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ГРАЦІЯ—ГР 

конца 15 ст. в Гольтвике, близ Коесфальда, был 
профес. в Кельне, где ум, 1542 г.; противник 
Рейхлина; напис: , ,EpistoIae odscurorum virorum", 

Грация, 1)привлекательн.,изяществовобращении 
и телодвижениях. 2) І\ или ирацгонные, также 
льготные дни, числом 10: даются лицам, не мо-
гущим уплатить в срок по векселю; в послед-
ний день грации вексель подается к протесту. 

Граццини, Антуан Франсуа, итальянский поэт , 
род. во Флоренции 1506, ум. 1583 г., основал 1540 
академию: „Umidi", a 1582 академию: ,,Della crus-
са". Написал 6 комедий „Стансы и мелкия стихо-
творения" и ,,J-a Gnerra de'Mostri". 

Грац или Грец, гл. город австр. герцогства 
Штейермарк, при р. Муре, 97 791 ж. Из 23 церк-
вей города замечателен старый готич. собор; мно-
жество богоугодных и воспитат. заведений, универ-
ситет, возстановленный в 1827 г. 

Грачевка, 1) дер. Славяносерб. у,, Екатеринослав. 
губ.; на лев. стор. р. Азовой; месторождение камен, 
угля. 2) Г., село Бузулукс. уез,, Самарской губ., 
ок. 1817 ж. при р. Токе. 3) Г. или, вернее, Дра-
чевка, улица в Москве; название получила от про-
исходивших здесь кулачных боев. 

Грачево, 1)оз.Томск. губ., Барнаульск.окр., дли-
ною 12 в., шир, 1—3 в., площадь оз. 27 кв. Рыба 
ловитсяв нем с успехом. 2)ГМ село Верейскаго 
уез., Москов. губ., Богородск, волости, 

Грачевская, 1) дер. Шадринск. уез,, Пермск. 
губ. 2)Г., стан. Енотаев. уез,, Астраханской губ., 
около 1084 ж.; при р. Грачевке. 

Грачевский, Илья, писатель-переводчик с не-
мецкаго, ХѴШ века. 

Грачев, Акинфий Петрович, основатель рас-
кольн. секты Акинфьевщины, в начале XIX в. 

Грачи, 1)железныянакладки по верхобоих кон-
цов деревянной оси прежн. лафетов, 2) Г. или Гра-
чеевка, две реки в России: а) в Балашовском 
уез. Саратовской губ.; б) в Киргиз - Кайсацкой 
степи, вытек. из оз. Морцо и впадает в Урал . 

Грать (frugilegus segeturç), птица из сем. во-
р о н , Верхняя челюсть без зазубрин, хвост за-
•кругленный, все оперфние черное с фиолетовым от-
ливом. По .велич-, сходен с вороной. Грач во-
дится во всей умеренной Европе и в юго-западн. 
Азии; он встречается y нас летом почти повсе-
местно, но на зиму отодвигается к югу и только 
на юге вполне оседлая птица. Везде живет 
стаями, обществами. Особенное удовольствие доставл. 
грачам собирание майских жуков и их личинок. 

Гре (Gray), Аза, род. 1810 г. в с.-америк.;штате 
Нью-1орке,один изизвестнейших американских 
ботаников, из соч, коего гл.: „flora of North Ame
rica", ,,Génère oftlje plants oftfye Unitedstates". Изд. 
также много популярн. книг по своей специальности. 
2) Г., Томас, род. 1716 г. в Лондоне, ум.1771 г.; 
был професс. новых языков и истории в Кэмб-
ридже; известен как поэт, в особен. ,,Элегиею 
на кладбище"; кроме того, написал много пре-
восходных гимнов и о д . 3) Г. гор. во фран-
цузскомдепарт.ВерхнейСаоны, нар. Саоне,7І50ж. 

Гребе, Карл Фридр. Авг., нем. писатель по л е -
соводству, род. 1816 г. в Гроссенритте; изучал 
лесное дело в разл высших учебн. заведениях 
и на практике, и был проф. этого же предмета. 
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Написал: ,,Die Beaufsichtigung der Privatwaldungeij 
von Seiten des Staats" и др. 

Гребени, две горы Оренб. губ, и уезда, налев, 
бер. Сакмары. В изввстняке их встречаются ха-
рактерич. окаменелости пермской формации. Большая 
гора (отстоящая от меньшей на ІѴ2 в 0 имеет 
І У З в. в диам., вершина ея на 500 фут.над ур. р. 

Гребенинный х о л с т , самый простой, сделан-
ный из оческов. 

Гребенка, 1) Евгений Павлович, род. 1812 г, 
в отцовской деревне Полтавской губ., воспитывался 
с 1825 по 1831 г. в Нежинском лицее, тамт» 
начал перевод , ДІолтавы" Пушкина на малоросс. 
яз., писал стихи; в 1834 г. напечатал первую 
повесть м К у р г а н " . В 1831 г. он поступил 
в резервы 8 малорос. казачьяго полка, но скоро вы-
шел в отставку и приехал в Петербург на 
службу. Здесь он издал свои „Малоросс. При-
казки", изд. 1837 г. Г. издавал неск.альманахов. 
Ум. в 1848 г. 2) Г., в верстаке железный болтик, 
с нарезкой, для упора в него строгаемой вещи, 3)Г. 
(арх.), род зубчатой отроги, которою бьют рыбу, 
особенно семгу. 4) Г., орудие, служащее для чище-
ния и приглаживания волос, делаемое изрога, кости 
и из гуттаперчи. 5) Г., придаточная часть к форме 
для отливки ружейных пуль, образующая пустоту 
в задней части последних. 

Гребенки, селоВасильев,у,,Киев, губ., ок. 1828ж. 
Гребенная трава (Amarantus caudatus), травя-

нистое раст. из сем. амараитовых, рода амарант; 
разводится y нас в сад., как украшающее ра-
стение. Наз. Тысячная красота. 

Грфбенныя горы, ряд голых холмов Харь-
ковск. губ, Тянутся по берегам Донца. 

Гребэнские казаки произошли от Донских ка-
заков, часть которых в XVI веке удалилась 
к Волге, производило там грабежи и, наконец, 
разсеянная стольником Мурашкиным, посланным 
от Іоанна Грознаго, разделилась на три части. Одии 
из них поселились близ Кавказа и назвались Гре-
бенскими казаками, от г о р , возвышающихся на 
подобие гребня, но скоро ушли на Терек, и сдела-
лись известными под именем Терских казаков; 
они участвовали в завоевании царствѵ Казанскаго 
и Астраханскаго, a в 1717 г. в Хивинском по~ 
ходе. Гребенские казаки управляются атаманом и 
теперь занимаются земледелием и скотоводством. 
В 1863 г. поселены около р. Сунжи; из них 
был составлен особый Гребенской полк. 

Гребенския 1) или Гребневския Божией Матери (Успе-
ния на Бору) приходская церковь, в Москве, на 
Лубянской площ., постр. дерев. Іоанном III, a камен. 
Іоанном IY. 2) Г. икона Божией Матери, принесена 
велик. кн. Дмит, Донскому гребенскими казаками и 
наход. с ним во время похода его прот. Мамая. 

Гребенуха (aijas spectatilis), сибирская утка. 
Грфбенчатыя, 1) или дикия куры (Galli), составля-

ют особые сем. в отр. скребущих птиц. Отли-
чаются сильным т е л о м , короткими крыльями, за-
кругленным, крышевид. хвостом, клювом умер. 
длины, мясистым наростом на голове и довольно 
высокими ногами со шпорами. Сюда относятся; наша 
домашняя курица. 

Гребенщица, народное укорит. название женщины, 
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покинувшей русскую одежду и заменившей головной 
платок гребенкой. 

Гребен (Groben), OTTO Фридрих, род. 1658 г., 
сражался с венецианцами в Мореи против турок, 
1683 г. основал прусск. колонию в Гвинее, овла-
дел частью серебряи. флота испанцев; ум.1728 г. 

Гребень 1)бзрега врус.законодательствелиния 
соприкосновения земли и воды. 2) Г. г о р , линия во-
дораздела.З) Г.прядильный, заменяет стойку в 
пряже. На него насаживают прочесанный лен и 
начинают прясть, как и на стойке, 4) Г. y плот-
ников, продольная стоячая полоса. 5) Г. на плоде 
зонтичных растений замечается 10 более или ме-
нее выдающихся возвышений, называются гребнями. 
Углубления между ними наз. долинками (volleculae); 
в них иногда замеча.ют продольные ходы, на-
полненные эфирными маслами. 6) Г., повреждение в 
артиллер. орудиях, состояще в т о м , что от уда-
ров снаряда о стены канала образуются на них 
выбоины и возвышения. Если такое возвышение су-
ществует y дула орудия, то оно препятствует за-
ряжению и тогда носит наз. Г. 7) Г. для чесания 
волос, 8) Г. петуший, мясистые отростки на го-
лове. 9) Г,, самая возвышенная часть утесистой 
горы. 10) Г. горы, Оренбургской губ., Уфимскаго 
уез. , составляют отроги Запад. Урала. Горы всюду 
предетавляют слои тонкогерн. песчаника, то твер-
даго и слюдистаго,тоглинистаго и перемеж. с слан-
цеватыми рухлянками. Цвет пород этих грязно-
розовый, бурый, серозеленый, желтый, черный. Про-
стирание пластов огь з. к в., падение на с. 11) Г., 
островок, Бакинской губ. и у., около западнаго бе-
рега Каспийскаго моря. Ог с.-з. оконечности ос-ва 
идет подводная плита на 30 саж. 

Гребенков, сел. Сумскаго уез., Харьков. губ. 
Гребешок, гребенец, раковины (Pecten), из 

сем. безголовых, одномускульн. моллюсков, отлич. 
по большей ч. равиыми створками с прямыми бо-
роздками, расходящимися от вершины. Моллюск 
с небольшою ногою и свободными краями епанчи. 

Гребло, 1) см, рейд, 2) Г., железн, лист для 
выгребания осевшей при солеварении соли. 3) Г., 
брусок для сравнивания с краями в мере сыпу-
чих т е л , также полная мера. 

Гребля, 1)в Малороссии, Новороссии идр, мес-
тах,насыпная плотина. 2) Г. (Поповая), село Ольго-
польск. уез., Подольск. губ., ок. 2289 жит. 3) Г.-
Новая, село Лохвицкагоуез,, Полтавской губернии, 
ок. 1691 жит., на реке Голинке. 

Гребляк (Notonecta), насекомыя изотряда по-
лужесткокрылых, группы клопов, семейства нау-
Корид. Тело почти цилиндрическ. Простых глаз 
н е т . Передния ноги загнуты вниз и бедра их 
не утолщены. Задния ноги длинны, сволосками для 
плаванья, иногда без когтей. Живет в стоячих 
водах, очень быстро плавает спиною вниз и весь-
иа больно кусается. 

Гребная флотилия, из судов, движущихся на 
в»слах, при Петре Великом играла y нас вид-
ную роль. Победы под Азовом, при Гангуте были 
одержаны на гребкых судах . Балтийская г. ф. 
при Петре состояла из 150 галер и120 бриган-
т и н , канонирских лодок и друг. 

Гребяевнк или гребяеносец (Ctenophorurç), 
студенистое, свободно плавающее животное; из клас-

са акалефов, имеющее туловище мягкое, круглое, 
продолговатое и лентообразное, с 4 или 8 рядами 
подвижных, гребневидных пластинок, покрытых 
мерцательными волосками, служащих для движе-
ния тела; отверстие рта одно. Сюда отнооятся: По-
яски или морской пояс (pestum) и Дынники или 
морская дьшя (Вегоё). 

Гребнежаберныя или гребнежаберники (Cte-
и]оЬгаг)сЬиа),отряд слизистых животныхиз клас-
са явноголовых, с жабрами в виде гребня, котор. 
помещены в отдельной полости на правой сто-
роне шеи или на спине. Больш. ч. морск. моллюски, 
со спиральною или конич. раковиною, с отдельн. 
полами; половые органы, равно как и порошицы, 
помещены на правой стороне шеи, мужеск. уд 
висит свободно или скрыт в жаберной полости, 
и y некоторые огромной величины. На голове y них 
2 щупальца и 2 глаза; последние часто на стебель-
к а х . Рот в виде сосательнаго хоботка, состоя-
щаго из двух трубочек, вложенных друг в 
друга и сросшихся только при основании; внутрен-
няя трубочка может вытягиваться и выставляться 
из наружной. Язык y г. с роговыми крючеч-
ками, котор. они прогрызают твердыя вещества. 

Гребничек (Pecturiculus), раковина из класса 
безголовых моллюсков, группы двумускульных, 
сем. ковчежцевых, Обе створоки раковины равны 
и толсты, с шероховатою поверхностью; на замке 
многочислен, зубчики в кривой линии, Форма рако-
вины округлая, плоская. Связка, соединяющая створ-
ки, нарулная, в углубленной площадке, между 
маленькими сближенными вершинами, Епанча раз-
резная. Водится в Средиземном море. 

Гребное 1) колесо, или колесныйдвигатель (мех.) 
приводит в движение суда, назыв, колесными. На 
этих судах имеется всегда два колеса, посажен-
ных на в а л , приводимый в движение паровою 
машиною. Г, к. изобретены в 1806 г. Сейминг-
тоном и состоят из радиально расположениых 
толстых железн. прутьев с лопатками на кон-
ц а х , назыв. лопастями. Г. к. бываюгь с посто-
янными лопастями, которыми они опираясь об воду, 
двигают судно; либо с поворотными лопастями, 
т, е. такими, которыя во время вращения колеса, 
каждая в свою очередь, вращается около своей 
продольной оси, что производится особым мехаииз-
мом и, при т о м , так. обр., чтобы они входилии 
выходилиизводы приблизительно в вертикальном 
направлении. 2) Г. судно, на Волге, щегольская 
парусная расшива, которая выходит из Астрахани 
с рыбой, тотчас по водоплаву, украшаясь фла-
гами; бурлаки одеты в красных рубахах. 

Гребноа в а л , в а л , на котором y винтовых 
судов надет винт или гребиыя колеса. 

Гребо, племя негров на бер. Слоновых костей 
в Зап. Африке, говорягь особым языком. Грам-
матика и словарь их языка изд. Вильсоном. 

Г р е б о к , гребло, 1) различнаго рода и вида 
весла. 2) Г., лопасть водяных колес. 

Гребта (коотр., ниж., ряз и др. ), забота, раздумье • 
Г р е б , Карл , нем. живописец, род. 1816 г. 

в Берлиае. Его специальность изображение ланд-
шафтов изданий, Гл. произв,: „Берлинская ратушаи

г 
,,Лейтинеритский рынок" , ,,Марина ди-Амальфи". 

Греви, Фраысуа Юдив Поль Жюль, французск 
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юрист и госуд. человек., род. 1809 г., прини-
мал участие в июльских безпорядках, после 
занимался адвокатурой и везде защищал респуб-
лику и радикал.идеи; будучи депутатом в консти-
туцион. собрании, он почти постоянно защищал 
нринципы своей партии и принадлежал к оппо-
зиции. После франко-прусск. войны был избран 
президентом национ. собрания, но отказался от 
этого звания 1872 г.; з а т е м , 1879 года избран 
президентом французской республики вместо М а к -
Могона, но принужден был отказаться вследствие 
крайнене популярнаго процесса зятя своего,Вильсона. 

Гревиль, Фулько, лорд Б р у к , род. в Элька-
стере в Виркикшире 1554 г., ум. 1628 г, Из 
соч. его замечательны: трагедии ,,Mustapha", ,,А1а-
Ъщ" и „История первых 14 годов царетвования 
короля Іакова I " . 

Гревиуо, Іоганн Георгь, собственно Грефе,род. 
1632 г. в Наумбурге, ум. 1703 г. профессором 
истории в Утрехте; как филологь и критик, при-
обрел европ. славу. Исключая изданий греческ. и 
римск. писателей, замеч. его: „Thesaurus antiqui-
tatum Romanorum" и ,,Tljesaurus antiquitatum et 
historiarum italiae", оконченное Бурманном. 

Грев-Крик, почтовая станция в Виргинии, при 
р. того же имени, с 1200 ж. Вблизи древне-аме-
рик. курганы и земляныя укрепления, 

Гревия, растение из сем. липовых. 
Гревская площадь (place de Grève) ,потомРІасе 

de l'Hôtel de ville в Париже, перед ратушею; 
прежде место казни преетупников. 

Г р е в , река во Флоренции, впадает в Арно-
Грегама,Грегем,земля,часть Антарктич.полярн. 

области, к югу от Огненной Земли, открыта в 
1832 г. капитаном Биекое. 

Грвгарины, мелкие паразиты из класса про-
стейших (protozoa), микроскопическия животныя 
внутри кольчатых червей, раков, насеком. и пр. 

Грегемстоун, гл. гор. восточ. провинции в 
брит. части Капской земли,на р. Кови, добЭОЗж.; 
местопребывание епископа, средоточие торговли с 
внутр. Африкою. 

Грегем(рраЬат), древн. шотл, р о д , И з н и х и )Г., 
Джон былверн. друг.знам.Валлиса, убит в б и т -
ве приФалькирке 1298. 2) Г., ДжонКлавергауз,р. 
1650 г., после бегства Якова II, собрал в его 
пользу войско и разбил Вильг. III, близ Килли-
кранки 1689 г.,но здесь был смертельно ранен, 
3) Г., Томас, лорд, р. 1750 г., ум. 1843 г., один 
из отличнейших английских генералов 4) Г., 
Джемс Роберт Джорж, граф, род. 1792 года. 
В 1818 году вступил в парламент и в 1830 
году в министерство Грея, был первым лор-
дом адмиралтейства. Потом отделился от ви-
г о в , был министром внутр. дел в минист. 
Пиля. С 1852—55 г, снова сделался перв. лор-
дом адмиралтейства, после перешел к оппозиции 
и ум. 1861 года. 5) Г., Томас, род. 1805 года, 
ум. 1869 г. в Глазго. Профессор химии в уни-
верситетской коллегии в Лондоне, напечатал много 
изследований в разных повремен. изданиях.6) Г., 
Георг, знаменитый механик, родился 1678 года, 
в Кумбарландском графстве в Англии, изго-
товил много инструментов для Гринвичской об-
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серватории, ум. 1751 г. Написал неск. сочинений 
о маятнике, о затмениях и т. под. в Philoso-
phical Transactions (от 31 до42 т.). 7) Г. или 
Грем, Екатерина Меколи, урожденная Собридж, 
по второму м-ужу Г., род. 1733 г., ум. 1791 г., 
англ. писательница. Соч. ея: History of England 
from the accession of James I to the elevatino 
of the house of Hannover и мн. др. 

Грегер , Николай, род, 1806 года в Вейден-
гаузе, доктор философии, содержатель Мюльгау-
зенской фабрики; написал неск. соч. по химич. 
технологии, метеорологии и химии. 

Грегорас, Никифор, греч. историк, род.1295, 
ум. ок. 1360 г.; читал публичн. лекции в Кон-
стантинополе, написал много соч., из коих гл. 
,,История Константинополя". 

Грегори, 1) Вилльям, род. 1803 года, был 
профессором химии в эдинбургск. университ., ум. 
1858 г.; изследования его по химии напечатаны в 
, ,Анналах" Либиха; он издал также руковод-
ства похимии,иперев.некот.соч.Либиха по английски, 
2) Г.,Давид,математик, р. 1661 г., ум.1702 г. 
Сочинил: ,,3лементы астрономии" и друг. 3) Г., 
Джемс, шотландский геометр, род. 1636 года, 
ум. 1675 г., дядя предыдущаго, изобрел телес-
коп , носящий его имя. Соч.: , ,Optico promota1 ' и др. 
4) Г., Джон, род. 1724, ум. 1772 г.; професс. 
медицины сначала в Лондоне, a потом в Эдин-
бурге, где был первым врачомкор. шотланд-
скаго. Написал: ,,А comparative view of the state 
and faculties of man \ѵЩ tose of the animal world" и 
MH. друг. 5) Г., Джорж, ирландский теолог и 
литератор, род, в пол. XY111 в., был минист-
ром снач. в Ливерпуле, a потом в Лондоне, 
сильно защищал запрещение торга неграми. 

Грегориане, см. Братья общинной жизни, 
Грегорианскоелетосчисление, см.Гр.календарь. 
ГрегорІО, Сен или Дривенико, остров в за-

ливе Кварнеро; причислен к Далмации. 
Грегоровиуо, Фердинанд, род. 1821 г. в 

Воет. Пруссии,известный турист,историк и поэт . 
Гл. его историч. т р у д : ,,Geschickte der Stadt Rom 
im Mittelalter ; из пр. его соч. упомянем: ,,Corsica", 
,,Figuren, Geschichte,Leben und ßcenerie aus Italien", 
трагедия: ,,per Jod des Tiberius", стихотв. и пе-
реложения на нем. язык поэзии Джованни Мели. 

Грегуар , 1 )граф, Генрих,епископгор. Блуа, 
род.1750 г.; 1792г.внациональн.конвентестоялза 
открытое обучение; сопротивлялся во время терро-
ризма разрушению памятников искусства и отрече-
нию от христианства. По требованию Бонапарта, Г. 
сложил с себя епископское звание. По падении На-
полеона, он развил начала конституционной свобо-
ды всоч . „De la constitution française de l'an 1814". 
Он ум. 1831 г. Его ,,JVlémoires" изданы Карно, 2) 
Г., де Сан-Венцент, род. 1584 г., ум. 1667 г.; 
был профессором в Риме и Праге и оставил 
после себя киигу „Opus geoimtricum quadraturae cir-
culi et sectionum coni", наделавшую в свое время 
много шума, ибо здись излагался способ нахождения 
квадратуры круга; кроме этого в ней много теорем 
о свойствах круга и конических сечениях. 

Греден, дол. в Тироле, ок.15вер., 4000жиг. 
Греджаподжи, приморская местность на Бенин-

ском берегу в Зап, Африке, 7—8000 жит. 
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Гредиль, плужное дышло. 
Греза, сиовидение, несбыточная мечта. 
Грезе, остров в Ботническом заливе, при во-

сточных берегах Швеции. 
Грезенец (обл. пск.), торговец скотом. 
Грезет , шелков, ткань с травчатыми узорами 

одинаковаго цвета с фоном ткани. 
Грезиводан, живописная долина, 6х/2 м. дли-

ны, в Дофине, орошается выше Гренобля р, Изерою. 
Грезик, Грисоек, портовой город нас.-зап. 

бер. Явы, при Мадураском проливе, 
Грезля, дер.Радомыс.уез.,Киев. губ., ок. 335 ж. 
Г р е з , Жан Батист, французский живописец, 

род. в 1725 г., ум. в 1805 г., ученик Гран-
дона. Лучш. его картины: „Отец семейства, о б -
ясняющий библию своим д е т я м " и в особенности 
,,l'Accordée de village". 

Грэи, по Гезиоду, три дочери Форкиса и Кеты, 
имевшия по одному глазу и одному зубу. 

Грей (Gray),l) Стефен, род, в конце XVII ст. 
в Англии> ум. 1736 г. Написал: ,,JVIicroscopical 
observations and experiments", „Experiments about 
making concave spécula nearly of a parabolu figure" 
и друг. 2) Гм древняя англ. фамилия норманскаго 
происхождения, из коей замечательны: а) Г., Джон 
лорд Феррерс де Гроби, убит в битве приС,-
Альбане1460 г. б)ЕлизаветаВудвиль, вдова его, вы-
шла замуж за кор. Эдуарда IV; в) Г., Генри, пра-
внук ея, маркиз Дорсет, герц. Суффольк, отец 
Анны Грей, казнен 1554 г.; сьшовья его взяли 
сторону парламента и воевали противКарла I; г) Г., 
гр. Кентский,сделангерц, Кентским в ! 7 4 0 г. и 
ум. бездетным 1740 г. Имя Г. перешло к даль-
нему родственнику его, лорду Грантаму,род. 1781г. 
бывшему вице-королем Ирландии 1841—44 г. и 
ум, 1859 г.З)Г., древняя нортумберландск. фам.: 
а) Г., сэр Джон, ея родоначальник, жил 1372 г. 
б) ЧарльзГ.,род.1764 г., глава вигов. В 1786 г. 
вступил в парламент, 1806 г. был первым 
лордомадмиралтейства, потомминистром иностр, 
д е л , В след. году, за свой билль об эманси-
пации католиков, потерял место в министерстве 
и парламенте. Co смертью отца, Г., поступив в 
верхний парламент, сделался главою оппозиции. В 
1830 г. составил министерство, прославившееся из-
данием парламентской реформьии 1834 удалился от 
дел ум. 1845 г. в) Сын его, Генри Джордж, гр. 
Г., род. 1802 г. и был несколько раз минист-
ромколоний.г)Сэр Джордж Г., родственник пре-
дыд., род. 1799 г., с 1846—-52 г., в минист. 
Пальмерстона,был министром внутр.дел, 1859 г. 
лордом канцлером ланкастерским, a с 1861 г. 
опять министр. внутр. д е л . д) Сэр Джон Г., род. 
1785 г., англ. генерал; сражался в Испании, при 
Ватерлоо, в Ост-Индии, 1850—52 г. был главно-
команд. в Бомбее, ум 1856 г. е) Сэр Джордж Г., 
род. 1812 г., 1826 г. совершил путешествие по 
внутр. Австралии, с 1841—46 г. был губерна-
тором Южной Австралии; занимал ту же должность 
в Новой Зеландии с 1846—54 г. и довел эту 
колонию до цветущ. состояния; после был губер-
натором на мысе Доброй Надежды, a с 1862 
снова в Новой Зеландии. Г. отличный лингвист, 
издал между пр.: MPolynesian mythology" и по-
дарил Капштадту отличнеишую библиотеку. ж) Г., 
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Анна; род. 1537 г., правнучка Генриха VII, по на-
стоянию честолюбиваго Дудлея, герц, Нортумбер-
ландскаго, была обявлена в завещании Эдуарда VI 
его наследницею, помимо сестер ея, Марии и Ели-
заветы. Дудлей, женивши своего сына на АннеГ., 
с трудом уговорил по смерти Эдуарда VI, скром-
ную, посвятившую себя наукам Анну Г., короно-
ватьсяв 1553г. в Лондоне. Но вскоре после того 
вспыхнуло возмущение: народ и парламент1553 г. 
провозгласили королевою Марию. Анна охотно сло-
жила с себя тягостную для нея корону; однако она 
была схвачена с супругом, отцом и герц. Нор-
тумберлэндским, и все конч. жизнь на эшаф.1554г. 

Грфйга, 1) острова, группа необитаемых оо. в 
Велик. океане, под 16° 11 ' ю. ш. 148° 4 5 ' з . д. 
Открыты 1819 г. капитаном Беллиигсгаузеном. 
2)Г.,мыс врусск. Америке, на с-зап.стор. полуо. 
Аляски; он к р у т , отрубист и довольно высок. 

Грейгь, 1)Самуил Карл , из англичан, адми-
рал русской службы, ум. 1788 г, Одержал бли-
стательную победу y Свеаборга над шведск. фло-
т о м , под начальством герц. Зюдерманландска-
го. 2) Г., Алексей Сам., сын предыд., адмирал, 
член госуд. совета, род. 1775 г., участвовал 
1805 г., под начальством Сенявина, в экспе-
дициив Средиземное м., 1812 г. исполнялдиплома-
тич. поручения в Турции, после участвовал в 
турецк. войне 1828 и 29 гг. Ум. 1845 г. 

Грейзен, горная порода, разновидность гранитэ; 
состоит из зернист. смеси кварца и слюды; ред-
ка. В ней проходят обыкновенно жилы олов. р у д . 

ГреЙСТаль,прекраснейшаядолинаЮтландии,близ 
Вейлы; покрыта буковым лесом. 

Г р е й с - И н н , училище правоведения в Лондо-
не, постр.1560 г. иназванное вчестьГреяУильтона. 

Грейтунги, см. Готы. 
Грейфенберг, 1) гор. в прусск. окр.Лигниц, 

на р. Квейсе, с 2974 ж.2) Г., гор. в прусск. окр. 
Потсдам, на р. Зарнице, с 1483ж. 3)Г., место 
купанья в Бавзрии, на оз. Аммер; минер. ключи,— 
4) Г., гор. в прус. окр. Штеттин, на р. Реге, 5634 ж. 

Грейфовальдер-Ойе, небол.остров в Балтий-
ском м., между Узедомом и Рюгеном, маяк . 

Грейфовальд, гор. в прусск.окр. Стральзунд, 
нарикеРикке, 20345 жит.; соляной завод, уни-
верситет с академиею государ. и сельскаго хозяй-
ства в Эльдене, Значит. торговля. Г., 1270 г. при-
ступкл к ганзейскому союзу и был цветущим 
торговым городом. 

Грейфенгаген, прусск. город в Померании, 
в 60 вер. от Штеттина; 665 жит. 

Г р е й ц , глав. гор. княжества Рейс-Г. на реке 
Эльстер, 17288 ж,; фабрики хлопчато-бумажных, 
шерстяных и шелковых материй. 

G-raeca sunt non leguntur, лат. пословица, озна-
чает: это не про нас писано. 

Греко (Саро Greco), мыс при Эгейском море. 
Греков, 1)Юрий и Трифон Коробейниковы,моск. 

купцы, посланные ІоанномГрозным коСв. местам. 
Они описали свое путешествие, изд. 1783 г. в Пе-
терб., под заглавием: ,,Трифона Коробейникова, 
москов. купца с товарищи путешествие во Іеруса-
л и м , Египет и к Синайской горе в 1583 г . " , 
2) Г., Николай Перфильевич, писатель - перевод^ 
чик на русск. язык ,,Ромео и Джульетты" Шекс-
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пира, ,.,Фауста" Гёте,2-х пьес Кальдерона,,Ересь 
в Англии" и ,,Жизнь есть сон ' 1 . В молодости 
он написал водевиль ,,Еще роман на большой 
дороге", игранный на московск. сцене. Ум. 1866 г. 
Писал также стихи. Изданы отдельно его ,,Стихо-
твор.", ,,Новыя стихотвор." и ,,Разск. и очерки". 

Греко-российская,такжеВосточ,правосл.церковь, 
Причиноюразделения христиан. церкви на вост. и зап. 
сначала было властолюбие римск. п а п , a потом 
уже присоединились некоторыя отличия и особенно-
сти в догматах и обрядах Западной церкви. 
Разрыв церквей начался с 9 в, и окончательно 
последовал 1053г. В этом годунаЗападе введено 
было совершение таинства евхаристии на опресноках. 
Константинопольский патриарх Ь|ихаил Керулла-
риос в 1053 г. приказал отнять монастыри y абба-
т о в , священнодействующих по запад. обряду, и 
заперетьв Константинополе все церкви лат, обряда. 
Папа Лев IX бросил проклятие на весь Восток. 
С этих пор началась религ. антипатия греков 
с латинами. В. церковь назвалась „Православной" и 
пКафолической"; она есть господствующаяивРоссии, 
Греции, почти на всем Балканском полуострове за 
исключением Турции, и в Абессинии, (вАфрике) . 

Г р е к у р , Жан Бапт. Іос, Вилларо, фраяц. по-
э т , р. 1684 г. в Туре, ум. 1743 г.; из склон-
ности к удовольствиям оставил духовное зва-
ние и своими повестями, песнями,эпиграммами и т.д. 
имел успех y высших сословий своего времени. 
Ero ,, Oeuvres" изд. в Париже. 

Грели, Горас, род. 1811 г., северо-америкаи. 
публицист, издавал в Нью-Іорке 1834 г. жур-
н а л ; „New-Yorker", 1840 r. „log Cabiij", a 1841 
основал газету: „Tribune", одну из значительн. 
и влиятельнейших в Сев. Америке. Ум. 1872 г. 

Гремешты, дер. Хотин. уез., Бессарабскойгуб., 
ок. 170 ж.; заводы; два пограничных кордона. 

Гремзей, остров из числа Аркадских, близ 
севернаго берега Шотландии. 

Греми, сел. Телавск. уез., Тифлисск. губ., при 
р. и реми,церковь св. Архангелов,в ней погребен 
Леон,5 царь Кахетии.Резиденциякахетинск.цар.ХѴв. 

Гремищев, Илья Яковлевич, был экономом 
московск. университета, ум. 1822 или 23 г , ;изве-
стен многими переводами с франц. языка. 

Г р е ш а л , платок, которым католический епи-
скоп покрывает колена, когда сидит во время 
богослужения на епископском троне. 

Гремки (Rhinantfjus Crista Galii), трав. растение 
из семейства личиноцветных. 

Гремучая 1) змея,см.Гремучка.2)Г. кислота, 
открыта Либихом в гремуч.серебреигремуч.ртути, 
разлагается со взрыв. и дает также с синеродом 
взрывчатыя соединения, но до сих пор отдельно 
еще не получена. 3) Г. ртуть или гремуче-кислая 
окись ртути, в виде белаго порошка, добывается 
если ртуть растворить в азотной кислоте и при-
лить гуда алькоголь; употребляется на капсюли. 
4) Г., река Забайк. обл., Верхнеудск. окр., левый 
приток Чикая: на ней золотые прииски. 5) Г. хлоп-
чатая бумага, пироксилин, вещество, открытое 
Шенбейном вБазеле , получаемое обработкою хлоп-
чатой бумаги концентрироваиною азотною кислотою 
или смесью равных обемов концентриров. азот-
ной и серной кислот; хлопч. бумагу погружают 

на неск. нинут в эти кислоты, потом промы-
вают и высушивают на теплом воздухе, при-
чем волокна так изменяются, что часть их во-
дорода и кислорода заменяется азотной кислотою. 
Г. х. б., при неб. нагревании и сильном ударе, 
воспламеняется. Ее старались употребить вместо 
пороха, но она оказалась удобною только для взор-
ваний скал . 

Гремучее, 1) (по татарски Ууре), озеро Енисей-
ской губ., Минусинск. окр. Лежит на сухой воз-
вышенной степи. Во время морозов в нем слы-
шен ежегодно ш у м . Татары называют его без-
доиным обиталищем старшаго шайтана (дьявола) 
и боятся близ него кочевать. Ежегодно они дела-
ют на нем 7 прорубей, в которые бросают ло-
шадиныя и коровьи кости в жертву дьяволу. 2) Г. 
серебро получается подобно гремучей ртути ; бы-
вает 2 род.:а) бертол.шповог. с , в виде чернаго 
порошка, получается, если мокрый осадококиси сере-
бра обработать аммиаком; б) бруиателево г. с. или 
гремуче-кислая окись серебра. 

Грему^е-ртутнаясоль,вещество,чрезвыч,взрыв-
чатое, входит в составружейн. капсюлей, открыта 
Говардом. Г. соль получается, если 1 ч. ртути 
растворить в 12 час. азотной кислоты и прилить 
5 ) 5 ч. спирта (90 процентнаго) 

Гремучиф препараты, взрывчатыя вешества, 
взрывающияся даже при незначительном повыше-
нии температуры (трением, ударом, уколом), на-
пример грем. золото, гр. серебро, гр. ртутьипр. 
* Гремучии 1) анилин, хромисто-кислый диацо-
бензоль, получаемый действием селитровой кислоты 
на анилин и осаждениясоляно-кислым раствором 
двойнаго хромито-кислаго кали. 2) Г. взрыв кот-
ла; очень часто котлы взрываются внезапно на части; 
причины этих взрывов не вполне известны. Во-
обще полагают, что перед взрывом происходит 
внезапноеобразование пара, при очень высокой упру-
гости, вследствие того, что часть воды попадает 
внезапно на раскалившееся железо, обнажившееся от 
воды по недостатку ея. 3) Г. в о з д у х , газ (гид-
рооксигенгаз), смесь из 2 ч. водорода и 1 части 
кислорода, которая, зажженная электрическою искрою 
или пламенем, взрывается со страшною силою. Газ 
этот расплавляет платину, глинозем, кремнезем 
и другия неплавкиявещегтва, употребляется при спае-
вании платины, олова и пр. Если направить пламя 
гр. газа на маленький известковый цилиндр,то по-
следний раскаляется до белаи распространяет очень 
интенсивный свет (друммондов свет или сиде-
ральный с в е т ) . 4) Г. камень, орлиный камень, 
сфероидальный бурый железняк, внутри пустой 
или заключающий камешки, гремящие при сотрясе-
нии. Было предание, что орлица носит с собою 
этот камень для облегчения кладки я и ц . 5) Г. 
ПОрОШОКЪ, смесь из селитры, поташа и серы. 
6) Г. оахар (виксорит), тестообразное вещество, 
состоящееизтолченаго тростниковагосахара, раство-
рениаго серною и селитров. кислотами,легко воспламе-
няющееся,взрывчатое.7) Г. студень,взрывочный со-
с т а в , придуманныйНобилем,с прибавлением 4 % 
камфоры; этот составнечувствителен к удару. 

Гремучка, гремучник, 1)или гремучая змея 
(Crotalusj, ядовитая змея, длиною до 6 ф., имеет 
нахвосте гремучкуизподвижных роговыхколец, 



1346 ГРНМУШКА-

котор. при движении змей в сухую погоду издагот 
ш у м . Ядовитые зубы y них необычайной величины 
и на конце изогнуты в виде франц. буквы s. Го-
лова широкая, треугольная; между ноздрями и гла-
зами глубокия ямочки; зрачек продолговатый, от-
весный. Весьма ядовиты: от укушения их чело-
век умирает в ту же минуту. 2) Г. лютый (Cr. 
tjorridus), буросераго цв., с чернобурыми пятнами, 
ромбоидальной формы и с бил. оторочками; во-
дится в Юж. Америке. 

Гремушка, 1) детская игрушка. 2) Г., порода 
яблок, в котор. спелыя семена гремят; они же 
называются и рождественскими. 

Гремушки или хлопушки, пустые стекл. ша-
рики, в коих налито немного воды или спирта; 
будучи положены на пламя или горячие уголья, ло-
паются, ибо от жара находящаяся внутри их 
жидкость превращается в пары и разрывает ш а р . 

Гремянка, Гремячка или гремучая трава ([.ео-
nurus lanatus Pers.), трав. растение из сем. губо-
цветных. Грвмучей травой народ называет 
также сказочную спрыг-траву или разрыв-траву 
или железняк, которая отпирает все замки и за-
творы, и добывает клады. 

Гремячево, 1) село Ардатовск. уез., Нижего-
родск. губ., ок. 1225 жит.; при pp. Теше и Ле-
мете; заводов столярных 30. 2) Г., дер. Москов. 
у. игуб., 717 ж. 3)Г,, село Перемышл.у., Калужск. 
губ., 845 ж. ; наОке; месторождение каменнаго угля. 

Гремячевский-перекать, мель на р. Волге, 
Казанской губ., 6 вер. выше г. Чебоксар. 

Грфмячевское, село Веневск, уез., Тульск. губ., 
при р. Проне, ок. 5873 ж. 

Гремяиее, село Воронежск. уез. и губ., около 
2012 ж.; при р. Доне. 2) Г.-Нижнее, село Дмит-
ров. уез., Орлов. губ., ок. 335 ж.; при р. Песочне. 

Грфмячий-Хутор, село Курск. уез. и губ., 
ок. 1649 ж.; при р. Гремячем колодце. 

Грешшса, 1) село Скопинскаго уез., Рязанск. 
губ., ок. 1988 ж.; при рр, Слободке и Гремячке. 
2) Г., дер. Данковскаго уез., Рязанск. губ., ок. 185 
ж.; на бер. р. Рановы. 3) Г., село Саратов, уез. 
и губ., ок. 2645 ж.; при р. Гремячке. 

Гремячь, мест. Новгород-Север. уез., Чер-
нигов. губ., ок. 2087 ж.; при р. Судости. 

Грфнада, брит. остров в Мало-Антильском 
архип. в Вест-Индии; протяж. 6,5 кв. м., 42403 
ж., из котор. а/ио б е л ы х . Вулканич. происхож-
дения ; гл. продукт—кошениль, Гл, гор. Джордж-
т а у н . Между Г. и остр. св. Винцента лежат 
Гренадины или Гренадиллы, 4 небольшие острова, 
протяж, 21/и кв. м., с 3000 ж. 

Гренаден (фр.), шпигованное душеное мясо. 
Гренадер (франц.), 1) название это происхо-

дит от слова граната. При Людовике XJV онк 
имели назначением, спустившись в р о в , в то 
время как ставят штурмовыя лестницы, бросать 
вверх свои гранаты. Сначала при каждой роте 
было 4 гренадера, впоследствии число их значи-
тельно увеличилось, так что в 1627 г, из них 
были образованы целыя роты при полках. Впо-
следствии назначение Г. уничтожилось, но название 
в войсках уцелело. Г-ры, гренадерский полк 
лейб-гвардии в России, составлен 1702 г., с 
1775 г. назыв. лейб-гвардии гренадерский Ея Ве-
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личества. Г. дворцовые, составляют y нас отдель-
ную роту, подведомственны министру двора. Г, 
королевские, конные, служили для конвоя при Лю-
довике XIV. 2) Г. или хохлатая синица (Pa
rus cristatus), птица, сверху красноватобураго цв., 
снизу беловатаго; з о б , кольцо на шее и полоска на 
глазах чернаго цв.; длиною 5 д. Водится во всей 
Европе в хвойных л е с ; в южн. стран. оседлая, 
a оевернее перелетная; питается по больш. ч. насеко-
мыми, особенно их яйцами и личинками, редко се-
менами, поэтому весьма полезная для лесов птица. 

Гренадинх, 1) материя из рода шелковых га-
з о в , в которых две нитки основы переплетают 
одну нить утка, взаимно перекрещиваясь. 2) Г., 
крепкий шелк, для плетения черных кружев. 

Гренад город во Франции, в департаменте 
Верхней Гаронны, 6000 ж. 

Грфнвиль, английская дворянская фамилия, 1) Г. 
Джорж, род, 1712 года, ум. 1770 года; играл 
важную роль в первые годы царствования ГеоргаШ. 
После выхода лорда Бьюта в 1763 г., был 2 г. 

Гренвиль, Георг (стр. 13 3 5 )• 

первым министром, предложил штемпельныЯ на-
лог и законы о спорных выборах (Grerjvilleact). * 
Сын его, граф Темпль, сделан маркизом Бу-
кингамом 1754 г. и занимал место лорда на-
местникаИрландии.—Братего,ВилльямВиндгам, 
лорд Г., род. 1759 г., в 1790 был минист-
ром внутр. д е л , потом иностран. дел в ми-
нистерстве Питта; непримиримый враг франц. ре-
волюции, После смерти Питта, сблизился с вигами 
и с 1806—7 г. был главою так наз. коалици-
оннаго министерства. Он ум. 1834 г.—Брат его, 
Томас Г,, занимал многия госуд. места; заме-
чателен по своей любви к наукам и филантропии. 
Он оставил после смерти (1846 г.) драгоц. биб— 
лиотеку в 20739 т. Британск. муз. 2) Г., Жан 
Батист Кузен де, род. 1746 г., ум. 1805 года. 
Замечатольна его диссертация о влиянии философии на 
ХѴШ в., также его драмат. пьеса ,,J_e jugemeqt de 
Paris" и поэма ,,Le dernier honprne". 
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Гронвит, то же, что Гринвич. 
Гренгам, небол. гавань на одном из Аланд-

ских оо., Флиселандет, близ котор. в 1720 г. 
кн. Голицынодержал блистател. победу надшвед. 

Грене, Луи Жан Франс, род. 1724 г, в 
Париже, ум. 1805 г. директором тамошней ака-
демии; известный историч. живописец; многия кар-
тины его находятся в Версали. 

Гренель, деревня близ Парижа, на р. Сене, 
с 8000 ж., с театром и многочисл. фабриками, 

Гренельская бойня, вПарижѢ, одна из пяти; 
внутри ея устроен глубокий артезианский колодезь, 
сиабжающий водою все высокия части гор. Г. ко-
лодезь бурили с 1833—1841; 548 метр, глубины. 

Грфнзунд, пролив между датскими островами 
Фальстером и Мэном. 

Гренинген, 1) сев. провинц. Мидерл. корол. в 
42 ) 6 5кв. м., 270608 ж., больш. ч. реформаторов, 
занимающихся скотоводством и торговлею. — Гл. 
гор. Г., на р. Гунзе и Аа, соединен каналами с 
Доллартом и Зюйдерзее, укрепление, с 51821 ж., 
гавань, университет, основ. 1614 г., собор, разл, 
фабрики и значител. торговля. Г. был в средние 
века имперским, a позже ганзейоким городом. 
В 1594 г. присоединен кНидерл. республике.— 
2) Г., гор. в прусск. окр. Магдебург, с 3154 ж. 

Греница (арх.), переводина в варницах, на 
которой висит чрен, солевар. котел или противень. 

Гренки, кусочки засушеннаго в печи хлеба, 
подающиеся к супу. 

Гренландия, величайший полярный материк в 
20000 к. м., между Баффиновымзал., Ледовитым 
и Атлантическим океанами. Г., как доказывают 
новыя изследования, есть остров, окруженный ма~ 
ленькими оо., и оканчивается мысом Фарвель. По-
верхн. гл. образом есть плоская возвыш. (средн, 
выс. 3000 ф,), ограниченная горами и покрытая 
вечным льдом. Климат арктический, раститель-
ность очень скудная. Из животных встречаются 
только: собака, олень, сев. медведь, полярн. ли-
сица, водян. птицы, ластоногия жив. и разн. рода 
рыбы, Г. была открыта 982 г. беглым исландцем 
Эриком Рыжим и мало по малу населена сканди-
навск. колониями. Ныне все здешй. колониидатския; 
оне разделяются на 2 инспекторства (с 13 окр.): 
южн. и северн., население коих ок. 9700 жит., в 
том числе 220 датчан; местопреб. наместника 
Южной Г. вГодгаабе, a сев. Г. в Годгаабе. Тор-
говля с Г. меновая, производится дирекциею ко-
ролевоко-гренландской и ферейск. торговли в Ко-
пенгагене.—Гренландцы, родственное эскимосам 
племя, рыболовы, язычники; только по близости к 
датск. игернгутерским поселениям—христиане. Их 
10—15000, они добры и толковы; питаются гл. об-
разом от рыбной ловли. Язык их наз. карельс-
ким и есть наречие эскимосскаго. Они не оказывают 
особеннаго богопочитания своим божествам, из 
коих гл. называется Силла. 

Гренландокоф море, часть Атлантическаго океа-
на вдоль восточнаго берега Гренландии. 

Гренобль, древний Грационополь, гл. гор. франц. 
департ. Изера, на р. Изере, крепость 1-го класса, 
местопреб. епископа, 49330 ж. Университетск. ака-
демия и др. общеобразов. заведен.; многоч, фабрики. 

Грфнович, Андрей Никол.,русскийживописец, 
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любимый ученик К. Брюллова, произвел много 
замечательных работ. 

Гренокит, ред.чий минерал гекзагональной си-
стемы; кристаллы его мелки, блеск жирновато-
алмазный, ц в е т , желтый, редко бурый; уд. в. 4,8 
—49 , тв. 3—3 | 5 ; просвечивает, состоит из кад-
мия и серы. Находится в Шотлаядии. 

Гренхен, деревня в швейц. кантоне Золотурн, 
с 3787 жит.; минеральные ключи. 

Грен,1)А, , писательница первой полов. XIX в.; 
написала: ,,Моей малютке, книга в пользу воспи-
тания детей наших" , ,,Подарок нашим д е т я м " 
и ,,Разсказчик, книга в пользу воспитания трех 
малюток, дочерей наших" . 2) Г., Александр, 
автор стихотворений, изд. в Спб.,1832г. 3)Г. , 
Софья (жена пиоателя Александра Евген. Грен) , 
писала 1835—42 г. стихотворения. 

Грепфль (нем.), линейная мера = Ѵв лахтера 
или горной сажени. 

Г р е п , нижняя часть водореза в судне. 
Гресем, или Гресгам, сэр Томас , лондои-

скин капиталист, оказал важныя услуги короле-
вам Марии и Елизавете в финансовых опера-
циях; основал в 1556 г. биржу в Лондоне, 
кот. корол. Елизавета 1570 г. признала ,,королев. 
биржею". Он же основал учебную коллегию, ко-
торая и поныне носит его имя и с 1768 г. по-
мещается в бирже; умер в 1579 г. 

Г р е о к , место Слуцкаго уез.,Минск. губ. 
G-re sol, в прежней музыке означ. тон sol. 
Грессе, 1)Іог. Георг. Теод., род. 1814 г. в Грим-

ме, отличный нем. библиограф и литератор. Гл. 
его труды: ,,J-ehrbuch einer allgemeineij Literaturge
schichte" и ,,Trésor des livres rares et précieux", 
драгоценный библиографиче:кий словарь. 2) Г., Жан. 
Баигг. Луи де, род. 1709 г. в Амьене, ум. 1777 г., 
любимый французский поэт; из соч. его лучшия: 
комич. эпос ,,yert-Vert", стихотвор. ,,Lecarênje 
impromptu", ,,І-а Chartreuse" и образцовое стихо-
творение:, ,Ep!tre à ma soeur sur ma convalescence'^ т.д. 

Грессер , Анна Михайловна, урожд. княг. Вол-
конская, писательница-переводчица 1792 г. 

Грес,монета в Наварре, цен. около 2 коп. сер. 
Грета,1)река в англ. графстве Кумберланд, 

вытекает из оз. Тирлимер и впадает ниже Кос-
вика в Дервент. 2) Г., приток Тиса в Норд-
ридинге в Іоркшире. 3) Г., приток Лупы в 
графстве Ланкастер. 

Г р е т е р , Фридр. Давид , род. 1768 года, ум. 
1830 года; оказал услуги сев, и нем, мифологии 
изданием журналов: ,,Bragur", ,,Bragaund Her
mode", Odina und Teutona" ,,Jduna uijd Hermode" 

Гретна-Грин, деревня в шотландском граф-
стве Думфрис, на границе с Англиею, Изве-
стное прибежище желающих вступить в брак 
без согласия родителей или опекунов. В Шот-
ландии существует еще старое каноническое правило, 
по котор. брак , обявленный женихом и неве-
стоюсвященнику, мировому судье, нотариусу и т. д. 
считается законным. Во время Георга II, отменив-
шаго этот закон в Англии, таких браков было 
совершено множество перед миров, судьею Г. В 
то время был судьса кузнец и потому состави-
лось мнение, что кузнецв Г. имеет привилег. со-
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ссршать подобн.браки.Бракитакиесовершаютея также 
священник. близ лежащей деревни Спрингфильд, 

Гретоун или Сан-Хуан де Никарагуа, также 
Сан-Хуан дель Норте, гор.при Караибском м., 
сь 1000 жител. и засоренною гаванью; 1848 года 
Сылзанятантличанами, 1853г. образовал респуб-
дику, но 1860 г.сноваподпал под властьНикарагуа. 

Гретри, Андрей, род. в Люттихе в Бельгии 
1741 г., но всю свою жизнь проработал для фран-
цузской публики и приобрел тем себе знамени-
тость. Он написал 40 опер, лучшия: ,,3емир 
и А з о р " ; наибольший успех имела опера: ,,Ri
chard Coeur de Lion' '. За потерю всего своего со-
стояния во время франц. революции, он был воз-
награжден правительством, получив место про-
фессора консерватории. Ум. 1813 г. В 1842 г. 
воставлен ему памятник в Люттихе. 

Г р е т , 1) Беи, небольшой залив в Нью-Геип-
шире (Соед. С.-Ам. Шт.), при устье Пистаквы, 
между Портсмутом и Эксетером. 2) Г.-Гравел, 
река в шт. Миасури (Соед. С.-Ам. Шт.), выте-
кает из гор Озарк и впадает в Озаж. 3) 
Г.-Ривер,—а) река в шт. Виргинии (Соед. С.-Ам. 
Шт.) впадает в Стаунтон, б) река в Соед, 
С.-Ам. штатах, берет начало в штате Мичи-
ган и впадает в озеро Мичиган, в) река в 
Соед. С.-Ам. штатах, берет начало в штате 
Миссури и впадает в р, Миссури, г) река на 
острове Ямайке, впадает в Антильское море. 4) 
Г . - И с т е р н , название величайшаго до ныне па-
роваго судна; оно строилось с 1 мая 1854 г. близ 
Лондона, спущено в воду 31 янв. 1858 г., пер-
вый рейс совершило от Депфорда в Портланд 
8 сент. 1859 и в Нью-Іорк 17—28 июня 1860 г. 
Судно это в 22500 тонн и могло вместить в 
себе 4400 пассажиров, но скоро оказалось к пла-
ванию негодным, и компания потерпела громадный 
убыток. Ан. правительство приобрело его для бе-
реговых надобностей. 5) Г,-Канауа, р. в С,-
Америк. Соед. Штатах, берет нач. в Сев. Ко-
ролине, приняв р Гаулей, образует прекрасн, 
водопад; после 80 м. течения впад. близ Поен-
Плизанта в Огейо.6) Г.-Марло,гор. в англ, граф-
ствѢБукингам,с6530 ж. 7) Г.-Оальт-Лек или 
Соляное оз.,вбассейне с.-америк. территорииУтаха, 
имеет 70 м. длины, 30—35 м. ширины, содержит 
20°/о повар. соли; в оз. не могут существовать жи-
выясущества.Р. Іордан соединяет Г. с оз. Утаха. 
Ha p. flefflHTbrop.Great-j3aIt-Lake-City или City of the 
Great-Salt-Lake,oc-HOB.MapMOHaMHBbl846 r., гл. их 
место, имеет более 20 768 жит. 8) Г.-Эйленд, 
остров при впадении Ли в Коркскую бухту; на 
ием гора К с в . 

Греуль, деревня во франц. департ. Нижн. Альп, 
с 1500 ж. и минеральными водами(сернисто-со-
леными, темпер. 16—31° P.), 

Грефе, 1) ІоганнГеорг, см. Гревиус. 2) Г., Ген-
р и х , род. 1802 г. в Будштедте, ум, 1868 г.. 
был професс. в Іене, принял участие в поли-
тич. д е л а х , принадлежа к демократам, и 1852 г. 
был осужден на годовое заключение в кре-
пости. После основал в Женеве воспитат. заве-
дение и 1855 г. был директором учил. в Бре-
мене. Г. один из известнейших нем. педаго-
г с в , он написалт» множ. соч. по всем отраслям 

, — Г Р Е Ц І З . 

А. Грефе. 

преподавашя. Гл. его творения: ,,Allgemeine Päda
gogik" и,deutsche Volksschule". 3) Г., Карл Фри-
д р и х , профессор хирургии в Берлине и генерал-
штаб.-доктор прусской армии; род. в Варшаве 
1787 г., во время войны 1813—15 г. был ди-
ректором всех военных госпиталей, ум. 1840 г. 
Чрезвычайны заслуги Г. по медицине вообще, в 
особенности же по оперативной хирургии и лечению 
глазн. болезней. Между его соч. замечат.: ,,Жур-
нал хирургии и офталмиатрии", кот. он изда-
вал вмисте с професс. Вольтером, ,,Монография 
об ангиэктазии", ,,Ампутации, ринопластяка и Еги-
петское воспаление г л а з " , „Normen für die Ab
lösung grosser Gliedmassen".4) Г,, Альбрехт, сын 
предыд., род. 1828 г. в Берлине, посвятил се-
бя лечению глазных болезней в Праге, Вене и 
Париже, с 1857 г. профессор. в Берлине, где 
учредил собств. глазную клинику. Ум, 1870 г. 

Греффнберг, 1) деревня в австр. Силезии, на 
склоне горы Г. Известна водолечебным заведени-
ем Присница, в честь кот. поставлены здесь два 
памятника. 2) Г,,гор. вбаварск. окр. Верхн. Фран-
кония, на р. Швабахе, с 1200 ж. 

Грефрат , гор. в прусск. окр. Дюссельдорф, 
на р. Иттере, 6296 ж.; фабр. металлич, издилий. 

Грефье (фр.), в Голландии, обыкнов. первый 
статс.-секретарь; в Англии и Франции секретарь 
высших судебн, м е с т ; в гражд. судах писец. 

Грецизм (эллинизм), национальныя особенно-
сти греков, в особенности в отношении языка, 
обычаев и образованности. 

Грецики, то же, что дикая редька (Bunias orien-
talis L.), трав. раст. из сем. крестоцветных. 

Греция, древняя, называл. y греков Элладою, 
ауримлян Graecia; в обширн, смысле, это вся 
южн. половина Балканскаго полуост., на ю. от Ке-
раунских и Камбунскихгор(нынеХимара иБуна-
са); протяжен. ок. 2250 кв. м., из коих 1400 
занимает материк, 400 Пелопоннес и450 острова; 
впроч,, обл. Эпир, лежащаяназ. от Пинда и нл 
с. от Артскаго залива, не причислялась к Г. Вся 
Г., начиная от Пинда до южн. оконечности мыса Ma-
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лзка (Матапан), наполненагорами, возвышающимися 
до 4000 ф., a в отдельных точках до 8000 ф. 
Море по бер. Г. глубоко вдается в материк, обра-
зуя бухты и заливы, множество полуо., кос и оо. 
Береговая линия составляет 722 м. .Вследствие 
такого устройства поверхности, не могла образо-
ваться здесь собств. речная система, исключая Пи-
нея в Ѳессалии; наиб. реки: Тиамис или Ѳиамид, 
ныне Калама, Арахт (Арта), Ахелой (Аспропота-
мо), Евен (Фидаро), Пеней (Саламвриа), Сперхий 
(Еллада), Кефис, Евротас и Алфей. Из стоячих 
вод значит.: Памвотида,Іоаннинское оз. и Ахеру-
зия в Эпире, Нессонис и Бебей в Ѳессалии, Три-
хон и Копай в собств. Элладе и Стимфал в 
Пелопоннесе. Климат изменчивый. В марте в 
Мессении лето, в Лаконии весна, в Аркадии зима, 
в Виотии зимою нередко морозы, a в равнинах 
летом господствует зной. Как страна гористая, 
Г. более удобна для скотоводства, чем для хле-
бопашества; уже в древности Зллада, Пелопон-
несиоо. славились фиников., оливковыки деревь-
ями и прекрасн. винами; Ѳессалия — разведением 
пшеницы и ячменя; лучшия лошади были в Ѳес-
салии, лучший рогат. скот в Эпире; овцы и козы 
разводились на склонах г о р . Из минер. уже в 
древнооти добывались: серебро (в Аттике), медь 

и железо, но в особ. прекрасный мрамор (на Па-
росе). Г. представляла столько государ., сколько в 
ней было значит. городов. В геогр. отношении, 

,они представл. 3 группы: а) государ. в Сев. Греции, 
с областями: Эпиром, Ѳессалиею и государства-
ми собственной Эллады: Акарнаниею, Этолиею, До-
ридою, Локридою, Фокидою, Виотиею, Аттикою и Ме-
гарою; б) в Пелопоннесе, с 10 обл.: Коринфом, 
Сикионом, Флиунтом, Ахайею, Элидою, Мессениею. 
Лакониею, Арголидоюи Аркадиею. в) на островах, из 
котор. нек. в Іоническом м. (Корцира, Кефалония, 
Итака и др.), в Эгейском м., между Г. и Малою 
Дзиею (Згина, Саламис, Эвбея, Циклады, Спорады, 
Скир); кроме того еще Крит , Родос иКипр. В 
нек. героическом, как в обществ.,так и в част. 
отношениях, господствовала патриархальность: царь, 
вместе с старейшинами народа, геронтами, зани-
мался обществ. делами, предводительствовал на 
войне, приносил жертвы за себя и весь народ; 
частью же преобладала жизнь семейная. В позд-
нейший же историч. период, наступило сильное раз-
витие во всех отношениях; обществен. отношения 
определяли жизнь, между тем как сем, отношения 
отодвинулись на задний план . К тому же управ-
ление государ. представляло большое разнообразие, 
ст олигархии до демократии, со всеми оттенками, 
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смотря по преобладанию того или др. элемента. Ис-
кусства, литерат. и религия достигли в этом пе-
риоде высок, развития. Однако, отдельныя госуд. 
еохранили простоту в жизни и промышленности; 
напр. в Аркадии преобладала пастуш. жизнь, в 
Ѳессалии земледелие, Но в большей ч. государств 
занятия и промышл. жителей были весьма разнооб-
разны; напр. в Афинах и примор. городах, где 
вместе с торговлею достигла цветущ. состояния и 
греч, культура. Нынешнее греч. королевство зани-
мает только южную часть древней Г., от чер-
ты, проведенной от зал. Арты к В., до зал. Во-
ло, со включением соседних оо. Архипелага; про-
тяжен, 900 )6 кв. м,, из кот. на сев, часть, ле-
жащую к С. от зал. Коринфекаго, или на Румелию, 
или собств, Элладу древности, или Ливадию турок, 
приходится 366 )31 кв. м.; на полуо. Пелопоннес 
или прежнюю турецк. Морею 404,48 кв. м,; на оо. 
(Звбея, нек. Циклады и нек. Спорадск. оо.) 129,81 
кв. м. Всего жителей 979147. Разделяется на 10 
номархий (Аттика и Виотия, Эвбея, Фтиотия и Ѳо-
кида, Аккарнания и Зтолия, АрголидаиКоринф, Ахаия 
и Элида, Аркадия, Мессения, Лакония, Циклады), 49 
эпархий и 278 деменов. Полов. всей поверхности 
Г. плодородная земля, г/4 леса, остальное горы и 
скалы. Гл. произведение страны : коринка, виног-
р а д , оливки; также табак, м а к , крап, хлопч. 
бумага; шелководстворазвивается;фиги и южн. пло-
ды—важныя статьи вывоза. Из отраслей скотовод-
ства развито разведение овец и к о з , пчеловодство 
распространено, рыболовство доставляет выгоды, 
из минер. добывается: пемза, мрамор, бурыйика-
менный уголь. Промышл. незначительна. Торговля, 
в особ. морская, деятельна. Гл. порты: Пирей, 
Сира, Каламата, Навплия и Патрас. Торговые греч. 
дома почти во всех больш. прим. городах Сре-
диземн. м. Гл. масса населения греки или эллины, 
т.-е. потомки древних эллинов, смешавшихся с 
славянами, романцами и турками; кроме и х , мно-
го албанцев; господств, церковь—православная. С 
1844 г. Г. конституционная монархия. Парламент 
состоит из сената и палаты депутатов;сенаторы 
назначаются пожизненно королем, депутаты выби-
раются на 3 года. Суд гласный. Высшее присут-
етвенное место—совет министров, высшее судеб-
ное место—ареопаг в Аеинах. Финансы в не-
удовлетворительном состоянии, Образование улуч-
шается. В Афинах университет Оттона с богатою 
библиот.; гимназ.ишкол. История: 1)Перваяэпоха— 
от древнейших времен до покорения римля-
нами. Еще в мифич. или героич. времена, Г. была 
населена народами индогерм. племени, пелазгами, за-
нимавшимися земледелием и скотоводством. Зл-
лины, др. родственное им племя, рано начало рас-
пространяться в Ѳессалии, Ѳокиде, Виотии, a после 

. по всей Г. Эллины делились на дорян, ахеян, 
иониян и эолян. В то же время, на развитие дух. 
жизни греков в этот период имели влияние ко-
лонизация и торговля с вост. народами, в особ. с 
финикиянами, Миеич. времена эллинов кончились с 
Троянской войной, ок, 1200 г. до Р. X. В после-
дуюш., втором периоде греч, истории, до персидск. 
войн, ок. 500г,до Р.Х., наиболее развиласьгосуд. и 
народная жизньгреков, Важнейшия язления этого пе-
риода: вторжение дорян в Пелопоннес (ок. 1100 

г, до Р. X.), основание греч. колоний в Мал. Азии, 
Сицилии и Южной Италии и развитие республик. об-
раза правления. На место древних монархий, везде 
возникли реопублики аристократическия,а потомде-
мократич, (преимущ. y ионич. племени), часто в б у р -
ныя времена превращавшияся в тиранию. После 
вторж. дорян в Пелопоннесе возвысилась Спарта, 
особенно после издания законов Ликурга (880 г. 
до Р. X.), определивших формы госуд. и обществ. 
fflH3HHj и после Мессенских войн, В с е в . Г., в 
то же время, возвысились Афины, где монархич. 
правление, по смерти царя Кодра, заменено респуб-
ликою, Постоянныя распри между аристократиею и 
демократиею не могли даже уничтожить жестокие за-
коны Дракона. Наконец Солон своими закон. уста-
новил демократич. правление, допустив однако и 
аристократич. элемент (594 г. до Р. X.) Но вражда 
партии все продолжалась: даже во время тирании 
Пизистрата и его сына, Гиппия (560—510), велась 
ожесточен. борьба между тиранами и аристократами, 
преимущ. из рода Алкмеонидов. Вражда со Спар-
тою,. опаснейшею соперницею Афин, кончилась при 
Гиппие в пользу Афин. Персидскими войнами на-
чинается третий самый цветущий период греч. истории, 
продолжавшийся до 404 г. Борьба с Персиею нача-
лаеь и з з а малоаз. греческ. колоний (500 г. до Р. X.), 
Дарий, царь персов, послал в Г. огромное войско, 
но оно было разбито при Марафоне афинянами, под 
нач. Мильтиада (490 г.). НаследникДария, Ксеркс, 
хотя иразбил спартанц. при Ѳермопилах (480 г.), 
но победы греков, под предводит. Ѳемистокла, 
Павзания, Аристида и др., при Саламине, Платее 
и Микале, утвердили свободуГ.,и малоазийск. колонии 
получили самостоятельность. По сомнит., впрочем, 
миру Кимона (в 450 г,), следствием этих войн 
были: основание морск. могущества Аоин Ѳемисток-
лом и гегемония Афин. Раздоры Афин со Спар-
той все усиливались; от открытой борьбы удержи-
вал их до 431 г. до Р. X. гениальный Перикл, 
управлявший 40 л. Афинами. Его правление соотав-
ляет золотой век Г., относительно искусств, на-
ук и жизни. Начатая Периклом со Спартой Пе-
лопоннезская война (431 г.) приняла дуриой оборот 
после его смерти (429 г. до Р. X.), и кончилась 
для Аеин, после 27 л. борьбы, совершенным по-
ражением. Спартанцы победою Лизандра при Эгос-
Потамосе (405 г.) взяли Афины, разрушили стены 
гор. и учредили правление 30 олигархов(тиранов, 
404 г.). Гегемония Спарты утвердилась во всей Г. 
Вскоре однако пало и правление 30-ти тиранов ста-
раниями Ѳразивула. Спарта возобновила персидские 
войны, но Виотия, Коринф и Аргос, подкупленньт 
персами, возстали против Спарты. Хотя это воз-
стание было потушено вследствие Анталкидова мира 
с Персиею (387 г.), но вновь повторилось под пред-
вод. Ѳив. Победы Эпамннонда над Спартой при 
Левктрах (378 г.) и Мантинеи (362 г.) уничтожили 
власть Спарты и дали на короткое время перевес 
Ѳивам. Вскорепотом, вовремясвящ. войны (355г.) 
Филипп, царь македонский, вступился в греческия 
дела и, после сражения при Херонеи, Г. подпала 
под власть Македонии (338). От 338 г. до 146 г. 
судьба Г. тесно связана с )ѴІакедониею. Александр 
Великий, наследник Филиппа, оружием усмирил 
возстания Г. Во время распрей его наследников, 
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Г. переходила из рук в руки: Афины короткое 
время процветали под управлением Дмитрия Фа-
лирскаго. Чтобы возстановить свободу Г., составился 
Ахейский союз (280 г.), имевший большое значе-
ние при Арате (250—13), и Этолийский. Но вскоре 
началась вражда не только между двумя союзами, 
но и со Спартой, возвысившейся под управл. Клео-
мена. Ахейцы соединились с македонским царем 
Антигоном-Досоном против Спарты, следствием 
чего было вторичное подчинение Г. македонск. власти, 
после сражения при Селазии (222 г.) Затем сле-
довали междоусобныя войны. Этолийцы призв. рим-
иян нз помощь прот. ахеян и македонян (211 г.), 
Еначала одержали верх ахейцы, но потом Квинт 
Фламиний, после с^ажения при Кинокефалах, поко-
рил Македонию и обявил Г. свободною (197 г.). 
Мало по малу, римляне распространили свою власть 
в Г. и уничтожили Ахейскил союз (190 г,). Еще 
раз поднялись ахейцы против Рима, но их раз-
бил Метелл и, со взятием Коринфа, Г. совер-
шенно утратила свою свободу и сделалась римскою 
пров. Ахаиею (146 г. до Р. X.) 2) Втораяфпо-
ха.—От покоренияТ. Римомдо падения Ви-
зант. имперги (от 146 до Р.Х.,до1452 г.по Р.Х.), 
В эту эпоху Г. разделяла судьбу Рима и Визан-
тий и терпела страшное угнет., особенно при рим-
ских императорах. Науки и искусства пришли в 
упадок; север Г. опустел, города обеднели, В 
конце НІ-го ст. начали ее опустошать варвары. Ала-
рих с ' готами покорил Г. (395 г.) и властвов, 
несколько л е т . В 540 г. в Г. вторглись сла-
вяне и проникли до Коринфск. перешейка, Впослед-
ствии в Y1I1 в., они основали города на юге. Г. тер-
пела много от нападения аравитян и болгар в 
X в., но всего тягостнее было вторжение норманнов. 
Роберт Гискар основал норманское государ. в 
Дирахиуме (1080 г.), a король сицилийский, Рожер, 
1146 г. предпринял поход на Г., считавшуюся 
богатейшей страной Визант. империи. После взятия 
Константинополя франками Вильг. Шамплит осно-
вал Франкское герц. (Дхаия) в Мореи, 1205 г. 
В зто же время процветало герц. Афинское, a на 
оо. возникли небольшия колонии венециян, из котор. 
сильнейшею был Наксос, За исключением этих 
городов, Г. подпала в 14 ст. снова под власть Ви-
зантии. Co взятием Константиноп. турками (1452 г.), 
Г. не могла долго сопротивл., и 1456 г, Афины, a в 
1460 г. и вся Морея,за исключ. нек. венец. город., 
подпала под власть Турок. 3) Іретгя эпоха.— 
От начала турецкаю оладычества до конца 
воины за независимост. По миру 1573 г. по-
следние остатки материка Г, перешли во владение 
турок. В XVII стол. они завоевали о. Кандию и 
1715 г. возвратили себе Морею от венецианцев. 
В это же время Г. разделена на пашалыки и гнет 
турок с этого времени становился все тягостнее. 
Только религия и общинное устройство удержали Г. 
от совершеннаго распадения. В конце 18 ст. в Г. 
начало сильно распространяться высшее образование, 
благодарястараниямбогатыхторговых домов. В 
царствован. Екатерины II, Россия хотела вступить-
ся за Г.,нопопытка поднять ее в 1 7 7 0 г. имела 
горькия последствия. Возстания греков были подав-
лены; сулиоты, освободившиеся от паши янинска-
го, были в 1804 г. совершенно уничтожены Али-па-

шею. Основанное патриотом Ригасом политич. об-
щесто Гетерия распространило движение в Г. Воз-
стание вспыхнуло наконец в Дунайском княже-
с т в е в ! 8 2 1 г. под предводител. АлександраИп-
силанти, вскорезатем распространилосьивМорее. 
В румелийских провинциях оно было усмирено, за 
то приняло большие размеры в Г., где во главе 
возстания стоял патрасский архиеп. Герман, a Ko-
локотрони и Мавромихали одержали неск. побед 
над турками, Борьба продолжалась с перемен-
ным счастием нескол. л е т ; положение Г. сдела-
лось опасным, когда Ибрагим-паша, сын Али-
пащи египетскаго, 1825 г. высадился в Морее, за-
воевал ее всю и опустошил страшным образом. 
В апр. 1826 г. пала и Миссолонги, a 17 авг. Ре-
ш и д - п а ш а взял приступом Афины. Наконец, 
великия державы: Англия, Франция и Россия, реши-
лись вступиться в дела Г., но так как Турция не 
согласилась на предложение великих держав, то 
началась война и 20 окт. 1827 г., близ Наварина, 
был уничтожентурецко-египетскийфлот, и 1828г. 
турц. войскадолжны были очистить Морею, 1829 г. 
народное собрание, созванное в Аргосе, учреди-
ло президентство: президентом сделался Каподи-
стрия. Протоколом лондонской конференции 3 фев-
раля 1830 г. Г. обявлена в ея тогдашних гра-
ницах независимым государством.21 апр. под-
писала протокол и Турция. Между т е м , прези-
дент был убит : начались междоусобия, окончив-
шияся призванием на греч. престол Оттона бавар-
скаго 1832 г. 4) Эпоха четвертая^реч.королев-
ство,Несовершеннол. король Оттон прибылЗОянв. 
1833 г. в Навплию с баварск. войском и регент-
ством из немцев. 1 июня 1835 г, кор. Оттон 
сам вступил в управление, окружив себя нем-
цами, котор.однако должны были уступить MicTj на-
циональному министерству. В то же время и фи-
нансы были разстроены. Наконец, 15 сент. 1843 г. 
вспыхнуло возстание в Афинах под предво-
дительством Калерджи и Макриянаиса, кончившееся 
удалением чужестранцев и введением конститу-
ции. Король присягнул конституции 20 марта 1844г. 
После этого внутренния волнения и интриги европ. 
дворов не прекращались, Одно миннстерство сме-
нялось другим; в особен. заметно было влияниа 
России иФранции. Неустройства увеличивались. Бло-
каду англичан 18b0 г. Г. должна была искупить 
уступками. При начале Вост. войны 1854 г. гре-
ки толпами хлынули в пределы Турции для воз-
буждения там возстания; это движение было покро-
вительствуемо королем, однако, союзныя державы 
заняли Пирей войсками, принудили короля к стро-
гому нейтралитету и принятию министерства Мав-
рокордато. За этим, 1855 г. следовало министр. 
Булгариса, при котор. в ! 8 5 7 г. иностр. войскаочи-
стили Г., и вообще состояние государ. улучшилось 
Булгариса 1857 г. заменил Миавлис, 20 февр. 
1862 г. вспыхнуло военное возстание в Навплии, 
a потом в Сире и Халкиде, но оно было усми-
рено. В конце окт. вспыхнуло всеобщее возстание, 
вследствие котор. кор. Оттон с женою должен 
был оставить Г., и образовано было временное пра-
вительство. 10 июня 1863 г, титул наследств. 
государя эллинов принял младший сын прин-
ца Христиана датскаго, под именем Георга I. (род. 
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1845 г.). В это же время, Англия согласилась на 
присоединение Іонических оо. к Греции. В 1 8 8 1 г. 
область Греции увеличина на 13,8 6 9 кв. кил. 

Грецкая 1) губка (jSpongia), вид лишь в 
моревстречающихся губок. S. officiqalis и родствен-
ные виды дают обыкнов. или купальную губку,— 
STO есть мягкий, волокнистый,роговидный остовжи-
вотнаго. Вторговле различаюттонкия бокалообраз-
ныя губки из Сирии, более твердыя и плоския 
губки из Греции, грубыя хлебовидныя лошадиныя 
губки из Далмации и Алжира; вощеныя губки 
употребляют для расширения р а н . 2) Г. собака 
(пск.), малорослая порода собак. 3) Г. орехи, 
плоды дерева juglans regia, в южной Европе, 
Германии, Закавказье и Крыму. 4) Г сено (tri— 
gonella foenum), растение, то же, что гунба. 

Греццана, местность в венец. пров. Вероне, с 
442& нс.; здесь наход. много замеч. ископаемых 

Греиа, то же, что гречиха, 
Гречанка,!) в Сибири, длинная женская шуба с 

большимлежачим воротник, 2) Г,, женщина Греции. 
Гречановка,село Ахтырск. уез., Харьковск. губ, 
Греческая 1)антология, так наз. преимущ, со-

браниемелких греч. стихотворений из разных соч., 
в 15 книгах, Константина Кефола, в 10 ст., изд. 
Якобсом под заглавием , ,Ai]tl}ologia graeca". Из 
этой книгиМаксимПлануд в І4в . аделал также 
извлечение, которое издано Бошем. 2) Г. архи-
тектура, см. Архитектура. 3)Г. вода, раствор ля-
писа, употребляется для чернения белых и рыжих 
волос". Она действует разрушительно на волосы 
и-кожу. Также наз. африк., китайской или египет-
скою. 4) Г. империя, см. Византийская империя. 
5) Г. литература, как y всех образов. на-
родов, нач. с эпич. поэзии, непосредственно исхо-
дившей от народа и обнимавшей народн. сказания 
о героях и мифологию. С этого времени до нас 
сохранилось2прево'сходныеэ.поса: „Илиада" и „Одис-
сея", приписываемые Гомеру. К этому же времени 
относятся певць; Гомериды, a позднее (ок. 770 до 
Р. X.) циклические поэты, но y последних истор. 
элемент преобладал над эпическим. Древнее по-
следних виотико-аскреич. школа певцов, глава 
коейГезиод, По развитии госуд. жизни греков, угас 
ыало по малу эпос, a напротив лирич. родь до-
стиг высокаго совершенства во всех родах; к 
этому времени относятся; Архилох (ямбы), Тиртей 
(военныя писни), Каллин (элегии), Алкман, Арион 
(дифирамб), Терпандер, Алкей, Мимнерм, Сте-
зихорь, Ивик, Анакреонт, Симонид из Кеоса, 
Вакхилид, Гиппонакс, Сафо, Эринна и Коринна. 
В то же время зародилась греч. философия, учения 
котор. являлись частью в форме басни (Эзоп и 
Гном(7 мудрецов), частью в форме философско-
дидактич, стихотворений. Сюда принадлежат, кроме 
собств. философов со времени Ѳалеса, гномич. по-
эты: Солон, Ѳеогнис, Фокилид, Симонид. Между 
550—500 г. получила свое нач, история. Сначалапре-
обладала логография (Гекатей, Гелланик, Ферекид 
и др.). Геродот, отец истории, написал первый 
значит историч. т р у д ; Ѳукидид, в своей исто-
рии пелопоннезской войны, является недосягаемым об-
разцом философск. историка для всехпоследующ. 
писателей. За тем следует Ксенофонт; потом 
нужно упомянуть: Ктезия, Филитса, Ѳеопомпа, Эфора, 

Тимея. Последние являются представителями бле-
стящаго периодагреч. литературы, продолжающагося 
от персидск.войн до Александра Вел. В это же 
время драма достигла высшаго совершенства; она по-
лучила свое нач. из празднеств в честь Вакха, 
развита Ѳемисом, современником Солона, и вскоре 
трагедия гением Эсхила, Софокла иЭврипида,комедия 
гением Кратина, Эвполиса, Кратеса, в особ. жеАри-
стофана вознеслись на неизмеримую высоту, Впо-
следствии образовалась так наз. средн. комедия, в 
котор, вместе с Аристофаном отличалсяАлексис; 
a потом новая ком., котор. лучший представит. Ме-
нандр; равно и мимы Софрона и соединенная с ними 
сицилийская комедия Эпихарма. Из лириков, кроме 
поименованных, прославился Пиндар; в эпической 
поэзии отличаются: Пизандер, Паниазис, Анти-
мах и др. Вместе с поэзиею развивалось и ора-
торское искусство Образцами аттич. ораторов: Ан-
тифон, Андокил, Лизиас, Изократ, Изей, Де-
мосфен и Эсхил, Философы Платон и Ксенофонт 
усовершенствовали диалог. Последний период греч. 
литературы характеризуется систематизированием и 
критикою. Средоточием учености была Александрия, 
по этому период зтот наз. часто александрийским. 
Астрономияиматематика, котор. уже раньше обогати-
лись открытиями Ѳедора Киренскаго, Метона, Эв-
клемона, Архитаса, Эвдокса и др., a равно и ме-
дицина,началонаучнойобработкекотор.положеноГип-
пократом, достигли своего разв. в школах алек-
сандрийск.,родосской ипергамской трудами: Эвклида,. 
Архимеда, Эратосфена и Гиппарха; a равно и естеств. 
науки трудами Аристотеля и ученика его, Ѳеофраста; 
трудами последних двух ученых и философия 
получила научный в и д ; Зенон и Эпикур осно-
вали свои школы; Пиррон положил начало скеп-
тицизму .В это время особенное внимание было устрем-
лено на грамматич. изучение. Много услуг оказано 
было и истории. В идиллии прославились Ѳеокрит, 
Бион и Мосх. Ок. средины 2-го в. по Р. X., грекн 
потеряли свою самостоятельность; греч. литература 
сосредоточилась в Р и м е , продолжалась при зап, рим-
скихимператорах и в Византиидопад, Константи-
нополя. 6) Г. или элланская философия, произ^ 
вед. греч. мыслителей. Историю философскаго мыш-
ления греков можно разделить на 3 периода: 1-й 
от Ѳалеса до софистов, от 600—400 г. до Р. X., 
Іонич. школа, представит. котор. Ѳалес, Анакси-
мандр и Анаксимен, принимали за начало мира 
первобытную материю, Напротив, пифагорейск. или 
италийск. школа разсматривала число за начало ве-
щей, как материи существующаго, так и качеств 
и свойств. Элеатичная школа в Италии принимала 
опыт за кажущиеся, напрот. же неподвижное бытие 
за истинность и существо вещей, Взгляд этот раз-
вит в особ. хорошо Парменидом из Элеи. В 
противность этойшколы, атомистическая школа Лев~ 
киппа и Демокрита принимала за истинное и дей-
ствительное только предметныя вещества, и назы-
вала последн. составн. части веществ атомами. Эти 
школы, во многом противоречащия друг другу, по-
родили софистику, которая диалектич. и реторич. 
искусством старалась все доказать и все опроверг-
нуть, и т е м , приучив умы к самобытному мы-
шлению, подрыла множество предразсудков, суеве-
рий и преданий, a масштабом суждений сделала лич-



ГРЕЧЕСКІЙ—ГРШЧЪ. 1353 

яое мнение. Против софистов возстал необыкнов. 
гений Сократа, ограничивший свое учение только прак-
тическим и религиозным, и считавший все прочия 
знания, сюда не относящияея, пустыми и безцель-
ными. С Сократа начинается 2-й период греч. фи-
лософии, от 400—300 г. доР, X. Практич, истины 
Сократа породила 4 школы: цинич., стоич.,киренаич., 
и эпикурейскую. Наиб. высоты греч. философия до-
стиглау Платона л Аристотеля, котор. составили со-
вершенную систему философии; первый с точки зре-
ния истой идеи, второй с точки зрения действи-
тельнаго. Приверженцы Платона образовали акаде-
мическую, a ученики Аристотеля перипатетическую 
школы. 3 период совпадает с падением греч. фи-
лософии. Лучшим результатом философскаго мы; 
шления считалась достоверность, апознан.истинысчи-
талось невозможным, как напр, новая академия, 
учрежд. Аркезилаеми развитая Карнеадом. Вместе 
с тем является ученое значение прежних фило-
•софских истин и произвольный выбор из сохра-
нившихсявзглядов философов, наз. эклектизмом. 
Этим оканчиваеря деятельность философск. духа 
греков; обе позднейш. школы: новопифагорскаго и 
новоплатонич., уже проникнуты вост. духом. 7) Г. 
любовь, то же, что мужеложество. 8) Г. музыка, 
€ыла несовершенна и не соответствовала состоянию 
других искусств. Надо, впрочем, заметить, 
что под музыкой греки понимали не то, что мы; 
этим назв. они обозначили дар муз вообще, гар-
моническое образование в искусствах и науках. 
Греческая- нотная система основана на кварте. 

Греческий,!) илиВеликийводн.путь ,в древности, 
шелиз Финскаго заливавЧерноеморе, рек. Невою, 
«Ладож. оз., р. Волховом, оз. Ильменем и р. Ло-
ватью; отсюда неск. раз надо было на руках пе-
ретаскивать лодки до Верхн. Днепра (волоки). По 
этому пути варяги на лодках ходили в богат, 
Византию для торговли или для поступления в гвар-
дию византийскаго императора. 2) Г. д в о р , дом 
в Китай-городе » Москве, данный Іоанном 
Грозным Афоисксй Введенской обители для приема 
греч. монахов и других греков, которые при-
ходили из Византии. 3) Г. а) Екатерининский 
мужский монастырь 2 класса, в Киеве на Подоле. 
6) Николаевский мужский ставропигиальный монастырь 
2. кл., в Москве. 4) Г. ОГОНЬ открыт в 668 г. 
до Р. X. Каллиником из Гелиополиса, развивал 
густой дым и не погаш. водою пламя. 5) Г. я з ы к , 
древних греков, вместе с итальянскими (латин-
ским, умбрским, оским) составляет отрасль ин-
догерманскаго корня; на нем говорили не только 
в Греции, но и в большой части Малой Азии, Ниж-
ней Италии, Сицилии и многочисленных греческих 
колониях. Он распадался на 4 наречия: дориче-
ское (Пиндар, Ѳеокрит, Бион, Мосх), эоличе-
ское (Алкей и Сафо), ионическое (Гомер, Гезиод, 
Ѳеогнис, Геродот) и аттическое. Во время афин-
ской гегемонии аттический диалект стал общим ли-
тературным языком и образованнаго общества (Ѳу-
кидид, Ксенофонт, Платон, Домесфей, драматики 
и пр.), не смотря на старания грамматиков, удалился 
от чисто аттическаго яз. классиков и в Новом 
Завете и произведениях византийских писателей 
является уже измененным значительно. Надо за-
метить еще, что не-греки (евреи, египтяне, македо-

няне в Македонии, Азии, Египте) говорили на язы-
ке, в который входило много варваризмов. Изу-
чение гр. языка в / ( V веке перенесено из визан-
тийской империи в Италию (Хризолар, Ласкарис н 
Ѳ. Газа), введено вГерманию9размом,Рейхлином. 

ГреческІЯІ) ВИНа славились прежде; теперь же и 
слава их стала не велика, и производство стало 
меньше. Особеннно славились: мальвазия с Канеи и 
Кандии, комендария с Кипра, Vino (Santo с остро-
ва Санторина, настоящая мальвазия с Мизитры и 
Мальвазии и др. 2) Г. древности, культурныя про-
изведения из области наук, искусств и жизни, со-
хранившияся от древней Греции доныне. 3) Г. М0-
неты, греч. стран и гор. особаго типа. 

Гтзечина, гречневое зерно. 
Г р е и и н , Ѳаддей Михайлович, доктор меди-

цины, ум. 1845 г,; состоял оператором вилен-
скаго врачебнаго управления, писатель. 

Гречишныя (Polygoneae), сем. двусемянодоль-
ных раст., травы, кустарники; цветы собраны 
бол. частью в многоцвитныя цветорасположения; 
плод орешек или зерновка; семя с мучнистым 
белком. Г. распространены по всей земле, но бо-
лее свойственнее сев. и умерен, поясу, 

Гречиха, греиа, однолетнее растение, дающее 
гречневую крупу и муку. Солома употребл. в России 
для окраски бумажных тканей в желтый ц в е т . 
Гречишница,! день св. Акилины, 13 июня, когда на-
чинается посев гречи, 

Гречищева, Наталья Михайловна, сотрудница 
журнала „Русская Хозяйка", 1861 г. 

Греика красильная (Polygorium tinctorium), ра-
стение из рода гречихи или горца, доставляет от-
личное красящее вещество синяго цв., которое мо-
жет быть употребляемо как индиго, Отечество Ки-
тай; возделывается в Японии, по бер. Каспийскаго 
моря, во Франции и пр. 

Гречневая 1) Лука (Вальтер), немецкая ко* 
лония Аткарскаго уез., Саратовской губ., 3564 ж. 
2) Г. обварная крупа, самая крупная; обдирная, 
мало измельчана, a смоленская—мельчайшая. 

Гречневик, небольшой конусообразный хлебец. 
Греиневый или гречишный м е д , собираемый 

пчелами с гречихи; он не уступает липовому сла-
достью и ароматом; цветом белее липоваго. 

Гречулевич, Василий, священник, редактор 
духовнаго журнала „Странник", который издает. 
с 1860 г,; из отдельных соч. его упомянем: 
„Подробный сравнител. обзор четверо-евангелия". 

Гречуха воробьиная, тоже, что вереск. 
Г р е и , Николаи Иванович, происходит от бо-

гемской фамилии, которая, в следствие религиоз-
ных смут, переселилась сначала в Пруссию, a 
потом, в начале XVIII столетия, в Россию; ро-
дился в С.-Петербурге 1787 г. Испытав свои силы 
в частных пансионах (с 1804), поступил в 
1809 г. старшим учителем руеской словесности 
в главное немецкое училище св. Петра, затем 
секретарь в С,-Петерб. цензурном комитете. В 
1813 г. перешел в должность учителя русской сло-
весности в С.-Петербургской (ныне 2-я) гимназии. 
В начале 1817 г. оставил по болезни учительскоз 
звание. Заграницей изучил методу взаимнаго обу-
чения Белля и Ланкастера и, по возвр .в С.-Петерб., 
назначен для введения ея в классах некоторых 



1354 ГРВШНЕВИДИ—ГРЯБКИ. 

учебных заведений. В 1829 г. поступил в мин. 
ьнутр. дел редактором начавшагося тогда журнала 
от минист. В 1837 г., по поручению начальства, 
осмотрел и описал технологическия и разныяучебн, 
заведения в Германии. В 1841 г. ездил в Гер-
манию и Италию для поправл. здоровья. В 1843 г, 
оставил службу по мин-ву финан,, отправился во 
Францию и Германию, и с небел. перемежк. провел 
там ок. пяти л е т . В 1853 г. Н. И. Греч посе-
тил вновь Германию, Бельгию иФранцию. В 1854 
г. избран почетным членом Императорской пуб-
личной библиотеки. Литературные труды Jero сле-
дующие: а) по русской словесности: ,,Таблица рус-
ских склонений", ,,Таблица русских спряжений", 
,,Корректурные листы русской грамматики", ,,Про-
странная русская грамматика", перевед. на франц. 
я з ы к г . Рейфом, пПрактич. русская грамматика", 
,,Начальная правила русской грамматики" двенад-
цать изданий (в последствии, с десятаго издания 
1843 г. под заглавием: Краткая русская грамма-
тика) перев. на немецкий язык г, Ольдекопом, на 
шведский, на польский и на еврейский, ,,Руководство 
к изучению русской граммат.", , Русская азбука", 
,,Учебная русская грамматика для военноучебных 
заведений", , ,Руководство к преподаванию по учеб-
ной русскоя грамматике", ,,Начальная русская грам-
ыатика", ,,Учебная книга русской словесности", 
,,0пыт краткой истории руеской литературы", ,,Ру-
ководство к изящному обучению"; б) по изящной 
словесности: мПоездка в Германию",роман, ,,Чер-
ная женщина", роман, ,,Повести, литературныя и 
критическия статьи", , ,Действительная поездка в 
Германию", ,,Письма о Франции, Германии и Швей-
царии к А, Г. Измайлову". Беллетристическия соч. 
Г. изданы пяти томах; ,,Путевыя письма из 
Англии, Германии и Франции", три части, ,,Письма 
с дороги по Германии, Швайцарии и Италии", три 
части ,,Парижския письма с заметками о Дании, 
Германии, Голландии и Бельгии", в этой книге на-
печатаны парижския письма до 1844 г, Из перев, 
его важнее прочих , ,Леонтина", роман Коцебу и 
,,Всеобщая география Гаспари"; в) по редак.периоди-
ческих и ученых изданий: ,,Гений Времен", исто-
рический и литературный журнал, в товариществе 
с Ѳ. А. Шредером. С ним же: ,,Европейский 
музей" и ,,Журнал новейших путешествий11, Уча-
ствовал в редакции: , ,С.-Петербургскаго Вистни-
ка", ,,Сына Отечества", в ,,Северном Архиве'1, 
,,Детском Собеседнике",,,Русской Талии' ', ,,Рус-
скомВестнике", ,,Журнале министерство внутрен. 
д е л " и ,,Энциклопедическом Лексиконе". 

Грешневики, коса нар.ТверцѢ, Тверокойгуб., 
Новоторжскаго уез., при д. Турково. 

Грживна, польский в е с = 1 / 2 фунту. 
Грзбетолист, тоже, что мышья веха (Ruscus 

aculeatusL.), односемен. раст. из сем. спаржевых. 
Гриба, 1) (обл. волог.), нанос песву уступом 

под водою. 2) Г. (пск.,смол., тверск.), губа, брыла, 
Грибанова, дер. Сергачскаго уез., Нижегород. 

губ., 1560 ж., при р. Палаксее; на зел. татарское. 
Грибановка, Бол. и Мал., два села Борисоглеб-

скаго уезда, Тамбовской г.; в первом—5651 ж,,-
во втором—3300 ж.; при р. Грибановке. 

Грибастыа голубь, порода с наростомнаносу. 

Грибатка, 1) (обл. олон.) жемчужное ожерелье. 
2) Г. (иижег.)| кружево, обшивка оборками. 

Грибки, 1) дер. Москов. у. и г., Троицк. вол. 
2) Г. растительные (медиц,). Простейшие-из них 
представляют не более как изолированныя кле-
точки или ряды клеточек от 2 до 4, Образова-
телем их и здесь является грибница (тусеиишп), 
состоящая из больших и малых тонких нитей, 
На концах этих нитен образуются вместилища 
(receptacula), в которых споры сидят или сво-
бодно, или в так называемых sporangium, Спо-
ры состоят из простых клеточек с оболочкою, 
но без ясно выраженнаго ядра. В медицине под 
общим именем г. разумеют также и некоторые 
виды водорослей (AIgae).M3"b различ. форм г., име-
ющих важное значение в медицине, к водорос-
лям относят дрожжевой г. (Furula cerevisiae), co-
стоящий из круглых или овальных безцветных 
клеточек до 0иОО2 ' 'впоперечникеивстречается в 
диабетической (содержащей сахар) моче, в жид-
костях полости рта, пищеварительнаго канала, в 
массах обложеннаго языка, рвоте ипр, Сарцина 
(j3. ventriculi, triculi s. merisnjopedia punctata), co-
стоит из кубической клеточки велич. до 0 ) 0 0 4 )

у / ' 
встречается одиночио, илисоединенными в 4 , 8, І6, 
64 и т. д. клеточки, скученных вместе, причем 
каждая из них обыкновенно разделена глубокими 
перехватами на 4 части и содержит 2—4 бледно-
красных я д е р . Каждая клеточка затем всегда 
делится на 4 же части. Она встречаются прзиму-
щественно в жидкости желудка (в продуктах, 
извергаемых рвотой), реже в кишках (при по-
носах), в моче, гное, особенно разлатающемся 
и проч. Leptotrix tucalis, длинныя, очень узкияг 
простыя нити, разделенныя перегородками, не име-
ют патологическаго значения, потому что встре-
чается y каждаго человека на мелкозернистой, раз-
лагающейся массе полости рта (на верхушках со-
сочков языка, в массе зубнаго „виннаго-' камня), 
в большом количестве y людей, нечисто содер-
жащих свой рот и особенно y больных на обло-
женом языке (наприм. при тифе), К собственно 
г. (Fungi) принадлежат из вида Forulaceae: Ъги^ 
chophiton tonsurans Qrubi—г,, состоящий иеключи-
тельно из круглых, прозрачных спор,величиною 
от 0,002—О)005

у//. Развивается в корне волоо 
и оттуда переходит в их стержни, которые от 
того совершенно разрушаются и отламываются. Гриб 
этот служит причиною болезникожи, замечаемой по 
преимуществу на волосистой части головы, реже на 
других частих тела и ногтях,—болезни извест-
ной под именем стригущаго лишая (Herpes ton
surans s. circinatus). Г. при молочнице (soor), наз. 
Oïdium albicans. Он характеризуется цилиндри-
ческими длинными, изогнутыми нитями, составлен-
ными из расположенных друг возле друга длин-
ных клеточек с перехватами между ними. Каж-
дый из свободных концов нитей переходит в 
одну или несколько расположенных рядом боль-
ших спор. Встречается часто и в большем ко-
личестве y грудных младенцев и y истощенных 
(тифозных, чахоточных) больных на слизиотых 
оболочках рта и зева, реже—пищеариемника, но-
са, дыхательных путей. У детей он особенно час-
то встречается при неопрятном содержании полос-
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ти рта—это и есть молочница, soor или офты. Нои-
тевой ириб, подобный предыдущему и обусловли-
вающий болезнь ногтей, называемую Onyctpangicosis 
(некоторые, впрочем, относять его к ^erpes и Fi-
ijea). G. Aspergillus pulmonum—этот послед-
ний из наиболее важнейших г., состоит из длин-
н ы х , неравномерно расчлененных трубочек с 
перегородками. От трубочек идут ветви, пред-
ставляющия клеточки, или просто делящияся на 
2—3 удлиннения. Споры его многочисленны: около 
Ѵиоо' '' в поперечнике.—Грибники или ирибожи-
вотныя (Myxomycètes Wallr, Myxogastres Fries, My-
cetozoa de B.), группа организмов, считавшаяся 
обыкновенно за принадлежащую к растительному 
царству, и именно к грибам; только в 1859 г. 
фрейбургский профессор де-Бари выразил мнение, 
что Myxogastres, no своему развитию, стоят бли-
же всего к корненожкам, a потому и должны быть 
отнееены к животному царстру под названием 
грибоживотныя (Mycetozoa).—Трибпик) пирог с 
грибами. Грибница, грибная похлебка.—Грибной 
дожд, мелкий и теплый, при солнце, 

Грибовая губа или Грибовый залив, на западнои 
стороне южнаго о-ва Новой Земли, взаливеМар-
киза Траверзе, между Бритвиным мысом и усть-
ем Маточкина шара. 

Грибоваль, Жан Баптист, р. в Амьене в 
1715 г., ум. 1789 г., франц. артиллер, офицер, 
потом поступивший в австрийскую службу и рас-
поряжавшийся осадою Глаца и обороною Швейдница, 
при котор.-был взят пруссаками в п л е н . Затем 
был вызван во Францию и сделан генерал-ин-
спектором артиллерии; принес большую пользу 
французской артиллерии улучшениями различных ея 
частей. Изобретенный им лафет носит его имя 

ГрибОВИДНЫо или грибообразные полипы (Fun— 
gida), полипник похож на шляпку груздя с мно-
гочисленными пластинчатыми лучами; y и н ы х , жи-
вотное в виде трубки с длинными червеобразны-
ми щупальцами, y других, напротив, оно состав-
ляет оболочку груздеобразнаго полипника с не-
развитыми щупальцами.—Трибовик, нарост в 
виде гриба на деревьях. 

ГрибОВСКІй, Михаил Кириллович, начальник 
Слободско-Украинской губ. 1827—28 г., перевод-
чик книги Жомини м0бщия правила военнаго ис-
кусства", автор изследования (1816 г.) ,,0 со-
стоянии крестьян господских в России". 

Грибожители (Furjgicolae), сем. жуков из от-
дела трехсуставчатых; мелкия насекомыя, обита-
ющия в грибах, под корою и т. п. 

Гргбообразные (Functiqeae), обширный класс 
сухопутных растений, слоевища котор, принимает 
весьма разнообразныя формы, в которых нельзя 
никогда различить стебля и листьев. Зто или ко-
жистыя пластины, или шарообразныя, блюдцевид-
ныя, цилиндрическия, неправильно кустистыя фор-
мы, иногда просто плесень или паутина, даже от-
дельныя клеточки. В большинстве случаев глав-
ную массу их составляют длинныя, трубчатыя 
клеточки, скопившияся в виде более или менее 
плотнаго войлока. Размножаются по большей части 
неподвижными спорами. У немногих найдены зоо-
споры и двоеспория тела, кот. образ. y водорослей. 

Грабоедов 1) Александр Сергеевич, р. в 

Москве 1793 г., принадлежал к старинному дво-
рянскому роду; мать его, Надежда Федоровна, урож-
денная тоже Грибоедова, Еесьма гордилась своей ге-
неалогией и желала дать сыну самое блестящее свет-
ское воспитание. Дома первым воспитателем А. С. 
был иностранец Петроллиус, человек ученый и 
добросовестный, хотя и педантичный, a после не-
го воспитание молодаго Г. поручено было Гону, дол-
го имевшему сильное и благотворное влияние на сво-
его воспитанника, В 1810 г. Г. поступил в мо-
сковский университет, где слушал лекции многих 
европейскихзнаменитостей, переселившихсяна скло-
не лет в Россию, и некоторых русских даро-

А. С. Г р и б о е д о в . 

витых ученых. Сближение с профессорами, ав 
особенности с известным профэссором истории и 
эстетеки Буле, и вообще' тогдашняя студенческая 
жизнь благотворно повлияли на Г. К этому времени 
относят и первыя литературныя попытки Ал. С , 
которыми однако мать его была весьма недовольна: 
она желала видеть в своем сыне не едкаго са-
тирика, каким он впоследствии оказался, a изящ-
наго, светскаго молодаго человека. Дома Г. дол-
жен был постоянно стесняться, носить маску, ка-
заться не т е м , чем он был на самом деле. 
И это заставляло епз горько жаловаться на ивое по-
ложение, так что он писал своим друзьям, что 
мзавидует тому, y кого нет матери, перед ко-
торой нужно казаться осиователпыми, что ,,при-
ходит к печальному убеждеиию,. что истинным 
художником может быть только человек безрод-
ный". Соприкасаясь с жизнью того общества, ко-
торое окружало Г. с детства, он раносталза-
мечать все пороки, все печальныя и комическия сто-
роны этого общества, и рано в нем стала созре-
вать мысль разоблачать закулисную сторону этой 
жизни, Уже первые его литературные опыты носят 
на себе сатирический отпечаток. Но эти опыты еще 
не представляют никаких художественных до-
стоинств, за исключением отчасти комедии ,,Сту-
д е н т " , в котором видны уже попытки серьез-
наго сатирическаго взгляда на общество. 1812 г. 
Г,, под влиянием возникших великих событий. 
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поступил в гуеарекий полк, сформированный гр. 
Салтыковым, a потом перешел в Иркутский гу-
сарский полк, стоявший в Литве. В полку жизнь 
его шла довольно безумно, пока он не сблизился 
с кн. Шаховским, поддержавшим в нем стрем-
ления к литературе, и Бегичевым, которьш то-
же много содействовал его перерождению. Около 
фтого времени Г. перевел французскую пьесу , ,Le 
Secret du ménage". В 1 8 1 5 году он приехал в 
Петербург и работал для театра, в сотрудниче-
стве с Шаховским, Хмельницким и Жандром. 
Таким образом были составлены пьесы: ,,Своя 
семьяп и ,,Притворная неверность", переведенныя 
с французскаго. В 1817 г. Г. получил место 
секретаря персидской миссии и уехал в Персию, 
Но и здесь мысль о большой серьезной комедии не 
сставляла его и постоянно в нем крепла. Он 
уже делал первые наброски ,,Горя от ума", но 
много работать над комедией было некогда; всту-
пив на дипломатическое поприще, Г. оказался ис-
тым дипломатом и с увлечением отдался сво-
ему делу. В 1822 г. Грибоедов назначен был 
секретареѵи по иностранной части при Ермолове, 
главнокомандующем в Грузии и на Кавказе, и по-
селился в Тифлисе, Здесь были окончены первыя 
два действия ,,Горя от умаи . Но Г. сознавал, 
что для окончания своей комедии ему необходимо бы-
ло вернуться в Россию и снова соприкоснуться с 
тою жизнью, которую он выводил на сцену в 
своем произведении. В 1823 г. это желание его 
исполнилось. Он уехал из Тифлиса, удалился 
в Тульскую деревню своего приятеля, Бегичева, и 
там в беседке, в еаду, докончил ,,Горе от 
ума" . В Петербурге комедия возбудила всеобщий 
восторг, в Москве ее немилосердно бранили, 0 по-
становке на сцену нечего было и думать. Затем 
начались служебныя перепетии, арест (так как 
Г. находился в дружеских отношениях с неко-
торыми декабристами), a затем освобождение, даже 
пожалование чином и определ. наслужбу кПаскеви-
чу, в Персию, где Г., как отличный дипломат, 
даже явился главным деятелем при заключении 
Туркманчайскаго договора, по которому к России 
присоединена Эриванская область, и Персия обязалась 
выплатить большую контрибуцию. В апреле 1828 г. 
Г. был назначен полномочным министром при 
Персидском дворе. Вскоре затем он женился 
на княжне Нине Чавчавадзе, a 30 января 1829 г, 
его уже не стало: он был умерщвлен в Теге-
ране, во время нападения разяренной персидской 
черни на русское посольство. ,,Горе от ума" бы-
ло единственным вполне доконченным произведе-
нием Г., и оно обезсмертило его имя в русской ли-
тературе. Ъ первый раз сиграниая уже после 
смерти автора в 1831 году, и напечатанная с 
пропусками в 1833 году, ,,Горе от ума" разош-
лась по России в списках, число которых пре-
вышало 40 тысяч. Белинский говорит, что , , t o 
pe от ума" была первая русская комедия, в ко-
торой нет ничего подражательнаго, нет ложных 
мотивов и неестественных красок, в которой и 
цель, и подробности, и места, и характеры, и страс-
ти, и действия, и язык—все насквозь проникнуто 
глубокою иетинною действительностью". Сам Г. в 
цисьме к Катенину, по поводу ,,Горя от ума", 

отвечая на обвинения в т о м , что в этой коме-
дии видно более дарования, нежели искусства, за-
мечает, что это самая лестная похвала, какую 
можно сказать.Кроме им того напис.трагедия,,Гру-
зинская ночь", сохранив. отрывками. 2) Г., Ѳедор 
Иванович, разрядный дьяк , служив. при Алекеее 
Михайловиче и Ѳеодоре Алексеевиче, сост. сокра-
щенную российскую историю в 36 глав., содержащую 
вкратце события российския от вел. князя Влади-
мира 1-го до восшествия на престол царя Ѳеодора 
Алексеевича, которому о н в 1676 г. и посвятил 
свой т р у д . Список с него находится в Алек-
сандро-Невской библиотеке. Г. был также в чис-
ле пяти составителей Улож. царя Алекс. Михайл. 

Г р и б , 1) ножная опухоль y лошадей от на-
гнета подковами при лежке. 2) Г, олениа содер-
жит внутри черную пыль, употребляется-как кро-
воостанавл. средство и в помаду для рощ. волос. 

Грибьи (fung-i), класс таллофитовых растений, 
самый многочисленный отряд тайно - брачных, 
отличающийся от водорослей и лишаев недостат-
ком хлорофила, почему никогда не бывает ярко-
зеленаго цвета. Их элементарные органысуть клет-
чатыя нити или хифы, питательный орган (мице-
лия), состоит из нитеводных или клочковатых 
и клубневидных масс или кожистых расте-
ний; органы размножения, споры или зародышевыя 
семена образуются или на мицелиуме (нижний слой), 
или на особых плодоносах и плодовых ложах. 
Все г. питаются заранее уже образовавшимися орга-
ническими соединениями и не нуждаются в свете, 
они частью полезны как питательное средство по 
причине богатаго содержания в них белковых 
веществ. См. Грибки. 

Грива, 1) волоса, ростущие на верхней частишеи 
y лошадей и y львиных самцов. 2) Г., несколь-
ко возвышенная гряда местности, по низменности, 
по болоту или подводная, как продолжение косы; 
узенькая и не высокая, особенно по поемному месту, 
незаливаемая полоса земли ; продольная небольшая 
местность, поросшая березовым лесом. 3) Гм встаг 
ринузол. или серебр. сетка, покрывавшая лош. гриву. 
4) Г. конская, растение из сем. розоцветных. 

Гривас, 1) Теодоракис, род. 1800 г., ум. в 
1855 г., греческий генерал, один из предводи-
тзлей в войне за незэвисимость Греции; после слу-
жил при Каподистрии и короле Оттоне; недоволь-
иый правительством, Г. произвел возмущения в 
1844 и 1847 гг. в Акарнании, a в 1854 г., с кор-
пусом в 1500 чел., участвовал в возмущении 
Эпира; но все три раза ему обявлялась амнистия. 
2) Г,, Гардикиотис, брат предыдущаго, сражал-
ся за независимость Греции, потом служил в ар-
мии, ум. 1855 г. 3) Г.,Дмитрий, сын Теодараки-
са, род. 1830 г., принял в 1854 г. участие в 
возстании Эпира, ум. в 1855 г. 

Гриве, слоб. Иллукстскаго уез., КурляндскоИ г.. 
1471 жит.; на левом берегу р. Двины. 

Гривенка, 1) надплечная передняя часть платья, 
как мужскаго, так и женкаго. 2) Г., обвислая, 
голая кожа под шеей и на груди быка. 3) Г., 
подвеска y образцов. 

Гривенник, русск. серебр. монетав 10 к. сер. 
Гривенничать, а) скапливать по мелочи; б) вести 

слишком мелочную торговлю; в) скупо торговаться.. 
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Гривенье, местность в бельгийской провинции 
Люттих, с железною фабрикою и 6000 ж. 

Гривда, река в России, берет начало в Слуц-
ком уез., Минской губ. и впадает в Шару. 

Гривица, деревия близ Плевны. Упоминается 
в последней русско-турецкой войне. 

Гривки (Ерунда), село Сердобскаго уез., Сара-
товск. губ., ок. 1662 ж.; при р. Аркадаке. 

Гривна, 1) (фунт), В древности употреблял.в 
России вместо монет звериныя шкуры, особенно, 
куньи и беличьи; когда же вошло в употребление 
серебро, то фунт его (гривна) принят был за 
основную единицу монеты и равнялся 2 кунам, ку-
на=20 векошам или виверицам, векоша=80 р е -
заням. Впоследствии, вместо шкур начали упо-
треблять кожаные лоскутки с клеймами, означав-
шими номинальную их цену, которая потом на-
чала упадать. При Яроелаве I за гривну серебра 
платили 2 грявны кунами, в 1228 году по 4, в 
1230 по 7, при Владимире Мономахе по ІУ^ a в 
1409, во Пскове,по120 гривен. Около 1420 г, руб. 
был несколько меньше гривны серебра, потом, при 
в. к. Василие Іоанновиче, начали из фунта серебра 
делать по 2Va руб., с 1533 года по 3, в после-
довавшее время еще больше; и гривна мало по малу 
потеряла свое первоначальное значение. В новей-

_ шее время гривною называют 10 коп. и преиму-
щественно медью, a гривенником—серебряную мо-
нету в 10 коп. серебром. В царствование импе-
ратрицы Екатерины II начали чеканить медиую 10 
копеечн. манету, т. е. медныя гривны.Теперь гривна 
равняется 3 коп. сер. 2) Г. (стар.), род дорогой 
почетной цепи или ожерелья, носимаго на шее. 

Гривняк (обл. сев.), боров. частослойный л е с . 
Гривуазный ж а н р , род поэзии, проявляю-

щийся в веселых, но несколько грубоватых пес-
нях и куплетах. 

Гривун, голубь с черным пятном на шее. 
Григорианский календарь. По календарю, со-

ставленному Созигеном, по поручению Юлия Цезаря 
и оттого называющемуся Юлиаиским, через каж-
дые четыре года к последнему вго месяцу при-
бавлялось лишних 24 часа, т. е. целый день, чтобы 
приблизиться к солнечному году. Но так как 
солнце совершает свое видимое обращение вокруг 
земли в 365 дней, 5 ч., 48 ' и 5 1 / у , то прибавоч-
ный день должен бы иметь не полные 24 часа, a 
23 ч. 15 ' и 24у/; эта разница через 128 лет со-
ставила бы 24 часа лишняго времени. Поэтому, папа 
Григорий XIII решился сделать в календаре пере-
иену и в 1582 году установил следующее: а) 
после 4-го октября этого года уничтожено 10 дней 
и таким образом 4-е декабря было перенесено 
на 15-ое т а к , что фтот год имел 355 дней,— 
б) чтобы уничтожить лишния 11 минут в каждом 
году Юлианскаго календаря, исключают один день 
в конце каждаго года. Последний год каждаго 
4-го столетия должен быть високосным и чтобы 
уничтожить лишних 2 ч. 40 в каждыя 400 л е т , 
что по истечении 3600 минут составит 24 часа, 
положено, что 5200-й год будет обыкновенный. 

Григорианокое пение, род церковнаго напева, 
употребительный при богослужении римско-католич. 
церкви, введен. папою Григорием I и оттого полу-
чивший свое название, Для преобразования прежняго 

церкови. пения, Григорий I уничтожил тетрахорды, 
a ввел октавы о семи тонах, означив их 7-ю 
римск. буквами: A (la), B (si), C (do), D (ré), E (nji), 
f (fa), G (sol). Он исправил также ант^фоны. 

Григорий (греческ.), имя святых, празднуе-
мых 5, 8, 10, 25, 30 января 4 и 12 марта, 18 и 
20 апреля, 8 и 24 августа, 30 сентября, 1, 14, 
17 ,20 ,23 и 28 нояб., 19 дек.—бодрствующий. 1) 
Г. Богослов, святой, архиепископ константцно-
польский, до конца жизни препирался с арианами; 
Ѳеодосием Великим вызван управлять констан-
тинопольскою церковыо и, добровольно оставис 
патриарший престол, скончался вуединении, в На-
зианзе 80 л е т , 390 г. Память 25 янв. 2) Г., свя-
той Неокесарийский чудотворец, ученик Оригена. 
Он по обилию даров духовных сделался чу-
дотворцем. Ревностно распространял христиаиство. 
Скончался в 3 веке. Память 17 ноября. 3) Г., свп-
той епископ константиноп., в мире скончав. Па-
мять 4 марта. 4) Г., святой Двоеслов, был 
сын сенатора ; жил в царствование Ѳоки мучи-
теля, в 6 веке . Двоесловом же назван потому, 
что поучения свои предлагал в виде бесед и 
двоесловия. Состав преждеосвященной литургии при-
надлежит ему же; он изложен y него в книге 
о таинствах, Память 12-го марга. 5) Г., пре-
подобный лимпиот (озерник), в 8 веке много по-
страдал за святыя иконы. Память 24августа. 6) Г., 
святой священномученик, епископ Великой Арме-
нии, родом парфянин, за проповедывание Еван-
гелия, в 3 веке, по приказанию армянскаго царя 
Тиридата, свергнут в ров и по 1 5 л е т н е м з а -
ключении в нем освобожден; скончался в мире. 
ПамятьЗОсентября. 7)Г.,святой, архиепископ алек-
сандрийский, за святыя иконы много пострадал от 
Льва Иконоборца; скончался в заточении в 9 веке 
Память 5 ноября. 8) Г. Палама, святой, архиепис-
коп фессалоникский, живший в 13 веке по Р. X. 
На Константинопольском соборе он был вели-
ким защитником Славы Божией, явленной на горе 
Ѳаворе, Память 14'ноября. 9) Г., преподобный 
архиеписк.омиритский,в5веке;препиралсясодним 
из раввинов, по имени Ерваном, на таком усло-
вии, чтобы в случае победы архиепископа, евреям 
исповедывать Іисуса Хрис; впротивном же случае 
имостатьсяпри евоей вере.Прениепродолжалосьне-
сколько даей, наконец св. Г. восторжествовал и 
иудеи должны были креститься. Память 19 декабря. 
10) Гм преподобный отец Критский.жил в 8в. Па-
мятьбянв. 11)Г. (Воинов),архимаидритмосковск. 
Златоустовск. мон.с 1873г.Высокопетровск. иписа-
тель; род. 1832 г.; ум. 1887 г. 12) Г., монах, соста-
витель ,,жития св. Василия новаго", XVI в, 13) Г., 
монах Спасо-Евфимьева мон., сочинитель мжития 
св. благовер. княг. Евфросинии", 14) Г., препод., 
иконописец печерский. Память 8 августа. 15) Г., 
св. препод. чудотворец печерский, ум. 1074 года. 
16) Г. преподобный чудотворец печерский. Пам. 
8 января (утоплен 1093 года). 17) Г., авнежскил 
чудотворец, основатель Авнежскаго мон,, близ р. 
Сухоны; преставился 15 июня 1392 года. 18) Г., св. 
Голутвинский, коломенский чудотворец, основ. мона-
стыря,около 1385г. ІЭ)Г.(Пельшемский), преподобный, 
вологодский чудотворец; престав. 30 сент. 1442 г. 
20) Г., дьякон, переписчик Остромирова евангелия, 

86' 
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около 1056 г. 21)Г.,Ржевитин, иконопис, ,,царский 
изу граф ' ' Алекс. Михайловича. 22) Г., Самвлак или 
Замблок (ум. 1419 г.), первын митрополиткиевский 
(с 1416 г.), 23) Г., митрополит новгородский и пе-
тербургский, в мире Георгий Петрович Постников, 
был архимандритом в Казани (род. 1784, ум. 
1860 г.), написал 5 томов мСлов и Б е с е д " , 
сочинение против раскольников, заботился о пе-
реводе духовных книг на татарский и др. языки; 
основал журналы: ,,Христианское чтение" , , ,Ду-
ховную беседу" и ,,Православный собеседник". 
24) Гм патриарх константинопольский (ум. 1821 г.) 
с 1705 г.; при возстании греков схвачек тур-
ками с 3 епископа-ми и свящвнниками и повешен 
на воротах патршрхии в Константинополе. Изд. 

Г р и г о р и й V I I . 

еловарь яовогреческаго языка, 25) Г. Протасье-
вить, мценский воевода, 1437 года разбил хана 
Махмета y города Белева. 26) Г,, митроп, киевский 
и всея Руси с 1442 г., один из первых при-
нял унию, за что изгнан из Киева. 27) Г. Са-
НОКСКІЙ, учитель краковской академии (ум. 1477 г.)( 
противник схоластической философии, доказывает 
безнравственность астрологии, читал публично бу-
колики Виргилия; до нас дошла одна его рукопись, 
28) Г. Турский, епископ городаТура (род. 539, 
ум. 593 г.) , написал весьма важную для науки 
историю франков (до 591 г.). 29) Г., римские папы: 
а) Г. 1 или Великий (р. 540 г.), в 590—604 г., 
старался сделать церковь независимой от светской 
власти, ввел в ней григорианское пение и многия 
улучшения; послал монаха Августина к англосак-
с а м , для обращения их в христианство. б) Г. II, 

, римлянин, папа в 715—731 г,, противник ико-
ноборцев. в) Г. III, сириянин, папа в 731—741 г. 
г) Г. IV, римлянин, папа в 827—843 г. д) Г. V, 
Бруно, родственник Оттона III, папа в 996 — 
999 г. е) Г, VI, 1044 г. купил папский престол y 
Бенедикта IX, Іоанна XX и Сильверста III, низ-
ложен 1046 года. ж) Г. VII, Гильдебранд, р. ок. 
1020 г., папа в 1073—85 г., сын плотника; бу-
дучикардиналом, пользовался большою властью при 
трех предшествовавших ему папах; как папа 
провозгласил себя наместником Бога в светских 
и. духовных д е л а х , подтвердил закон о без-

-ГРИГОРОВИЧЪ. 

брачии духовенства, старался освободить духовных 
лиц от власти светских (борьба против инве-
ституры), боролся с германских императором Ген-
рихом IV, не признававшим его власти и лишав-
шим его два раза папскаго сана; 1077 г. импе-
ратор просил y него прощения в Каноссе, но в 
1084 г. снова отрешил Г. и взял Р и м ; ум. 1085г. 
в Салерно. з) Г. VIII, папа в 1187 г. и) Г. IX, 
папа в 1227—41 г., боролся с Фридрихом II. 
и) Г.Х,папав 1271—76 г. к) Г. XI, папа 1370— 
78 г., перенес папский престол из Авиньона в 
Р и м . л) Г. XII, папа с 1406 г., низложен 1409 г. 
пизийским собором. м) Г. XIII, папа в 1512— 
85 г., велел исправить календарь (Григорианский 
календарь), по поводу Варфоломеевской ночи отслу-

. ! Григорий X I . 
жил благодарственное тяолебствие. н) Г. XIV, папа 
в 1621—23 г., основал конгрегацию-для распро-
странения веры. о) Г. XV, Моро Капелляри (р. 1765, 
ум. 1845 г.), папа в 1831—45 г., предшественник 
Пия IX, усмирил при помощи Австрии, волиение в 
Церковной области, противник конституционализма", 
успехов наукии цивилизации.ЗО) Г.,справщикти-
пографии, известен ученым спором, который вел 
с Лаврэнтием Зизанием, по поводу его катехизиса, 
в 1627 г. 31) Г. VI, патриарх константинополь-
ский (р. 1798 г.), воопитывался y архиепископа Гри-
гория, казненнаго во время возстания Греции. Остав-
шись без протекции, Г. собственными заслугами до-
стигь сана архиепископа. Призвзнный на патриар-
шество в 1834 года, он положил конец рели-
гиозным спорам между греками и армянами; издал 
послание, в котором строго воспрещались браки 
между близкими родственниками, что вооружило про-
тив него многих; наконец, вследствие происков 
был удален султаном. 32) Г., болгарский священ-
н и к , перевел дляболгарскаго царя Симеона хронику 
Іоанна Малалы и Георгия Амартолы. 

Григориополь, 1) стан. Ставропол. губ. иуез . , 
около 4071 жит.; при реке Кубани. 2) Г., зашт. 
гор. Тираспольскаго уез,, Херсонск. губ., 8491 жит., 
на левом бер. р. Днестра; основан 1792 г. 

Григоровить, 1) Василий, монах, род, в Киеве 
1702 г., учился сперва в киевских училищах, 
потом во львовской иезуитской академии. Этот инок> 
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ариамвнигь своими странствованиями по Востоку. На-
чав путешествие свое вт». 1724 г., он посетил 
Италию, ездил ко Святымместам, обошел всю 
Палестину, был несколько раз в Іерусалиме, 
странствовал по Сирии и в Дамаске, 1734 г. при-
нял монашёство; 1743 г. посетил Константино-
поль; отсюда отправился в Эпир, Крит и Ли-
вадию,воЗвратился опятьвКонстантинопольи вскоре 
чрез Румынию, Болгарию, Валахию, Молдавию и Поль-
шу, прибыл в Киев, где, по прошествии месяца, 
^кончался на 46 г.. ОнтРьставил о сзоем путе-
Еествии записки, изданныя 1778 г,, под заглавием: 

Г р и г о р о в и ч , Д. В. 

,,Пешеходца Василия Григрровича, урождснаа юев-
скаго, путешестйие по Святым местамь, в Европе, 
Азии и Африке находящимся". 2) Г., Ваеилий Ва-
сильевич, род. 1823 г,, ум. 1853 г., извествый 
конфвренц-секретарь С.-Пет. Ак, Худ,, ученик 
Ьрюллова. Из его картин замечательны: ,,Вак-
ханалия", эскизы картин: мМѵроносицы y гроба 
Гооподня" и др. 3) Г., Василий Иван., коыференц-
секретарь И, А, X., издатель журнала ,,Изяидных 
искусств", читавший в акад. худож. историю ис-
кусства; род. 1788 г., ум. 1865 г. 4) Г., Виктор 
Иванович, проф. славянской филологии, ум. 1877 г.; 
после пребывания в прсфессорском институте в 
Дерпте, прибыл в Казань, где с 1840—60 г. 
был гфоф., a оттуда перешел в Новороссиискии 
умиверситегь, отличный знаток славянских язы-
к о в , путешествовал ^ Греции, славянским зем-
лям и др. и привез редкия рукописи из Аеон-
ских монастырей. Напечатал много статей, из ко-
торых главн,: ,,Краткоеобозренизславянских ли-
тератур", ,,0пыт изложения литературы славян" 
и др. 5) Г., Дмитрий Васильев., одиниз извест-
нейших беллетристов, род, 1822 г. в Симбир-
ской губ., в деревне, лежащей на берегу Волги, 
Первые годы детства провел в своей семье; де-
еяти лит оиан был в один изь частных 
пансионов в Москве, a оттуда поступил в глав-
ное инженерное училище. Страсть к живописи, об-
наруживавшаяся в нем с самых раниих л е т , 
иостоянко отвлекала его от классных занятий и за 
год до выхода из училища он уже совсем не 
занимался математическими науками. Остарив учи-

лище в 1841 г., Григ. в продолжении двух л е т : " 
почтибезвыходно находился вакадемии художеств.•; 
Слабость зрения не позволила ему продолжать занятия : 

живописью, a случайное знакомство с A. A. Плю-
шаром заставило его взяться за литературу. Пер-
вый труд 1843 г. В изданном тогда Плюшаром 
сборнике есть несколько повестей, переведенных 
Григоровичем с французскаго. В 1846 г. напе-
чатаиы первыя оригинальныя произведения его—раз-
сказы: ,,Театральная карета" и „Собачка", в , , Л и -
тературной газете" и т а м ж е , ,,Обозрение выставки 
академии художеств". В 1845 г. напечатаны два 
очерка его:,,Петербургские шарманщики", ,,Лотерей-
ный б а л " , иДеревняи, с которой и начинавтся 
известность Григоровича, как писателя, мастерски 
изображающаго быт, русскагопростонародья. За этою 
повеотыо следовали: ,,Сооедка" и повесть , (AH-
TOHb - горемыка", ,|Бобыль" и ,,Капельмейстер 
Сусликов", в 1849 г. роман ,,Похождения На-
катова или неудачное богатство" и повесть: , , 4е -
тыре времени года"; повесть „Неудачи"; в 1851 г. 
разсказы: ,,Светлое Христово Воскресение", ,,Мать 
идочь" и рПрохожий"; в 1852 г. роман ,,Про-
сфлочныя дороги" и разсказ ,,Смедовская долина", 
роман ,,Рыбаки" и в последнее время „Акро-
баты благотворительности". 6) Г., Иван Иванов., 
придворный протоиерей в Петербурге, род. 1792 г., 
ум. 1852 г,, редакторт» ĵ KTOB'b исторических и 
Актов по истории западной церкви", участвовалт» 
в составлении слоааря западно-русск. наречий* и проч. 

Грнгоровйа.,сл.Киевск.г,иу.,514ж.;прир.Красной. 
Грнгорово,с Меленковек.у,, Владимирск.г., 755ж. 
Григоровокая, и) гора в Соликамском уезде, 

Пермской губ., на зап. бзрегу р. Камы. 2) Г., фабр. 
Александр. уез. , Владимирск, губ,, около 50 жит. 

Грвгорьевка, село Александр. уезда, Екатери-
нославск. губ., ок. 2814ж., при р, Волчьей. Вблизн 
богатое месторождение фарфоровой глины. 

Грнгорьевокая, мест. Вологодской губ. и уезда. 
ГрЕГорьевсхсиа, 1) хутор Лыовск. у.. Курск. 

губ. 2) Г.-БКЗЮКОБ монастырь мужской, 2-го 
класса, Херсонской губ. и уез., в 15 верст, от 
заштатн. г. Берислава, на высоком бер. р. Днепра. 
Основан в 1783 г., игум. Софрониевской пустыни 
Ѳеодосием, под имен. Йовогригорьевской пустыни. 

ГригорЬ6ВЪ,1)АполлонАлександрович,писатель 
и критик, род. 1822 г., ум. 18S4 г.( писал в 
пРусскомВестнике", ,,Времени'' и др.журналах. 
2) Г., Василий Никиф., пксатель (под букв. В. Г.), 
автер кн. мСтатистич. описание Нахичеванской про-
винции", 1832 г. секрет. Паскевича,нач. отд. и вице-
директ. департ. госуд.казнач.,р. 1803 г., ум. 1876г. 
3) Г м В., русский естествовед, издал: ,,Элемен-
тарный курс естественной истории", ,,Руководство 
к ботанике" и пр. 4) Г,, Василий Bac, начальник 
главнаго управления по делам печати, р. 1816 г., 
кончил курс в петерб. университете кандидат. 
восточной словесности; 1838 г. был проф. восточ-
ных языков в Ришельевском лицее, в 1844 г. 
служил в министерстве внутрен. д е л , 1862— 
1878 г. был проф. истории Востока в петербургск. 
университете. Весьма многочисленны его труды по 
истории, географии и археологии Востока. Отдельно 
издал: ,,Историю монголов", ,,0 достоверностц 
ханских ярлыковь" идр. 5) Г,, Ермнл Григор., 
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иконописец, ученик ик. Ефима Панова и Силь-
вестра Медведева в конце XVII в. 6) Г., Петр 
Григор., актер СПБ, театров, писатель, ум, 1854 г. 
7) Г., ГІ. Н., сотрудник ))Голоса") несколько лет 
служил чл. политической следств. коммисс, Царства 
Польскаго, затем занялся литературой, долгое время 
был фельетонистом мГолоса" (в 60-х годах 
статьи печатались иод рубрикой ,,Разбитые люди"). 
Посленегоостались,',,Очерки Кологривскаго уезда" и 
повесть ,,Русское сердце"; ум. 1882 г. 

Грида, гридь, гридьба, гридня, гридень, Слово 
хорутанское, значит громада, сборище, толпа, 
дружина. Наемная плата гридей увеличивалась по об-
стоятельствам и доходила до тысячи гривен. Co 
смертию Ярослава I, прекратилась выдача этих де-
н е г . Комната во дворе княжеск,, где собиралась 
дружина для пиров или совещаний, аудиенц зала 
называлась гридницею. 

Гридима, небольшая река в Кемском уезде, 
Архангельской губ. Вытекает из небол. оз, Гридино 
и впад. в Гридинскую губу, Кандалакскаго залива. 

Гридино, 1) село Елатомскаго у.,Тамбовской губ,, 
около1776жит., прирекеПет, 2)Г,,с.Московск г.иу. 

Гридить, Я н , пан польск. Его посылал кор. 
польский и Сапега при Мих. Ѳеодор. к Филарету; 
после участвовал в переговорах с русскиы 
послом кн, Воротынским, 1618 г.; два раза е э -
дил в Москву для предлож. с е з д а и заключ, мира, 

ГрЕДЯ, 1480 г. ключник митрополита, разска-
зывавший о мнимом чуде: самозвоне колоколов. 

ГрЕЗа, 1) (обл. новг.), лентяй, 2) Г. (перм.), 
увеличивающ.винунозыми проступк.или преступле.-;. 

Гризебагь, Авг. Генр. Руд., род. 1814 г. в 
Ганновер.е, ботаник, профессор в Геттингене ; 
лучшия его соч.: ,,Iteise durctj Rungslien naclj Brussa", 
,,j3pecilegiurn Florae Rumelicae" и др, 

ГрЕЗель, цвет материи, одноцзетный,.родсеро-
ватаго, представляеттолько светл. и темн.оттенок. 

Гризфльда (Griseldis), героиня средневековой на-
родн, книги, дочь беднаго уголыцика, потом жена 
маркграфа Вальтера Салуцкаго, должна была вы-
нести неск, жестоких испытаний, пока примир:;-
лась с мужем. Сюжет этот впервые обработаи 
Боккачио в его ,,pecamerone". 

Гризетки (фр.)и особый класс парнжских, д е -
вушек,котор.обыкновен.служатвременнымиженами 
или подругами молодых людей, преимущ. студен-
тов;отличаются честностью, трудолюб. ивеселостью. 

Гризи, 1)Джульетта, р. 1805 г. в Милане, итал. 
певица, пела с 1823—33 г. ыа сценах в Ита-
лии, потом в Париже, вышла замуж за графа 
Барни и ум. 1840 г. на своей вилле, близ Лоди. 
2) Г., Джулия, сестрапредыдущей знамен. итал. пе-
вица, род. 1812 года, в Милане, где и учи-
лась y композитора Марлиани, дебютировала 1828 г. 
на театре в Болоньи; пела с огромным успе-
хогл почти на всех европ, сценах (между проч. 
и в Петерб.), в особ. же с 1854—55 г. в Аме-
рике, В 1825 г. вышлазамуж за Gétard de Melcy, 
но брак этот вскоре был расторжеи; с 1856 г. 
она замужем затенор. Марио. Ум. 1869. 3) Г., Шар-
лотта, танцовщ,,двоюрод, сестра предыд., р.1821 г. 
в Вирениде, в Истрии, Пяти лет она уже тан-
цовала на миланск. театре ,,Della Scala"; впослед-
ствии училась y Перро, за котсраго вышла замуж. 

Гризангер, Вильг., нем, врач , род. 1817 т.г 
служил в Египте, Тюбингене, Цюрихе, с 1865 г. 
в Берлине; ум 1868 г. Оказал услуги лечению 
душевн. и нервн. болезней, На русск, яз. перевед, 
его: ,,0черк патологии душевных болезней", , ,Ду-
шевныя болезни", ,,Холера". Он также издал: 
,,Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten". 

Гризнушка, небольшая река Саратовской губ., 
впадает в реку Суверень, 

Г р и з о н , 1) небольш. река в департаменте рек 
Саоны и Лоары (Франция), впад. в Грон. 2) Г., 
остров из числа Гренадильских (Малые Антиль-
ские острова), к Вост. от остроза Ронды. 3) Г., 
(Galictes vittata), хищное животн, из сем. куниц. 
Водится в берег. странах Америки; так крово-
жаден,чтозагрызаетпопадающихся ему животных 
дажетогда,когда бывает совершенно сыт.Несмотря 
на малость роста, вступает в бой с аллигаторами 
и о:тается иногда победителем,прогрызая имлапы. 

Гриюваланд, местн. по Оранжевой реке, y ея 

І 'рии;илыи:ирцер. 

соединения с Ваалом, 782 кв, мили. Приооеди-
нена к Капской колонии в 1873—74 гг. 

Грнквасы, потомки голландских боеров от не-
вольниц готтентотских, в Южн. Африке; Г. чи-
слом более 16000душ,нар.Оранжевой;част.хри-
стиане, образуют небольшое государство, основанное 
Андриесом Ватербоером (1814—44г.), с главным 
местечком Грикватоун; 400 жит. 

Грилл , 1) отец историка Ксенофонта. 2) Г., 
еын Ксенофонта; храбро сражаясь в вспомогатель-
ном отряде афинян, Грилл пал при Мантинее; 
афиняне хвалились, будто никто иной, как Грилл, 
смертельно ранил Эпаминонда. 

Грилльпарцер , Франц, род. 1791 г. в В е и е , 
ум. 1872 г.; известный нем. драматич. поэт ; про-
славился трагедиею ,,Aljnfrauu. Из проч. его драм,. 
котор. хотя и с н е достатками, однако заключающихв 
себе много прекрасных м е с т , замеч.: ,,Sapplio", 
,,pas goldene Vlies", ,,König pttokar's Glück щи 
Ende", ,,per Traunj eiij ^eben". 
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Грильяж (фр.), 1) обсахаренные и поджаренные 
орехи. 2) Г. в архитектуре—решетка. 

Гримакли-каики, река в Азиятской Турции. Вы-
тгкает из горы Коджаг-дага и вп.взал . Чандерли. 

Гришальди, одна из древнейших двор. фами-
лий в Генуе; была вместе с фамил, Дориа, Спи-
нола, и Фиеско, на стороне гвельфов и владела с 
980 г., кроме земель во Франции и Мталии, княж. 
Монако. 1) Г.,Раймундо, адмирал Филиппа Пре-
краенаго,короляФранции,разбилв1304г.фламанд-
ский флот, близ Зеландии. 2) Г., Антонио, отлич-
ный генуезский моряк первой полов, 14 ст. 3) Г, 
Джованни, 1431 г. разбил на р, По, венец, адми-
рала Ник, Тревизани и отнял y него богат. добычу. 
4) Г., Джакомо, ум. 1623 г„ привел в порядок 
архив в церкви св. Петра в Риме и прочел над-
писи, найденныя при Павле Ѵ - м . 5) Г., Джозаини, 
род. 1606 г,, ум. 1680 г. в Риме, прозван ио 
месту рождения ,,11 Bolognese", знамен. живописец, 
архитектор и гра-
в е р ; пис. фрески 
в ЛувревПари-
же, в Ватикане н 
Квиринале в Ри-
ме, 6) Г.,Франчес-
ко Мария, род. в 
1613 г., умер в 
1663 г.; иезуит, 
математик и фи-
з и к , произв. его: 
, jPhysicamàtesis de 
lumine, coloribus 
etc" послужило 
основанием теории 
Ньютона о свете. 
7) Г., Франческо, 
ум. 1738 г., иезу-
и т , драматический 
и буколич. поэт . 
8) Г. ,Константино, 
р. 1667 г.в Неапо-
ле, ум. 1750 г.; 
защищал против 
бенедектинц. фило-
софию Декарта. — 
Последний мужской 
потомок этой фа-
милии Луиджи Г., деллеПьетро",ум. 1834 г .вГенуе . 

Гримаса, умышленноеили невольн, искажениелица, 
Гримаоныя птицы (Scyüjrops), из отр. легко-

клювых, сем. кукушек, водятся в Нов, Голландии 
и считаются соединительным звеном между ку-
кушками и перцеядными. 

Гримелин, сер, мон.вТриполи,Тунисе и Марокко. 
Гримзей, остров из числа Гебридских, при 

западном береге Шотландии. 
Гримзель, высокая гора в Бернских Альпах, 

6570 ф. выс; чрез нее идет дорога из Берна 
к Верхнему Валлису, На Г. находится известный 
Гримзельский госпиталь, 

Гриэдировка, проведение краскою таких черт 
на лице (актера), которыя придают им вид не 
своего,аизображаем,лица(молод.—видстар. ит.д.). 

Грнмма, гор. в корол. Саксонии, при Мульде, 
8292 ж., с знамен, княжеск, школою: Illustre Mol-

(Запит.Вокре:тностяхзамеч.монастырьНимбшен, 
в котор. Екагерина Бора была монахинею, и мест. 
Дебен и Гонштедт. 

Гриммель, Эллиас, из Мемлинга, ум. 1759 г., 
был учителем рисования при акад. художеств в 
царствование Анны Іоанновны. Из картин его со-
храняется в евангелич, церкви на Васильевском 
острове: (,Во'здвижение в пустыне меднаго змия", 
,,Распятие Іисуса Христа" и проч. 

Гриммиевые (Grimnjiaceae), сем. мхов из отд. 
акрокарпических, отр,крышкоплодных;обновляются 
из под цветущей верхушки. Стебли пускают кор-
ни при основании или по всей длине. Листья туск-
лые, сотканы из клеточек 6-угольных или про-
долговатых, весьма обильных хлорофилом в 
верхн. части листа, где оне становятся мельче, 
Плод прямостоящий на прямой или согнутой ножке. 
Шапочка колпачком, прикрывает плод частью или 
вполне, веська редко башлычком. Окраины редко 

не бывает, она со-
стоит из плоск, 
зубц. и ресничек. 

Г р и м м , 1) Ав-
густТеодор,пис, 
р. в И л ь м е 1805, 
кончил курс в 
иенском универс. 
сначала на медиц. 
факультете, но по-
том занялся исто-
риею и философиею; 
в 1829 —32 гг. 
ж и л в Петербур-
ге.Послетогоуех. 
в Р и м , но вер-
нулся опять в П е -
тарбург, где ему 
предложили место 
профзс. истории в 
университете. С 
1845—47 г. Г.пу-
тешеотвовал по 
всей России, потом 
был вКонстанти-
нополе, Сирии, Гре-
ции и Алжирии В 
1852 г. он уех. 

в Германию и поселился в Дрездене. Из ли-
тературных его произведеиий известны: ,,Путе-
шествие по юго-востоку " и прочия. 2) Г., Якоб 
Людвиг Карл, родился 1785 г. в Ганау, был 
проф. в Геттингене, потом в Берлине. Г. один 
из величайших филологов и творец немец-
кой филологии. Новую эпоху в науке составили 
его: „Deutsche Grammatik", ,,Deutsche Rechtsalter— 
tiimer", ,,peutsche Mythologie" и ,, Geschieh te der 
deutsch. Spracen". Весьма важно начатое им вместе 
с братом Вильгельмом издание ,,Нем. словаря", 
Кроме того, Г. издал неск. древне-нем. стихо-
творений^ Большую известность приобрела его бро-
шюра:,,Шег den Ursprung de Sprache". 3)Г. ,Зиль-
гельм Карл ,род. 1786 г. в Ганау, был про-
фессором в Геттингене, потом в Берлине, где 
ум. в 1859 г. занимался преимуществен. поэзиею 
средних веков ; изд. много творен. древне-немец-

Братья Я . и В. Г р и м м . 
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кой поэзии. Его ,,altdeutsche Wälder" и др, 4) Г., 
Герман Фридрих, сын Вильгельма, род, 1828 г, 
в Касселе, немецкий поэт и эстетик. Из сочи-
нений его упомянем драму: ,, Demetrius " . 5) Г., 
Людвигь Эмиль, брат Якова, р. 1790 г., с 1833 г, 
профессор каесельской академии живописи, писал 
хорошия картины и портреты, также издал хоро-
шия гравюры, 6) Г., Карл Людв. Вилибальд, род, 
1807 г. в Іене, проф. богословия там же, известн. 
немецкий экзегет и толкователь библии, преимущ, 
занимался изследованиями апокрифических книг. 
7) Г.,Фридр, Мельхиор, барон, род, 1723 г. в 
Регенсбурге, поселившись в Париже, занялся му-
зыкою, сделался секретарем герцога Орлеанскаго; 
при начале революции оставил Францию, вступил 
в русскую службу, был резидентом в Гамбурге, 
вел переписку с Екатерериной II, ум. в Готе 
1807 года. Его: ,Correspondance littéraire, philoso
phique et critique" важны для истории франузской 
литературы с 1753—90 г. 8) Г., Іоганн Антон, 
род. 1792 г., профессор главнаго педагогическаго 
института в Петерб,, основательный знаток древ-
них языков; умер в 1846 году. 

Гримнитцерское, озеро в прусском округе 
Потсдам; из него вытекает Вельзе и впадает 
в Одер. Площадь оз. 2500 моргенов. 

Гримоальд,1) сьш Пипина Стараго. Он овла-
дел Австразией, приказал убить Оттона (642); 
a no смерти короля Зигберга (656), заключил мало-
летняго его сына в монастырь и возвел на пре-
стол собственнаго сына. 2) Г., герцог беневентский 
и потом король Ломбардии (в VU в,). 

Гримо де ла Реаньер , Александр Бальтазар 
Лоран, род. 1758 г. в Париже, был некоторое 
время адвокатом, ум. 1838 г,, приобрел извест-
ность своим ,,Almanaclj des gourmands" Он учре-
дил гастрономич. судилище, члены котор, ежемес. 
торжественно подавали мнение о достоинстве блюд. 

Г р и м о р , шерстяная материя, приготовляемая 
сельскими жителями Пиреней. 

Гримсби, приморский гор. в антлийском граф-
стве Линкольн, при устье р, Гумбера, с 29 682 
жит. и превосходною гаванью. 

Г р и м , см. гримировка. 
Гринбрайер, 1) графство в С.-Амер. штатах, 

с 7000 жит. и главн. местом Линсбургом. 2) Г., 
р. в С.-Америк. штате Виргинии, берет начало 
в Аллеганских горах и впад. в Грет-Кенгову, 
длина течения 200 верст. 

Гринбдш, город в сев.-американском штате 
Нью-Іорк, на Гудсон. заливе, против Альбани, 

Гринвить, 1) прав.Гринич, гор, в английском 
граф, Кент, на прав. бер. Темзы; 1 м, от Лон-
дона; 46 623 ж., образует предместье Лондона. 
Здесь знамекитый госпиталь для морских инва-
лидов, со школою и сиротским приютом для д е -
тей матросов. В парке знаменитая обсерватория, 
построен, Карлом П-м 1675 г,; через нее англи-
чане проводят первый меридиан, что соблюдается 
и на всех морских картах (Т. лежит на 17° 
39 ' 3 8 " к В. от Ферро). 2) Г., гор. в сев.-
амер. штате Коннектикут, с 7892 жит.; место-
пребывание богатых нью-иоркских купцов. 

Грингмут, Владимир Андреевич, род. в 
1851 г м был назначен в 1870 г. преподавате-

лем древних и новых языков в лицей цеса-
ревича Николая; с 1880 г. постоянный сотруднин 
газ. ,,Московския Ведом.", посвятил себя о:обен;:а 
защите классич. системы преподав, вРоссии (,,Нашь 
классицизм", ,,Греческ трагедия врусск школе"). 

Гринда (Globiceps), род рыбообразных млеко-
питающих животных из сем. плотоядных; в 
каждой челюсти 9—12 конич., назад загнутых 
зубов,котор. с возрастом выпадают; верхняя че-
люсть несколько выдается над нижнею. Живут 
стадами в несколько, 100 и 1000 неделимых: во-
дятся в сев. морях Европы и Америки и в сев. 
части Тихаго ок. В и д : Г. пастоящая (G.deductor), 
дл. 20 фут., вся черная, с белоио полосою на брга-
хе; мясо ея едят сырым,провялив на солнце,пр» 
чем оно чернеет. 

Гринделия1)(фр.),растен.из сем.папоротников. 
2) Г. (мед.), повальный насморк с лихорадкою. 

Гриндель, род. 1776 г,, докторь философии № 
медицины, был аптекарем а Риге, a с 1823 г. 
доктором. Профессор ХИЙИИИ дерптскаго универс. 
Ум. 1836 года в Риге. Сочин. его; ,,allgemeine 
Übersicht, d. neu. Chemie u. s. w . " и др. 

Гриндельвальд, прекрасная, хорошо обработан-
ная долина, на выс. 3100 ф. надуровнем моря, в 
кантоне Берн; имеет 4 м. длины и 1/и м, ши-
рины; 3030 жит., занимающихся скотоводствоы; 
искусны в приготовлении вишневой воды, киршвас-
сера. Долина окружена горами, покрытыми снегом. 

Гриневка, 1) с.Роменскаго у.,Полтав.г.,1764 ж.} 
на рч. Лустне и Воловице. 2) Г., село Щигроз-
скаго у., Курской г., 675 жит.; при р. Расхозце. 

Гринев, Аполлон Афанасьевич, известный 
петербургский балетоман; им написана пиеса,,Ка-
ковы люди—таковы и дела", Умер 1883 г. 

Гриневский, А,, сельский хозяин; издал ,,Сель-
ско-хозяйственная библиотека" и др. 

Гринельская земля, открыта 1850 г. Гавеном-
к с.-в, от Гренландии в арктической Америке; 
самая северная земля (до 82° 30' с. ш.); получила 
назв. от сев.-американца Гринеля, снарядившаго 
экспедицию. — Остров Гринельлеж. нас-з . отСев , 
Девона, под77°с.ш.,прк конце Веллингтоновапрол. 

Гринеус, Симон, род. 1493 г. в Веринге-
не, принял стор. реформации, был профессором 
в разных германских университетах,ум.1541 г. 
Он перевел многих греческих писателей на 
латинский язык : его ,,EpistoIae". 

Грпнич, см. Гринвич. 
Гриний, Гриньоа, укрепл. порт. гор. в Ми-

зии (в Эвлиде), в 50 стадиях к югу от Элеи, 
y Злаитскаго залива, известный храмом и знаме-
нитым оракулом Аполлона. Он был взят прк-
ступом Парменионом, который продал жителей и 
рабство. Вероятно, это тот самый, котор, Ферка-
бас уделил из своей сатрапии (Фригии) Б пода-
рок Алкивиаду, с доходом в ЬО талантов. 

Гринкэотль, город в северо-американ. штаге 
Индиана, графства Путнам, с 4220 жит. и Asti-
bury университетом. 

Гринло, главный город в шотланд. графстве 
Бервике, на р. Черном Аддере, с 1380 ж, 

Гриног, 1) Горацио, род. в Бостоне 1805 г.; 
скульптор; ум. 1852 г.; его работы статуя Ва-
шингтона перед капитолием в г. Вашинпоне 
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2) Г., Джордж, род. 1778 г. в Лондоне, Глаз-
ный учредительи президент геологическаго обще-
ства, также член географическаго и королевскаго 
общества. Ум. 1855 г. вНеаполе. Напис: ,,Critical 
examination of tl]e first principes of geology" и др. 

Гринок,1)приморск. гор. Шотландии, при устье 
р, Клейда; большая гавань и знаменитые доки, вер-
фи; 168 897 ж. Сахарные и кожевенные заводы, зна-
четельная торговля. Напротив Г., по ту сторону 
Клейда, мест. Гелленсбору с морскими купань-
ями. 2) Г., лорд , см. Каткарт. 

Гринпфунт, дер. в Капской земле, близ Кап-
штадта; благодаря здоровому климату, елуж.место-
пребыванием ост-индск. больным, 

Грин, 1) графство в северо - американском 
штате Огейо, Северная часть пустынна и без-
плодна, южная весьма плодородна. Жит. 11000. 
Главное место Ксения. 2) Г., графство в штате 
Кентукки, имеет до 14000 жит. Главное мес-
то Гринебор. 3) Г., Натанаил, американ. гене-
р а л , род. 1741, ум. 1786 г. Во время сев. амери-
канских войн, командовал войсками в южной 
части сев. Каролины и своею храбростью много спо-
собствовал успеху войны. 4) Г. А й л а н д , о-в 
при южн. берегах бывшей Русской Америки. Не-
значителен. 5) Г. Тюртль-Кей,небольшой остров 
в Лукайском архипелаге. 6) Г.-Бфй, залив на 
восточной стороны озера Мичиган, 7) Г.-Бей, го-
род в Висконсине, на судоходной реке Фокс 
и зал. Г.-Б., с 7464 ж. 8) Г.-Жоунтенс, зе-
лен. горы, часть Апалахских г о р , распростра-
нившихся от Канады к Ю. к Вермонту; вер-
шина ихМансфильдимеет4359ф. в.9) Г.-Рум 
(англ.), в английских театрах, комната для бе-
седы артистов, художников и т. д. 

Гриньон, деревня во французском деп. Оазы, 
с знаменитым агрономическим училищем. 

Грион (Fregüus), птица из отр. воробьиных, 
из сем, потатуек, отличается щетинками y oc-
нования клюва.—Г. европейский(F.Europaeus), чер-
ный, с желтым клювом и ногами. 

Грипенкерль, Вольфганг, род. 1810 года в 
кантоне Берн, профессор немецкаго языка и ли-
тературы в Брауншвейге, известен как эстетик 
и поэт . Лучшия его произвед,—трагедии; з а т е м : 
Die Oper der Gegenwart и Der Kunstgenius 
der deutschenLiteratur im letztenJa/jr/и.Ум.1868. 

Гриппенборг, Севастьян, капитан главнаго 
штаба финляндских войск, написал ,.Путешест-
вие Александра I по Финляндии, в 1819 г," 

Грипигь (фран.), острое воспаление дыхательных 
путей, эпидимическая болезнь, Такая эпидемия по-
явилась в Европе в 1732 г., проходила с В. 
на 3, и произвела большия опустошения, С тех 
п о р , еще несколько раз (1800—35 гг.) свиреп-
ствовал г. 

Грипсголььгь, древний замок в Швеции, на 
двух оо. оз. Мелара, возобновлен в 1537 г. 
Густавом I, любимое местопребывание Густава III; 
содержит исторические драгоценные памя^ники. 
Здесь содержались в заключеиии Эрик IV, король 
Іоанн III и Густав IV. 

Грисбах, 1) Іоганн Якоб, род. в Буцбахе 
в вел. герц. Гессене 1745 г., знаменитый герман-
ский богослов, был профес. сначала в Галле, а 
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потом в Іене, где и ум. 1812 г. 2) Г., деревня в 
баденском окр. Офенбург, на р. Г. и Ренхе; 
соляныя желез. воды (14° Р.) и водолеч, заведение, 

Грисвальд , Руф Вильмо, американский уче-
ный, род. 1815 г,, ум. 1857 г. Главн. его соч.: 
,,Американскиз поэты и поэзия", ,,Американские пи-
сатели, женщины-поэты" и др. 

Грисгейм, Карл Густав Юлий, род. 1798 г. 
в Берлине, генерал прусскойслужбы, ум. 1854г.; 
известный военный писатель. 

Гриссельгамн, гавань в Швеции, при Бал-
тийском море, к сев.-вос. от Стокгольма. 

Грист , Іозеф, скульптор, итальянец, рабо-
тал в Спбурге до 1787 г. 

Г р и с , 1) Іоганн Дитрих, род. 177S г. в 
Гамбурге, известный немецкий переводчик Тассова 
,,Освобождение Іерусалима", Ариосто ,,Неистовый 
Роланд" , пьес Кальдерона и др. Ум. 1842 г. 
2) Г., горный проход Лепоитийсхих Альп , 
7819 ф. выс; ведет из долины Эгины, вшвейц. 
кантонеВаллис, в пьемонтскую долину Формацца, 

Гритти, Андре, венециан.генерал, оказал важ-
ныя услуги в войнахВенециисФранциейс!508— 
1513 г., и склонил в пользу ея кор. Людовика XII. 
В 1523 г. был избран в дожи; ум, 1538 г, 

Грифели, (нем.), сланцовая палочка для писа-
ния на аспидной доске, добывается ок. Зонненберга. 

Грифельная черная бумага (искусственныя гри-
фельныя доски) приготовляется из простой бумаги; 
для этого ее покрывают простой масляной краскою, 
шлифуют, потом красят сажеюна льняном лаке, 
вторично шлифуют и, наконец, покрывают той же 
краской со скипидаром, без шлифовки. 

Грифельныя или аспидныя доски, тонкия и глад-
кия сланцевыя доски, употребляемыя для письма 
грифелем. Искусств. г. д. см. выше. Лучш. естеств. 
г. д. изготовляются из глинянаго слаица на Плат-
бергской каменоломне в Саксонии. 

Грифея изогнутая или ложка г., окаменелая ра-
ковина, изогнутая на подобие длинной ложки, ха-
рактеризует сланцевыя и железист, породы Лейяса. 

Грифит (гр.), устричная двустворч. раковина. 
Грифиуо, Андрей, род. 1616 года, в Силе-

зии, ум. 1664 года; почитается творцем немец-
кой драмы. Истинно-трагический характер носят 
его трагедии: ,,рео Arminius", ,,Katharina von Geor
gien", nCardenio und Celinde" и MPapianus", a ко-
медии его ,,Peter-Squenz" и ,,Horribilicribrifax" но-
сят несомненный характер народности. Стихотво-
рения его изданы в Лейпциге и Бреславле. 

Грифовая цесарка (АсгуШитѵиНигии]ига))изотр. 
скребущих, сем. цесарок, служит представите-
лем королевских цесарок, Замечательны своим 
блестящим оперением, в котором не уступают 
самому красивому фазану, 

Грифовы когти, роговыя ископаемыя тела, за-
гнутыя в виде когтей огромной птицы. Полагали, 
что это когти баснословнаго грифа, но Фигнер до-
казал, что тела эти суть рога носорога. 

Грифовый сарыч (Ceierhussard), птица из от-
ряда хищных, сем. грифовых; густаго чернаго 
цвета с беловатыми продольными полосами; клюв 
светло-розоваго цвета, восковица и ноги померан-
цеваго. Молодыя птицы разнятся отсутствием свет-
лых полос на шее и груди, котор. заменены ржа-
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во-красными и красновато-белымипятнами. Питают-
ся мясом мертвых рыб и морских животных, 

Грифовыя (Vulturinae), сем. птиц из группы 
хищных дневных ; голова и шея голыя, клюв 
только при вершине крючковатый, когти слабыя, при 
основании шеи обыкн,находитсяожерелье,образоваиное 
пухом или длинными перьями. Сюдапринадл. самыя 
больш. из хищных птиц . Полет медленен и не-
ловок; поднимаются выше всех птиц (до выс. 
20000 фут ). Все трусливы и никогда не пресле-
дуют живой добычи,а довольствуются почти исклю-
чительно падалью. Жнвут часто большими стая-
ми; гнездятся иногда по берегамт» морей и больших 
р е к ; на севере не встречаются. 

Г р и ф т , небольшая река в Гельдерне (Нидер-
ландское королевство), впадает в Иссель. 

Грифон (гр.), архитект. украшение в виде жи-
вотнаго.сжен. голо8ой,туловищ. львицыикрыльями, 

Г р и ф ф и р , Я н , род. 1653 г., ум. 1724 г., 
художник фламандской школы, ученик Руланда, 
Рогмана и Вувермана; писал пейзажи и морские ви-
ды; для втой цели купил кцрабль и путешество-
в а л . Из картин его в Амстердаме—,,Видустья 
Рейна", в Лондоне, Дрездене и пр,—,,Морские 
виды", в петербургском Эрмитаже 2 пеизажа. 

Гри-ффитст^Ральф^основатель английскаго жур-
нала Monthîy Bevieto, котор. редактором был 
в течении 54 л е т , ум, 1830 г. 

Г р и ф , 1) Антои, жил в половине ХѴІІ-го 
стол., художник фламандской школы, писал жи-
вотных, цветы и плоды; полагают, что он был 
учеником Снейдерса. Из картин его в петер-
бургском Эрмитаже—пСобаки", пПтичий д в о р " . 
2) Г. (нем,), рукоять,ручка y музыкал. струн. ин-
струментов,шейка,покотор,пальцамилевойрукипе-
рехватыва.ют струны На гитаре шейка с лада-
ми; на скрипке с резною головкой, Г. служит 
для изменениятона. 3)Г., клеймо, приклад.отруки. 

Грифы, 1) по Аристею, народ, живший к се -
веру от аримаспов; они стерегли золото. 2) Г. 
(греч.), загадки изамысловатые вопросы, котор. бык-
новенно греки задавали друг другу за столом, 
Кто разрешал г., того награждали венком; в про-
тивном случае заставляли выпить соленую воду. 

Грихальва,1)Хуан, испанский путешественник, 
открыл Мексику и подчинил ее испанскому коро-
лю. 2) Г., Фердинанд, спутник Кортеса, был 
в Южном море, открыл—острова св. Ѳомы. 

Г р и ц е в , мест, Заславскаго уез., Волын. губ., 
1812 ж,, на р. Хоморе; зав.—винокур. и пивовар. 

Грицики (Bunias orientalis)) свербигуз восточн. 
Гришино, 1) дер. Рязанскаго уез. и губ., 932 ж. 

при р.Пре. 2) Г., дер. Александровскаго уезд., Вла-
димирской губ., 129 ж.; при р. Дубне.З)Г., село 
Бахмут. у., Екатериносл. г., 3316 ж.; р. Гришинка. 

Гришио, итальянское название египетской се~ 
ребр. йонеты в 30 медин или 3/4 тамошн. пиагтра, 

Гришки, село Литин. у., Подольск. г., 505 ж. 
Гршпкина, небол, река в России, берет начало 

в Хоперском уезде и впадает в Бузулук. 
Гришовх, Августин, член академии наук в 

Берлине (1749—51) ; затем профессор астро-
номии и секретарь наук в С.-Петербурге, ум, 
1760 г.Нап.ирБе parallaxi coelesti um согрогигп"и др, 

Гро, 1) Антоан Ж а н , барон, французский 

исторический живописец, род, в Париже 1771 г., 
ум. 1835 г,, ученик Давида. Лучшия его карти-
ны: ,,Бонапартена Аркольском мосту", ,,Назарет-
ская битва", ,,3ачумленныз в Я ф ф е " и др. 2)Г. , 
Жан Баптист Люи, французский дипломат, род. 
1783 г. в Эври, 1857 г\ с лордом Эльгином 
отправился в Китай; в Кантоне подписал 27 июня 
1857 г. Тьянзинский договор, a 9 окт. торгозый 
договор с Япониею. В 1860 г. он опять от-
правился в Пейхо, a с ! 8 6 0 г. сделан первымиг 
французским посланникомв Пекине. 3) Г., Пьер 
Ле, знаменитый француз. скульптор;род. 1656 г., 
ему принадлежит между прочимзнамен. барельеф 
,,Людвиг Гонзаго в Риме"; во Франции Г. за-
нимался украшением садов Версаля. Ум. 1719 г. 
Техника его превосходна. 

Гроа, остров на берегу французскаго департа-
мента Морбигана, перед бухтою Л'0риан, с 3805 
жит. и главн. местом Сен-Тюди. 

Гроагирас , озеро в пров. Рио-Гранде-до-Нор-
те (Бразилия), 18 вер, длины; рыбная ловля. 

Гробе, голландсвая секта анабаптистов. 
Гроберг фон Гемое Якоб, род. 1776 года 

в Ганновере, поступил в английскую морскую 
службу, после занимал места вице-консула. Ум. 
во Флоренции 1847 г. Написал: „Historischer Ver
such über die Skalden", ,,Географ. статист. опыты 
о регентстве Алжирии" и др. 

Г р о б и н , уезд. гор. Курляндской губ., 2046 ж., 
при р. Гробине; городу принадлежит каменнаямель-
ница, подаренная ему императором Павлом І - м . 
Заводы. Прежде имел гавань иа морском бере-
гу. Упоминается уже в ХІУв. Гробинскгйуезд, 
протяжением 1930 квад. в., в том числе 70 т. 
дес. лесу, под полями—42600 дес; поверхность 
ровная и низменная; почва глинистая, местами бо-
лотистая, на морском прибрежье Балтийскаго мо~ 
ря—песчаная. Главн. реки Бартау и Гейлиген-Аа; 
не мало болот; торфу достаточно; морское при-
брежье богато янтарем. Жит. 50400; занимаются 
земледелием и скотоводотвом; заводы. Из мес-
ных промыслов неск. развиты лесные, В уез-
де город Либава с портом и местн. Поланген. 

Гробница, 1) вместилище мощей святых в 
христианских храмах. 2) Г. государей и пасты-
рей церкви. 3) Г. Евы, по мнению местных жи-
телей, близ Джидды y Краснаго моря. Место ея 
обозначено черным камнем, над котор постро-
ено болыпое здание с куполом. 

Гро-Боа, замок во французском департаменте 
Сены и Оазы, с большим парком принадлежав-
спервакоролям,потом Моро, Бертье и Веллингтону, 

Гробоган , территория наострове Яве, гористая, 
но плодородная, принадлежит голландцам и име-
ет до 70 000 жит. 

Гробокопатель, 1) кто роет могилы. 2) Гм жел-
топестрыи жук,зарывающий всяк. мелк.мертвечину. 

Гроботоиец, в народе так называют гусе-
ницу ивоваго древоточца. 

Г р о б , 1)ящикообразное вместилище покойников 
для погребения. 2) Г., пещера, в котор. погребали-
умерших, 3) Г., беда. страдание, 4) Г. ГоСЕС--
день, мисго во Іерусалиме, по преданию, место по-
гребения тела I. X.; над ним каменная часовня, 
в обширном круглом храме. 
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Гробы похотения, назыв. то место в пустыне 
Фаран, на котор. евреи, во время 40-летн. стран-
ствоаания по пустыне, поражены были от Бога 
страшною язвою за жадность, с какою ели они 
перепелов, и за прихоть, покотор. они недоволь-
ствовались манною, a требовали мяса. 

Грове, Вклльям, род. 1811 г,, доктор фило-
софии, с 1841—46 г. профессор физики в лон-
донском институте, член королевскаго общества. 
Напиеал: ,,On the corrélation of pljisical forces" и 
др, Изобрет.имгальванич. элемент носитего имя. 

Г р о в е н о р - с к в е р , площадь в Лэндоне, за-
мечат. по красоте окружающиих зданий, более 3 дес. 

Грогро (фр.)и шелковая очень плотная ткань. 
Грог (англ.), напиток, моряков из водки или 

пополам с водой и сахаром. 
Г р о д д е к , Готфрид, профес. классич. литерат. 

в Вильно, р. 1788 г. в Данциге, ум. 1825 г. 
Соч. ,,Historiae Graecorum literariae elementa" и др. 

Г р о д е к , местн. Белост. у., Гродн. губ., 633 ж. 
Гроденапль, шелковая ткань, бывает и хлоп-

чато-бумажная; первая употребляется для дамских, 
вторая для мужских летних платьев. 

Гродетур (франц.), шелковая ткань, довольно 
плотная, которую первоначально стали выделывать 
во французском городе Туре, отчего ткань и по-
лучила свое название. 

Гродзицкии, Станислав, польский иезуит, в 
ХѴЛ в., ревностный защитник Григорианскаго ка-
лендаря, в пользу котор, написал н^сколько соч.; 
известнейшее: ,,Okulary kalendarzowi staremu". 

Гродиск, пос. Блонск. уез., Варшавской губ., 
ок. 1847 жит., на правом берегу реки Куры. 
КІІІІМІІ1 Гродненская губ., в Западн. крае, 
І1И|ІІІ| 340о8 кв. вер., граничит с губ.: Ви-
Ии|К§ ленской, Минской, Волынской и с Царст-
ІШИШМ в о м Польским. ^еобозримая равнина, 
wilSpllp прорезываемая сплошй. возвышенностью, 
разделяющею водныя системы Чернаго и Балтий-
скаго морей. К Черноыу морю течет Яцольда, со-
единяющаяся с Неманом Огинским каналом, и 
ІЪша (соединяется с Вислой—Днепро-Бугским 
каналом); к Балтийскому морю течет Неман ст» 
Котрой, Шарой, Сельвой, Свислочью и Лоссосиной, 
Буг с Муховцем, Лесной и Нурцом ; Нарев 
с Бобром (соединаетея с Неманом—Августов-
ским каналом) и Супрасль. У самаго Гродно про-
ходит цепь ыеловых гор , на р. Немане с мно-
гочисленными окаменелостями речных и морских 
животных, костями мамонтов, слонов и друг, 
ииочва плодородная. Все сорта зерноваго хлеба, кар-
тофель, табак родятся в изобилии: виноград, 
персики, абрикосы только в искусственно защищен-
ных местах . На юге мн. болот, леса более 20°/0 
всей поверхности (знаменитая Беловежская пуща с 
водящимися в ней зубрами). Самое большоз сзеро 
Черное. Климат умеренный. Из деревьев раетут: 
хвойныя, д у б , лииа, клен, б у к , береза, осина, 
ясень, ивы, трюффели и др. Из животных: олз-
ни (косюля), лисицы, волки, медведи, зайцы, ко-
баны, белки, барсуки, куницы, выдры, бекасы, ку-
ропатки и др. 1100000 жит. (белоруссы, поляки, 
литовцы, евреи, татары). Главныя занятия: земле-
делие и скотоводство, торговля лесом, хлебом, 
льняным семенем, коноплей, шерстью и пр. с 

Пруссией и др. Фабричная деятельность (шерстяное 
производство) сосредоточена в Белостоке и его 
уезде. Множество ярмарок, кз которых значи-
тельнейшия: конная в Цехановцах и Сульве, быв-
шем прежде значительным суконным рынком'. 
Губерния разделена на 9 уездов : Гродненский, Вол-
ковыский.Слонимский, Пружанский,Кобринский,Брест-
ский, Бельский, Белостокский и Соколкинский, 

Гродно, губ. гор., 40 000 жит,; на прав. бер. 
судоходнаго Немана; пристань, заводы: пивовар,, 
свечн,, гончарн, и кирпичный, суконныя и табач-
ныя фабрики. Ведет оживленнуго торго.влю. Г. ос-
нован славянами и существовал уже в ХИ в, 
1673 г. сделан местом обыкновенных сеймов. 
1793 г. присоединен к России, имеет старый и 
новый замки. Здесь жил Стефан Баторий. ])>о0-
ненский уезд, 3709 ; 1 кв. вер. Поверхность вол-
ииста. Меловая почва покрыта песком, нанзсная 
сооиоит из песку в смешении с глиной и мер-
гелем. Лесу довольно. Реки системы Немана Зна-
чительное хлебопашество, 

Гродовка, село Бахмут. уез., Екатериносл. губ., 
около 3591 жит,; при реке Журавке, 

Г р о е ц , уез, гор. Варш. губ., ок. 6500 жит. 
Гроецкги у. (Блонскш), 859,7 кв. в. и 42000 жит. 

Гроза, 1) разряжение электричества облаков меж-
ду собою и с згмлею, сопровождаемое молниею и 
громом. Г. чаще случается в жарком поясе, ре -
же под большими широтами. Причину этого явле-
ния надобно искать в атмосферном электричестве. 
2) Г., Александр, замечательный польский поэть 
в описательн. роде, удачно перелагал на польский 
язык русския песни. 

Гроздовидныя железы, простыя и сложныя, см. 
Железы и легкое, которое по типу расположения 
своих воздухоносных, хотя и не железистых, пу-
зырьков и по истории своего развития должно быть 
отнесено к ироздоиидным железам. 

Гроздов , Иван Никитич, проф. математики в 
С.-Петерб. училище корабельной архитектуры и ду-
ховной академии до 1814 года, автор учебников; 
род. 1779 г., ум. 1823 г. 

Г р о з д , 1) ягодная кисть винограда. 2) Г., группа 
плодов луковичных растений, сросшихся вмисте. 
3) Гм y оленя и лося нарост молодых рогов, 4) Г , 
кисть с чашечками, в которых растут орехи. 

Г р о з е ц , мелк. коралл,короя.,вмененаКяхте. 
ГрсЗЕЕСКІЙ, Демьян Иван., скульптор, воспит. 

Имп. Акад. Худож,, 1744 г., по выходе из ака-
демии 1766 г., танцор Императорских театров. 

Грозный, 1) прозвииде царя Іоанна IV Василь-
евича. 2) Г., окр. гор. Терской обл.и Чеченскаго окр,, 
на реке Сунже, 2200 ж.; Г. крепость заложена в 
1819 г. Грозненский окр, 8797>2 кв. вер. и 113000 ж. 

Грозовский Іоанно-Богословский мужский заштат-
ный монастырь, Минской епархии, в мест. Грозове. 
Соборная церковь во имя св. Іоанна Богослова. 

Грозов, мест. Слуцк, уез., Минской губ., ок, 
265 ж,; при реке Кайданке. 

Г р о з , 1) турецкий пиастр, 2) Г., Франциск, 
английский писатель, род. 1731 г., ум. 1791 года, 
Его труды: ,,А treatise on ancient armour", ,,Aclas-
sical dictionnary of the vulgär tongue", и др. 

Грозье, Жан Баптист, ученый иезуит; род. 
1743, ум. 1823 г. Напис: ,/L'histoire de la Chine". 
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Гролыяан, 1) Карл Вильг. Георг, прусск. ге-
нерал, род. 1777 г. в Берлине; вступив 1809 г. 
вавстрийскую службу,сражался в Испании, но был 
взят французами в п л е н ; убежав из плена, 
екрывался в Германии, потом вступил в прусск. 
службу, сражался против французов; ум. 1843 г. 
Под его именем вышло ;оч.: ,, Geschichte des Feld
zugs von 1815 in den Niederlanden und Frankreich", 
HO OHO написано адютантом его, Дамицом. 2) Г., 
Карл Лудв. Вильг,, известный юрист и госуд. 
человек, род. 1775 г,, ум, 1829 г. Сначала был 
профессором в Гессене, потом занимал различ-
ныя государ, должности, и наконец был президен-
том министерства вел. герц. Гессенскаго. Из соч, 
его болеезамеч.: ,,Grundsätze der Criininalrechtswis-
senschaft", „Theorie des gerichtlichen Verfahrens iij 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten". В соч. по yro-
ловному праву он излагает теорию предупреждения 
преступлений, посредством наказания. 

Громада (ворон.,кур.), мирская сходка, общество. 
Громадилка, машинныя грабли, орудие, употреб-

ляемое на сенокосе при сгребании скошеннаго. 
Громатика (латинск.), землемерие; искусство 

устраивать и укреплять лагери. 
Громдола (Valeriana), растение — дикий бадьян. 
Громека, Семен Степанов,, русский публицист, 

род. 1823 г., родом из малоросс. дворян, so-
спитывался в 1-й киевской гимназии,в благородном 
пансионе, до 1859 г, служил в военной службе, 
с 1860 г. сотрудник ,,Отеч. Запис". 

Громка, 1) особаго рода зимний рыбный промы-
селнаВолге, Назван. это происходит от шума и 
грома, производимаго рыбопромышленниками, от 
чего рыба, залегшая на зиму стадами на дне глуб, 
ям в р,, подымается вверх и попадает в сети. 

Громки (Троицкое), село Камышинскаго уезда, 
Саратовской губ., около 2260 жит. 

Громницкий, Ѳед. Эммануилович, после курса 
Киевской Дух, Акад, 1791 г. ученик медиц. школы 
в Елизаветграде, лекарь с 1800 г., служил до 
1831 г., писатель и переводчик 1821—28 г. 

Громовержец, назван. Зевса, Юпитера: часто 
служит эпитет. лицу, любящ, приним. грозный в и д , 

Громовой д о ю к , прибор, для доказательства 
спраЕедливости теории громоотводов. 

Громов, 1) Василий Ѳедул., изв. СПБ. купец-
благотворитель, род. 1798 г. С 1834 г. участв. 
во многих строит. работах и подрядах в СПБ. 
1846 г. устроил на свой счет, в сообществе с 
несколько купцами, Александр. сыпную больницу. 
В 1849 году улучшил и обогатил Громовский 
дитский приют св, Сергия, основанный отцом его, 
и постоянно впоеледствии жертвовал на него, a так-
же в пользу сиротск. отделения десятки тыс. руб., 
кроме того жгртвовал много на просвещение, под-
держивал своими капиталами дом призрения ма-
лолетних бедных. На парижск. всем. выставке 
1867 г. выстроил русскую избу и исполнил много 
друг. работ. Делал так много пожертвований и 
благотворений, что их трудно все и вычислить; 
ум. 1869 г, 2) Г., Сергей Алексеев., академик и 
заслуженный профеесор император^кой медико-хирур-
гической академии, член медиц. совета при минист. 
внутр. д е л , доктор медицины, род. 1774 г. в 
Смоленекой губ., из духовн, звания, образовался в 

СПБ. медико-хирург. училище, Г. приобрел из-
вестность отличнаго акушера. Еще будучи студен-
т о м , он перевел с нем. ,,Взгляд на Броунову 
систему" Каппеля, потом перевел , ,Практическую 
хирургию" Сабатье, много мелк. статей в военно-
медиц. журнале и во всеобщем журнале врачебной 
науки, по части акушерства и женских болезней, 
Но гл. его изд.: ,,Краткое изложение судебной ме-
дициныдляакадемич. ипрактическихупотреблений", 
1830 г. удост. полн. демидовской прем,; ум. 1856 г. 

Громовый день, 1) y простаго народа, 20 июля, 
Илии пророка. 2) Г. камень, ныне составляет под-
ножие конной статуи Петра 1 в СПБ,, в саду про-
тив здания сената. В натуральномвиде имел 44 
саж.длины,22шир,,27выс,, иболееЮООООп.весу. 

Громовыя стрелы, илитрубки, похожияна стре-
лы, вероятно ископаемыя или просто камни, слу-
чайно получившия свой в и д ; происхождение их 
приписывали молнии. 

Громоотвод, прибор, состоящий из длиннаго 
металлическаго прута или системы прутов с пла-
тиновою или медною проволокой на верху; нижний 
конец его зарывается в землю, верхнш возвы-
шается над зданием. Г. осн. на т о м , что остро-
конеч. притягиваютэлектричество;аметаллич.пругь 
проводит его мимо здания в землю, В 1752 г. 
Веньям, Фраиклин, первый открывший электриче-
ское свойство молний, изобрел прибор, чтобы пре-
дохранить высокия издания от ударов молнии. 

Г р о м , происходитодновременно с молнией, ст 
колебаний сильно потрясеннаго воздуха, слышен на 
разстоянии почти в 4 мили, Гром слышен спус-
тя некоторое время по появлении молнии потому, 
что свет достигает нашего глаза скорее, чем 
звук до нашего уха. 

Гроново,с.Чериков.у.,Могил.г,;наСоже;пристань, 
Г р о н , р. вдепарт. Саоны и Луары (Франция). 

Образуется из соединениядвухручьев,которыебе-
рут нач, в Ронском деп. и впадает в Саону. 

Грооте, Гроот , полатин. Gerhardus Magnus, род. 
^340 г. в Девентере, был каноником в Ут-
Рехте и Аахене, вел сперва разсеянную жизнь, 
но потом провел 3 года в монаст. и, вместе с 
Флорентином Радевином илиРадевинценом, учре-
дил знамен, братство общинной жизни, Ум. 1384 г, 

Гропиус, Карл , род. 1793 г. вБерлине, де-
корац. живописец; в особенности прославился сво-
ими удачными диорамами; ум. 1870. 

Гропшгг, минер. сплошной, в крупнолиств. 
агреггатах; излом занозистый; тв, 2 )5; хрупок; 
уд, в. 2 )73; цвет розовый до буро-краснаго. На-
ходится в извеетняке в Швеции, 

Гросбееренх, деревня в Пруссии, пров. Пот-
сдам, 896 жит. 1813 года победа союзных ар-
мий пруссаков, шведов и русских над фран-
цузами, баварцами, саксонцами и проч., бывших 
под начальствсм маршала Удино. 

Грообух (нем.), главная книга бухгалтерии, для 
общей записи всего поступающаго в приход и вы-
даваемаго на расход предметов и денег. 

ГросвардеЙНЪ, глав. гор. венгерскаго комитата 
Бигор, наСебеши,31 324 ж.,местопребыв. епископа. 

Гросвассер, р, в швейцарском кантоне Ва-
а д т , впадает в Рону. 



Гросвенедигер, ледник в Зальцбургских 
Альпах, 12000 фут. выс. 

Гросвиг , мест. в округе Торгау, в прус-
ской провинции Саксонии, 600 ж. Здесь Фридрих II 
одержал победу над австрийцами. 

Гросвисбахгорн, горная вершина Альп в 
долине Футшер, 10800 фут. выс. 

Гросвита, Гротсвита, поэтесса, см. Росвита. 
Гросгершен, деревня в прусск. окр. Мерзе-

бург, к Ю. от Люцена; прославлена сражением 
20 апр, 1813, кот.извест. подименем Люценскаго. 

ГроСГЛОКНер, одна из глав. вершин Норич, 
Альп, награнице Тироля, эрцгерц. Австрии и Ил-
лирии, имеет 2223 ф. выс. 

Гросегерндорф, местечко в кенигсбергском 
окр, в Пруссии, достопамятно победой русских 
над пруссаками 1757 г. в семилетнюю войну, 

Гросенгайн или Гайн, гор. саксонск. пр. Дрез-
ден, с 11 544ж.;значител.мануф.промышленность. 

Гроскарбен, дер. в вел. герц. Гессен-Дарм-
штадт, на р. Нидде, с минер. водами, богатыми 
содержанием углекислоты, 

Гроскомтур , высшее достоинство в немец-
ких орденах. 

Г р о о м а н , 1)Густ, Фридр, Вильг., род. 1746 г. 
в Берлине, актер и драмат. писатель, содейство-
вавший процветанию нем. сцены; ум. 1796 г. в 
Ганновере.2)Г., Юлия Флорентина, урожд, Менцель, 
род. 1790 г. в Нижн, Силезии, ум. в Дрездене 
1860 г. Написала ряд романов и детских книг. 

Гроомезерить,гор.вМоравии)наОславе,5623ж. 
Гросмейстер (нем.), в средние века началь-

ник рыцарскаго ордена. 
Гросса, остров в проливе Меццо. Изобилует 

оливками, вином и солью. 
Гроосе, Юлий, нем. поэт , род, 1828 г . , с1861г . 

живет в Веймаре. Писал стихотв., драмы: ,,Der 
letzte Grieche", ,,Die Iglirjger" и др., повестиипр. 
Его драмат. соч. изданы 1870 г, в 7 томах, 

Гросселье, первый поселензц на бер. Гудсонова 
залива. В 1668 г. он построил там небольш, 
крепостцу—форт Чарльз. Впоследствии эта ко-
лония преврат. в известн. компанию Гудсонова зал. 

Гроссето, гл. гор. тосканск. пров. того же име-
ни (в котор. 88 )97 кв. м, и 90560 ж.), нар. Омбро-
«е, с 3290 ж, и обширным собором, 

Гросси, Томмазео, род. 1791 г. в Милане, ад-
вокат, ум. 1853 г.; один из известнейших 
итальянских поэтов школы Манцони; писал дра-
мы, зпическия стихотьорения и романы. 

Гросо , 1) Р о о к , остров в Балтийском море, 
причисляется к Эстляндской губерн. 2) Г,, 12 дю-
жин, 144; в Лукке так назыв. ^^часть кара-
та; г/10 ч. унции в Венеции; монета в Невша-
теле, равная су, штуки. губер. 3) Г., учитель 
симферопольской губ. гимназии, писатель по сель-
скому хозяйетву, 1833 г. 

Г р о с у л я р , минерал, видоизменение граната; 
встречается в кристаллах зеленаго цвета; нахо-
дится в Сибири, по бер. р. Вилюя. 

Гросшенау, большая фабричн. деревня в сак-
сонск. Верхн, Лузации, с 5934 ж.; гл. местопроиз-
водства камчатных полотен в Европе. 

Гросшлагендорф, деревня в венгерск. коми-
тате Дипс, с 1500 ж. Вблизи, на выс. 3014 ф. 
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над ур. м,, 4 знам. кислые минер. источника и водо-
лечебн.заведен,—Гросшлаттен см, Абрудбанья. 

Г р о о , 1) Амалия, баронесса, урожд. Зеебах, 
род. 1802 г. в Веймаре, нем. писательница, ав-
тор многих романов и детских книг. 2) Г,-
альбертсдорф, деревня в баварок. окр. Верхн. 
Пфальц, близЗульцбаха, с горьк. минер, водами. 
3)Г.-Либентальская,селоОде:ск,уез.,Херсон.губ. 
4) Г.-фатер (нем,), стариный танец, начинав-
шийся маршем и окончивавший:я живым экосезом 
или вальсом. В нем участвуют и старики. 5) 
Г . -фридрихсбург , крепость, поотр. Фридрихом 
фон-Гребеном, в основанной им бранденб. ко-
лонии на бер. Гвинеи, 1683 г. Колония эта с кре-
постью продана в 1720 г. голландцам, 

Г р о т г у с , Теодор, род, 1785 г. в Лейпциге. 
Ум, 1822 г. в Геддутце, Написал, ,,Mémoire sur 
la décomposition de l'eau et des corps qu'elle tient 
en dissolution à l'aide de l'électricUègalvanique" и др. 

Гроте, Георг, род, 1794 г. в Клейгалле в 
графстве Кент, сперва купец, потом посвятил 
себя изучению наук; гли его т р у д , классич. произ-
ведение: MHistory of Greece", Бывши членом пар-
ламента, старался о введении тайной подачи голо-
сов ; принадлеж.кчислуангл. радикалов;ум,1871. 

Гротенбург , гора в Тевтобургск. лесу, к Ю, 
от Детмольда, 1195 ф. выс. Здесь воздвигнут 
памятник Герману, 

Г р о т е с к , сначала так называли стенную жи-
вопись римлян, состоявшую в фантастическом 
сочетании растений, животных, людей,зданий и проч. 
(остатки ея находятв засыпанныхзданиях древ-
ности); ныне так назыв. все причудливое, фан-
тастическое, выходящее изобласти действительнаго. 

Гротонги, дикий народ, соплеменный остготам; 
они делали нашествиа на Римскую империю при 
Ѳеодосие Великом и были побеждены в 386 г. 
Ѳеэдосием и Аркадием. 

Гротрфй(голл.), самый нижний рей на грот-мачте. 
Гроттамаре, мест, в итал. провинции Фермо, 

при Адриатичееком м., с 4000 ж. 
Гроттау, гор. в Богемии, на р. Нейсе, близ 

саксонской границы, с 3302 ж. 
Г р о т т , 1) Фридрих, профес. живописи (род. 

1717 г., ум, 1801 г.), расписал целую залу в цар-
скооельск.дворцеразлич.сценами из царствазвереии. 
Произведения его почти исключительно в России. 
Картины его: , ,Орел, терзающий тетерева'1, ,,Кот 
и ф а з а н " и друг. 2) Г., Христофор, превог-
ходный портретный и исторический живописец в 
царствование Елизаветы Петровны (род, 1716, ум. 
1749 г.). Сахранился его портреть Елизаветы Пет-
ровны, изображенной в гвардейском мундире. 

Г р о т , 1) Адольф, пастор в Либаве, писатель 
о Лифляндии 1717—25 г., прибыл в Россию за 
два года до ветуплеи+ия на прзстол Екатерины; 
много способствовал введению y нас оспопривива-
ния учредил первое общество застрахования жизни. 
Род, 1681 года (Гадебуш). 2) Г., Клаус, род. 
1819 года в Гейде, в Дитмаршене; лучший 
немецкий поэт на нижненемецком наречии ; про-
славился собранием стихотворений , ,Quickborxj ' ' ; за-
тем издал: nyertelln", ,,Voer de Goern" и ,,Pûtlj-> 
geter Meister Lamp on sin Docljder''. 3) Г., Роза 
Карловна, писательница-переводчица, под псевдо-

Г В Р — Г Р О Т . 
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яимом „Аполлонская", род. в С.-Пб. 181 и г. 
ум. 1874 г. в Гельсингфорсе. 4) Г., Яков Карло-
в и ч , академик, род, в С.-Петербурге 1812 г., 
«оспитывался в Царско:ельском лицее, По вы-
ходе из лицея он перевел Мазепу Байрона и 
Фритиофа (со шведскаго). В 1840 года перзехал 
в Гельсингфорс и вскоре был назначен про-
фессором Александровскаго универоитета; занялся 
с тех пор изучением финской истории и лите-
ратуры, a 1852 г. сделан профессором русской 
словесности в Александровском лицее. Он со-
ставил шведско-русский 1846 г. и русско-шведский 
лексиконы, учебник русскаго языка на шведском 
языке для начинающих финляндцгв, , .Историю 
России до Петра". Многия его сочинения по русскому 
языку и словесности помещались в Современнике 
*и Отечествен, Записках в 50-х годах, в жури. 
Мт. Народн. Просв., вИзвестиях академии наук, 

Г р о т , Я . К. 

Русск. Вестн., Москвитянмне и разных газетах. 
5) Г., естествен. пещера, образовавшаяся в скло-
«е горы; чаще всего встречается в гипсовых, 
аулканич.и глинистых массах. Замечат .изних: 
Антипарос в Архипелаге и д'Арси во Франции по 
чзталактитам и сталагмитам, Адельсберг в Саг-
иииоие, Фингала в Швеции, Собачий—близ Пуццо-
ла, с атмосферою из углекислоты и др. 6) Г., 
монета вНидерландах(где= г / 4 0 флорина), Бель-
тии и Германии. 7) Г. (морс), на парусных су-
<дах, большой прямой парус, на цижнем рее сред-
ней мачты; косой или штормовой Г., треугольный 
ларус внизу этой же мачты, во время сильной бу-
ри; ка гребиыхсудах почти то же, болыпой па-
рус ка средней мачте. Г.-мачта, средняя, a где 
их две, обыкновенно задняя из трех мачт; все 
принадлежности вооружения мачт носят при каж-
дой одно название, но перед ним ставится Has
sane мачты, Так пзрвая наставка или насадка грот-
мачты: Г.-стекга; вторая: Г. - брамстенга, третья 
Г.-бомбрамстенга; кончик ея: Г. - флагшток, на 
котор, плоский набалдашник. Первая площадка, бе-
седка,полати на мачте, Г.-марс; вторая, на стен-
ге, Г.-салинги; третья, Г.-бомсалинг; попереч-
иныя деревья или реи, для привязки к ним па-
русов, нижний—Г.-рей; второй—Г.-марсарей; тре-
тий—Г.-брамрей; четвертый—Г.-бомбрамрей. Скон-

цов (ноков) нижних и марсареев выстреливают-
ся еще шесты, для прибавочных боковых пару-
сов (лиселей),это лисельспирты нижние два: Г.-ли-
сельспирты, a на марсарее Г.-марсалисельспирты, 
Смоленый или стоячий такелаж, для укрепления 
мачты с боков: ванты, a для стенги и продол-
жений ея: ванты же (лесенкой), фордуны-и бакш-
таги; спереди: штаги; снасти эти получают на-
звание по мачте, стенге и пр., к котор. оне принад-
лежат, напр. Г.-ванты, Г.-стенванты, Г.-брамван-
ты; Г.-штаг, Г.-стенштаг и пр. Бегучий таке-
лаж получает название по парусу; нижний парус 
на Г.-мачте: Г., на стенге Г.-марсель, на брам-
стенге Г.-брамсель: назвиния эти отвечаюг реям. 
Парус подымается фалом, растягивается вни-
зу по углам шкотами (у некоторых парусоз на-
ветреный шкот назыв. галс) , оттягивается на ве -
тер булинем, подбирается гитовыми (и горденем), 
и каждая из снастей сих зовется по парусу, напр, 
Г.-шкот, Г.-марсашкот, гротбрамшкот, Г.-мар-

и сабулень, Г.-бомбрамфал и пр. Реи подымаются 
. фалами (нижние висят постоянно на боргстропах), 
иподдерживаются с концов (ноков) топенантами, 
|обращактся брасами; все ати снасти именуются по 
ирею: Г.-иарсабрас, Г.-брамтопенант и пр, Стак-
j селями нцзываются косые паруса, без реев; они, 

подымаютзя фалами по лееру и получают название 
по мачте стенге, браметенге и пр., к котор. при-
мыкаюгь идним боком (шкаториною); a снасти при 
н и х , н* .иваясь также по н и м , те же шкоты и 
гитовькф- брамстаксельфал—шкоти пр.—Трот-
люк, в*. И, лаз во всех палубах, впереди 
Г.-мачть 8) Г., или Риввзр, река в Капской 
земле. Б» ет нечало в Виттеберге и впадает 
Дорн. 9 / Г,-Вши-Ривьер, река там же. Выте-
кает из Цурберга и впадает в Индийское мо-
ре. 10) Г . -Эйленд, остров при север. бзрегах 
Новой Голландии, в зал. Карпентария, имеет ок • 
75 вер. длины. 

Гроховник, то, что в общежитии наз. акацией; 
куст из сгм. мотыльковых с желт. цветами. 

Гроховница (стар.), крепостное ружье, долго-
мерная пищаль на сошке или станке. 

Гроховский, Станислав, польский поэт, был 
аббатом сецеховским и с 1634 г. епископом 
львовским; ум. 1644 г. Писал много духовных 
сочиненийте стихах и прозе. 

Грохов , деревня в царстве Польском, на р. 
Висле, около варшавскаго предместья Праги, озна-
меновано сражением 13 февраля 1831 г,, в кото-
ром главными действователями, с русской сто-
роны является кн. Шаховской и полковник полка 
прикца Альберта Мейендорф, которые, после про-
должительнаго сражения, наконец одолели и обра-
тили в бегство польския войска, предводимые Кру-
ковецким, Чужевским, Хлопицким и Кицким. 
Убитых и раненых осталось на поле сражения, в 
общей сложности, до 18000 человек.—Следстви-
ем сражения было занятие нашими войсками части 
города, a на другой день и всего предместья, 

Г р о х о т , и) или грохоты, больших размеров 
крупное решето, проволочное, для прочистки зерно-
ваго хлеба; кожаное, для просевки пороху на за-
водах; веревочное, в большой раме, для посейкм 
садовой земли, песку, извести и проч. 2) Г., для сор« 
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тиревки руды, состоит из наклон.-лежач ящика, 
качающагося наоси. Особкм приводом- он мсжет 
быть приподнят т а к , что при обратн, падении он 
получ. сильный толчек об особый брус; таких 
толчков бывает до 50 в минуту. Дно ящика со-
иавлено параллельными рядами с и т , из которых 
нижнее представляет отверстие в 0]О12 кв. метра. 
Последовательным прохождением чрез сито, руда 
разделяется обыкновенно на 6 сортов по величине 
зерна. Трохоток, редкое решето, наприм, для 
протирки икры и т. п. 3) Г,,слишком громкий с м е х , 

Грохотье (кстр.), большая, высокая корзшка, 
для носки окоту сена. 
Гроциус, 1) Гуго или де Гроот, род. 1583 го-

да в Дельфте, 1613 года был пансионером 
г-, Роттердама, но в 1619 гм как политический со-
общник Ольденбарневельдта, был приговорен к 
пожизненному заключению в замке Левенштейн, 
откуда однако, при помощи своей супруги, убежал 
во Францию; 1631 г. Г. вступил в службу швед-
ской королевы Христины, был посланником швед-
ским с 1635 — 45 г. при французском дворе, 
после удалился от дел и умер в Роштоке 
1645 г. Г. был учекым историком (главн. его 
сочинение: ,,Annales et Ijistoriae de rebus Belgicis"), 
основательным теологом (Annotationes in y . T.) 
яотличным гуманистом (переводчикгреч. поэтов) 
и лат. поэтом (его ,,Poemata" изданы в Лейдене 
1617). Сочинение ero: ,,Mare liberum", в котором 
защищал свободу голл. торговли с Ост-Индиею 
и ,,De jure belli et pacis" положили начало между-
народному праву; последнее сочинение в то же время 
положило начало развитию новейшейфилософии права. 

Грошица (Solar ausonii),тоже,что форельручьевая, 
Г р о ш , монета в России, Польше и в неко-

торых странах западной Европы. В России Г, 
счетная монета=Ѵз кои- ceP'i Другие же называют 
Г. монету Е 2 коп. сер. В Польше Г.=1 /з коп-
сер. В Ганновере и Пруссии иутер-Г . — У^ тале-
ра ,=3 3 / 4 коп, сер, В Германии союзнш, новый 
или зилбер Г .= 1 / 3 0 тал. = 3 к. сер,, и разде-
ляется в Пруссии на 12, a в с^ксонских стра-
нах на 10 пфеннигов. 

Груба (обл. ворон., курск., орлов,), голландская 
печь; особенно изразцовая; лежанка при печи; дилм-
волок, очелыш и труба русской печи. 

Груббе, Самуэль, род. 1786 г. в Сеглоре; 
профегсор философии в Упсале, Написал; ,,От 
forhällandet mellan relig. och moralitet" н др. 

Грубе, 1) Август Вилыельмович, род. 1816 г. 
в Вернигероде,был учителем в Мерззбурге, нем. 
педагог, известен многочисленными историческими 
и биографическими сочинен. для детскаго возраста. 
Русской публике известен его отличный арифме-
тический метод в обработке I. Паульсона. 2) Г., 
Вильгельм Ѳеодорович, род. 1827 г.; образование 
получил в дерптск. унив.; с 1859 г. ординар. 
профессор оперативной хирургии в харьковском 
универ. ; написал : , ,De tumoribus quibusdam in 
superficie nasi obedientibus euraque doformantibus", 
,,0 современ. клиническ, преподавании хирургии1' и 
статьи в русск. и нем. медиц. журналах. 

Грубенгагфн, княжество быв. королевства Ган-
новерв 13 кв, м., 80000 ж,; состоит из двух 
частей, из котор. большая к Ю.-З,, a меньшая 

к В. от Гарца. Княж. находилось во владении 
линии Брауншвейг-Вольфенбюттельскаго дома; е 
1617 г, принадлежало линии Брауншвейг-Люне-
бург-Целле, a с 1705 г. Ганновера, 

Г р у б е р , 1) Венцеслав Леопольдевич, доктор 
медицины и хирургии, профессор анатомии РИ Ѵ.З-

игической академии, сделал много ана-

Г р у б е р , В. Л. (род. И8И4 г.). ; 

томических кзследований и открытий. 2) Г., Габ-
риель, генерал ордзна иезуитов вРоссии, род. 1738, 
ум. в С-Пб.1805 г. 3) Г., Іоганн Даниель, род. 
в Ипсгейме, во Франконии, учился в Галле, где и ' 
получил степень доктора прав в 1721 г. ; был 
профес. юриспруденции в Гисене; ум. 1748 г. в 
Ганновере, в ззании историографа и библиотекаря. 
Ои издал ливонскую хронику Генркха Латыша. 
2) Г., иоганн Готфрид, род. 1774 года в На-
умбурге; был профессором философии в Галле, 
где н ум. 1851 г, Написал, кроме романов и 
переводов: Mj3ystem der Çrzieljungs Wissenschaften" 
и мн. др. Он основал вместе с Эршен: ,,Allge
meine jîncyklopadie der ^Wissenschaften und j(ûnste". 

Грубешов (Грубесцов), уезд. г. Люблинск. г., 
ок. 8509ж. Грубешовск.у. 1291,3 кв. в. и 71 000 ж. 

Г р у б н и к , а) печник; б) истопник; в) маль-
ч и к , по:тупивший на выучку ѵгь ремесленнику. 

Грубопрокатный станок (металл.) перерабо-
тывает полуфабрикат, по надлежащем размяг-
чении его в сварочном жару, в готовые или дол-
женствующие подвергнуться дальнейшей обделке 
брусья грубой формы. 

Грубыа 1) берегь, y прибрежных жит. Белаго 
м. так наз. крутой берег. 2) Г. и з в е с т н я к , 
известняк с песком и глиною; также известняк 
древняго, третичнаго образования, 

Гругунги, река в Багии (Бразилия), вытекает 
из В. ската Сьерры-дас-Альмаса и впадает в 
Рио-де-Контас, 240 вер. течения. 

Груда, 1) (ярс.) насыпной курган, древняя мо-
гила. 2) Г. (новг.), бабка хлиба: сложенные куч-
кой десять снопов.3)Г.(вят,),толпа скота или народа. 

Г р у д е к , мест. Каменец. уез, , Подольск. губ., 
ок. 5000 ж,; при р. Смотриче; 5 заводов. 

Грудфнь, в России до введения христианства 
слав. назв, месяца декабря. 

Груди (ЭДапшае), две почти полушарообразнаго 
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вида железы, по обе стороны на наружной части 
грудяой кости, окружены жкром, и y женщин 
(а иногда и y мужчин) отделяют молоко чрез 
млечный проток и грудной сосок; молоко может 
быть также удалено из Г. высасыванием. 

Грудинка, в мясной торговле, грудь быка. 
Грудки, 1) (ниж.) созвездие плеяд, 2) Г. (прм,), 

простой с ы р , творог. 
Грудная 1) водянка (Hydrothorax), скопление се-

розной жидкости в грудной полости вследствие об-
щей водянки, особенно при болезнях легких и 
изочек и пороков сердца, вызывает сильно за-
трудненное дыхание и требует удаления жидкости 
посредством троикара..2) Г, жаба, припадки, со-
стоящия в ощуидении сжатия (сдавленности) и сильной 
бэли в области сердца и причиняемые или органи-
ческим недостатком сердца или же невралгией нер-
вов его, Лечение преимущественнодиэтическое:покой> 
свежий воздух, средства, унимающия судороги. 3) 
Г.КООТЬ, в передней части грудной полости, она 
плоска, длинна, вверху шире, чем внизу, К ней 
прикрепл. 7 пар ребер, 4) Г, клетка (Thorax).' 
часть туловища, между шеей и животом (Анат.), 

Г р у д н и к , y мясников деревянная распорка, 
sa которую вешают туши. 

Грудница, 1) воспаление женских грудей, едвали 
зависит от прилива или, как еще говорят, от 
застоя молока, потому что y большинства женщин 
на бывает грудницы, несмотря на то, что многия 
из них прекращают кормление в такое время, 
когда молоко отделяется еще в изобилии. При вос-
палении грудей, оне сильно набухают, чрезвычайно 
болезненны, в них легко образуются различные 
нагноения и нарывы, при чем y больных б. ч. 
бывает лихорадка и др. тягостные припадки. По-
койное положение в постели, тщательное сбережения 
грудей в припадках, смазывание их миндаль-
ным маслом и продолжение кормления ребенка, пока 
оно возможно, составляют обычныя средства ле-
чения. 2) Г. (Linosyris villosa), растение, степная по-
лынь; употребляется в грудных болезнях, В 
Китае разводится как прядильное растение. 

Грудной 1) порошок (Pulvis liquiritiae conjpo-
situs), куреллевский или французский пор. от кашля, 
смесьиз 2 ч.превращеннаго в порошок александр, 
листа, 2 ч. солодковаго корня, 1 ч. укропнаго се-
мени, 1. ч. сернаго цвета, 6 час. сахара; слегка 
слабитиспособстуетотделениюмокроты.2)Г.рак, 
сначала твердая,впослидствии,прорывающ.и гниюидая 
опухоль женския грудныя железы, требует возмож. 
скораго оперативнаго удаления 3) Г. иай (jSpecies 
pectoralis), смесь из алтейнаго, солодковаго и фи-
алковаго корней, листьев белокопытника, цветов 
медвежьяго уха и звездчатаго аниса (бадьяна), спо-
собствует выделению мокроты. 

Грудныя болезни, болезни легких, сердииа, 
более крупных кровеносных и лимфатич.сосудов 
a также и плевры (грудной плевы). 

Грудобрюшная nperpafla(piaphragma), выпук-
лая мускулистая перегородка, натянутая поперек 
туловища, она делит внутренность тела иа груд-
ную и брюшную полости, служит поддержкой для 
сердца и легких, свои.ми непроизвольными ритми-
ческими сокращениями принимает участие в про-
цессе дыхания и давлением на внутренности брюш-
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ной полости способствует испражнению. Судороги 
грудобрюшной преграды то же, что икота, 

ГрудОБОЙ молот , молот, который поднимается 
непосредственно за головою и вал с кулаками, 
поднимающкми молот, лежит под молотовищем. 

Грудоперыя рыбы,у них брюшные плавники 
находятся под грудными и перпендикулярны к 
ним; например окунь, скумбра. 

Грудь 1) (Pectus), грудной свод (Thorax), чаоть 
туловиида между шеей и животом, отделенная от 
последняго грудо-брюшной преградой, ограничива-
ющей вместе с 12-ю позвонками, ребрами и их 
мускул. и грудной костью грудыую полость. Внутри 
гр. пол. выстлана нежной серозной оболочкой или 
плевой (pleura costalis), продолжающейся до легких 
(pleura pulmoijalis). Гр. пол. содержит две плев-
розныя оболочкл с легкими, сердце с его обо-
лочками, грудную хорту, полыя вены, пищевод и 
дыхательные ветви. 2) Г. (завод.), передняя стена 
плавилен. печи; также откос плотины заводскаго 
пруда. 3) Г. куриная (Pectus ciriqatus), выпук-
лость грудной кости в английской болезни. 

Груздзе, местечко Шавельскаго уез., Козенской 
губ,, ок, 249 жит., при руч. Рудавке. 

Груздовец или Груска, река, берет, начало на 
границе Бахмутскаго уез. и впадает в Кальмий. 

Груздь (Agaricus Georgii и agaricus piperatus), 
седобн. гриб из отд. базидиальн,, группы гимено-
мицетов. Употребл.в пищу преимуществ. соленый. 

Грузилки, маленькия вилки рыбаков для на-
правления неводных шестов под льдом. 

Грузило или л о т , также всякая тяжееть, при-
бавляемая к чему нибудь для осадки в воду; 
грузила (камешки, глиняныя или свинцовыя гирьки) 
бывают на неводах,по нижней кромке (а по верх-
ней—поплавки, балберки) и на удочках. 

Грузино 1) (Помечка),село Невгород.уез. игуб., 
ок, 300 жит.; при р. Волхове, Имение известнаго 
гр. Аракчеева. 2) Г-Имеретинская губерния, об-
разованав 1838 г, за Кавказом из Грузии, Име-
ретии, Гурии, Ахалцыхск. пров,, Армянск., Джаро-
Белоканской обл. и Елисуйской султанства. 1846 г. 
из нея были образов.губ,; Тифлисская и Кутаисская. 

Грузинская 1) икона Божией Матери, принесена 
из ІІерсии в Россию в 1629 г, и поетавлена в 
Красногорском мснаст. Арханг. губ. ; список с 
нея в Москве, в Троицкой церкви, близ Варва-
ринск. ворот, праздник 22 авг. 2) Г. епархия 
армянской церкви, учреждена 1836 г., ея архиепис-
коп живет в Тифлисе. 3) Г, коса, на р. Твер-
це, Тверской губер., Новоторжскаго уез. , выше G.,. 
Семеновскаго, коса открывается в меженное время 
на протяж. от 150 до 200 саж., суда проходят 
ее с подчалкою от 3 до 6 лошадей, 4) Г, пешая 
дружина, батальон из грузин, охранявший Лиз-
гинскую линию. 5) Г. царевна Анна Павловна, пи-
сательница, ум. 1868 г.6) Г.,царица Дарья Геор-
гиевна, супруга царя Ираклия, ум, 1807 г. 

Грузинокие князья, род этих князей проие-
дит от карталиыскаго царя Вахтанга Y, из ди-
настии Багратидов, поселившагося в России 1724 г. 
Старший сын этого царя, царевич Бакар , пра-
вил в Карталинии с 1719 г. пять л е т , но при-
нужден был оставить отечество и переселиться в 
Москву, где и умер. Сыновья Бакара, царевичии 
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Александр и Леон, были родоначальниками рус-
ских князей Грузинских. Александр был ка-
питаном, a Леон секунд-маиором гвардии, Имя 
Грузинских князей получили также внуки царя 
Георгия, отдавшаго Грузию России в 1800 г. 

Грузинский, 1) князь, Егор Иванович, пи-
сатель и переводчик, ум, 1886 г. (Последний пред-
ставитель династии царей Грузинских),2) Г. язык 
Л литература. Грузинский язык есть язык по-
томков древних жител. Колхиды, албанцев, ибе-
рийцев в южном и юго-западном Кавказе и, 
вместе с языком сванов и лазов, составляет 
особое семейство языков с собственной азбукой; с 
X ст. делается литературным; он занимает сере-
дину между арийскими и туранскими языками. Гру-
зинский язык с незапамятных времен был под-
.вержен сильному культурному влиянию более раз-
витых сосЬдних языков и народов и притом 
различных семейств (индо-европейскаго, семити-
ческаго,туранскаго).Грузинский ягык (ровно как и 
др. кавказские языки) не имеет генетической связи 
с индо-европейскими языками,но не может быть 
причислен к урало-алтайским. Он,подобно баск-
скому в Европе, по всей вероятности есть оста-
ток некогда весьма многочисленной группы язви-
г о в , распространенной на Кавказском перешейке 
еще до гирихода семитических, арийских и урало-
алтайских племен наКавказе и на юг от него. 
Диалекты грузинскаго языка: мингрельский, лазский, 
сванетский; говоры: гурийский, грузинских горцев-
тушин, пшавцев и хевсур.Со времени принятия 
грузинами христианства (в начале IV ст.) нача-
лось умственное и нравственное влияние Византии и 
Сирии на Грузию, греческое высшее духовенство долгое 
время было господствующим элементом встране , 
хотявѴШв.сутверждением династии Багратидов 
в Грузии, местное высшее духовенство окончательно 
приобрело первенствующее значеыие и, в этом отно-
шении, иностранное влияние ослабело, тем не менее 
Греция еще долго служила источником образования 
для грузин, желавших получить высшее или луч-
шее, по тогдашнему понятию, образование. Так еще 
со времени царя Давида Возобновителя (XI в.) по-
ложено было посылать в Афины, на счет царства, 
ежегодно молодых людей для получения классиче-
скаго образования.' Зтими то возвратившимися гру-
зинами (в XI и XII вв.) и сделаны переводы на 
грузинский язык значительнаго числа греко-рим-
ских писателей. В числе других предметов не 
была забыта и грамматика, С нашествием монго-
лов на Грузию (в начал̂ Ь ХШ в.), если не со-
всем прекращается, то значительно ослабевает это 
духовное общекие между Византиею и Грузией, в ко-
торую за Чингиз-хаяом следуют опустошитель-
ныя вторжения других азиатских не менее страш-
ных завоевателей: Тамерлана,шаха Аббаса и др. 
разрушивших в этой стране разсадники храни-
.лиидаписьменности ипросвещения—монастыри ицерк-
ви, вместе сь находящимися при них школами и 
библиотеками, К этому же прибавились и внутрен-
ние раздоры и несогласия, возникшие по разделении 
Грузии на три дарства (в XV в.) между царями 
Карталинии, Кахетии и Имеретии, так что в про-
должении четырех веков (ХШ—XVII), не только 
,не было никакого прйраидения к умственному капи-

талу XI и XII в., но и пропало много из ориги-
нальных и переводных сочинений, оетавшихся от 
трудолюбивых и просвещенных деятелей этого 
классическаго периода грузинской литературы,и толь-
ко с начала XVII в. снова начинается на долго 
прерваннаялитературнаядеятельность,пробуждается 
любовь и к древним памятникам письменногти. 
Царь Теймураз, кн. Саба Орбелиани—лексикограф 
и баснописец, царь Вахтанг VI—историк и зако-
нодатель,Вахуштий—географ. Из родов литера-
туры наиболее развита духовная, a из светской 
повествовательная. Из поэтов замечател.: Рус-
тавели, Тмогвель, Чахрухадзе, Шавтель, Абдул-
Месия и др, Поэма ,,Барсова кожа" Шота Руста-
вели считается классическою. Читаются с удоволь-
ствием произведения Бзсики Габаева, Чавчавадзе, 
Орбелиани, Баратова, Эристова и др. По грамматике 
грузинск.языка известны труды Католикоса Антония. 

Грузинцев,1)Алекс.Николаев., драмат, писатель 
начала XIX стол. Соч. его: ,,Петриада", поэма в 
10 песнях, ,,Спасенная и победоносная Россия в 
XIX в . " , поэма в 4 песн., трагедия в 5 д. и 
в стихах: ,,Ираклиды,или спасен. Афины" и др, 

Грузины, сами себя наз. картли, народ кав-
казскаго племени, врусских закавказских вла-
дениях (числом до 1 201491 д.), несмотря на дол-
гое владычество магометанск. народов, отстоявший 
свое православие. Говорят особым языком, 

Грузия или Георгия, в древности Иверия, страна 
в Закавказье, ныне вошла в состав Тифлисской 
и Кутаисской губ., протяжение 40 000 кв. в., кли-
мат жаркий;почва частью гориста и глиниста,частью 
же ровна, черноземна и плодородна, орошается мн, 
реками и озерами. 1201491 жит., занимаются зем-
леделием, скотоводством, виноделием, пчеловод-
ством, шелководством, возделыванием хлопчат. 
бумаги, рыбною ловлей и пр. История. По летопи-
сям грузинским уже в глубокой древности, на 
севере горнаго хребта, разделяющаго долины рр, 
Куры и Аракса, образовалось государ. Грузинское, 
сродственное по происхождению с Армянским. В 
VII в. страна эта подпала власти хозаров, a после 
персов и македонян. Фарнабаз освободил ро-
дину от ига македонскаго, но потомки его были 
изгнаны царем Армении, посадившим на престол 
Г. сына своего, Артака, В продолжении целаго ряда 
веков , владетели Г. вели безпрерывную борьбу с 
владетелями АЗИИ, оканчивавш: нередко рабством. 
В IV в. в Грузии начало утверждаться хрис-
тианство, и она подпала под влияние Византии. Г. 
подверглась нападениям ииерсов, была опусгоша-
ема аравитянами, сарацинами и турками-сельджу-
ками, Светлая эпоха наступила для страны при 
цареДавиде III, 1089—1126 г.,и при царицеТамаре 
в XII в м когда Г, заняла первое место в зап, 
Азии. После же начались междоусобия. В 1221 г. 
Г. была покорена монголами, после разделилась на 
несколько частей. Зап. области более склонялись на 
сторону Турции, a вост. к Персии. Но союз вост, 
государства с Персией вскоре превратился в за-
висимость, и владетели Г., желая избавиться от 
этой зависимости, вступили в сношение с Роосией, 
Наконец, теснимый персамк, царь Георгий ХШ при-
нужден былв1799г.уступить свою державу имп, 
Павлу. Вслед за тем были присоединены к 
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России и остальныя части Грузии: Карталиния, Ка-
хетия, Мингрелия и Гурия. 

Грузовая ватерлиния, черта, до котор. садится 
в воду нагруженное судно. 

Грузозое, пошлина с груза, плата за нагрузку. 
Грузовыя р а з м Ф р , особый масштаб, котор. 

графически решаются вопросы, относящиеся до на-
грузки корабля, напр. какой груз надо иоложить 
в корабль,чтобы онпогруз.на столько-то фут.ит.п. 

Грузскоеи) озфро,соленое, одно изМанычских, 
вЗемлеВойскаДонск,Длина7в,,шир,1в.Добывается 
соль и устроены грязныя целебныя ванны, 2) Г., 
село Бобринец. уез., Херсонск. губ., ок. 1875 ж., 
при стечении двух рек Грузских. 3) Г., село 
Путивл.уез.,Курск.губ.,ок. 1675 ж.прир.Грузской. 

Груз руды, мера на завод. в рудшк.=20 пуд. 
Грузькое (Николаево),село Гайсин.уез.,Подольск. 

губ., ок. 1600 ж., при руч, Грузьком. 
Г р у м б а х , Вильгельм, франконский дворянин, 

род. 1503 г., во 2-й полов.16 в,,вместе с маркгр. 
Альбрехтом Бранденб.-Кулыибахским,велмеждо-
усобную войну с епиекопами Бамбергским и Вюрц-
бургским, и за это был изгнан из государства. 
Г., из мести, велел убить архиеп. вюрцбургскаго, 
потом, подкрепленный франконскими дворянами, 
в 1 5 6 3 г. овладел гор.Вюрцбургом и предпола-
гал возстановить права рыцарства, уничтожив 
власть владетелей.Он был,вместе с канцлером 
Бркжом, четвертован в 1567 г. 

Г р у м а л а н д , промышленник , зимующий на 
Шлицбергене (выраж. архангельцев). 

Грумант,назв,о.Шпицбергена y русспромышл, 
Г р у м е н т , часто упоминаемый при описании 2-ой 

Пунической войны значительный город внутри Лу-
иаиии, при слиянии Соры и Ацириса, ныне Сапонара. 

Грум 1) (анг.), мальчик-слуга, сопровождаю-
щий верхом господ или правящий кабриолетом. 
2) Г.-Гржимало, Кондратий Иванович, род. в 
Могилеве, 1794 г Непрерывно с 1820 по 1828 г., 
состоял хирургом при главной квартире бывшей 
1-й армии в Могилеве (на Днепре); был в 
походе 1828 и 1829 г, и в польской кампаиии 
1831 г. В 1839, 1843 и 1846 г. путешество-
вал за границею с ученою целью.Втечение этого 
времени изданы им:иМонография околтуне",перев. 
сочинения Аберкромби ,,0 болезнях мозга", ,,Мо-
нография о радикальном лечении п а х о в ы х г р ы ж " , 
по способу самаго автора, основанному на 24-х опе-
рациях (увенчан, демидовскою премиею), ,,3аписка 
об отнятии членов на поле сражения ", ,,Добрый со-
вет матерям", сочин. Гуфеланда, 1-я часть—пе-
ревод, a 2-я содержит в себе наставления,как 
л«чить важнейшия детския болезни лекарствами до-
машними и получаемыми из аптеки без рецепта, 
составленныя переводчик.: ,,Руководство к воспи-
танию, образованию и сохранению здоровья детей со 
цня их рождения до совершеннолетия'(, в 5 томах. 
По оспопрививанию,епециальному предмету изследо-
ваний доктора Грума, напечатаны: ,,Сравнительныя 
таблицы шести видов оспен, сыпей", ,,Наставле-
ния для производства прививания предохранительной 
оспы ', , ,0 вторичном оспопрививании", ,,Руковод-
етво к прививанию предохранительной оспы", ,,0 
современном состоянии прививания предохранитель-
илл оспы в Европе". С 1833 г. по 1853 г., 

• Г Р У Н Т С В . 

он был издателем и редактором известнвй 
чебной газеты ,,Друг Здравия", 

Груна, 1) (Synipliytiun officinale Ь,),трав, раст. 
из сем. бурачниковых, 2) Г. (стар.), тихая кон-
скаярысь,малая рысь,побеж.междуход,ипол.рысью. 

Грундель-зее, озеро в Юденбургском округе 
(Штирия). Живописныя окрестности. 

Грундвиг,НиколайФридрих,датскийбогослов, 
р. 1783, ум. 1872 г.; учился в Копенгагене. На-
писал: ,,Мифология севера", ,,Всеобщая история", 
„Истииное христианство",в последнем сочинении Г. 
становится реформатором и старается построить 
обновляемое христианство не на основах разума, a 
на почве исторической,принимая „апостольский сим-
вол веры", молитву Господню, крещение и таин-
ство причащения. Г. как духовный поэт стоить 
высоко. С1821 г.он начал издавать с Рудель-
бахом, духовный журнал Theolohish Meoneds-
Icrift. Собрания последователей учения Г., назыв. 
венемёдерами, устраиваются периодически в го-
родах или селениях. Сын его, Сзеден Герслеб 
Г.,р. 1824г., занимался собранием датских народ. 
песен и издал:„раюшагк garnie folkevisers" и др. 

Г р у н д , 1) Иван, штаб-лекарь, в русской 
службе с!756г.,еще с л у ж и л в 1 7 9 4 г.,составил 
описание Камчатки.2) Г.-баОЪ, т. е.фундамент. или 
основной бас,один из гл.тонов, на котор. осно-
вываетсякаждыйаккордкакогонибудьгармонич.соч. 

Г р у н е р т , 1) Іоганн Август, род. 1797 г. в 
Галле, ум. 1872 г., доктор философии, профессор 
математики в грейфсвальдском универ. Йаписал: 
,,Mathemat. Abhandlungen" и др. С 1841 г. он 
изд. журнал. „Archiv für Mathematik und Physik". 
2) Г., Карл , род. 1809, ум. 1869 г., сперваизу-
чал богословие, потом сделался актером; один 
из талантливейших исполнителей характерных 
ролей в драматических нроизведениях Шекспира, 
Гёте и Шиллера. За соч. Г.: ,,Ueber den Macbeth-
Charakter" тюбингенский университет дал ему 
звание доктора философии. 

Г р у н е р , 1) Вилыел. Генрих Лудвиг, род. 
1801 г. в Дрездене, отличный немецкий гравер, 
жил в Англии, Шотландии, Италии и Германии, с 
1858 г. директор корол. собрания гравюр в Дрез-
дене. Ему принадлежат великол. издания: , , І т о -
saici délia capella Ghigi". 2) Г., Христ. Готфр., зна-
менитый немец. врач , род. 1744 г. в Сагане, 
ум. 1815 г. Написал около 50 соч,, из котор. 
иБиографию" в Альманахе на 1787 г., для вра-
чей и не врачей, ,,ßemiotica physiologica et patho-
logica", ,,Краиикая система судебной медицины a

t 
,,Dislocation des Bogens durch Leibschäden erzeugt". 

Грунина гора находится в Саратовской губ., 
близ урочища Армянский Крутец. 

Груновка (Ругоиа), небольшая травка с кор-
невыми листьями и с беловатыми цветами, распо-
ложенными колосом 

Грунтовка, в живописи и малярстве, подма-
левыванье, покрытие холста или друг. предмета пер-
вым слоем краски, по котор. уже кладется на-
стоящая краска. 

Грунтов (морс), цепи, веревки или плетенки, 
пояса, подводимые под кузов судна, по разным 
случаям: для подема гребных судов, для вал-
ки и килеванья и пр. 
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Грунтовый и) л е д , так наз. лед, который 
образуется не на поверхности, a на дне некоторых 
р е к , По мнению Араго образование г. льда про-
исходит вследствие того, что на дне реки менее 
движения и вода находится в соприкосновении с 
твердою горною породою и гравием, имеющими хо-
лодную поверхность, что способствует образованию 
льда. Так как лед легче воды, то массы г. льда 
отрываются от дна и подым. на поверхностьреки. 
2) Г. сараз, навес на столбах, в котор. по-
сажены плодовыя деревья, раскрываемый на лето, 
a на зиму покрытый и забраный досками. 

Грунтовыя 1) воды, лежащия не на поверхности 
земли, a внутри ея, между слоями разнаго качест-
ва, Оне дают начало источникам, a также ими 
пользуются при бурении артезианских колодцев. 
2) Г. растения, посаженныя в почву не в кад-
ках и не в теплице, a прямо в землю. 

Грунт 1) (нем.), почва, материк, дно реки. 
2) Г., заготовка под окрашиваниечего-либо. 3)Г. , 
основа тканей. 4) Г., садовое строение для некото-
рых плодовых деревьев. 

Грунь,!) мест. Зеньковскаго уез., Полтавск. г., 
ок, 7437 жит.; при р. Таманской Груни, заводов 2. 
2) Г.-Бышняя, село Льговскаго уез., Курскойг,, 
ок. 1600 ж., при р. Грунке. 3) Г.-Нюкняя, дер, 
Льговскаго уезда, Курской губ., ок. 800 жителей. 
4) Г. или Черкео , р. длиною 60 вер., берет 
начало в Лебединском уез., Харьковской губ. и 
при гор. Гадяче (в Полтавской губер.), впадает 
справа. в Псел, В нее вливается Тихая Г. (в 
Гадячском уезде), длиною 12 вер, 5) Г, Ташань-
ская, р. берет начало в Лебединском уез, и, 
после 62 вер, течения, в Миргородском уезде 
впадает в Псел. В нее впадают с левой 
етороны: Сырая Г., имеющая 50 вер. течения, и 
Сухая Г., протекающая 22 вер. 

Grupetto, Gruppo (итал,), муз. термин, озн. 
несколько н о т , составляющих украшение мелодии. 

Группа, 1) (фр.)и соединение нескольких пред-
метов т а к , что они составляют одно целое. 2) Г., 
в ботанике, означ. отделы семейств. 

Группе, Отто Фридрих, немецкий писатель, род. 
1804 г.; с 1844 г. профессор в Данциге. Гл. 
его сочин.: Ariadne, „0 гречес. трагедии", Die röm 
Elegie, Leben und Werke deutscher Dichter. 
Он написал также ряд эпич. стихотв. и драм . 

Группировка, расположение каких нибудь пред-
метов группами, кучками и т. п. 

Группы, две купы небольших островов в 
Полинезии. Причисляются к архипелагуНизменных 
островов. Изобилуют лесом. 

Грусна (обл. арх.), место, обилующее какою-
либо сплошною растительностью, ягодником и т. п. 

Груша 1) (Pyrus), фруктовое дерево из сем. ро-
зоцветных. Обыкновеннаягруша (Р. communis) 
в Европе. Pyrus Sinni в Сирии и Pyrus oleagrifolia 
в Малой Азии, суть родоначальники 1600 видов 
груш. По своему употреблению оне разделяются: 
на столовыя и кухонныя груши; по времени созре-
вания: на летния, ранния осенния, поздния осенния и 
зимния. По системе Лукаса их разделяют на сле-
дующие сорта: сочныя (лучший сорт), полусотныя, 
бергамотты, полубергамотты, дули, мускатныя, аро-
матныя, винныя груши и мн. др, Сырыя и суше-

ныя г. служат предметом значительной торговли, 
a также для приготовления уксуса; дерево хороший 
столярный материал. 2) Г., вещь, похожая на плод 
груши, гирька этого вида на погоне печатнаго стан-
ка и y других машин. Особый вид грани цен-
ных камней, толстая грань: камень выходит по-
хожим на грушку. 3) Г. земляная, топинамбур, 
Helianthus tuberosus, растение сем. сложноцветных; 
клубни содержат инулин вмеото крахмала. Оне 
питательны и употребляются на корм скоту в 
западной Европе. 

Грушеваха, слоб. Изюмскаго у е з м Харьковской 
губ., ок. 1737 ж,; при р. Береке. 

Грушевидная мышца ( mu'sculus pyrifornjis ), 
концеобразный мускул, находящийся в полости 
таза. Начинается от передней поверхности кресто-
вой кости и от нижней части крестцово-подвздош-
наго сочленения, выходит из полости мышечнаго 
таза чрез большую седалищную диру и прикреп-
ляется под малою седалищною вырезкою. Назна-
чение ея поворачивает бедро вместе с другими 
мышцами, кнаружи. 

Грушевка, 1) порода яблоков, 2) Г., наливка 
из груш (плодов). 3) Г., село Херсонскаго уез 
и губ., около 1858 жит.; на прав. бер. р. Бузулука. 
4) Г., слоб. Бирюченскаго уез.,Воронежской губ., ок 
1708 жит. 5) Г., станица Черкасскаго окр,, Дон-
ской обл., ок. 8941 жит.; на правом бер. р. Туз-
лова. 6) Г., p., приток Тузлова, в Донской обл. 

Грушевковыя (Ругоиасеае), небольшое семейство 
двусемянодольных растений, распространенное в 
холодных и умеренных странах севернаго полу-
шария, Сюда относятся: березка, беляк и др. 

Грушевское месторождение каменнаго угля в 
земле Донскаго Войска, при р. Грушевке. 

Груши, Эиимануэль, маркиз, род. 1766 г. в 
Париже. В 1793 г. служил при альпийской ар-
мии и действовал против вандейцев; с 1794 г. 
командовал частью зап. армии; 1798 г. служил 
в итал. армии, занял Турин и принудил ко-
роля отречься от Пьемонта; потом был в рейн-
ской армии, и иазначен генерал-инспектором ка-
валерии; дийствовал против гверильясов в Ис-
пании; 1809 г. был в армии вице-короля итал.; 
был в России 1812 г. Во время реставрации Г. 
был изгнан, но 1815 г. получил дозволение воз-
вратиться во Фракцию; по возвращении Наполеона, 
принял его сторону и сделан маршалом. В сра-
жении при Линьи, Г. командовал правым флан-
гом, и своею медленностию способствовал неудаче 
битвы при Ватерлоо. Узнав' об отреченш Напо-
леона, Г. провозгласил имп. Наполеона 11-го, дви-
нулся к Парижу; узнав же о начатых перего-
ворах, сложил с себя командование и уехал в 
Америку, откуда возвратился во Францию 1819 г. 
Ум. 1847 г. в звании маршала и пэра. 

Грушка 1) красильная (Rhamnus infectorius), 
вид грушины; плоды ея в торговле известны 
под назв. авинонских зерен и идут на при-
готовление красок. 2) Г. (Pyrula Larn), раковина 
явноголовых гребдчежаберных моллюсков, из сем, 
труборотовых (Buccinoidea); похожи формою на 
грушу, с короткими язвинами: 

Грушковка, село Чигиринскаго уиз., Киевской 
губ., около 1512 жи;т.; при пруде; заводы, 
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Грушевый ффир (грушевая эссенция, грушевое 
масло), раствор из 10-ти частей уксусно-кислаго 
амиль-эеира и 1 части уксусно-кислаго этиль-эфира 
в 100 частях спирта. 

Г р у ш , турецкая монета, ценою не больше 40 
коп. медью, a в Египте—только 25 коп. 

Грыжа (Негпиа), прирожденный или приобретен-
ный противо-естественный выход наружучасти внут-
ренностей из своей полости (напр, брюшной) через 
ненормальное отверстие т а к , что она имеет вид 
опухоли, находящейся под кожей. В брюшной по-
лости самыя обыкновенныя грыжи: пупочная, па-
есооая, бедрепная. Лечение : вправление внутрен-
ностл и удержания ея на месте посредством под-
ходящаго бандажа. Ущемленная грыжа, при которой 
прекращается кровообращение и движение содержимаго 
внутренности, требует операции. 

Грызовка, деревня Московскаго уез. и губ. 
Грызуны (Glires s, Rodentia), небольшия млеко-

питающия, имеющия по два долотообразных рез-
ца вверху и внизу, покрытых лишь спереди эмалью; 
клыков н е т , коренные з. сложенные, нередко без 
корней. Представляют отряд весьмабогатый пред-
ставителями и чрезвычайно характерный по сво-
ям зубам. Задния конечности длиннее передних; 
»се они быстро бегают; некот. роют себе норы, 
другия помещ. на деревьях, многия скачут, пла-
вают; y некоторых передния ноги действуют 
как руки, для схватывания и удерживания добычи. 
Многия из них подвергнуты зимней спячке. Очень 
быстро размножаются Г. распространены по всему 
земному шару, но преимуществ. в СреднейАмерике. 

Грымза, бранное слово—старый брюзга. 
Грыцько, псевдоним русск. писателя Елисеева. 
Грева (обл. арх,), внутренняя теплота живых 

существ, температура крови. 
Грелка,1) снаряд и сосуд для согревания, осо-

бенно в ходу заграницей, где перед сном согре-
вают ими постель, 2) Г,, оловянная или медная 
баклага, в кот.наливают кипяток и пр. 3) Г. 
(механ.), в паровых машинах с перегретым 
паром, сосуд, куда пар поступает из паро-
вика и где он обращается в перегретый. 

Грехопадение, первородный грех неповинове-
ния Адама и Евы в раю. 

Г р е х , беззаконное действие, нарушение запове-
дей Госгюдних. Зто мой грех—моя вина. 

Грюбель, Іог. Конрад, нюрнбергский народный 
поэт , род. 1736 г., ум, 1809 г. Замечателен сво-
ими юмористич. стихотворениями, также превосходно 
изображал сцены из городской жизни. Его про-
изведения изданы под заглавием: „Geschichte in 
nürnberger Mundart". 

Грюбен , деревня в прусском окр. Оппельне, 
1030 жит., с минеральными водами, 

Грюитгюазен, Франц, фонПаула, род. 1774 
года, сперва медик, a с 1826 года профессор 
астрономии в Мюнхене, ум, 1852 года; написал 
несколько сочинений: по астрономии, физике, гео-
дезии, химии, геологии, но в них Г. увлекается 
фантазиею за пределы возможнаго. Г. открыл ин-
струмент для раздробления камнейвмочев.пузыре, 

Г р к й е р , Теодор Шарль, франц. скульптор, 
и&од, 1813 г. ь Париже. Еги работы: „Молодая д е -

вушка и ея верный хранитель", „Давидперед Сау». 
л о м " , Материиская нежность" и друг. 

Грюнберг или Грюнсберг, прусский гор. в 
Силезии, с 14395 жит., производство суконное. 
Окружен виноградниками, производит ежегодно до 
50000 эймеров грюнебергскаго вина, превращае^ 
маго отчасти в шампанское. 

Гркнгоф, село Митавскаго уез., Курляндской 
губ,, замечательно замком, служившим летним 
дворцом курляндских герцогов. 

Грюневальд , Маттиас, немецкий живописецг, 
XV ст., соперник Дюрера. Картины его в Мюнхене, 
Аннаберге, Любеке и Кольмаре. 

Гри-онзанд, окрашенный хлоритом в зеленый 
ц в е т , слой меловой формации. Различаются: тонкий, 
рыхлый. Нижний Г. богат окаменелостями морских 
животныхь, голубоватый или бурый гаулт и верхний 
Г. содержат еш,е больше хлориту, чем нижний, 

Г р и н и н г е н , город в швейцарском кантоне 
Цюрих, с 1376 жит. и древним замком. 

Гркнне, Карл Людвиг, род. 1808 г. в Вене, 
фельдмаршал-лейтенант австрийск. службы,обер-
шталмейстер и первый адютант императора, на 
котор.имел большое влияние, в особенности посмер-
ти Шварценберга, но 1859 г., вследствие итальян. 
событий, удален от некоторых должностей, 

Грюнштейн или зеленый камень, горная по-
рода, состоящая из кристалликов различных ми-
нералов, приложенных один кдругому без вся-
каго особеннаго порядка; название его от зеленаго 
цвета. Г. бывает 2-х родов: диорит и диабаз. 

Г р к н , 1) Альфоне, род. 1801 г. в Страсбурге, 
ум, 1865 г.; был адвокатом, потом литерато-
ром, редактором ,,Journal général de France", 
a с 1840—54, журн. ,,Moniteur"; напис. несколько 
соч. по политической экономии и истории литературы, 
2) Г., Анастазиус, псевдоним графа Антония Але-
ксандра Ауэрсперга, замечательн. немецкаго поэта. 

Грюссау", деревня в прусском окр. Лигниц, 
с 2037 ж., великолепная церковь с знаменитым 
органом.Здесьбыло цистертианское аббатствс^основ. 
1242 г. и секуляризованное в 1810 г. 

Г р м о с е р , гора на Скандинавском полуостро-
ве, 5700 фут. выс. 

Гряда, 1) взрытая полоса земли в саду, ого-
роде, для посева. 2) Г., мелкое песчаное место 
в море или в р е к е , 3) Г., горный кряж. 4) Г, 
паровая—парник, крытый стеклами. 

Грядка, 1) шест, призешиваемый на веревках 
к потолку крестьянских и з б , назначается для 
вешания платья и т. п. В телегах и роспускахиа 
так называемые круглые брусья, идущие от одного 
хода к другому, на котор. укрепляются дуги те-
лежнаго короба. 2) Г., ручка сохи или плуга. 

Гряды, село Холмскаго уез., Псковской губ. 
Гряза,небол.р. Могилев. г., впадаетв Д н е п р . 
Грязевики, дерев. ходульки турчанок, татарок. 
Грязи ; 1) село Липецкаго уез., Тамбовской губ, 

станция; здесь пересекаются железныя дороги из* 
Орла (на 282 вер.) в Царицын и из Козлова1 
(а след, из Москвы) в Воронеж. 2) Г., мине-
ральный и л , лежаидий близ минеральных источ-
ников и содержащий одинаковыя с ними соли, a 
также сернистый водород. Некоторыми из них 
пользуются для врачебных целей, устраивая ку-
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пальни; напр, в Баньере (Верхняя Гаронна), близ 
Ревеля, Элтонскаго оз. в Крыму, Сакския и др. Грязи 
бывают: а) железныя, кот.действуюткрепительно, 
способствуют выделениям, употребляются при зо-
лотухе, английской болезни,параличе, хроническом 
ревматизие и т, п. Припарки из н и х : при опу-
холях, страданиях суставов костейитому под.; 
б) серныя (в Крыму), во всех случаях, где 
употребляются серныя минеральныя воды, 3) Г,, 
топкия места, болота; y нао грязи смоленския и др. 

Грязло, волокуша, поперечная дсщечка с ше-
стом, для сгребания сору, грязи, снегу. 

Грязная, на свекло-сахарн. заводах коината, где 
гнетут сок из свекольной грязи. 3) Г,, небол, 
р. Тамб. г. и у,( на берегах добываются квасцы, 

Г р я з н и к , 1) (тул,,орл.), месяцоктябрь, 2)Г., 
кадка на свеклосахарных заводах для складки 
сахарной грязи. 3) Г,, рабочий, процеживаюидий в 
грязную цедилку пену и грязь сока, после дефикации. 

Грязново, дер. Московскаго уез., Троицкой вол. 
Грязное, 1) село Ахтырскаго уез., Харьковской 

губ. 2) T., село Малоархангельскаго уез., Орлов-
ской губ. 3) Г,, село Задонскаго уез., Воронежской 
губ., ок. 1756 жит,, при впадении р. Грязной, в 
р.Воронеж. 4) Г., соленое оз., в 270 вер. к юго-
вост. от Уральска, зарек. Уралом, в 107 вер, от 
этой реки. Оно лежит поореди безплодной степи. 
5) Г. Отарое и Новое, два села Моршанскаго 
уез,, Тамбовской губ.; з 1-м около 2424 жит., 
во 2-м 1426 жит., при р. Грязнуше. 

Грязнох, 1) Василий Григорьевич, один кз 

любимцев и времснщиков Іоанна Грознаго; 5 лет-» 
томился в плену y крымтжих татар и наконец 
был выкуплен в 1577 г, царем за 2000 руб, 

Грязнуха, 1) село Камышинскаго уез., Сара-
товской губ., ок. 1974 жит., при реки Грязнухе. 
2) Г,( село Симбирскаго уез. и губ. 3) Г. (Николь-
скоа), село Спаоскаго уез., Казанской губ., при р. 
Грязнухе. 4) Г. Болыпая, село Балашовскаго уез., 
Саратовской губ., ок. 3066 жит., на левом бер, 
р. Хопра; есть пристань. 5) Г. Верхняя (Крафт), 
немец. колония Камышинскаго уез., Саратовской губ., 
ок. 2731 жит., при р. Грязнухе. 

Грязные вулканы, см, вулканы. 
Грязовец , уиздн. город Вологодской губ., ок. 

2394 жит., при реч. Ржавце, заводы кирпичные; 
название город получил от окружающих его бо-
лот цГрязей'1. Г. уеад, 4644 кв. вер, По-
верхность холмиста. По длине р. Сухоны еоть озера. 
В разных местах уезда болота. Почва больше 
глинистая, местами иловатая, плодородная, три ми-
неральных источника железистаго свойства. Зем-
леделие, скотоводство, лесные промыслы мало раз-
виты, хотя лесу довольно много, значительное пря-
дение ниток и выделка холста, 

Грязовик, 1) крошечный или болотный бегу-
нок (Lirrjicola pygnjea), из отряда голенастых-» 
птиц, сем. песочников, составляет переход отк 
бекасов к песочникам. Водится в Европе и Азии. 
2) Г. красныа (Limosa rufa), болотная птица изг 
вида недегилей, весною имиет ярко-краснаго цвети 
темя, горло, брови и часть шеи, прочая часгь ту 
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ловища черная с ржавыми пятнами; осеньго, крас-
ный цвет сменяегся серым. Водится в России, 

Грязь, 1) размокшая почва, земля с водою. 
2) Г., осадок к всплыв, при очистке свеклович-
наго сахару; эта грязь идет ещераз в выжимку. 
3) Г., изгарина при плавке мед/! в очистительном 
горну, когда промешают ее дразнилкой, сырым 
шестом. 4) Г. нефтяная, на железных дорогах 
называют так нефтяныя остатки. 

Грянков, хутор Ноувозенскаго уез., Самар-
ской губ., на левом бер, р. Волги; есть пристань, 

Гуа, о-в при береге департамента Морбиган 
(Франция), между Бель-Илем и полуостровом Ки-
бероном.—Крепость. 

Гуаделупа, Гваделупа, см. стр. 1123. 
Гуа де ЭДальвез, Жан Поль, род. 1714 г., 

наетоятель монаст. св. Георга Вигона, член ака-
демии наук в Париже, где ум. 1785 г, Напи-
с а л : nUsage de l'analyse de Descartes pour dé
couvrir, sans le secours ou calcul différentiel, les pro
priétés des linges géométriques de tous les ordres". 

Г у а д е т , Жоззф, род. 1795 года в Бордо, 
франц. литератор, директор инст. ,,Des Jeunes-
Aveugles". Написал: ,.Dictionnaire universel de géo
graphie ancienne et cornparée" и др. 

Гуаду,группа о - в в Мальдивском архипелаге. 
Гуазель, о-в при берег. Абессинии; безводеи, 
Гуазиниили ракоед (Grocioncancrivorus), водит-

ся в Южн. Америке, приходится сродни еноту и 
напоминает его своей фигурой, Ночное животное, пи-
тается тем же, чем енот, но, сверхтого, охотно 
ест некоторыя породы раков. 

Гуаилас (гов, Уаилас), город в перуанской 
лров.Анкахс,в 2786 м, над уровн. моря, 4000 ж. 

Гуака, каменная могильная четыреугольная по-
«итройка в Перу, для погребения покойников в 
„идячем положении, 

Гуакари (Hypostamus pIecostarnus),pbi6a из сем. 
:омовых, имеет более фута в длину. В обе-
лх челюстях сидят щеточные угловые зубы. Усы 
чрезвычайно развиты. Густаго желтаго цвета с бу-
рыми крапинками. Долго (часа 3) может без вреда 
остаться на воздухе. Живет вблизи водопадов и 
«иыстрин, под обломками скал в Бразилии. 

Гуако, стебли и листья в Америке употребля-
ют против животных я д о в , от змей, скор-
чионовиводобоязни; в Европе от сифил. и холеры. 

Гуала, многочисленная арийская народность, осо-
бенно в Бенгалии и Ориссе (в Индии); большею 
частью пастухи. 

Гуалегуай или Гвалегвай, река в пров. Энтре-
Риос (Ю. Америка). Вытекает из возвышенно-
стей, отделяющих воды, изливающияся в Уруг-
вай, от текущих в Парану, стремится к ю.-з. 
и соединяется с рукавом Парану (в 170 вер. 
от Буэнос-Айреса)—200 вер. течения. 

Еуалильяс, горный проход в Кордильерах 
Юж. Перу,, до 4525 м. выс; дорога из Аряки 
в Ла-Пац в Боливии. 

Гуамахуко, гор. в округе того же имени (в 
коем60 000ж.)перуанск.департ.Либертад12500ж. 

Г у а м , Гуахан или Сан-Хуан, оетров из 
числа Мариинских, 200 вер. окружности; климат 
здоровый ипочва плодородная.—Огнедышащая гора, 

Гуанако, один из видов аухении (род мле-

копитающих животных из отряда жвачных), 
распространен от экватора до Патагонии. ВПер^ , 
Чили и Боливии живет в домашнем состоянии, 

Гуанг или Гандова, река в Амгаре (Абес-
син.ия); впадаегь в Такаццу, 

Гуанидик CH5N;j, образуется окислением гуа-
нина; кристаллы его легко растворимы в воде и 
спирте; есть сильная щелочь —Гуанин, C;,H5N:>0, 
встречается в гуано и в панкреатич. железе мле-
копитающихся ; представ. безцв,, аморфн. порошок. 

Гуанкавелика, глав. гор. депар.(22539кв.клм. 
104155 жит.) в Перу, 3937 жит., ртут. рудн, 

Гуанкане, гл. гор. окр. того же имени (в коем 
56 7/0 жит.); в перуанском департ. Пуно. 

Гуано (С, X.), мочекислая известь, составляющая 
верхний слой земли на некотор. необитаемых остро-
вах Южнаго Океана, и образовавшаяся из помеиа 
птиц, гнездящихся там в огромном количеетве; 
очень хорошее удобрение почвы, Из Перу (Ю, Аме-
рика) много привозят в Европу. 

Гуанта, гл. гор. округатого же имени (вкотор / 
17 560 ж.), в перуанском департ. Аякучо, 

Гуануко, глав. город деп. Г. (35 695 кв. км. 
78856 ж.) в Перу, на Уальяе, 5243 ж. 

Гуарана, см. гварана. 
Г у а р е о , г л . гор. перуанск. деп. Анкас, 5200 ж„ 
Гуари (фр.), французское перевозное водоходное 

судно с треугольн. парусом. 2) Г., гор. в пе-
руанск. деп. Анкас,в окр.того же имени, 51 590ж, 

Гуарте, Хуан , исп. философ, род. 1520 в 
Нижней Наварре, в 1590 г. практикующий врач в 
Мадриде; знаменитое его соч. ,,Examen de ingeninos 
para las seien lias", 

Гуаско, 1) деревня в чилийской пров. Атакама 
при устье реки Г,, 353 ж., вывоз серебряной п 
медной р у д . 2)Г. , река в окр. Коквимбо (Чили) 
образуется из соедкнения Гуаско-Бахо и Гуаско-
де лос-Эспаньолес, которыевытекаютиззап.ската 
Андских г о р , впадает в Великий океан, 

Гуаотальдия, см. гвасталь>дия, 
Гуастеки, Гуакстекатль, индийское племяв мзк-

сиканской пров. Таумалипас. 
Гуаура, портовый город в перуан. деп. Лима, 

с ж. д. в Лиму, 5и00 Ж. 
Гуахаро, ночной попугай (Steatornis caripensis) 

птица из отр. воробьиных, сем. ширококлювых; 
гнездится в каменистых пещерах Южн. Америки. 
Величиною с нашего голубя; отличается громким 
голосом и необыкн. крепким клювом сдвойным 
зубцом; питается плодами и семенами пальм. Ин— 
дейцы убивают в пещерах целыми тысячами г. 
палками, для добывания из них масла и жира. 

Гуахипа или Гугипас, река в Буэнос-
Айресе, впадает в Саладо. 

Гуахо (гов. Уачо), портовый город в Перуанск. 
пров. Канкай, депар. Лима, по ж. д, в Лиму, 4000 ж. 

Гуапгь(ит.),гваш,живопись водяными красками, 
не сквозящими и кроющими густо. Употребляется для 
декораций, портретов, ландшафтов, цветов и пр, 
В этой живописи краски смешивают с камедью 
или клеем, Для изображения самаго яркаго цвета 
употребл. белая краска или другия светлыя, между 
тем как в акварельной живописи самый яркий 
цвет белая бумага, непокрытая красками. Однако 
ныне более употребителен род живописи полу-
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гуашью, в котор. в нек. местах оставляютпро-
свичивать белый грунт , a все огтальныя части 
рисунка покрывают Г. 

Гуаяквиль, 1) см. Гваяквиль. 2) Г., бухта в 
Великом океане, при западных берегах Колум-
бии, содержит в себе много островов, из ко-
торых замечателен Пуна. 

Губа, 1) так наз. в России до преобразов, Петра 
Вел, судебныйокр., в пределах котор. губной ста-
роста должен был преследовать воров и разбой-
ников, судить их и казнить. 2) Г., или Хуба, 
река Новгородской губ,,правый притов Мсты; бе-
рет начало в болотах Крестецкаго уез. При-
токи лев,: Усна или Тесна и Ланышина. 3) Г., так 
наз. сольшие мор. заливы на сев. России, 4) Г., 
а) каждая из половинок ножниц; б) оконечность 
каждойполовинкиклещей,щипцов,тисков; в)(волж.) 
румпель, рукоять руля, рычаг, котор. руль вороча-
ют. 5) Г. заяиья, когда губа так раздвоена во 
всю длину, что проигходит треугольная щель, че-
рез котор, видны зубы; безобразие это бывает 
врожденное, но может произойти также от раны 
или язв на губах и уничтожается операцией. 

Губаилово (одно Знаменское), два села Москов-
скаго уез. и губ., фабрики. 

Губан (Trachelius), инфузория с кишечн. труб-
кою, но с одним отверстием; тело без панцыря, 
волосистое;верхн.губавыдаетсянаподоб.птичьей шеи. 

Губари, село Новохоперск, уез., Воронежск. губ., 
около 3166 жит.; при реке Хопре. 

Губастыя, 1) круглочешуйныя (Labroidei cycloi-
dei), сем, рыб из отдела сростноглоточных, от-
личаются продолговатым, сжатым с боков и 
ишрытым гладкой чешуей телом, имеют длин-
ный плавник, кости жаберных крышек то глад-
кия, то с зазубринами, большия кожистыя губы. Вод. 
в Средиземн.и др. морях. 2) Г. черепахи (Chi— 
lotae), ноги как y речных черепах, но не могут 
втягиваться в щит ; челюсти покрыты роговыми 
пластинками и окружены мясистыми губами; верх-
ЙШ и нижний щиты плоски и покрыты кожею, a не 
роговыми пластинками. Водятся в Ниле и в pp. 
ц,иролины и Гвианы, поедают молодых крокоди-
лов и кайманов. 

Губахинская или Губашинская пристань на р. 
Косве, Пермской губ., Солякамск. уезда. В 4 в. 
ниже пристани Губахинский прииск кам. угля. 

Губаша(обл. волж.,остр.)( подмостки под барку 
во время ея делания, 

ГуббІО, древний Игуврий или Эвгубий, город в 
итал. пров. Урбино, при Тразименск. оз., 5540 ж. 
В ратуше гор. хранятся Эвгубинийския таблицы, 

Губе, 1) Михаил Я н , первый директор варш. 
кадетск, корпуса, основ. Станиславом Августом, 
род. 1737 г,, ум. 1807 г. Составил элементарные 
курсы: физики, гидравлики, естественной ист. и др<; 
много писал об этих науках на языках нем. 
илатинск. 2) Г., Ромуальд, польский юрист,.род. 
1803 г. в Варшаве, много трудился по изучению 
лольскаго и славянскаго права. Его брат , Іосиф Г., 
р. 1805 г. в Варшаве, историк права, 1833 г, 
вступил в духовное звание, 

Губен, гор. в прусск. окр. Франкфурт на 
Нейсе; 27 095 жит. Суконныя фабрики, судостро-
ение, производство вина, овощи. 

Губербад, купанья в баденск. окр. Средняг« 
Рейна, с желизисто-солеными источниками. 

Губерлинская стан, Оренбургск. уез. и губ., 
ок. 395 ж.; при впадеи. р. Чебаклы в р. Губерлю. 

Губерлинокия горы, отрасль Южн. Урала, от-
деляющаяся от вершины р. Малый-Кизиль и иду-
щая до устья р. Губерли; в тесном же смысле 
только возвышенности по течению р. Губерли. Аб-
солютная высота их больше 800 —1000 футов. 

Губерля Большая, р. Оренбургск. губ, и уизда, 
составляется из д в у х т о к о в , Сухой Г. и Урман-
Г., в степной местности; впадает в р. Урал. 
Длина течения 80 вер.; дно каменистое. 

Губернатор или начальник губ. определяется 
непосредственно илн Государем Императором, или 
именным высочайш. указом. Г, есть высший мест-
ный блюститель порядка во всех частях управ-
ления, и имеет попечение о благи жителей вве-
реннаго ему края. 

Губерния, административное подразделениеРоссии. 
В Европейской России губерний 50, в Сибири 4, 
на Кавказе 7, в Привислянском крае 10, в ве-
ликом княжестве Финляндском 8. Провинциальная 
система Московскаго государства основывалась на 
различных началах, Правительство сначала неду-
мало ни о какой системе: оно заменило московским 
наместником удельнаго князя, ювгородское вече, 
татарскаго царя, пермскаго или сибирскаго князька. 
С Іоанна Ш уже заметно, что эта система statu 
quo различается и сменяется другою. Безконечное 
число частей административнаго деления завязыва-
лось в Москве в приказах территориальных. Эти 
приказы были род провинциальнаго управления, но 
не на месте, не в прйвинции, a в центре, a с 
другой стороны они были и министерствами не по 
роду д е л , не специальными, a по части территории. 
В XVII веке были в Москв* следующие терри-
ториалные приказы: Сииирский (воевод в Сибири 
было несколько); Казанский дворец, ведавший Ка-
занское и Астраханское царства, Малороссийский, Ли-
товский, Смолснский—заведывали на мииистерском 
начале вновь присоединенными землями, где остав-
лена была местная автономия; Великороссийский, за-
ведывал русскою Украйною; Костромская четверть 
(Кострома, Ярославль, Ростов с пригородами); 
Нижегородская или Новгородская четверть, где ве -
дались вместе и земли, составлязшия Новгородское 
государство и Нижегородское великое княжество (Нов-
город, Псков, Ладога, Вологда, Двина, Олонец, 
Нижний, Арзамас); Устюжская четверть заключала 
Устюг-Великий, Звенигород, Бежецк, Верею, Ве-
н е в , Вязьму, Клин, Можайск, Пошехонье, Ржев , 
Володимирск, Рузу, Старицу, Тотьму ; Галицкая 
четверть с городами Белевом, Галичем, Кара-
чевом, Кашином, Кологривом, Коломной, Каши-
рой, Мезенском,Ростовом, Суздалем, Шуей, Юрье-
вом; Владимирской четверти были города: Болхов, 
Боровск, Верея, Владимир, Волоколамск, Воро-
тынск, Зарайск,Калуга, Крапивна, Лихвин ,Лух , 
Михайлов, Орел, Переславль Рязанский, Путивль, 
Ряжск, Сапожек, Таруса, Тверь, Торжек, Тула 
и др. Центры губерний—губернские города были вы-
браны Екатеринок II из списка прежних губерн-
ских и провинциальных городов. В этом от-
ношении наши губернские города расположены, вообще 
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говоря, довольно правильно. Приписной характер 
территории остносительноцентра рельефновыражается 
в названии губерний: она y нас называется име-
нем губернскаго города — Тамбовская, Тульская, 
Орловская, Рязанская и проч. 

Губернская земская управа состоит изпред-
седателя и нескол.членов,избираемых наЗгодагу-
бернским земским собранием из своей среды. На 
обязанности ея, независимо от исполнения распо-
ряжений губернскаго земскаго собрания, имуще-
ствами земства и вообще земским хозяйством гу-
бернии, лежит еще составление губернских с м е т , 
раскладок и отчетов, подготовление всех нуж-
ных для собрания сведений и заключений, надзор 
за поступлением земских доходов, расходование 
губернских земских сумм, ведение (под наблю-
дением земскаго собрания) исков по имуществу, 
делам земства и разсмотрение жалоб на уездныя 
земския управы. Земския управы имеют право тре-
бовать от всех присутственных мест и лиц 
сообщения сведений, документов и бумаг, необ-
ходимых им для приступления к своим дей-
ствиям, могут требовать законнаго содействия от 
всех начальств и учреждений. Земская Управа за-
благовременно, при наступлении годичнаго срока за-
седания земскаго собрания, испрашивает разрешение 
на созвание его, Г. земская управа не может учреж-
дать никаких сборов и повинностей, кроме утверж-
денных собранием; в случае же неотложной не-
обходимости, управы могут расходовать сбережения 
от сметных сумм, не выходя однако из общей 
суммы, назначенной по смете на все расходы, По 
утверждении смет и раскладок, губ, земская уп-
рава сообшдет уезд. зфм. управам, по принад-
лежн., о приведении смет и раскладок в действие. 

Губернские прокуроры, прежде в России долж-
ностныя лица, которые наблюдали запорядкомдело-
производства в губернских местах. При них 
для совета и помощи состояли губернские стряпчие. 

Губфрнский, 1) ВОИНОКИЁ начальник, началь-
ник местных войск в губернии, как-то : а) ре-
зервных батальонов, пехотных и стрелковых, 
Ь) губернских батальонов, уездных и местных 
команд и с) этапных и конвойных команд; 
сзерх того, ему подчинена сборная команда, прк 
губернском батальоне, и казачьи команды в том 
случае,если состоятвподчинении начальникамест-
ных войск округа Г. в, м, подчиняется началь-
нику местных войск округа. 2) Г, секретар* 
чиновник XII класса, 3) Г. училищный совет 
заведуетначальныминароднымиучилищами,имеет 
изредметом: а) высшее попечение о начальных на-
родных училищах губернии, Ь) разсмотрение от-
четов уездных училищных советов и сообщение 
их с своими замечаниями попечителю учебнаго 
округа, с) разрешение представлений уездных со-
в е т о в , d) назначение пособий учителям и учитель-
ницам и пособий училищам из суммы, предостав-
ляемой министром народнаго просвещения в рас-
поряжение совета, е)разсмотрение жалоб на решения 
уездных советов и их председателей, f) на-
значение членов уездных советов из попечите-
лей начальных народных училищ, g) утверждение 
в должности л и ц , избранных в председатели 
уездных учительных иоветов, Состоит из гу-

бернскаго предводителя дворянства (председатель)^ 
членов по назначению губернатора, епархиальнаго 
начальства и министерства народнаго просвещения, 
директора училищ и других членов от земства. 
Попечитель учебнаго округа имеет право присут-
ствовать в губернском уездном совете. 

Губернския, 1) земския учреждения, см. Зем-
ство. 2) Г. повинности, местныя, см. государст-
венныя повинности, 3) Г. учреждения, присут-
ственныя места, при помощи которых управляются 
губернии, именно: начальн, губернии, губернскоеправ-
ление,казеннаяпалата,управл.государ£тв.имуицеств^ 
контрольн. палата, врач. управа, губ. комитет об-
щественнаго здравия, губернский оспенный комитет 
и по воинской повинности присутствие. 4) Г. а к -
цизныя управления ведают дела по торговле 
спиртными напитками, табаком и т. п, и следят 
за правильностью взносов в казну подлежащих 
сборов. 5) Г. жандармокия управления следят-
за внутренним порядком и охраною жителей, и 
исполняют частью полицейския обязанности; им жа 
подведомы дела по преступлениям политическаго 
свойства, a также и особыя дела, изятыя из об-
щаго судопроизводства, 

Губернское правление, в значительной сте-
пени разделяет власть губернатора, который пред-
седательствует в присутствии его. Оно управляет 
делами общаго благоустройства, охраняет права 
личности и собственности, общую безопасность, ти-
шину и спококствие, управляет делами отнооительно 
народнаго здравия, продовольствия, хозяйства и про-
мышленности, В состав присутствия, кроме гу-
бернатора, входят вице-губернатор, советники,. 
губернский врачебный инспектор, губернский инже-
н е р , губернский архитектор и ассесора. При Губ. 
пр. имеется канцелярия, разделяющаяся на отде-
ления, из которых каждое состоит в ведении 
советника. Некоторыя дела решаются в губерн-
ском правлении коллегиально, т. е. присутствием, 
другия — единолично губернатором, при чем гу-
бернское правление является как бы советом при 
нем. Наконец, некоторыя дела решаются отдель-
ными членами правления, Дела, производимыя в 
губернском правлении, разделяются на судныя (от-
дача под суд чиновников и проч.), администра-
тивныя, котор. разделяются на дваразряда. К пер-
вому принадлежат те, по котор. в самом их 
пониманш или в образе решения и исполнения мо-
жет быть разность взглядов. Ko второму разр-яду 
отногчтся те дела, решение котор. состоит в од-
ном солько исполнении законных предписаний или 
требов_ний разных мест и л и ц , определенным 
порядком. Дела административныя перваго раз-
ряда решаются коллегиально, с утверждения губер-
натора. Сюда принадлежат : 1) Все те из пре-
доставленных губернскому правлению распоряжений, 
которыя ограничквают чьи либо права, личныя или 
по имуществу, именно; по учреждению опек, по на-
ложению и снятию запрещений, по назначению в про-
дажу имуществ, и т. п. 2) Дела, сопряженныя 
с казенным или общественным интересом или 
касающияся благосостояния губернии или отдельнаго 
общества, как-то определение и увольнение л и ц , 
y которых на руках находятся деньги или ка-
зенное имущество ; сложение недоимок, образование 
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общественных банков и ссудных касс ; распо- j 
ряжения по открытию городов и уездов и проч. 
3) Все дела, которыя от генерал-губернатора кли 
губернатора поручено будет обсудить Е общем 
присутствии. Вошедшия в законную силу постанов-
ления Г. п. ни самим и м , ни другим лицом 
или местом, крсме Императорскаго Величества и 
правительствуюшдго сената, изменены или отмене-
ны быть не могут. 

Губерта св. о р д е н , старейший и высший из 
орденов баварских, учрежден в 1444 г, 

Губертусбад, купанья при выходе из долины 
Боде в Гарце (содержат иод и бром). 

Губертусбург, прежде курфюрстский охотни-
чий замок, теперь больиица и дом умалишенных, 
в сакс. окр. Ошац, 2007 ж.; строен 1721—24 г, 
Губертусбурский мир окончил 15 февр, 1763 г. 
семилетнюю войну. 

Губертусшток, королевский охотничий замок, 
в прусск. пров. Бранденбург, в о к р , Ангермюнде, 
близиоахимсталя, вбогатой дичьюШорфской степи. 

Губерт , 1) (Римскою церковью почитается за 
святаго) епископ Люттихский 700—728 гг., по 
предположению, сначала гофмейстер франксяаго ко-
роля Теодориха III, ум. 728 г. Считается покрови-
телем охотников, потому что о н , по легенде, 
был страстным охотником и был обращен к 
покаянию видением оленя с золотым крестом 
между рогами. День памяти 3 ноября (Іубертов 
ден). 2) Г,, В. И., бывший начальник главнаго 
архива дел Царства Польскаго. Известный поли-
граф и знаток древностей; род. 1813, ум. 1880 г. 

Г у б е р , 1) Ганс, композитор, род. 1852 г. 
в Шеневерде, близ Ольтена (Швейцария), учитель 
в музыкальной школе в Базеле. 2) Г,,Іоганн, 
философ, род. 1830 г. в Мюнхене, с 1859 г. 
мюнхенский проф., ум. 1879 г.; ревностный боец 
против иезуитства и ультрамонтантства, один из 
вождей старо-католическаго движения, сотрудник в 
соч.: ,,Папа и собор Януса" и ,,Римския письма 
о Ватиканском соборе' '; написал кроме того: ,,Фи-
лософия отцов церкви", ,,Идея безсмертия" и др. 
3) Г., Іосиф, скрипач-виртуоз и композитор, 
р. 1837 г. в Зигмарингене, с 1865 г. в при-
дворной капелле в Штутгардте, где ум. 1886 г. 
4) Г., Мих., писатель по истории литературы и пе-
реводчик, р. 1727 г. в Франкенгаузене (Бавария), 
ум. 1804 г. в должности лектора французс, языка 
Лейпцигскаго университета, извест. своими перево-
дами. 5) Г., Людв. Ферд,, сын предыд., беллет-
рист и политический писатель, род. 1764 г, в 
Париже, друг Шиллера и Христ, Готфр, Кёрнера, 
1798—1803 г. был редактором газ.: „Allgemeine 
Leitung" в Штутгардте, где ум. 1804 г. Ь) Г., 
Тереза, жена предыд., р. 1764 г. в Геттингене, 
дочь филолога Гейне, ум. 1829 г. в Аугсбурге, 
писала остроумные разсказы, собранные 1830—34 г. 
7) Г., Виктор Эме, ея сын, р, 1800 г. в Штут-
гардте, 1843—50 г. проф. истории литературы в 
Берлине, затем жил частным человеком, ум. 
1869 г. в Вернигероде в Гарце; основательный 
знаток романской лктературы ,,Ново-романтическая 
поэзия во Франции, также консервативно-политиче-
ский и социальныйписатель. 8) Г,, Сам., протестант-
ский теолог, род. 1547 года в Бургдорфе, близ 

Берна, где был священником, вт> 1588 года.г 
смещенный, как противник реформатскаго учения 
о причастии и предопределении, перешел в люте-
ранскую церковь и был 1592 г. проф. в Вит-
тенберге; с 1595 г. изгонялся отовсюду, ум.1624 г. 
в Остервике, близ Гослара. 9) Г,, Мария, фран-
цузская религиозно-философская писательница, род. 
1695 года в Женеве, ум. 1733 года в Лионе, 
свое учение изложила в ,. Lettres sur la religion 
essentielle à l'homme". 10) Г., Франц, натура-
лист, род. 1780 года в Женеве, ослеп еще в 
юности,ум. 1831 г.; сделал преимущественно с 
помощью своей жены, Эме Люллин, ценныя на-
блюдения над естественной историей пчел, 11) Г., 
Жаи Пьер, сын предыд,, наблюдал над раз-
ными насекомыми, особенно пчелами, род. 1777 г. 
вЖеневе , ум. 1840 г. вИвердоне. 12)Г.,Эдуард 
Ив.,поэт, род.1814г. Перев.Фауста Гёте, ум.1847г. 

Губина, дер. Чердынск. уезда, Пермской губ., 
при реке Каме; замечательна остатками городища. 

Губшшха, село Новомоск. уезда, Екатериносл. 
губ., ок, 1801 жит.; при реке Губинихе. 

Губинныя горы, Оренбургской губ., Троицкаго 
уезда, составляют западный отрог Златоустов-
скаго Урала, от р. Ая, между рекою Губинною и 
Уртюмом. Плоская вершина их представляет об-
нажения гнейсо-гранита. 

Губинские нефтяныф клши, Оренбургск. губ., 
Бугурусл, уез., в 6 верст. от Сергиевск. минер 
в о д . Нефть жидка и жирна, имеет серный за-
п а х , горький вкус ; на воздухе густеет; упо-
требляется иногда для лечения болезней, 

ГубинЪиВстарину гор.в Болоховск.земле, ныне 
село Губкино, Подольской губ., Гайсанскаго уезда, 

Г у б и т ц , Фридрих Вильгел., род. 1786 года 
вЛейпциге, нем. литератор и гравер. Онь осно-
в а л в 1817 г. журнал: ,,peselJschafter", ,(Jahr
buch deutscher Biihneiispiele", содержащий много его 
комедий ,,Deutsches Volkskaleader", сделавшийся об-
разцом для многих подобных нем. иллюстрк-
рованных изданий. Часть его соч. изданы под за-
главием: ,, Wirklichkeit und Phantasie" и ,,Gedichte" 

Губка древесная, трутная, из нея вываркою 
в щелоке делают т р у т , для высекания огня, 

Губки (ßpongia), см. Грецкая губка. 
Губшшо, село Малоархангельскаго уез., Орлов-

ской губ., ок. 2233 ж.; при р. Сосне. 
Губли или ГаЕили, гор. в президенстве Бом-

бай, в дивизии Декан, окр. Гарвар, с 36 677 ж.; 
главный рынок для хлопчатой бумаги, местопрф-
бывание базельской миссии. 

Губмайер, Балтазар, анабаптист, род. 1480 
в Фридберге, близ Аугсбурга, 1524 ввел рефор-
мацию в Вальдсгуте на P., где был священни-
ком,1522 г. примкнул к фанатикам, бежал в 
Цюрих, затем в Моравию, 1527 пойман и до-
ставлен в Вену; ум. 1528 на Шейтергауфене. 

Губная грамата (стар.), данная на землю по-
земельная крепость; в другом значенш—устав 
уголовнаго делопроизводства для губы, по ведом-
ству губнаго старосты. 

Губной 1) д ь я к , письмоводитель при губном 
старосте. 2) Г. клзй, приготовл. из костной же-
латины, к которой примешивают несколько ка-
пель лимоннаго масла и сахара, для того, чтобы 
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сделать его вкус более приятным. Продается в 
форме прямоугольных табличек. 3) Г. с т а н , 
селение, где жил губной староста, где губная изба, 
присутственное место, в котор, заседал губной 
староста и где шел уголовный суд и расправа. 
4) Г. староста, см. Губа, 4) Г. целовальник, 
присяжный по уголовным д е л а м . 

Губныя буквы,те буквы,котор.произносятся гу-
бами: б, п, в, ф, м. 

Губо, французский драматург, род. в Париже 
"1795 г., воспитывался в лицее Людовика Вел.; 
основал публичмую школу. Играл довольно дея-
тельную политическую роль в последнее время ре-
ставрации. Погле июльских событий (1830), осно-
вал в Париже коллегию Шапталь. Написал: 
,,Тридцать лет или жизнь игрока". 

Губоцветныя O-adiatse), сем. двусемянод, ра-
стений, большею частью травы; есть полукустарники 
и кустарники, с 4-гранными стеблями, с супро-
тивными листьями без прилистников, простыми, 
с цветами, скученными в пазухах листьев; ча-
шечка свободна, правильна или двугуба; венчик 
двугубый; тычинок 4, 2 длинкыя и две короткия; 
плод—4 орешка, заключенные в чашечке. Боль-
шое сем., распространенное по всей земле, преиму-
щественно же в теплом умеренном поясе. 
Все части их ароматическия от содержания 
эфирных масл; по этой причине многие из 
них—лекарственныя растения, некоторыя разво-
дятся для украшения. Сюда принадлежат: мята, 
шалфей, лаванда, розмарин,глухая крапива и пр. 

Губокое, село Лубенскагоуез., Полтавскойгуб., 
ок. 1738 жит.; на р. Ольшане. 

Г у б , деревня близ Оттерсвейера в баденском 
окр. Баден, 450 жит.; до 1874 г. было купанье; 
после его прекращения устроили огромное заведение, 
для ухода за бедными и несчастными. 

Губы, 1) (Labia) спереди рот открывается по-
средством широкой поперечно-лежащей ртовой ще-
ли, rima oris, оброзоваиной губами, которыя пред-
ставляют мышечные валики, покрытые снаружи ко-
жею, переходящею на губном крае в красную сли-
зистую оболочку рта; между нею и мышцами, отча-
сти еще внедряясь в эти последния, расположено 
множество слизистых железокь. Подобное устрой-
ство представляют боковыя границы рта. Слизистая 
оболочка губ и идек в первом периоде жизни, 
вереходя на зубные отроотки челюстей и заворачи-
ваясь через них в полость рта, переходит не-
посредственно в слизистую оболочку рта, Между 
деснами и каждою губою, над средними резцами, 
находятся верхняя и нижняя губныя уздечки. 2) Г,, 
части цветочных венчиков в сем. губоцветных; 
верхняя Г. образуется двумя, нижняя—тремя ле-
пестками, 3) Г. (срамныя), так назыв. части жен-
ских половых органов. 

Г у в н , 1) Я н , ван д е р , нидерлавд. зоолог, 
род. 1802 в Роттердаме, с 1826 был профес. 
в Лейдене, ум. 1868 г.; главное сочинение ,,Hand-
buclj der Tierkunde". 2) Г., Корнелий Прюш, ван 
д е р , старший брат предыд., профессор медицины 
в Лейдене, известен рядом сочинений по па-
тологии и истории медицины. 3) Г., Абрагам дес 
Аморие, ван д е р , третий брат , род, 1798 года, 
профео. в Утрехте; лучший проповедн. Нидерланд. 

Гувернер—нантка (фр.), домашний воспита- . 
тель—ница в частных домах, a также наблю-
дающиезапорядками y воспитанников в казенных 
и частных учебных заведениях. 

Гувион С е н - О и р , Люи, см. Сен-Сир . 
Г у в , речка в Ю. Голландии; впадает в Рейн. 
Г у г а б , у г а б , музык. инструмент древних 

евреев: небольшой ящик с клавишами на одной 
стороне и рукояткой на другой; параллельно его ог-
нованию приделывались деревяныыя дудки, a спе-
реди находилось отверстие, через которое надували 
воздух в дудки, 

Гугбальд, Гукбальд или Убальдус, чоэт, 
композитор и писатель о музыке, род. ок. 840 г., 
монах из Ст,-Аманда, близ Турнэ, где был 
начальником школы певчих, ум, 930 г.; ввел 
в нотную систему линейки. 

Гуггенбкль, Люи, род. 1816 г. в Цюрихе, 
врач в кантоне Гларус, 1841 г. основал близ 
Интерлакена лечебницу для кретинов. 

Г у г д и т р и х , герой германской саги, изложен-
ной в одной поэмеІЗ в.,затем Герцом (1863). 

Гугель (кугель), еврейския пшеничныя булки с 
завитками на верху. 

Гугенден , деревня в английском графстве 
Букингэм, поместье лорда Биконсфильда (по ней 
yiscount of H,); здесь место его погребения. 

Гугеноты(фр. Huguenots, из lgnots = coro3HHKM), 
сначала насмешливое прозвище, затем общее на-
звание фраиц. протестантов. После начала рефор-
мации в Германии, во Франции тоже явились ея при-
верженцы; неемотря на давление со стороны Фран-
циска 1-го, число их росло, особенно со времени вы-
ступления Кальвина и скоро они были вовлечены в 
прядворныя партии. Г. подверглись страшным пре-
следованиям когда при Франциске П-м получил 
при дворе перевес католический дом Гизов, пе-
ред протест. Бурбонами, которые выбрали себе гла-
вой принца Лудвига І-го Конде. При нееовершенно-
летнем Карле IX королева-мать, Катерииа Медичи, 
была вынуждена сначала опереться на гугенотов, 
дать им после религиознаго собрания в Пуасси, 
(1561) эдиктом 17 янв. 1562 г., свободу совести и 
дворянствусвободу религиозной службывих имени-
я х . Но кровавая резня в Васси (1 марта1562), 
устроенная свитой герцога Франца Гиза во время бо-
гослужения гугенотов, вызвала первую гугенотскую 
войну, в которой протестанты 19 дек. были разби-
ты при Дре, но после смерти герцога Гиза по Ам-
буазскому миру (19 марта 1563) получили свободу 
богослужения за исключением некоторых округов. 
Когда эту свободу снова ограничили Русилльонским 
эдиктом (авг. 1564), в сент. 1567 вспыхнула 2-я 
гугенотская война. 2700 протестантов геройски сра-
жались при С.-Дени (10 нояб.) против всемеро-
сильнейшагонеприятеля и, когдаКонде, соединившись 
с союзной армией курпфальцскаго принца ІоганнаКа-
зимира, стал угрожать Парижу, заключили мир в ( 
Лонжюмо (27 марта 1568), по которомубыл возста-
новлен Амбуазский договор. Но лродолжавшияся 
преследования привели к 3-й гугенотской войне, в 
которой Конде был убит при Жарнаке (13 марта 
1569), a Колиньи, принявший после кего начальство, 
потерпел поражение от герцога Анжуйскаго (впосл. 
Генр. Ш-й) при Монконтуре (3 окт.). Несмотря на 
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зтогугенотыпо миру в С.-Жермен-ан-Ле добились 
свободы вероисповедания (кроме Парижа) и некото-
рых так наз, безопасных м е с т . Двор восполь-
зовался свадьбой молодаго главы гугенотов, Генриха 
Наваррскаго, с сестрой короля, для убийства проте-
стантов (между ними иКолиньи) в Париже в Вар-
фоломеевскую ночь (23—24 августа) 1572 г. (Па-
рижская кровавая свадьба), за этим последовала 
общая резня протестантов в провинциях (30000 
в 2 месяца). Тогда снова возстали Гуг. (4-я Гу-
генотская война) и по миру (24 июня 1573 г.) полу-
чили свободу богослужения в своих местах : Мон-
тобане, Ниме и Рошеле, кроме так наз. свободы 
совести. Король Генрих Ш-й, тотчас же по своем 
восшествии на трон(1574),начэл снова борьбу про-
тив Г. (5-я Гугенотская война), но благодаря под-
держке, которую Г. нашли в недовольном герцоге 
Алансонском и в пфальцской армии, принужден 
был, по миру в Болье (8 мая 1576), дать им на-
конец полную свободу вероисповедания и назна-
чил много новых безопасных мест для гуген, 
Основание Гизами священнои лиги возвало 1576 г., 
6-ю Гугенотскую войну, a нарушение двором дого-
вора 7-ю Гугенотскую войну, окончившуюся миром 
вФлексе (12 сен. 1580), котор. были подтверждены 
вое стар.ыя условия, Возобновление лиги вызвало 8-ю 
Гугенотскую войну, но возраставшая дерзость Гизов 
побудила Генриха ІІІ-го, приказ. в 1588 убить их 
в Блуа, и перейти к протестантам. Но он был 
убит, когда ехал в Париж с Генрихом На-
варрским, Последний, как Генрих ІѴ-й, перешел 
.в католицизм, но Нантским эдиктом (13 апр. 
1598) утвердил права протестантов, После его 
смерти снова начались притеснения. Насильственное 
возстановлениа католицизма 1620 в Беарне подняло 
лротестантов с герцогом Роганом и принцем Су-
бизом во главе и привело к капитуляции Монпелье 
(21 окт. 1622) и подтверждению Нантскаго эдикта, 
;Но нарушение договора двором опять вызвало вой-
«у 1625 г., в которой протестанты при Рошеле по-
лучили поддержку от англичан. После годичной 
мужественной защиты, Ришелье заставил Рошель 
сдаться 28 окт. 1628 г. и, по договору в Алэ, 27 
июня 1629, была уничтожена политическая самостоя-
тельность гугенотов. Людовик ХІѴ-й со 2-й поло-
«ины царствэвания начал снова притеснять гуге-
нотов и 23 окт, 1685 уничтожил Нантский эдикт, 
€отни тысяч протестантов после этого бежали в 
Швейцарию, Нидерланды, Германию и Англию, дру-
гие бросились в Севенны, .где против них велась 
1702—6 жестокая (севеннская) война. Распростра-
.нение просвещения привело наконец в 18 веке к 
•большей веротерпимости. ЛюдовикХѴІ в 1787 воз-
вратил им эдиктом гражданския права, a Code 
jNapoléoi] уровнял их гражд, права с католиками. 
2) Г., большая опера муз. написана Мейербером, 
•пользуется всемирной извеотностью. 

Гугерден, местечко в бельгийской прэв. Бра-
бант, по ж, д. Намур-Тирлемонт, 1698 жит, 

Гуги, Франц. Іос, шзейцарский естествоиспыта-
тель, род. 1796 в Гренхене, 1833—37 профес. в 
Золотурнском лицее, ум. в Золотурне 1855 г.; 
«го теория глетчеровь теаерь совершенно оставлена. 

Гугли, глав. рукав устья Ганга, образующийся 
слиянием рукавов Багрутти и Джеллинги, до Каль-

кутты судоходен для больших судов, На н е м , 
выше Калькутты, стоит город Гм с 31177 ж.; 
главный гор. окр. Г, (3167 кв. км., 1 012 768 жит.) 

Гугнишская стан, 2-го Донскаго окр. и обл., 
ок. 817 жит,; на прав. берегу р, Дона. 

Гугняи Гугниха; по преданию, донской казак 
Василий Г., отправившийся с товарищами зимовать 
на Я и к , взял себе в жеиы пленную татарку, 
котор, и называли Гугнихой. Уральцы считают их 
своими родоначальниками. 

Гуго, 1) Густав, знаменитый профес. юрис-
пруденции, род. 1764 в Лёррахе, с 1788 проф. 
в Геттингене, где ум. 1864; знаменитый немец-
кий юрист, содействовал разработке истории рим-
скаго права; писал по энциклопедии прав; глав. 
соч. ,,Учебник гражданскаго права". 2) Г., король 
Италии, 925—47 г., сын графа Теобальда про-
ванскаго, 924 г. овладел Нижней Бургундией, 925 
призванныйв ИталиюпротивРудольфа 11-го—был 
коронован, но был признан не всеми; в 946 г. 
уступил маркграфу Беренгару 11 иврзйскому, ум. 
947 года. 3) Г. Беликий или Мудрый, граф 
парижский и герцог французский, сын графа Ро-
берта из рода Капетингов, правил за короля 
Людовика IV, который ему передал Бургундию, 
ум. 956 года. 4) Г. Б е л и к а н . граф Верман-
дуа, сын Генриха І-го французскаго, из дома 
Капетингов, участник перваго крестоваго похода 
1090 г., взятый в плен имп. визант. Алексеем 
1-м, он присоединился в 1101 к крестовому по-
ходу, во главе котораго был герцог Вельф ГѴ-й 
баварский, ум. в 1101 г. 5) Г. Лангенштейнский, 
немецкий поэт ХШ ст., родом из Швабии, рыцарь 
немецкаго ордена, написал поэму ,,0 св. Марти-
н е " . 6) Г. Монтфортский, немецкий поэт , род. 
1357 в Форарльберге, ум. 1423 г.; его аллего-
рическия речи, песни и письма изданы Бартшем. 
7) Г. Ст.-Бикторокий, мистик, род. ок. 1097 г. 
в Ипернэ, начальник августинской монастырской 
школы св. Виктора, ум. 1141 г. Оочин.: De arca 
morali, Summa sententiarum и друг. Opera. 
8) Г. Тримбергскиа, древне-германский поэт, род. 
около 1235 в Вернфельде, ум. в 1313 г.; автор 
дидактическаго стихотворения , ,Рысак" . 9) Г. из 
Флавиныи, французский историограф, род. 1064 
в Дижоне, сначала монах в С т . - В а н н , с 1096 
недолгое время был аббатом во Флавиньи, ум. 

в 1115 г., 

династииКа 
Гуго Капеть. петингов. 
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Гугол (ßtacljys palustris J-.), травянистое ра-
стение из сем. губоцветных. 

Гугтенбург, Гухтенбург, гов. Гехтеибёрх, 
Я н , в а н , превосходный нидерландский живописец-
баталист, род. 1648 г. в Гарлеме, ум, 1733 г. 

Г у г т о н , английский путешественник, котор. бы-
ло поручено в 1789 г. изследовать течениз Нигера, 
погиб в Центрэл. Африке в 1791 г. Донесение о 
его путешествии напечатано в Лондоне. 1792 г. и 
перев. на французский язык Лаллеманом вместе 
с ,,Путешествиями Мунго-Парка". 

Гугулевит, Анна, первая благотворительница 
киевских православных школ 1613—20 г. 

Г у г , 1) Арнольд, филолог, род. 1852 г. в 
Бухе на Іохеле (Цюрих), с 1869 профес. в 
Цюрихе; напечатал: ,,Этюды из классической 
древности", издаиия греческих и латин. авторов. 
2) Г., Іоганн Леонгард, род. 1765 г. в Кон-
станце, католический теолог; был профессором 
в Фрейбурге. ум, 1846 г. Напис. Die mosaische 
Geschichte des Menschen и друг. 3) Г. Ла, 
французский остров в депар. Ламанш; 29 мая 
1692 г. победа англичан над французами, 

Гуда, сорт голландскаго сыру, скоропортящийся, 
Гудалка, игрушка, деревяшка или косточка, 

вздетая на двойную веревочку, которую закручива-
ют и растягивают, отч. косточка урчит или гудит. 

Гудало (обл. новг.), ловкий обманщик. 
Гудаловка, село Орловск. г., Елецкаго уезда. 
Гудаута, сел. Сухумскаго отдела, на берегу Чер-

нагоморя. 30 апр. 1877 г. турец. эскадра высада-
ла здесь до 1000 чел. кавказских переселенцев. 
11 июля победа полковника Шелковникова над ни-
ми и регулярной турецкой пехотой, после чего не-
ириятель бежал на суда и разсеялся. 

Гудбрандодален, долина, богатая красотами 
природы, в норьежском амте Христиании; начи-
нается y Лиллегаммера при оз. Мьезен, орошает-
ся р. Логен-Эльф и достигает до Доврефьельда. 

Гудда, мера жидкостей в Бетельфаки и Мокке, 
немного больше 6 наших кружек. 

Гуддерсфильд (говорят Геддерсфильд), фаб-
ричный город в английском графстве Іорк, на 
Кольне и Манчестер-Геддерсфильдском канале. 
81 845 жит. ; гл. пункт шеротяной промышлзнности. 

Гуде, деревня во французском департаменте 
Верхней Лоары, на реке Лоаре, среди вулканиче-
ских гор ; здесь высечен храм в лаве. 

Гудель, Фредерикс, род. 1822 г. в Лондоне, 
сын гравера Эдуарда Г, (род. 1795 года), извест-
ный живописец домашних сцен. 

Гуденг-Эмери и Г.-Гегни,дведеревнивбель-
гийс.кой пров Геннегау, обе по жел. д. Эрквелинн-
Брюссель и Мон-Шарлеруа, 780 и 458 жит. 

Г у д е н - А , важнейшая р, Ютландии, вытекает 
близ Ейструпа, образует много озер, a при впа-
денииуРандерсавКатегат—Рандерсфиорд,дл.24м. 

Гудермео или Гумс, река в Терской обла-
сти, берет начало в Доргинекских высотах, впа-
дает в Сунджу в Болыиой Чечне: течение бы-
строе; на ней аул Г. с 3000 жит. 

Гудето, Елизавета Франиска Софи де Лалив 
де Бельгард, графиня, остроумная француженка, 
род. 1730 года, сделалась литературною зна-
менитостью преимущестаенно по страсти, которую 

к ней питал Жан Жак Руссо. Она была пос«* 
леднею из остроумнаго круга экциклопедистов. 

Гуджари, граматы, даниыя грузинскими царя-
ми церквам и монастырям, скрепленныя их пе-
чатями; они заключают историюмонастыряилицерк-
ви и всех владений, им принадлежащих. 

Г у д ж е р а т , см. Гузерат. 
Г у д ж и р , самородная сибирская глауберова соль,. 

употребляемая для приправы в кирпичиый чай ино— 
родцами, a частью и русским простонародьем, в 
Нерчинском округе, Забайкальской области, 

Гудиксваль, гор. в швздск. лене Гефлеборгна 
Ботническом зал. и по ж. д, в Форзу, 4236 ж. 

Гудима, Василий Васильевич, полковник ар-
тиллерии, род. 1826 гм ум, 1877 г. под Плевной> 
герой Венгерзкой войны, 1849 г. 

Гудзшель, К л о д , р, ок. 1520 г, в Фраиш-
конте, убит в Лионе во время Вафроломгевской 
ночи в 1572 г.; известен своею музыкою к псал-
мам, котор. Маротом и Бззою переведены на фран-
цузский язык , a также многими хоральными мело-
диями для протестантской церкви. 

Гудиир, Чарльз, род. в Ньюгавене в Кон-
нектикуте 1800 года; был фабрикантом сперва 
здесь, потом в Нью-Іорке; известен изобрете-
ниемспособавулканизирования каучука;ум. в1860г . 

Гудович, 1) гр. Андрей Иванович, действит. 
т, сов,, при имп, Николае І - м ; учазтник Боро-
динскаго сражения; р. ок. 1776 г., ум. ок. 1853 г* 
2) Г., Иван Васильевк«ч, граф , род, 1741 г., 
получил образование в кенигсбергском,галльском 
и лейпцигском университетах; вотупив в елуж-
бу инженером, военные подвиги свои начал 1764 г. 
в Польше, выделился с осады Хотина, где он 
обратил отряд турок в бегство; 1769 г, одер-
жал победу при Рачевском лесу, 1769 и 1770 г. 
истребил несколько татарских отрядоз, первыии 
переправился через р. Ларгу и овладел неприя— 
тельскими баттареями и лагерем; потом участво~ 
вал при Кагуле, осаде Браилова, блистательн» 
действовал против турок в Валахии и очистил-
эту облаоть от неприятелей; был ранен при не-
удачной осаде Журжи. Несмотря на это, он еща 
раз успел разбить турок при Подалунах и пе-
реправиться к Бухаресту; в 1784 г. прекратил-
своими благоразумными мерами чуму, появившую-
ся в Харькове. Был назначен геиерал-губер-
натором Рязанской и Тамбовской губ. Участие er» 
во второй турецкой кампании ознаменовано было: за-
владением Аджибеем (Одессой), крепостыо Кили-
ею, Анапою, Суджук-Калеи, Награжденный чином. 
генерал-аншефа и назначеиный кавказским гене-
нерал-губернатором, Г. занялся укреплением » 
постройкоюновых крепостей: Уст-Лабинской, Кав-
казской, Шелководской; при нем шамхал Даге-
станский ихан Дербентский приняли русское поддан^ 
ство, Графское достоинотво Г. получил в 1797 г. 
Павел І-й призвал его в Петербург и назна-
чил сначала киевским, a потом подольским ге-
нерал-губернатором, a в 1799 г. главнокоман-
дующим армиею, назначенною за Рейн, но походь 
этот не состоялся. В 1800 г. гр. Г. был уво-
лен от службы, но император Александр І-й 
вызвал его в 1806 г. в Петербург и вверил 
командование войсками, расположенными в Грузш 
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и Дагестане, где онь прекратил чуму, пытался, 
но не удачно, овладеть Зриванью (1808г.) и раз-
бил еераскира Юсуф-пашу, при Арпачае. За по-
следний подвигнагражден чиномгенерал-фельд-
маршала (1807); в 1809 г. он уволен от служ-
бы и назначен сенатором и главнокомандуюидим 
в Москве, Впоследствии, удалившись в имение 
свое, Чечельник, Г. умер здесь в 1820 г. 

ГудОКЪ, 1) (лат. фидикула, средне-вековое фи-
дула), струнный инструмент, из котораго обра-
ззвалась скрипка. 2) Г. (простонар.), свисток. 

Г у д о н , Жан Антоан, род, 1740 года в 
Версали, ум. 1828 года в Париже; известный 
французский скульптор,из произведений котор. зна-
мениты статуи: ,,Диана", м Вольтер ( ( , ,,Цице-
р о н , заставляющий выйти Катилину из сената", 
,,Стужа" и статуя ,,Вашингтона" в Виргинии. 
Кроме того, он сдел. множ. превосх. бюстов. 

Гудо-шаурское ущелье в главн. Кавказском 
хребте, Тифлис. губ., Горскаго окр., дл. 15 вер. 

Гудрить, 1) Самуэль Грисвальд, род. 1793 
года в . Риджефильде в Кеннектикуте, ум. в 
1860 г.; с 1824 г. книгопродавец в Бостоне, 
известный писатель; особенно большой успех име-
ла его детская библиотека, изданная им под име-
нем Петра Парлея. 2) Г., Франк Бут Г,, сын 
предыдущаго, род. в 1826 г. в Бостоне, амери-
канский пиеатель. 3) Г,, Чаунсей Аллен, род. в 
1790 г. в штате Кеннектикуте, двоюродный брат 
Самуэля, с 1817 г. профес. в Yala-College; лек-
сикограф, изв. новою обработкою словаря Вебстера, 

Г у д р о н , ископаемый деготь, употребляется в 
выделке искусственнаго или немецкаго асфальта. 

Г у д р у н , немецкий народн, эпос, вероятно сре-
дины 13 стол., издан Пленниесом; лучший пере-
вод на современном немецком языке Зимрока. 

Huds, в естественно-исторических именах со-
кращение имени Гудсона (Вилльяма). 

Гудсонова залива земли, земли с 9 марта 
1869 г. в политическом отношении принадлежа-
щия к Канаде, около Гудсонова залива, преимуще-
ственно на запад от него до Скалистых г о р , 
занимают 7388925 кв. клм., имеют населениз в 
171850 ч.; прежде как территория Г. з. состав-
ляли собственность Гудсоновской компании, получив-
шей 2 мая 1670 г, документ на верховныя пра-
ва, с 1869 г. только простая торговая компания 
для добывания и торговли пушными зверями. 

Гудоонов залив, залив Сев, Америки меж-
ду Лабрадором, Новым Валлисом и полярными 
странами, 1069578 кв, км. (1100 клм. дл. и до 
730 км. шир,), соединяется Гудсоновым проливом 
с Атлантическим океаном, Фоксовым проли-
вом—с Полярным морем. 

Гудоонокаго заливакомпания(Гудсонбайская),об-
щество, основанное в 1670 г., для добывания и 
продажи меха, имело право гражданской и судеб-
ной власти в своей области, в последнее время 
своего существования состояло из 200 членов и 
имело основнаго капитала 400000 фунтов стер-
лингов, в 1863 г, прекратило деятельность и ея 
права перешли к другому обществу капиталистов, 

Г у д о о н , 1) Вилльям, английский ботаник, род. 
1730 г. в Вестмореланде, ум, в 1793 г.; рас-
пространитель Линнеевой системы в Англии. 2) Г. 
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(говорят Гёддсн), Генри, бритаиский мореплава~ 
тель, род. ок. 1550 г,, в 1607—10 гг. предпри* 
нимал 4 путешествия к северному попюгу; в по-
следнем путешествии открыл названные его име-
нем Гудеоновы пролив и залив; на возвратноѵ. 
пути возмутившиеся матросы бросили его в море. 
3)Г., р. в ш т а т е Нью-Іорк, начинается сАдирон» 
дакских г о р , впадает в Ныо-Іоркский залив,. 
около 500 км. длины, на 195 клм. выше Нью-Іорка, 
до города Г. судоходна для больш-, морск. судов. 

Г у д у р - д а г , гора Тифпис. губ., Закатал. окр.,. 
в гл. Навказском хребте 11220 фут. высоты. 

Г у д , 1) Робин, см. Робин Г у д . 2 ) Г . , Са~ 
муэль, виконт, знаменитый английский моряк, 
р. 1724 г., с 1780—адмирал, в 1782 r. раз-
бил французов при С.-Христофе и Гваделупиз 
с 1786—лорд адмиралтейства, в 1793г. взял 
Тулон, который Бонапарт опять отнял y него, 
1794—завоевал Корсику, с 1798 г. был дирек-
тором госпиталя в Гринвиче, ум. в Бате в 
1816 г. 3) Г., Томас, английский поэт, род. в 
1798 г. в Лондоне, ум. 1845 г,, выдающийся юмо-
рист; ero,,Works''.4) Г.,Томас (Г.младший), сынт» 
предидущаго, род. 1835 г., ум. 1874 г,, также 
юмористический писатель. 5) Г., вершина в Ка-
скадных горах, в северо-америк. штате Ope« 
гом, 2880 м. высоты. 6) Г., о-в из числа Маэ-
кизских (Полинезия), открыт Куком в 1774 г. 
7) Г., река в Новой Британии, во владении эски-
мосов, впадаег в океан. 8) Г,,о-в из чис-
ла Черепахозых. 9) Г,, голландская мера для 
каменнаго угля = 11и 7 0 гектолитров, для извести— 
9,71гектол. 10) Г,-гора, в гл. Кавказгком хр., 
Тифлисской губ., Душетскаго уезда, по Военно-гру-
зин. дороге, на левом берзгу р. Арагвы; 8400 ф. 
выс. Часть дороги, прилегаюидая по Г.-горе есть 
самая опасная в зимнее время от нависших масс 
снега. Близ горы, в истоках Арагвы, Гудское 
ущелье, с развалииами двух крепостей. 

Гуе, р. вКохинхине, вытекает из гор , отде-
лягощ.Кохинхину от Лаоса,впадаетвКитайское м. 

Гуезэ, персидская линейная мера = 1,016 метра. 
Гуельва (говорят Уэльва), испанская пров. в 

Андалузии, в 10876 кв. км., с 223989 ж. Гл. 
город Г. между устьем Одиело и Рио-Тинто, с 
13544 ж.;.гавань для вывоза южных фруктов. 

Гуерта (говор. Уэрта), 1) в Южной Испании бли-
жайшая окрестность города (плодовые сады, дачи).. 
2)Г.,Вицеите Гарсия дела, исп. поэт и критик,р 
1734 г. в Цафра, гл. библиотекарь королев. биб-
лиотеки, ум. 1787 г, в Мадриде, поборник старо~ 
испанскаго нациоиальнаго стиля. 

Гуеска (говор. Уэска), испан. пров, в северо--
восточ. Аррагонии, отделенная от Франции Пирене-
ями, в 15 224 кв. км., с 261266 жит. Гл. го-
род Г. на Изуэле и пож, д. вСарагогсу,10005 жит. 

Гуеокар (говор. Уэскар), гор. виспан . пров. 
Гренада, на Гвардале, 7760 жит, 

Г у е т , 1) Альбзрт, граф миградской Сак-
сонии, род. 1537 г. в Германштадте , принимал 
большое учасгие в составлении семиградскаго свода 
законов 1583 года, ум. 1607 года. 2) Г., Пьер 
Дан., франц. ученый, род. в 1630 г. в Каэне, 
был последовательно епископом Суассонским к 
Авраншским, аббатом в Фонтене близь Каэна^ 

•ГУВТЪ. 
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ум. в монастыре иезуитов в ІІариже 1721 г.; 
как супернатуралист-скептик, боролся против 
философии, особенно картезианской, которой был 
раньше приверженцем, 3) Г., Конрад-Бускен, 
нидерлан, писатель, род, 1826 года в Гааге, 
1851 — 62 г. пастор валлоно - реформатской об-
щины в Гарлеме и ея публицист там же, по-
том в Париже, где в 1886 году ум.; написал 
,,Литературныя фантазии". 

Гуеха (гов. Уеча), река в исп. провин, Сара-
госса, впадает близ Маллена, справа, в Эбро. 

Гужевник или гужевка, хребтовая, самая проч-
ная часть сыромяти, идет на упряжные гужи. 

Гужир (обл. сиб.), солончак с содой, нат-
ром или щелочью; земля его идет для стирки. 

Гужовка, село Борзнен. уез., Чернигов. губ., ок. 
2277 жит.; при р. Гузовке. 

Гужом перевозка, перевозка на повозках, в 
противоположность перевозке водою. 
. Г у ж о н , Ж а н , франц, скульптор и архитек-

т о р , род. в Париже ок. 1520 г,, был кальвини-
стом и убит в варфолом. ночь, в то время, когда, 
стоя на подмостк., работал над украшениями ста-
раго лувра. Лучшими его пронзведениями счит.:мФон-
тан Невинных", ,,Диана" и бюст Колиньи, Его 
называют Фидиасомь и Корреджио Франции. 

Г у ж , 1) петля, глухая привязь. 2) Г., кожаиыя 
петли y хомута, кот. огибают оглобли. 3) Г. ,вгреб-
ных судах, венок, заменяющий оключину; он 
надевается на кочеток и на весло, либо продев. 
в д ру борта. 3) Г., Мария Олимпия, род. 1755 г,, 
казнена 1793 г,, француз. писательница и сначала 
революционерка: основала революц. клуб женщин 
a потом защитница Людовика XVI, Она написала 
мыого театральных п ь е с , романов, памфлетов 
и политических броилюр. 

Гуз-Айланд, остров из числа Шотландских, 
недалеко от западнаго берега Менленда. 

Г у з а т о н и к , река в Кенмектикуте (Соед. С -
Ам^ >. Шт,), берет начало в Массачузетсе и впа-
даег в Лонг-Айландский пролив, ыежду Страт-
фордом и Мильфордом. 

Г у з е к , горы в сев.-амер, шт. Массачузетс, 
между реками Кеннектикут и Гузатоник. 

Гузенга, неб. река в Пудожекомуезде, Оло-
нецкой губ., впадает в озеро Комбас, вытекает 
под названием Комбас, впад. в Верхнюю Вожу. 

Г у з е р а т , 1) Гуджерат, пров. в с.-зап, части 
Передн. Индии, состоит избольшаго полуост., омы-
ваемаго Аравийским м. и частью заливами Кучь и 
Камбейским, протяж. более 1800 кв. м. 6 милл. 
ж., больш. ч, индусов, магометан и парсов. Гос-
подствующий язык—Гузсрати, произошел от 
санскритскаго; письмо и печать особыя, буквы за-
имствованы из Деванагари, Г. принадлежит частью 
британск. президентству Бомбей, частью Гвиковару, 
частью же управляется туземными владетелями. Гл. 
города: Сурат, Ахмедабад и Барода. 2) Г. илиГуд-
жерат, неб. гор. в Пенджабе в Ост-Индии, из-
вестен по совершенной победе, одержанной Гоу-
гом над сейками в 1849 г. 

Гузи, город в Румынии, см, Г у ш . 
Гузиков, Іосиф, виртуоз на соломенной гар-

ионике особаго устройства; род, 1805 г., ум. 1837 г. 

Гузицино, дер. Данилоз. уез,, Ярослав губ , 
ок. 288 жит,; при р. Волге, • 

Гузиатин, город в Галиции, на Подгорье и 
на русской границе, с 5214 жит, Таможня. 

Гузка, 1) y птиц конец спины откуда выро-
стают хвостовыя перья,2) Г.,низизад чего либо. 

Гузковая железа, y птиц сальная железа, ко-
торая находится наверху y основания хвоста и из 
кот. птицы выдавливают клювом сало для си/.а-
зывания им своих перьев, 

Гузла, национальный инструмент иллирийцев: 
скрипка с одною кишечною струною, 

Гузная кишиса, или прямая, заднепроходная. 
Гузо (обл.курск.),.нижний отрезн, конец снопа, 
Г у з у м , гл, гор.окр.Г, (850 ккм.,36469 ж.)прус, 

пров, Шлезвиг, в Гузумск,долине,6267 ж.;гавань. 
Гузы, кочевое турецкое племя, вторгнувшееся в 

в Хорасан и разбившее сельджукида Санджара. 
Гузырь, соломенный сноп, употребляемый в 

наших деревнях для крытия крыш. 
Гуи, Гуива/ьд, предгорие Гарца в окр, Ошерс-

лебен, с помест, Гуйсберг (308 м. выс) быв-
шим раньше бенедиктинским монастырем. 

Гуимлигаг, горный хребет (Виндберг 94 м.) 
в прусскомтэ окр. Меааен, 

Г у и с м а н н , Релоф, см. Агрикола (Руд.). 
Г у и т - А а , река на острове Исландии, вытекает 

из озера Гуитаар-Ватны и впадает в океан 
Гуй, китайский первоклассный округ, в про-

винции Ичань в области Ху-бэй. 
Г у й д у к , сухое русло реки, 60 в. длины, тя-

нется параллельно и севернее Кумы к Каспийск. 
море; Г. пограничная черта Астрах, и Ставроп. губ. 

ГуЙДЭ, округ кит. области Гуан-си.—Г., окр. 
области Гань-су, в провинции Линьтао. 

Гуйка (обл. олон.), большая гагара с гривкою 
(colyrrjbus), водяной конь. 

Гуйна (арх.), временная палатка или шатер 
над судном, из паруса; будка на карбасе. 

Г у й н , Луиза, писательница, р. 1843 г, в Коб-
ленце, пишет под псевдонимом М. Лудлофф, 
разсказы с католическими тенденциями. 

Гуйон , Ричард де Боффре, г р а ф , родился 
1812 г. в Бате, в Англии, сражался прот. дона-
Мигуэля, с 1832—39 г. служил в австр, вой-
сках , после был адютантом генерала Сплени, 
на дочери котор. женился. Г. известен как гене-
рал венг. инсуррекции 1848—49 г.; после вилаго-
ской катастрофы, бежал в Турцию и вступил в 
службу султана подименемШуршид-паши, Спер-
ва Г. был пашею дамасским, после начальствовалии 
корпусом вь Азии; ум. в Константинополе 1856 г, 

Гука ,р . вЮжыой Гвинее, впад. в Д а н д , І84в, 
Г у к е р , 1) сэр Вилльям Джаксон, выдающийся 

англ. ботаник, род. 1785 года в Эксетере, ум. 
1865 в должности директора королевскаго ботани-
ческаго сада в Кью, который он сделал пер-
вым в с в е т е ; написал ,,The Britisch Flora" идр. 
Его иын, Жоз, Дальтон Г., также ботаиик, род. 
1817, сопровождал ученыя экспедиции, с 1865 
занял должность своего отца в Кью. 2) Г. (гол-
ланд.), береговое судно, с оснащенной передней 
и счень маленькой задней мачтой, преимущественно 
употреблявшееся в ирежнем Ганзейском флоте. 
3) Г.,сеаери-американский генерал ; род 1815 года 
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в Ольд-Гедлей (Массачузетс), всиверо-америк, 
гражданской войне был генералом и отличался 
своею храбростью. Разбитый 3 мая 1863 при Ченс-
лервилле, должен был сдать главнокомандова-
ние; по заключении мира был назначен высшим 
военным главнокомандующим в Нью-Іорке, с 
1866 в Руэштанде, ум. 1879 в Гарден-Сити на 
Лонг-Исленде. 4) Г,, Мунт-Гукер гора в Сев. 
Америке, в Канаде в 4880 м. выс, с нея на-
чинаются истоки Атабаски и Колумбии. 

Гукианга, Гокианга, залив на зап. берегу се-
вернаго о-ва Новой Ззландии к с.-з. от Ауклэнда. 

Гукс (Hoeks нидерланд. удочки, лат. Hamati) 
сторонникиграфини МаргаритыГеннегаускойвборьбе 
с ея сыном Вильгельмом V за госоодство в Гол-
ландии. Приверженцы Вильгзльма назыв. себя трес-
кою (лат, Asselati), говоря, что оки проглотят про-
тивников, как треска приманку с удочки, 

Гукулы,народ, живущий вКарпатских горах, 
между Польшею,ВенгриейиБуковиной: говорят язы-
ком русским, смешанным с польск., венгерск., 
болгарским и немецкими словами. 

Гук , 1) Джемс Клерк , английский живо-
писец, пейзажист и жанрист, р. вЛондоне 1813, 
с 1860 член Лондонской академии. 2) Г., Тео-
дор Эдуард, англ. ромаиист, р. 1788 в Лон-
доне, ум. 1841 в Фульгаме. Его брат , Джемс Г., 
р. 1771, декан в Ворчестере и архидиакон в 
Гунтингтоне, ум. 1828, также писатель-романист. 
Его сын , Вальтер Форкугяр, Г., р, 1798, ум. 
1875 в должности декана в Кихестере, историк 
церкви. 3) Г., Роберт, английский ученый, род. 
1635 г. на о. Вайте, ум, 1703 г.; учился снач. 
в Вестминстерской коллегии, a потом в Оксфор-
де; занимался механикой, физикой , астрономий и 
архитектурой, Изобрел несколько новых астро-
номическихифизическ.прибсповт^спиральн. пружи-
ну для часов, оптич. телеграф и пр., усовершен-
ствовал микроскоп и сделал нек, открытия в 
теории волосно:ти и света, Соч, его: ,,Micrographia 
restaurata", ,,Posthumousworks" и др. 

Гула (кавкз.), папаха, персид. острокон, шапка. 
Гулагиды, монгольская династия, потомки Чин-

гисхановы, царствовавшие во второй полов, XIII в, 
и первой XIV в нынешней Перзии, Грузии и ча-
стью в Мал. Азии. Родоначальник их Гулагу, 
внук Чингис-ханов, брат Мангу, верховн. мон-
гольск. хана. Г. 1251 г. смонгольск. войскомвсту-
пил в Персию, истребил секту измаелитов, взял 
Багдад, предал его грабежу и тем положил ко-
нец царству калифов ; предпринял поход в 
Зап. Азию, покорил Сирию: однако, по разбитии два 
раза войск его султаном египетск., Сирия возста-
ла против монголов, пользуясь войною Г . с е г о 
двоюродн. братом, Бергаем. ханом Золот. орды. 
Г. ум. 1265 г,; отличаясь кровожадностью, он 
однако покрсвительствовал хри:тиаиам и наукам. 

Гуланг -пилынг нейср-соры, гора в сев, 
Урале, Вологодской губ., огдиляет иеток Кел-
лынг-я оть игтоков Монинг - я, и возвышает-
ся над ур. моря на 2234 фута. 

Г у л а с с , река в Индостане, вытекает из 
Гатских гг. и впадает в Оманский залив, 

Г у л а - э л ь ф , р. в Норвзгии, берет нач, в 
гор Скарвенфьельде и впад. в Дронтгейм-фиорд. 

Гулф,пролив,образующ. входвБрестскийрейд, 
Гуле-эль Г., озеро в Сирии, к С. от Генниса-

ретскаго озера; чрез него протекает р. Іордан. 
Г у л е б щ и к , пастух гулеваго,нерабочаго скота. 
Гулевище, полевое залежное место. — Гулепа^ 

тоже, что картофель, 
Гулери, горный проход в горах Сулейман, 

прир,Гомале;важныйпутьизИндиив Афганистан. 
Г у л е т , небольшое прибрежное судно во Франции. 
Г у л и н о в , Алексей, оружейн. палаты живопи-

сец , просилв 1690 г, ,,за многуюживописную ра-
боту" двор отписной Михаила Гульскаго. 

Гулла, Джон, род. 1812 г. в Ворчестере, при-
обрел славу композитора многими операми; 1838 г. 
учредил в Лондоне школу пения, a 1847—53 г. 
постр. огромное здан. Сен-Мартиндляконцертовь, 

Г у л л е й н , город в моравск. окр. Кремзир, 
по ж. д. Вена-Одерберг, с 2823 жит. 

Гулль, 1) неб. река в Іоркшире (Англия); впа-
даетвГумбер,близгородаГулля, 2) Г.,примор-
ский город с гаванью в анг. графстве Іорк, при 
впаденик реки Г., в Гумбер, с 186 292 ж. 3-й 
торговый город Англии, главный складочный пункт 
торговли ссев.Европой,скорабельн. верфями, ма-
шин.мастерскнми, хлопчатобумажн.иполотн.фабрик. 

Гуль, 1) река в Кандеше; вытекает из Гали-
битских гг. и впадает в Тапти. 2) Г., гор. 
во французск. департам. Или и Вилени, при Ат-
лант. океане, 5800 жит.; знамен. ловля устриц. 
3) Г., по поверью аравитян, злые духи, живущие 
в пустыне; заставляют путников блуждать исво-
имстрашным появлениемдаже умерщвляют и х . 

Гульба, картофель, чертово или земляное ябло-
ко; назв. этоданораскольниками, котор. думают,что 
табак и картофель родились от распутства. 

Гульбище, сборное место для гулянья. 
Гульдберг , Ове Гёегь, род, 1731 г. в Гор-

зенсе ; будучи гофмейстером и кабинет-секрета-
рем кронпринца Фридриха датскаго, содействовал 
падению министра Струэнзее; был министром с 
1775—1804 г. Ум. 1808 г.; в Дании пользуются 
известностью его: ,,Всемирн. иетория", ,,Хроноло-
гия книг HOB. Зав.11 и ,,Перевод Нов. Зав.п . 

Гульдена правила, так наз. след. законы: 1) 
поверхностьвращения равна произведению длины кри-
вой производяидей ка длину пути,пройдениагоцентр. 
тяж. кривой, при вращении ея около оси; 2) обем 
тела вращ. равен произведению площади, произ-
водящей тело, на длину пути, пройденнаго цент-
ром тяжести площади, при вращении ея ок. оси. 

Г у л ь д е н , ! ) серебряная монета в Австрии, Гер-
мании и Голландии = около 75 коп. 2) Г., Поль, 
иезуитский монах, род. в Сен-Галле 1577 г. за-
щищал введение грегорианскаго исчисления и дал 
спо:об отыскания центра тяжести в соч.: ,,De сеп-
trj gravitalis trium sfecierum quaijtitatis coi^tinuae, 
Был профес. математики в венск, ун. 1643 г. 

Гульельми,1)Пиетро,р.вМасса-Каррари1727 г. 
писал комическия и героич. оперы. Музыка егоот-
личается простотою, мелодичностью, но никогда ие 
поднималась выше посредственности, Под конец 
своей жизни, Г. сделан был капельмейстером при 
церкве св. Петра в Риме, где и ум. 1804 г.— 
Сын его, Пиетро Карло Г., также был компози-
тором.—2)Г., Грегор, род. 1714 г . в Р и м е , ум, 
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пркдворн. живописцем 1773 г. в Петерб. ; писал 
отличныя фрески. 

Гулок(Ну1оЬа1е8НиІок),видобезьянгиббонов. 
Г у л ь к , небольшое одномачт, водоходное судно. 
Гульман или Гум-ман, также Ролланзас, 

(Semrjopithecus entellus), вид стройных обезьян 
в Бенгалии и на Цейлоне, свящ. обезьянаиндусов. 

Гульник (Ttapa natans), растение, водяные оре-
хи или рогульки. 

Гульпия, река в Азии,впадает в Тенассерим. 
Г у л ь п , неб. река в Нидерландах, берет на-

чало в пров. Лимбург и впадает в Гель, 
Гульст , город внидерланд, провинц. Зелан-

дия, на рукаве Шельды, с 2429 жит. 
Гульта, способдобывания стали прямо из р у д , 

состоит в т о м , что первоначальная обработка ру-
ды производится в шахтной печи, похожей на об-
жигательную, куда пропускаются извне возстано-
вительные и способные к обогащению железа угле-
родом газы; полученный таким образ. продукт 
помещается затем в пламенную печь и подвер-
гается там действию возможно нейтральнаго пла-
мени, при чем происходит сваривание отдельных 
частиц стали в одно целое. Г. теория состоит 
ь т о м , что зеркальный чугун может разлагать-
ся точно таким же образом, как разлагается при 
иагревании железный колчедан, на сернистоэ же-
лезо и серу, т. е. при температурах высших, чем 
точка его плавления—распадается HaFe8C и графит, 

Гультшин, город впрусск. пров. Оппельн, 
окр, Ратибор, на австр. границе, с 2931 жит, 

Гульгипгь, Фридр, Отто, филолог и археолог, 
р. 1833 в Дрездене, изд.разн. греческих матема-
тиков, написал ,,Греч.и римск. мфтрологию" и пр. 

Гультяи, гультяаство, прежде в Малороссии 
•назыв.те, кот.не были приписаны креестровым ка-
закам; онипроизводилимногиясмуты в Малороссии. 

Гульфарба, маслянойгрунт на разл, изделиях. 
Гулышианг , неб. р. в Швеции, вытекает из 

•озера Скагеона и впад. в оз. Венер, близ Араса. 
Гульянов,Иваи Алаксандрович, род. в 1789, 

отправляемый вразныяместа при российских мис-
синх.онпопеременно находился в Палермо, Ахе-
не, Гаге, Дрездене, Париже и других городах 
Европы. Не имив случая первоночальнообучиться 
с.истематически, о н , по врсжденной любознатель-
ности, приобрел в з р е л ы х л е т а х множествосве-
дений касательно древности и филологии. В 1821 
Иыператорская академия,в уважение ученыхтру-
д о в , избрала его в члены. В 1827 г, отправлен 
за границу продолжать там филологическия и па-
леографическия занятия, обратившия на него внима-
ние Императора Николая, Он опровергал систе-
му Шампольона, касательно чтения и изяснения 
египетских гиероглифов. Смерть прекратила дея-
тельность его в то время, когда он начал уже 
печатать свой труд о символах египтян и о 
•смысле их священнаго языка. Введение в это со-
чинение он разделил на три книги, из которых 
первая и некоторая часть второй напечатаны в 
Дрездене, третья еце обработывалась. 

Гулючки, игра в прятки. 
Гулипиево, село Алатырскаго уез,, Симбирекой 

г\б., 2691 ж.; при р. Ашне, 
Гулюшурма, село Елабуж. уез., Вятск. губ. 

Гулявица (Ftarmica vulg, или Achillea ptarmica), 
травянист. многолети. раст, из сем, сложноцвет-
н ы х ; листья ланцето- линейные, гладкие, цветки 
белые; растут в лесах , на болотистых лугах 
по берегам, Иначе назыв.: дикая заря, кровав-
ник , чахоточная трава, кихавец. 

Гуляевка, слобода Усть-Медвед. окр., Донской 
обл., ок. 2260 жит.; при рч. Арчаде. 

Гуляевский перекат, мель на р. Волге, Казан-
ской губ., Свияжскаго уез. 11 вер., выше устья р. 
Свияги. На Гул. пер. в меженное время воды бы-
вает только 6 фут., и суда проходят ее без 
затруднения, предварительно перегрузившись, 

Гуляевы Кошки, так называются острова и 
мели, лежащие в Северном океане, против устья 
р. Печоры, Архангельской губ,, ю.—в. оконечность 
самой восточной из кошек находится под 68° 50; 
с. шкр. и 74° 23 в, дол. Наружных кошек до 9, 
подводных до пяти, 

Г у л я й - г о р о д , одно из старинных поле-
вых укреплений, Впервые упоминаетоя о нем в 
1530 г. при осаде Казани; но, вероятио, этот 
род подвижных укреплений введен в употреб-
ление гораздо ранее. Описание этого укрепления ос-
тавил нам очевидец, польский поручик Моске-
в и ч . Гуляй-городами иазывалксь большия сани с 
воротами, в них сделано было по нескольку от-
верстий для стреляния из самопалов; к каждым 
еаням пркставлено было по 10 стрельцов, кото-
рые двигали их перед собою и, остановившись, 
стреляли как и з - з а стены. По словамь Флетчера, 
гуляй - городом начальствовал особый воевода, -
называвшийся гуляйным, 

Гуляйполь, село Александровск, уез,, Екатери-
нославской губ., ок. 2721 ж.; при рч. Гайчуле. 

Г у л я к о в , Василий Степанович, один из вы-
дающихся деятелей в борьбе нашей с кавказск 
горцами. В службу вступил в 176J г. и в цар-
ствование Имп. Павла назначен был шефом Ка-
бардинск. полка. Г. воглаве своегополкаприбылв 
Тифлис для подкрепления находившагося в Гру-
зии русскаго отряда. 7 ноября, под начальством 
ген.-маиора Лазарева, участвовал в деле при р. 
Іора, против Омар-хана. В марте 1803 г. Г., 
по приказанию главнокомандующаго, -совершил эк-
спедицию против лезгин и ворвался в считав-
шиеся до тех пор неприступными Белоканы 
участвовал во многих других д е л а х . Убит 
1804 г. при деле в"ь Закатальском ущелье, 

Гуляницкий, Григорий, нежинский полковник, 
уличавший Богдана Хмельницкаго в измене Рос-
сии и намерении искать покровительства Порты, за 
что гетман приказал отсечь ему голову; но он 
спасся и соединился с гетманом Выговскйм, из-
менившим России; в 1663 г. Г., вместе с по-
ляками, сражался против русских. 

Гулянье, место и сборииде, в известный день, 
для общей прегулки пешком или в экипажах. 

Гулярдова вода (Aqua vegeto-mineralis Goulardi), 
свинцовая примочка, назван. з честь французск. 
врача Томаса Гулярда (жившаго в половине 
ХѴШ в. Сочин, его под заглавием: ,,0euvres de 
chirurgie", изд. в Люттихе 1763 г.), и употреб-
ляемая для примачивания воспаленных мест кожи; 
состоит из уксуснокислаго свинца, спирта и всды. 
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Гуляфная вода, neperorf, из лепестков шипов-
иика: имеет прият. запах .—Гуляв ) шиповник. 

Гумайта, крепость в Парагвае,на р. Параг-
вай,заложенная в 1855 г. Лопецом во время вой-
ны против Бразилии и Аргентины, и оставленная 
»ойском 25 июля 1868 г. 

Гумайюн, титул султана(императ,,султанск.). 
Г у м а н и з м , (лат.), научное направление эпохи 

возрождения, видевшее в жизни и литературе клас-
сических народов идеал человеческаго совер-
диенства и стремившееся вникнуть в него.—Гума-
WMCffîô, сторонник этого направления. 

Гуманитаризм, в ХѴЛІІ ст. учебная часть, 
построеиная в противоположность классическому гу-
ыанизму, на филантропических основаниях, 

Гуманитарный (лат.), имеющий целью способ-
ствовать благу страдающих (уход за больными, 
помощь бедыым и проч.). 

Гуманическия науки, науки, способствующия 
высшему образованию и состоящия в изучении древ-
ие-греческой й римской литератур. 

Гуманность (лат.), человечность, человеколю-
5ие, в особенностигармоническое развитие нравствен-
ных и умственных качеств челсвека, 

Г у м а н н , эльзаская фамилия: 1) Г . ,ЖанЖорж, 
род. 1780 г., в Страсбурге, банкирѵ, с 1820 г. 
почти безсмияный депутат 1 8 3 2 - 3 6 г, франц, 
министр финансов, умер в Париже 1842 г. ; 
он устроил во Франции финансовое управление к 
помог оживлению промышленности, 2) Г., Карл , 
инженер и археолог, род. 1839 г. в Штееле, близ 
Эссена, по. состоянию своего здоровья жил большей 
част, на Востоке; 1879—81 г. руковод. раскопками 
в Бергаме (Пергамоне),1882 и 1883 г. обездил 
МалуюАзию с целью новыхархеологическ, изсле-
дований, с 1884 г. директор отделения королев-
ских музеев в Берлине, жил в Смирне. 

Гумберт, 1) савойский и виеннский граф, д о м , 
княживший с 1023 —1343 г. Последний виеннский 
дофин, Г. II, отдал дофине французскому королю 
Филиппу Валуа с т е м , чтобы старший сын ко-
роля всегда носил титул дофина. 2) Г. I, король 
Йталии, род. в 1844 г., наследовал своему отцу, 
Виктору Эммануилу II, 1878 г.; 1868 г. женат на 
МаргаритеМарииТерезии (род. 1851г.), дочериегодя-
ди, Фердинанда, герцога генуэзскаго (ум. 1855 г.), и 
принцессы Елизаветы Саксонской ( дочери короля 
Іоанна). Наследный принц, Виктор Эммануил, 
принць неаполитанский, род. 1869 г. 

Гумбер (выгоз. Геммбер), река на восточн. 
стороне Англии, принимает реки Трент и У з . 

Г у м б е т , лезгинское общество в Дагестане; в 
1839 г. покорилось России. 

Гумбиннен, гл. гор. округа того же имени в 
пров, Вост. Пруссия, на р. Писсе, с 10453 ж.— 
Окр. Г., самая восточная часть Пруссии, протяжение 
298,.я кв. м., 788359 жит. 

Гумбольдсау, местечко в прусской провинции 
Бреславль, округа Требниц, производство сосновой 
шерсти; здесь ванны из сосновых и г л . 

Гумбольдта 1) бухта на Ьеликом океане в 
Калифорнии. 2) Г. река, в северо - америкаи-
ском штате Невада, длин. в 450 кв. м,,вытека-
ет из Гумбольдтовых г о р , которыя тянутся 

от север. границ страны на 190 кв. м, к ю , - з . , 
и впадает в Гумбольдтово озеро (350 к. м.). 

Гумбольдтова академия, учебное заведение в 
Берлине, основанное 1878 г., имеегь целью дать 
высшее научное образование. 

Гуэдбольдтово течение, то же, что перуанское. 
Гумбольдтов1)залив,морскойзалив на сев. 

берегу Новой Гвкнеи, на границе британских и гер-
манских владений. 2) Г. л е д и и к , большой лед-
ник в северо-запад. Гренландии, спускается на 85 
км. в ширииу в галив Пибоди Смитзунда. 

Гумболдтовы горы, этим именем Пржеваль-
ский назвал 1880 г. покрытыя вечным снегом 
горы в Центральной Азии, в провинции Канзу. 

Гумоольдт11) Фридрих Генрих Александр, 

Гумбольдт, Александр . 

барон фон , знаменитый естествоиспытатель XIX 
ст., род. 1769 г. Б Берлине 1792—97 обер берг-
мейстер во франконских княжествах, 1799 г. 
предпринял с ботаником Бонпланом путешест-
вие в Америку, изследсвал Венецуэлу и область 
Ориноко, затем Кубу, Боготу и Квито, взошел 
на Чимборассо 1802 г., потом отправился в Мек-
сику и, пожив в Гаванне, в Филадельфию, 1804 г. 
высадился в Бордо и жил в Париже, занима-
ясь изданием своего большаго сочинения о путешест-
вии по Америке ,,Voyage aux régions équinoxiales". 
1827 г. возвратился в Берлин и предпринял 
с Эренбергом и Розе снаряженную Импер. Нико-
лаем экспедицию к Уралу, Алтаю, Китайск. Джун-
гарии и Каспийскому морю, с 1830 г. снова посе-
лился в Берлине, где ум. 1859 г. Г. столько же 
велик в усвоении и обсуждении отдельных фак-
т о в , как и в понимании и выводе общих за-
конов; он не только собрал неизмеримый мате-
риал в различных областях естественных на-
ук и даже в исторических изследованиях, но 
всегда стремился к выяснению внутренняго соот-
ношения и законности вещей, и к приведению част-
ных случаев к эмпирическому общему воззре-
нию,—это-то и сделало его основателем климато-
логической и пластической географии, физики моря 
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и растительной географии. Главное прокзведеаие: 
,,Космос'', кроме того: ,,Картины природы",Exa
men critique delà geo graphie du Nouveau Con
tinent и др. Очень обширная и переписка его с 
различными учеными того времени. 2) Г., Фридр, 
Вилл,, барон ф., брат предыдущаго, ученый и 
государственный деятель, род. 1767 г, в Потс-
даме, 1789 — 90 года жил в Эрфурте и Вей-
маре, с 1794 г. в Іене, был в тесной друж-
бе с Шиллером (переписка), также с Гёте, Даль-
бергом и др., 179 7—99 в Париже, затем в 
Испании, в 1801 г. был прусским министр-пре-
зидентом, 1806 г. уполномоченным министром 
в Риме, 1808 г. призван в министерство вну-
тренних д е л , для руководства духовными дела-
ми и учебною частью; духовное возрождение Прус-
сии и учреждение берлинскаго университета было 
главным образом его делом, 1810 г., как пол-
номоченный министр в Вене, участвовал в 
заключении Парижскаго мира, 1815 г. в венском 
конгрессе, с 1816 г. во Франкфурте на Майне 
принимал участие в основании союзнаго совета, 
затем был членом государствен, совета, 1819 г, 
государственнаго министерства, вскоре после этого 
вышел в отставку и жил большей частью в 
Тегеле, где ум. 1835 г. Очень много сделал по 
сравнительному языкознанию, особенно своим глав-
ным сочинением: ,,Об языке Кави на о-ве Яве" , 
мСочиненияпофилософииязыкаи,обясненныя Штейн-
талем. Его ,,Пигьма к одной приятельнице" ри-
суют его какзаботливаго друга и благород, челов. 
3) Г. роща, парк в Берлине, для безплатнаго 
ознакомления народа с естественными науками. 4) 
Г. учреждение, для споспешествования естеет-
венным наукам и ученым путешествиям, под 
наблюдением берлинской академии наук . 5) Нв. 
или Humb, при названиях из естественной истории 
сокращение имени Гумбольдта (Александр, фон) . 

Гумбольтат, минерал, состоящий из щавель-
нокислаго железа. 

Гумбуг (гов. гембегг), северо-америк. выра-
жение, тоже, что обман, хвастовство, мистификация. 

Гуменце, 1) попово растен.,тоже, что одуванчик. 
2) Г,,самое темя головы, выстригаемое y священно- и 
церковно-служителейприпосвященииих; встарину его 
выстригали при возмужалости отрока на постригах, 
ныне склонные к сторовергтву крестьяне (особенно 
в Нижегородской губ.) выстригают гуменце. 

Гуменцо, болото Пермской губ., в севермой 
части Чердынскаго уез., тянется по граници Усть-
Сысольскаго уезда на 100 вер., имеет харантер 
тундры, поросло сосновым болотным лесом, на 
почве растет между мхом багульник и клюкеа. 
В этом болоте берет начало р. сев, Келтьма. 

Гумераль, платок, покрывающ,ий плечи под 
одеждой, надеваемой католическими свящеиниками 
во время обедни, 

Г у м е р е с , омар, морской р а к . 
Г у м з о р , владение в сев. части индобританск. 

президентства Мадрас, с 70000 ж. и с главным 
городом того же имени, платит дань англичанам, 

Гуми или Г о м у т , р. в Азии, вытекает игь 
Бирманских владений, проникает в Бенгалию и 
впадаеть в Брахмапутру, 

Гумилевский, Алексей Васил., магистр Спб. 
духовной акад,, священник, писатель, основатель 
столичных приходских братств и приходских 
попечительств, род, 1830 г,, ум. 1869 г. 

Гумилисты (лат),, первоначально светския брат-
ства в Ломбардии, имевшия целью покаяние, за-
тем монашеский орден, уничтоженный 1571 года 
Пием V; также на.вание вальденсов. 

Гумиыаты, вещества для удобрения, состояп 
из торфа, бураго угля, золы и пр.; все это тол-
чется в порошок и мешается с известью. 

Гушш (лат.), основное вещество земли, 
Гумиста, река в Кутаисской губ,, берет на~ 

чало из Абхазскаго хребта, течет к юго-зап. и 
впадает в Черное море, выше Сухум-Кале. Ок. 
очень быстра и потому, не смотря на значитёльную 
ширину и длину, плавание по нёй невозможно. Изт» 
притоков Г. замечателен правый Хабота. 

Г у м и т , минерал, по форме и составу похож 
на хондродит, встречается в лавах Везувия. 

Гумификация(лат.),образованиеперегноя,гниение. 
Гумишевский медный рудник, Пермскойгуб., 

Екат^ринбургскаго уез., в 3 вер. к сев. от По-
левскаго завода. Открыт в 1731 г., при самом 
начале работ здесь были встречены следы чуд-
ских работ, Руды лежат в глине гнездами раз-
личной величины и состоят преимущественно из 
малахита, встречающагося иногда большими куска-
ми, красной медной руды, самородной меди, мед-
ной зелени и редко медной черни, также встре-
чается небольшими сплошными массами медный кол-
чедан. Все руды сопровождаются бурым желез-
няком или кварцем. 

Г у м л е б е к , рыбацкая деревня на датском о-ве 
Зеландия, уЗунда, 1700г.здесь высадилсяКарлХІІ. 

Гумматы, 1) растения, доставляющия емоло-
камедь. 2) Г, (мед. терм.), гуммозные наросты на 
человеческом теле с содержащеюся в них вла-
гою, похожею на растворенную камедь. 

Гуммель, 1)1оган,Непомук, пианист-виртуоз, 
импровизатор и композитор, род. 1778 г. в Прес— 
бурге, 1803—11 капельмейстер y принца Эстер-
rasH, с 1820 в Веймаре, где ум, 1837 г, 2) f ,t 



lor. Эрдман, живописец и писатель об искусстве, 
род. 1769 г. в Касселе, профес. акад. искусств 
в Берлине, ум. 1852 г. 3) Г., Карл , сын преды-
дущаго, живописец-пейзажист, род. в Веймаре 
1821, с 1859 профе:. Веймарской школы искусств. 

Гуммельсгайн , деревня в Сев. Альтенбурге, 
окр. Рода, 495ж., с герцогск. охотничьим замком. 

Гуммельсгоф, сел. Феллинскаго уез., Лиф-
чяндской губ., 1704 г. близ Г. был разбит рус-
скими шведский генерал Шлиппенбах. 

Гумми, 1) (лат.), камедь, 2) Г . - аишониак , 
аммиачная смола; отвердевший молочный сок рас-
гения Dorema ammoniacum. Употребляется в ме-
дицине в виде пластырей. 3) Г.-арабик (G. Ми-
njosae, аравийская гумми), сокрастений Acacia nilotica 
идр.,быстротвердеет;лучшая илз Кордофана. Без-
цветные, желтые или бурые куски, оез запаха и 
вкуса, растворимы в воде, не растворимы в ал-
коголе, состоить из арабиково-кислых солей из-
вести, калия и магнезии, обезцвечиваются от сер-
нистой кислоты. Служит для склеивания, употреб-
ляются тольков литографии, аппретуре и проч. 
4) Г.-бассора, в торговле камедь в неправиль-
ных кусках, величиною с о р е х , весьма мед-
ленно растворяющаяся в воде. Она желтаго цвета 
и обыкновенно примешивается к сенегальской ка-
меди. 5) Г . - г а р ц , камеде-смола, смесь смол и 
гумми-подобных веществ, эфирных и жирных 
масл, встречается в растениях в виде млеч-
наго сока, на воздухе заетывает, не растворяется 
вполне ни в воде, ни в алкоголе много сор-
т о в . 6) Г.-гедда, низкий сорт аравийской каме-
ди, вывозимой из гавани Гедда в Красном море, 
состоит из некрупных, полупрозрачных кусков 
темнаго цвета, покрытых шероховатою оболочкою. 
Обыкнов. сортируется поцвету,нажелтыйи красный. 

Гуммигутовыя, растгния из сем. GarciniaeBartl, 
бывают больше 100 видов тропических кустар-
ников или деревьев, с блестящими кожистыми 
лястьями, изящными цветами и вкусными плодами, 
желтые соки их идут в известную краску. Гум-
мигут mangustano дает самые знаменитые азият-
ские плоды—мангустаны. Настоящий Цейлонский гум-
мигут дает Hebradendron cambogioides, Crah. Гум-
мигут худшаго сорта получается из некоторых 
видов из рода гарсиний.—Гуммиут гутта жел-
тая. Смолокамедь дерева Garcinia Morella; употреб-
ляется в живописи, в лаковом производстве и 
в медицине от ленточной глисты. Сильный я д , 

Г у м м и л а к , есть смолистое вещество, высачи-
вающееся из ветвей некоторых ост-индских 
растений, именно: Crotorj lacciferum, Ficus religiosa, 
Ficus indiea, вследствие уязвления мелкаго насеко-
маго Coccus lacca. Самка этого насекомаго, сделав 
ранку в коре молодых ветвей, покрывается, че-
рез некоторое время, истекающим соком со всех 
сторон, и размножается в этой оболочки. Сначала 
самка разбухает, превращается в пузырь, внутри 
наполненный красною жидкостью, и умирает; из 
яичек ея выползают в большом числе мелкия 
личинки, которыя через некоторое время превра-
щаются в растительныя вши, и пробуравливают 
смолистую оболочку. Г. собирают обыкновенно в 
июле или августе, до выползания и полна1"0 разви-
тия насекомых, так как в противном с лУ ч а* 
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на ветвях остается одио только смолистое веще-
ство, без примеси краснаго красильнаго начала. 
Г. поступает в продажу в сыром или загокл.-
ленном виде и различается на 4 сорта: лак в-
палочках, лак в зернах, лак в лепешках 
и лак в пластинках или шеллак. Сырой гум 
милак, как и лак в зернах употребляется пре-
имущественно на приготовление лак-лака и лак~ 
дея, привозимых в Европу в большом колн-
честве, Шеллак повсюду употребляются на хо-
роший прозрачный столярный л а к , представляющий 
раствор его в спирте и сургучном производстве. 

Гуммиластик (лат.), резина, каучук, смола 
и самое дерево, котороеихдоитавляет, назыв.Ficus. 

Гумми-мимозе (Cunimi-mimosae), засохший сок 
растения Acacia Ehrenbergi Ливийской степи и друг. 
африканских родов растений, содержит известь 
и окись железа, употребляется для лекарств, 

Гумми-эластгксвое дерево (Siphonia), из сем. 
малочайных (Euphurbiaceae). S. Elastica Pers, боль-
шое нежное американское дерево, из млечыаго сока 
котораго добываки каучук или гумми-эластик. 

Гуммозная одухоль, образование, являющееся 
обыкновенно результатом общаго сифилиса и ука-
зывающее на очень поздний, затяжной период си-
филиса, относится к гру ппе грануляционных, встре-
чается в форме разной величины узлов и и.ояз-
ляется более всегонакоже, костях, тканях мозга 
и ра^нь:х паренхииатозных органов. 

Гуммознка, похожий на камедь, с камедью. 
Гумно, кесто, где молотят х л е б . 
Г у м п о л е ц , гор. в богемском окр. Дейчброд, 

5412 ж., суксннь;я фабрики; здись заыок Ворлик. 
Humor (лат.), сочность человеческаго тела, от 

правильности котор., по .мнению старых врачей, 
зависит духовное и физическое здоровье человека; 
отсюда в переносном значении значит веселое 
расположение духа, веселость (юмор). 

Гуморальная патология, гуморизм, древней-
шее медицинское учение, полагавшее, что причина 
всех болезней—порча соков в организме. Это 
учение принимали: Бургав, Гален, Сильвий идр. 

Гуморальный, касающийся соков тела. 
Гумор (франц.), настроение духа. 
Г у м п р е х т , Теодор Готфрид, род. 1793 г. 

в Гамбурге, посвятил себя изучению сельскаго хо-
зяйства и с 1853 г. издает в Берлине: ,,Кеие 
landwirtljschaftl. Zeitung". 

Г у м п , остров в Австралии, при сев. береге 
Новой Гвинеи, 64 вер. в окружности. 

Гумры, см. Александрополь. 
Г у м о , город в Сирии, то же, что Гемс. 
Гумти, р. в Индии, приток Ганга, 510 в;р. теч. 
Гумулька (обл. арх.), платок, которым по-

крывают голову невесты к венчанию. 
Г у м , эскадрон кавалерии алжирскаго войсна, 

набираемый из туземцев, 
Гуна илиГунна,о-в в Гебридском архипелаге, 

близ западнаго берега Шотландии. 
Гунак (обл. вост. ииб.), двугодовалый теленок. 
Г у н а л ь д , герцогь аквитанский, долго воевал 

против Карла Мартелла и Карломана, побежден 
ими; выколол глаза брату своему, Гатюну, за аго 
дружбу с Карлом Мартеллом; в 774 г. сам 
был побит каменьями в Падуе. 
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Г у - н а н , провинция в Китае, к югу от гор 
Нан-Чан и большаго озера Тунг-Тингу, 215 555 
кв. км., 21 005171 ж. насел., гл. гор. Чанг-Чаа-Фу. 

Гунба (Trigoijella Foequm graecunj), травянистое 
растение из сем. мотыльковых, идет на приго-
товление зеленаго сыра. 

Г у н г е н , город в гессенской пров. Верх. Гес-
с е н , окр. Гисен, по ж. д. Гисен-Гельнгаузен, 
1350 ж.; с замком гр.фонСольмс-Браунфельс, 

Гунгербург, село Везенбергскаго уезда, Эст-
ляндской губ., при реке Нарове, 

Гунгль, 1) Іосиф, венгерский капельмейстер и 
композитор, род. 1810 г., играл со своим ор-
кестром во многих больших городах Европы, 
между прочим и в Петербурге. 2) Г., Іоганн, 
брагпредыд.,известентакже своими композициями, 
играл с оркестром в Петербурге. 

Гундава или Гандава, гл. гор, области Кеч-Ган-
дава, в Белуджистане, 

Гундаровскаястан.Донец.окр.,443ж.;наДонцѢ. 
Гундвиль, деревня в швейцарском кантоне 

Аппенцель-Ауссерроден, на Урнеше, с 1567 ж.; 
близ нея Гундвилская иора, 1298 м, высоты. 

Гундгейм, деревня в баденск. окр. Мосбах, 
с 779 ж.; место победоноснаго сражения, 23 июля 
1866 г., прусской дивизии Флиса прот. баденскаго от-
ряда, под командой принца Вильгельма. 

Г у н д е л е н , река Кубанской обл., в Большой 
Кабарде, лев. пр. Баксана. Берет начало из гор-
наго отрога Кавказскаго хр., проходящаго на с.-в. 
от Эльбруса. Направл. к с.-в., длина теч. 50 вер. 
Река течет в узкой горной ДОЛИНБ. На одной из 
еяверховыхр., Тоцыле, естьсвинцово-серебр. руда. 

Гундесгагень, 1) Іог. Христиан, лесничий, р, 
1783 г. в Ганау, ум. 1834 г., проф. и директ. 
Леснаго училища в Гисене, написал: ,,Энцикло-
педию леснаго хозяйства" и друг. 2) Г., Карл 
Бернг., протест. геолог, сын предыд., р. 1810 г. 
в Фридевальде, близь Герсфельда, ум. проф. в 
Боннеи872г.;представит. так наз.теории посредни-
чества, написал: ,,Немецкий протестантизм" идр. 

Гундисбургь, дерзвня в прусск. пров. Магде-
бурге, окр. Нейгальденслебен. на Беваре, 1110 жит. 

Гундобин, Петр йльич , рыбинский куп,, ар-
хеолог-писатель; род. в Шуе 1837 г., ум. 1871 г. 
Ьыл членом Румянцевскаго музея и др. обществ, 
по части этнографии и статистики. 

Гундоровка,селоБугурусл.уезда, Самарскойгуб. 
Гундрод (гов. Гендред), в древнейший англо-

саксонский период, часть области или впоследствии 
графства, затем ежемесячное собрание жителейта-
кого участка для отаравления судебных функций. 

Гундсгюбель, дер. в сакс. окр. Цвикау, обл. 
Шварценберг, 1362 жит,; кружевное производство, 

Гундсфельд, город впрусск.пров.Бреславль, 
окр. Эльс, 1348 жит. 

Г у н д у к , приток реки Ганга, берет начало в 
Гималайских горах, длина 89 миль. 

Гундулич,Гондола,Иван,знамен.серб.-хорват-
ский дубровницкий поэт , род. 1587 г., ум.1638г, 
Перенес в далматйнскую литературу благозвучие 
итальянскаго стиха, в чем достиг полваго со~ 
вершенства. Из произведений его замечательны : 
,,Освобожденный Іерусалим" Тасса, ,,Галатея" и 
др., трагедия ,,Ариадна", драма ,,Дуброзичанка', 

-ГУННЫ. 

и др., перевод псалмов Давида, и до сих пор 
знаменитая в далматинекой литературе его поэма 
, ,Осман" в 20 песнях. 

Г у н д ш , Фридр. Гектор, г р а ф , баварский госу-
дарственный дея-гель и историк, род. 1809 г. в 
Лаутербахе (Верхняя Бавария), ум. 1881 г.; много 
сделал по изследованию баварской истории. 

Гуневии, Евгения Михайловна, женщина врач , 
окончила курс в 1879 г. на врачебн. курсах, 
состояла ассистенткой при клинике акушерства и ги-
некологии Николаевскаго военнаго госпиталя в Пе-
тербурге, была земским врачем в Екатерино-
слав. губ.; окончила жизнь 1889 г. самоубийством. 

Гунепабу, Гинепаба,или Циара Мирим,р. в Бра-
зилии,впад. в океан, бл.устья Рио-Гранде-до-Норте. 

Г у н е р и х , кор, вандалов ьт= Африке, в 4 7 7 — 
484 г., арианин, в преследовании не разделявших 
учения Ариан отличался жестокостью. 

Гунзе или Гунце, река в Нидерландах, на-
чинается в пров. Дренте как Фоирстедип, при 
впадении в Лауверзее—наз. Рейтдип. 

Гуни, река в Синде (Верхн. Индия), впад. в 
Синд. В дождл. время судоходна на б.разстоянии. 

Г у н и б , укр. гор. Дагестантской обл., ок. 932 ж.; 
крепость, изв.вКавказск. войне,какместопослед-
няго убежища Шамиля, где он и сдался, 

ГуНІад,1)1оганнКорвин,знаменитый венгерск. 
герой, род. 1387 г. в Гуниаде, в Семиградии, с 
1442 г. семиградский воевода, 1443 г. прогнал,ту-
рок за Балканы, после несчастной битвы при Варне, 
в 1444 г. правил Венгрией в качестве наместника 
за Владислава V, 1454 г геройски защищал Бел-
град против Магомата 11, ум. 1456 г. в Землине. 
2) Г., Владислав, старший сын предыд., был каз-
нен 1457 г. в Офене за то, что его слуги убили 
гр. Циллея, смертельнаго ррага его отца. 3) Г., Мат-
вей Корвин, второй сын предыдущаго вступил в 
1458 года на престол под именем Матвея І-го. 
4) Г., комитат в Венгрии (Семиградия), 6932 
кв. км., 248464 жит., назван по иорному замку 
Г,, древней крепости Корвинов (Гуниади ,̂ близ 
железнаго рынка, главный город Дева. 

Гунке, Іосиф Карлов., теоретик-композитор, 
род. 1801 г., был в театральном оркестре, би-
блиотекарем в петерб. консерватории, написал не-
сколько увертюр, сонат, реквием и , ,Руководство 
к сочинению музыки"; ум. 1883 г. 

Гунк-по, певчая птица изсем. земляных пев-
ц о в , водится в Китае, где его часто держат в 
неволе, но не в клетках, a привязанным к ветке 
надлинной нитке, идущей вокруг шеи птицы. 

Гункьяр, собственно Хуньяр, т. е. совершаю-
щий великолепныя деяния, титул султана. 

Гунна, тоже, что айва. 
Гунниус, 1) Эгидий, ревноотный поборник лю-

теранства, род. 1550 года в Виннендене, 1576.Г. 
проф. в Марбурге, с 1592 г. в Виттенберге, 
ум. 1603 г.; написал: ,,Bekeijntnîs voq der Persoq 
Christi" и др. 2) Г., Николай, сын предыд,, род. 
1585 г. в Марбурге, 1617 г. проф. богословия в 
Виттенберге, с 1623 г. главный пастор в Лю-
беке, где ум. 1643 г.; держался того же направ-
ления, особенно в ,,Epitome credendorunj". 

ГуННЫ,азиятскийнарод, вероятно, угрскаго(фии-
скаго)племени, покорив аланов, перешли в 375 ѵ 
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Дон , разрушили готское царство Германриха и за-
няли, разделившись на многия племена,равнины меж-
.ду Волгой и Дунаем. При Аттиле их держава, 
центром которой тогда была долина Тиссы достигла 
ивысшаго могущества. При его еыновьях покорен-
ные народы освободились, Эллак, назначенн. преем-
ником, пал в битве против Гепидов; после 
этого гунны обратно перешли за Прут и Днепр и 
исчезают из истории с конца V века. 

Гуно, Фелисиен Шарль, фргнцузск. композитор, 
,род. 1815 г.,ученик Галеви. Егооперы: ) } Фауст" , 

Ш . Г y н о . 

^Ромео и Юлия" всемирно известны, ,,Царица Савы" 
«и др.,оратории: м І о в " , , ,Улисс" и др. 

ГуЕОЛЬДЪ, 1) Христиан Фридр., писатель под 
именем Менантеса, род. 1680 г. в Вандерсле-

•бене, близ Арнштадта, ум.1721 г. доцентом прав 
-в Галле; автор романов во вкусе Логенштейна 
,,Влюбленные и галантные люди", ,,Сатирический 
роман", ,,Глупый арлекин". стихотворений, опер-
ных либретто и проч. 2) Г., герцог аквитанский, 
"735 г. наследовал своему отцу Удо, сделавше-
муся независимым от Франции, в 736 г. покорен 
•КарломМартеллом, в744г .его сыновьями Карло-
маном и Пипином, в 769 г. Карлом Великим 
взят в п л е н , ум. 774 г. 

Гунонг 1 ) А в н , вулкан наострове Большом 
Сангире в Ост-Индском архипелаге, тут было 

•страшное извержение 2 марта 1856 г. 2) Г . - А н г , 
•остров в нидерландской Индии, состоит из дей-
'Ствующаго вулкана. 

Гунпоудер , река в Мериланде (Сев. Соед. 
Ам. Шт.). Берет начало на границе Пенсильвании 
и Мериланда и впадает в Чезапикский залив, 

Гунсрюк , Гунсрюкен (т. е. исполинский хре-
бет), граувакковое плоскогорье в прусскойРейнекой 
>пров., между Рейном, Мозелем, Сааром и Наге, 
с тянущим. с юз. насев.-вост.лесистыми гребнями 
Гохвальда (Эрбескопф 818 м. выс), Идарвальда 
(Идаркопф 737 м. выс), Люцельвальда и Большаго 
••Соонвальда (Шанценкопф 663 м. выс.);жел.рудники. 

Гунтф, лев. приток Везера, длиной в 182 км,, 

протекает Дюммерзее, отсюда судоходна, впадает 
близ Эльсфлета. 

Г у н т е р , английская охотничья лошадь. 
Гунфальви, 1) Павел, венг. филолог и этногр., 

род. 1810 г. в Наги-Чалоки, с 1848 г. жил 
в Пеште; написал; ,,Этнографию Венгрии" и др. 
2) Г., Іоганн, брат предыд., р. 1820 г. в Гросс-
ІІІлагендорфе, проф. географии в Пеште; написал. 
,,Физическую географию венгерскаго гооударства", 
,,Всеобщую географию" (1884). 

Г у н , 1) Карл Ѳедорович, русский художник, 
род. 1830 г. С 1863 — 71 г. жил заграницею, 
преимущественно в Париже и ежегодно на тамош-
ней выставке являлись его картины, не мало спо-
собствовавшия его известности. За картину ,,Канун 
Варфоломеевской ночи" получил звание академика, 
a за ,,Сцену из Варфоломеевской ночи" звание про-
фессора. Кроме того писал этюды с натуры, пей-
зажи и жанр из французской деревенской жизни. 
Из них наиболее известны: ,,Вольноз дитя" и 
,,Дети с котятами". С 1872 г. штатный проф. 
академии художгств в Петербурге. 2) Г., пред-
водитель малороссийских казаков, в войне их 
с поляками; захваченный поляками в 1638 г., каз-
нен ими вместе с Остраницей. 3) Г., китайский 
почетный титул в роде нашего князя. 

Гуньба, 1) (Melilotus coarulea), травянистое одно-
летнее растение из сем. мотыльковых, рода дон-
ник; синеватые цветки на длинных ножках, со-
браны в округлыя или яйцевидныя, густыя, прямо-
етоячия кисти. Хорошая кормовая трава. Называется 
также голубым донником. 2) Г. (обл. cap.), мелкая 
сыпь во рту грудных детей, молочыица. 

Гуня, в старину конская попона, кусок холста. 
Гунявый, плешивый с сильно поредевш. волос. 
Гупаловка, сел. Новомоск. уез., Екатеринослов. 

губ., ок. 6814 ж.; при рч. впадающей в р, Орель. 
Гу-Пе, китайская пров., к северу от средняго 

течения Ян-тзе-Кианга, 179 946 кв.км., 34000000 ж.; 
главный город Ву-Чанг-Фу. 

Гупер 'с-Айланд, остров в Мериланде (Со-
единенные С. Амер. Шт.), в Чезапикском заливе, 

Г у п ф е л ь д , иерм., прот. теолог и выдающийся 
знаток еврейскаго языка, р. 1796 г. в Марбурге, 
с 1843 г. проф. в Галле, где ум. 1866 г.; главное 
произведение: „Перевод и изложение псалмов". 

Г у п - Г е д , остров в архипелаге Фиджи (По-
линезия), открыт Шутеном и Лемером. 

Гура,1)(Со1итЬасогопаІа),хохлатый большой го-
лубь на высоких ногах, наЯве, в Новой Гви-
нее и Манильских островах—домашняя птица. 
2) Г. галбина, молдован . мест. в Бендерском 
уез,, Бессарабск. губ., 1758 ж.; при р. Галбине. 

Г у р а г и к , страна к Ю, от Абессинии, насе-
ленная христианами и магометанами; в новейшее 
время здесь поселилось много галласов. 

Гураимбаира, р. в Мато-Гроссо (Бразилия). 
Вытек.из Сьерры-УрукаМанаку и впад.в Гуапоре. 

Гурай, гл. город пров, Кунио, в центрально-
африк. государстве Борну, с 10000 жит. 

Гурамиды, династия в Грузии с 574—787 г. 
Гуран (обл. сиб. монг.), дикий козел, самец 

козули (cervus pygargus). 
Гурахта, река Енисейской губ. и округа, левый 

пр. Калами, системы Подкаменной Тунгузки. При-

««* 
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надлежит к северной системе енисейских золо-
тых промыслов, и находится среди богагой об-
ласти золотыхпромыслов; еама не имеет золота. 

Г у р б а н , Іосиф Мироелав, словакский писатель 
и патриот, р. 1817 в Бечко, протест. пастор в 
Глубока, 1848 вож. словаков в бит. смадьярами. 

Гургатсь, владетели пров. Ориссы в британ-
ской Йндии. Платят дань англичанам, 

Гургей-ламть, плоскогорье в Кавказскомхреб-
те Терской обл., в Большой Чечне. 

Гургенидзе, Михаил Семен., протоиерей, пре-
подават. груз. языка в институтах: Лазаревском-
и Констан. межевом, писатель; ум. 1868 г. 

Гурго, Каспар, барон, француз. генерал(р, 
1783, ум. 1852 г.); как ординарец Наполеона I, 
жил с нии три года на о-ве св. Елены. Вместе. 
с генералом Монтолоном издал ,,МемуарыНа-
полеона 1 на о-ве Св. Елены". 

Гургофиан, плотное видоизменение доломита, 
содержаидее немного глинозема, находится вАвстрии, 
на Урале и др. местах . 

Гургузовац, сербский гор. на р, Тимоке,3400 ж, 
Гургуран(фр.)|Тяж.индейскаяшелковаяткань. 
Гурда, род старинных шашек на Кавказе, 
Гурдвар , Гардвар (т. е. ворота Гари), также 

Гангадвара (т. е. ворота Ганга), городв индобрит. 
северо-западной провинции в дивизии Мират, окр, 
Сагаранпур на Ганге, с 6970 ж.; посещается бо-
гомольцами, место ярмарки. 

Гурджистан, название Грузии y персов. 
Гурдонх, гор. во Франции, в департ. Ло, при 

реке Бле, с 5070 ж.; торг. вином, орехами, па-
русными полотнами и шляпами. 

Гурей (обл. арх,), темный маяк , з н а к , сло-
женный на бер. из камня, для обозначен, становища. 

Гурелай Дежмин(пришельцыправаго крыла)и 
Г. Джесмар (пришельцы лев. крыла): так наз. 
турецкия войска, станозившияся по прав. и по лев. 
сторону священнаго знамени, возле наемников. 

Г у р ж , цербер в скандинавской мифологии, 
Гурзуф (Урзуф), дер. Ялтин. уезд., Таври-

ческой губ., имение Губонина, 634 ж.; при Черном 
море; сады фруктовых, оливков. деревьев и гро-
мадные вмноградники; население татарское. Назва-
на по скале, выдающейся в море и имеющей вид 
медведя, пьющаго воду. В ѴШ в. здесь процвета-
ло греческое поселение Гурзувита. 

Гуриды, ост-индская дииастия, основанная Гус— 
сейн-Ибн-Самом, правителем Гура. Его пото-
мок Шехаб-Эддин-Махомед в1186г,завоевал 
весь Афганистан ; после его смерти царство гу-
ридов распалось на несколько частей и в 1393 г. 
покорено Тамерланом. 

Гурилев, 1)ЛевСтепанович,композиторцер-
ковн. музыки; род.1770г.)ум,1844иѵ ученикСарти. 
2)Г. , Александр Львович, известн. компоэитор 
романсов, род. 1802 года. Музыке учился y сво-
его отца, a игре на фортепиано y Фильда. Всех 
романсов его издано более 150. 

Гуриамты, сел. Озургет. уез., Кутаисской губ,, 
ок. 1800 ж., близ села нефтяные колодцы. 

Гурии (араб.осле- ительно белыя);покорану—де-
вы Магометова рая, в ибятиях которых пра-
воверных ожидают безлонечныя радооти. 

Гурий, 1)(гр.) имя Свягых, празднуемых 1 авг,. 
4 окт., 15 н, и 5 дек.—пришлец. 2) Г. Рого-
ТИНЪ, "святой, первый архиепископ Казанский w 
Астраханский,распространял христианствомежду ма-
гометанами, ум. 1564 года; мощи его почивают Б 
Казани; память 4 окт. и дек. 3) Г., святый муче— 
ник и исповедник, жил в царствование Дио-
клетиана, пр.ставился в 282 г. 

Гурия, некогда западная часть древней Колхи-
ды, теперь Озургетский у е з д , Гуриель и его наслед-
ники 'правили Гурийским царством, по отделении 
его от Грузии, по смерти Александра 1. В 1801 г, 
Гуриель Мамия принял русское подданство. 

Гурк0,1) Іосиф Владимирович, генерал-адю-
тант (род. 1828 г,),особенно отличился в послед-
нюю Русско-Турецкую войну,перешел сДунайской 
армиею, во главе кавалерийскаго отряда, Балканы, 
24 октября 1877 г. разбил Шефкет-пашу при. 
Горном Дубняке, чем обезпечил и сделал воз-
можным взятие Плевны; 4 января 1878 г. занял. 
Софию, 16 и 17 января разсеял при Филиппопо-
ле армию Сулейман-паши. В 1879 г. генерал-
губернат. Петербурга, a с 1883 г. генерал-гу-
бернатор и главнокомандующий войсками Варшав-
скаго округа. 2) Г., Станислав, воевода познан-
ский, пользовавшийся болыдим влиянием вь Вели-
кой Польше при Стефане Батории. 

Г у р к , 1) р. в Каринтии, берет начало назап. 
оконечности Штирийских Альп, впадает, после. 
51 м.теч,, в Драву. 2) Г., рика в Крайне, впа-
дает , после 11 м, течения, в Саву. На ней меет. 
Г., с 450 ж. и железными заводами. • 

Г у р л т , Эрнст Фридр., род. 1794 г. в Дрент-
кове в Силелии, с 1849 ѵ, директор ветеринар-
наго учил. в Берлине. Между пр., написал: ,,Ру-
ководство к сравнит. анатомии домашних млеко-
питающихся животных1 ' , , , Руководство к патологи-
ческой анатомии домашнихмлекапитающихсяи , ,Ру-
ководство к сравнительной физиологии домашн. жи-
вотных" и, вместе с Гартвигом, изд. с 1835-
г. „Магазин всеобщаго ветеринарнаго искусства". 

Гурма, плодородная страна в запад. части Су-
дана, на зап. бер. Средняго Нигера; большая часть 
ея подпала под влаеть племени сургай, апосле под. 
власть феллатскаго государства Гандо. 

Гурман (фр.)» обжора, лакомка. 
Гурмет (франц.), стальная цепочка на уздеч-

ках верховых .пошадел, проходящая под ниж-
нюю челюсть; также род часовой цепочки. 

Гурнигель, гора в швейц. кантоне Берн ,4780ф. 
выс; на склоне ея лежит селение Гурнигельбад>. 
ств сернистыми ключами. 

Гурну, ряд скал в Верхнем Египте, y по-
дошвы Ливийских г о р , к западу от Ѳив. 

Гурнз, 1) род. в 1712 году, ум. 1750'года,. 
политико-эконом школы физиократов, своею дея-
тельностью много способстеоваыиий распространению 
экономич. идей во Франции, Он перевел сочинения. 
Чайльда и Кульпепера. 2) Г . - а н - Б р э , гор. франц. 
департ. Нижн. Сены, на р. Эпте. с 3054 жит., 
весьиа др^вний; прекрасная готическая церковь № 
минеральныя воды. 

Гуро, Стгпан Андрсезич, известн, педагог^. 
авторт. учебников новейших яз.,р. 1795, ум. 1873.. 
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Гуровка, селоАлександрий<\ уез.Дерсонск. губ,, 
вк. 2248 жит.; по р, Боьовзй. 

Гурово-Нияснее, село Щигров.уѢз.,Курск. губ., 
ок. 2505 ж,; при р. Расховце. 

Гуровщизна, село Киевскаго уез. и губ. 
Гуровокий, 1) А д а м , граф , польский эми-

грант, род. 1805 г., уехал 1830 г. во Францию, 
>был здесь членом демократических собраний, a 
.затем привержеицем России; с 1845 году жил 
в Америке; соч. его; ,,Европа и Америка" и др, 
2) Г., Игнатий, брат его, род. 1812 г., в 1841 г. 
уветь тайно испанскую инфантину Изабеллу, на 
«которой после женился, получ, на это позволение. 

Гурок (обл. смол., курс), огурец. 
Гуронская формация, в Сев. Америке слои-

стая система кристаллических сланцев на самом 
.раннем пласте (Лаврентьевская формация); в Ю. 
Американских штатах—содержит золото. 

Г у р о н , северо-американское озеро между Кана-
.дой и Соед. Штатами, в 61340 кв. кмм через 
ипролив стек. в Эрио. 

Гуроны, Виандоты, прежде могуществфнное ин-
.дейское племя Сев. Америки, к востоку от озера 
Гурон, жило оседло, преимуществеино в нынеш-
£>ей Верх. Канаде, в 17 ст. вытесиено ирокезами, 
отчасти истреблено. 

Гуррикан (англ.), особый вид анхря в За-
ладном Атлантическом океане. 

Г у р р у р , Г а р р а р , Г э р э р , маленькое госу-
дарство на ю.-в. Абессинии, 1875—85 принадле-
жалоЕгипту, 1887 завоввано королем Шоа—Мене-
ликом (ныне негус Абессинии).—Гл. город Г., 
•с35000 ж., средоточие торговли с землями Галла. 

ГурскІЙ, Стаыислав, нраковскии каноник; ум. 
1572 г.; издал: ,,4cta Torrçiciana" (несколько де-

»сятков томов). Этот драгоценный памятник ис-
тории и законодательства времен Сигизмундов 
отыскан и издавался в Познани Дзялынским. 

Гуртадо, 1) Люис Г. де Толедо, испанский 
лоэт и писатель, род. около 1530 г. в Толедо, 
тде был священником, ум. после 1598; писал 
.романы и многочисленныя стихотворныя произведе-
.ния 2) Г. (ДІ8го Г. де Мендоза), см, Мендоза. 

Г у р т в о д , первый гуртовщик , атаман или 
,разводчик при гуртах скота, пригоняемых из 
•южных и восточных степей, 

Г у р т е р , Фридрихии Эммануэль, ф., ультрамон-
танский историограф, род. 1787 года в Шафгау-
зене, 1825 был там деканом, 1844 перешел 
в Риме в католицизм, 1848 историограф в 
8ене, ум. 1865 в Граце. Сочинения: ,,Исторн Ин-
•нокентия Ш1 '. ,,История Фердинанда 11", пРожде-
•ние и возрождение' ', , ,Воспоминания из моей жизни". 

Г у р т и к , ребро монеты, нарезка по ребру.—Гур-
тильиик, стальное долотцо, которым выделы-
.вается гуртики на ыонлах . 

Гуртовая торговля, тоже, что оптовая торговля. 
ГуртОМЪ, в целом, без отношения к от-

.дельным частям, покупка целой партии товара. 
Г у р т , 1) (архит.), арка, устраиваемая под 

внутреннею или наружною поверхностью свода, на-
.аыв, также подпружиною или подпружною аркою. 
2)Г.(швед.), перегонное стадо скота, накупленное од-
шим лицом,или компаниеюдля перепрод.врозницу. 

Гуру, y брамин. индусов наз. учен. мудреца. 

Г у р , 1) Карл Вильгельм Ферд., род. 1787 г. 
в Силезии, виртуоз и композитор, ум. 1848 г. 
Из его композиций наибольший успех имела ,,Ве-
сталка". 2) Г. (обл. донск.), индейский п е т у х . 
3) Г., малое судно Малабарскаго берега. 4) Г., 
Г о р , гористая страна в с.-зап. части Афгани-
стана, родовое владение Гуридов. 

Гурьевка, село Корсунскаго уез., Симбнрской 
губ., ок. 824 ж.; при р. Сар-Барыше. 

Турьево, с. Старицкаго у., Тверской г., 391 », 
Гурьевокий з а в о д , чугуноплавильный и железо-

делательный, в Томекой губ., Кузнецкаго окр., на 
р. Черной Бачате, с 2050 ж. 

Гурьфвския соляныя озера, к в. от устья 
Урала, ближе к устью Эмбы. Из двух озер добы-
вается поварен.,а в др.двух садится горькая соль. 

Г у р ь э в , 1)уез. город Уфимской губ., 6000 ж.; 
на правомбер. р, Урала; пристань, меновой д в о р . 
Рыбнаяловля. Гуревскийуез., 504200 кв. вер., 
рекою Уралом делится на две половины, из ко-
торых восточная гораздо больше. 2) Г., Василий 
Петрович, автор стихот. о паровозах в России 
1837 г. 3) Г., Дмитрий Александрович, министр 
финансов при Александре 1-м, ум. 1825 г. 4) Г., 
Петр Семенович, учитель Гатчин. Воспит.Дома, 
автор учебников арифметики, 1832 — 42 г. Из-
вестна его ,,Практическая арифметика1'. 5) Г() Се-
мен Емельянович, академик Спб. А. Н., род. 
1766, ум. 1813 г. Оставил несколько сочинений 
по высшей иатематике и морскому искусству. 

Г у р ь е н , река в Дагестане, 
Гурьюн-бадьзам, ост-индский копайскийбаль-

з а м . Этот бальзам вытекает из надрезов ко-
ры Dipterocarpus turbiijatus. Употребляется для под-
делки копайс. бальзама. Присутствие гурьюн-баль-
зама узнается при растворе испытуемаго бальзама 
в бензине, если онт. подмешан то дает оса-
док от прибавки вэтотраствор виннагоспирта. 

Г у с а к , 1) гусь-самец. 2) Г., y мясников 
внутренности животнаго. 

Гусаренко, Петр Ильич, редактор-издатель 
первой в Росзии общепедагогической газеты „Школь-
ное Обозрение",род. в Сибири (Кузнецк. окр., Гомск. 
губ., с. Брюханове), в> 1862 г. Образование закон-
чил в Ѳеодосийском учительском институте в 
1882 г. Литературно-педагогическую деятельность 
начял в газ. „Каспий", затем сотрудничал в 
„Одесск.Листке". Состоял учителем в» Одессе с 
1887 г. П. И. был там инициатором и организат. 
безплатных воскресных школ для взрослых. 

Гусаровка, слоб. Изюмскаго уез., Харьковской 
губ,, около 1863 жит.; при р. Чепеле. 

Г у с а р , 1) (венгер. huszar, от husz, двадцать, 
потому что в царствование Матвея Корвина каж-
дые 20 домов должны были выставить одного всад-
ника), сначала—венгерская легкая кавалерия в на-
циональном костюме (коротком сюртуке со шну-
рами (аттила) и меховой шапне (колпак), нашед-
шая подражание, относительно костюма и должности, 
в других армиях. 2) Г., легкая кавалерия, оде-
тая в очень красивые мундиры и введенная в рус-
скую армию имп. Екатериною П-й, теперь гусарские 
полки (за исключением гвардейских), переимено-
ваны в драгунские. 3) Г. (венг.), бумажный сверто-
чек с ккхательным табаком, пускаемый из ша-
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лости спящему в нос . 4) Г., прозвище людей, во-
рующих дворовую птицу. 

Гуоачнна (diaphragma, анат. терм.), блона, от-
деляющая грудную полость от брюшной. 

Гусева, Елена Ивановна, род. 1787 г., знаме-
нитая актриса росс. импер. театров, пользовалась 
общею любовью публики и была превосходна в 
пьесах из русскаго быта; ум. насцене, во время 
представления ,,Русская свадьба ХѴ1Іст.и< 1853 г. 

Гусевскин погоот, село Казимовскаго уез. , Ря-
занской губ., около 1877 ж.; при р. Оке. 

Гусев,1)ВладнмирЕлеазарович ]думиыйдьяк, 
живший при вел. кн. Іоанне Ш-м, по приказанию 
котор. составлен судебник. В 1498 г. он был 
казнен за участии в заговоре с дьяком Ѳеодо-
ром Стромиловым и др., имевшем целью скло-
нить сына Іоаниова, Василия, возстать против w -
ца, бежать в Вологду и забрать там казну ве-
ликокняжескую. 2) Г., Матвей Матв., род. в Вят-
ке, воспитывался в Казанском универ., занимался 
в Пулковскои обсерватории под руководством зна-
менитаго Струве. Перевел II и III томы ,,Космо-
са" Гумбольдта, издавал; , ,Вестник математи-
ческих наук в Вильне", где поместил много 
статей. Под конец жизни исправлял должность 
директора виленской астрономической обсерватории; 
ум. 1866 г. 3) Г., Ѳедор Ѳедор., доцент киевск. 
духовной академии по философии, сотрудник жур-
нала „Православное Обозрение' ; род. 1844 г., 
ум. 1878 г. Сочинение его: ,,Теистическая теория 
Фихте младшаго" и друг. 

Г у о е к , 1) гусь. 2) Г., крышечное деревян. укра-
шение на дфревенских домах и избах; закругле-
ние на краю карниза. 3) Г., народн. русская игра, 
состоящая из костей,шашек и доски,накотор. изоб-
ражена в виде улитки двойная черта; между этою 
чертою означены в кружках, по известным раз-
стояниям, числа, гуси, постоялый д в о р , тюрьма 
и т. д. Играющие мечут коггями и, по числу оч-
к о в , ступают шашкою вперед, иногда же долж-
ны идти назад, заплатить штраф в кассу или 
остаться на месте, в которое попали, смотря ne 
значению изображеннаго на клетке предмета. Встав-
ший прежде друг. на посл. знак , выигрывает игру. 

Гусфлка, село Камышинскаго уезда, Саратовск. 
Губ., 3137 жит.; при р. Гуселке. 

Гусель, восковая тля в улье,восчатаягусеничка. 
Гусельныя горы, в Якутской области, на пра-

вом берегу р. Лены; 500 фут. выс. 
Гусем (народ.), гуськом идти, один за дру-

г и м . У нас ездят гусем по узенвким зимним 
дорогам, впрягая по три и по пяти лошадей одну 
за другою. 

Гуоеницеед , певчая птица, составляющая един-
ственный род сем. Campephagae. Птица средней и 
малой величгшы с умеренными крыльями. Опере-
ние y большинства разнообразных оттенков се-
раго цвета, но y некоторых краснаго и желтаго. 

Гусеницы, личинки бабочек, кормятся расти-
гельными веществами, листьями, древесиною, реже 
плодами; имеют цилиндрическую форму тела, со-
стоящаго из 12 колец; снабжены тремя парами 
грудных ног и от 2 до 5 брюшиых. Еели y 
г. пять пар н о г , то последния две пары лож-
ных ног находятся на 8-м и 9-м кольце ея 

тела и тогда она движется, изгибая тело в ви— 
де дуги; такия г. наз. пяденицами или землемера— 
ми. Г. многих видов бабочек вредны для платья, 
садов, огородов, л е с о в , лугов и ульев . 

Гуоеничник (Eruca sativa J.am.), трава и з . 
сем. крестоцветных. 

Гусенка (Scyllaea), голожаберный моллюск сѵ 
неприметною головою, с двумя широкими щупаль-
цами надо ртом и двумя парами спинных отрост— 
к о в , прикрывающих жабры. Помощью узкой ноги 
ползает по водорослям. Г. пелазггйская (Sc. ре— 
lagica) в Атлантическом океане. 

Г у с э х в а т , птица орел . 
Гусижая 1) земля, так назыв. ровное, одно— 

образное прибрежье на запад. стороне южнаго о-ва-
HOB. Замлн, между мысами Сев. и Южн. Гусиным. 
2) Г. кожа (Cutis aqserina), так называется че-
ловеческая кожа, сделавшаягя, вследствие холода. 
или душевных потрясений, бледною, холодною, и.ои 
чем находящияся в ней неболыция сальныя же-
лезы выступают в виде узелков. 3) Г. лап-
ка, растение лебеда. 

Гуоинвц , раст., полевой, мыший, журавлиный и. 
воробьиный горош., травян, раст. из сем. мотыльк. 

ГусиНОѲ 1) ОЗвро, в Верхнеудинском уезде,. 
Забайкальской обл., 25 вер. дл., 5 вер, ширины,, 
глубина местами 5 саж. В озери водится рыба^ 
a посреди его о-в Осередыш, на котор. чрезвы— 
чайно много водяных птиц, отчего и оз. названо 
Гусиным. 2) Г. поле, долина близ Коссова, в 
Сербии; здесь была битва 27 (н. с.) июня 1389 г. 
между турецким султаном Мурадом І-м и серб-
ским царем Лазарем, в которой оба государя. 
пали; во второй раз здесь же 19 октяб. 1448 г. 
султан Мурад II ризбил венгер. короля Гуниада. 

Гусино-Озерскоф дацанство Верхнеудинск. окр.,, 
Забайк.обл.,34о9 ж.;при рр.Темникеи Цаган-голе. 

ГуСИЛые 0~ва, в Кадьякском а р х и п . , и х 5 . 
Гусинь, сподвижник Агудан, основателя манд-

журской династии Гинь (Цзинь), храбрый полково— 
д е ц , отличавшийся в войнах с соседними пле-
менами. В 1117 г. он изобрел манджурския пись— 
мена, приняв правила китайских начертаний и фи— 
гуры киданьских письмен. При преемнике Агу-
дая, Хара, Г. получил звание перваго министра, 
но потом оклеветанный в измени, казнен 1140 г. 

Гуоихинокие ключи, Забайкальской обл., Верх— 
неудинскаго окр., в 30 вер. от Баргузина; вода. 
полезна в накожных болезнях; темпер, 45 ) 4°Р,; 
при водах хороший дом с ваннами. 

Гуока (Tracheliastes), р а к , паразит из сем. 
лерней, головогрудь в виде длинной шеи, брюх»< 
продолговатое с бугорками; водится на плаватель— 
ных перьях р ы б . 

Гуокиссон (говор, Гескисн), Вилльям, аигл^ 
государственный деятель, род. 1770 г. в Бирх— 
Моретоне (Ворчестер), во время министерства Пит-
та—помощник статс-секретаря, 1822 г.—прези-
дент торговаго ведомства, 1827 — 28 г. статс -
секретарь по делам колоний, ум, 1830 г.; какь член-
кабинета, основ. новую торговую политику Англии. 

ГуслЕ, музыкальный инструмент с металли— 
ческими горкзонтально натянутыми струнами, 

Гуоластый, 1) Алексей, составитель учебников 
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начальнаго учения и прописей, в 1830 гг. 2) Г., 
Григорий Яковл,, штаб-лекарь 1823 г,, писатель. 

Гуслицы, торговое старообрядческое село Мос-
ков. губ., Богород. уезда; фабрики; хмелеводство, 

Гусль (араб.), обряд омовения y магометан. 
Г у о л я к , хмель, разводимый при р. Гуслице, 

Дмитров.у.: ,,У негов головеразгулялся гусляк" . 
Г у с л я р , y древних славян волхв, игравший 

на гуслях при совершении языческих религиозных 
обрядов; впоследствии игравший на пирах. 

Г у с м а н , Алонзо Перес де, испанский полково-
( дец, ум, 1320 г. ; много раз поражал мавров 

и отнял y них Гибралтар. 
Гуссгфн, Іоганн, сы. Эколампадиус. 
Гуссе, Арсений, французский роман., р,1815 г. 

Его сочинения: роман ,,Les filles d' Eve" и другия 
стихотворения и критичеекия статьи. 

Гуссейнитф, орден дома в бействе Тунис, уч-
режденный Ахмет-беем (1837—55 г.). 

Гуссейн , 1) 2-й сын 4-го калифа Али, зятя 
Магомета и дочери его, Фатимы, убит в борьбе 
против Муавии из за притязаний на калифат 680г. 
на равнине Кербелы. Место убийства его священно y 
шиитов, день же убийства считается несчастным. 
2) Г.-Авни-пака,турец. генер.и госуд. деятель, р, 
1819 в Дост-Койе близ Испарты (Малая Азия), 
1853 г. начальник генеральнаго штаба в Крым-
ской войне, 1859—60 дивизионный генерал в вой-
не против Черногории, затем глава военнаго де-
партамента, усмиритель возстания на Крите, 1869— 
71 и 1873—74 военный министр и реорганизатор 
турецкой армии, 1874 великий визирь>, 1875 и 1876 
опять военный министр, в мае 1876 свергнул 
султана Абдул-Азиса с трона, 15 июня застрелен 
в совете министров черкесом Гассаном. 3)Г. 
Б е г а д ы р , последний султан Персии из рода Та-
мерлана, род. 1438, ум. 1506 г.; овладев Асте-
рабадом, Мазандераном и др. землями, образовал 
из них сильное государство. 4) Г.-паша, алжир-
ский дей с 1818 г., ум. 1834 г. Во время спора с 
французским консулом Девалем,ударилпослед-
няго по лицу апахалом, вследствие чего французский 
флот овладел в 1830 г. Алжиром, a Г.-паша 
бежал в Европу. 5) Г.-паша, прозванный Ку-
чук (маленький), любимец султана Селима III, 
род. 1750 г,, ум. 1803 г. Споеобствовал разви-
тию морскаго искусства, ьвел многия улучшения во 
флоте и преобразовал часть войска по европей-
скому образцу. 

Гуооинец, 1) Никлас, фон , королевский бург-
граф на Прахатице, сторонник и защитник Гусса, 
впоследствии вождь таборитов, ум. 1420 г, 2) Г., 
торговое местечко в богемск. окр. Прахатиц, на 
Блаиице, ок. 1731 жит.; родина Іоанна Гусса. 

Гусоиты, приверженцы Іоанна (Яна) Гусса в Бо-
гемии, вызвавшие Гусситския войны своим воз-
станием против императора Сигизмунда, по смерти 
короля Венцеслава. Они дилились на 2 партии: уме-
ренных, каликстинцев (от саиих чаша), требо-
вавших причащения. под обоими видами (sub ut-
raque specie), почему их также называли утрак-
вистами, и крайних таборитов (названных по их 
точке опоры, крепостиТабор), признававшихтоль-
ко буквальный смысл Св. писания. Жижка, пред-
водитель последних в 1422 г. разбил император-

ское войско при Дейчброде, после его смерти 1424 г. 
во главе таборитов возстали оба Прокопа, разбили 
войгка при Ауссиге в 1426 г. и при Миссе 1427 г., 
опустошили Богемию и даже вторгались за ея пре-
делы. После последняго поражения крестоноснаго 
войска при Тауссе 1431 г. Базельский собор, 1433 г. 
утвердил так назыв.4 пункта каликстинцев(при-
чащение светских под обоими видами, проповедь 
на народном языке, отдача церковнаго имуидества, 
строгая церковная дипциплина в духовенстве) в 
,,Пражскнх компактатах". Сопротивлявшиеся та-
бориты были разбиты 1434 г. при Бёмишброде. На 
ландтаге в Иглау в 1436 г. компактаты были под-
тверждены, но как король Сигизмунд, так и 
Альбрехт П и в 1461 папа Пий II, пробовали их 
отменить, но в 1485 г. вКуттенберге был заклю-
чен религиозный м и р . После реформации в Гер-
мании некоторые гус. на основании Confessio Bolie-
тиса 1575 г. примкнули к протестантам, другие 
же возвратились в католическую церковь. Остатки 
таборитов сохранилиеь в Богемских братьях. 

ГусООВЪ ЗВОНЪ, в австрийских городах звон 
в 9 ч. вечера, первоначально призывавший к мо-
литве о защите гусситов. 

Г у с о , 1) правильнее Г у с , Іоанн, чешский ре-
форматор, род. 1369 г. в Гуссинеце, с 1398 г. 
проф., с 1402 г. одноврзменно проповедник виф-
леемской капеллы в Праге, возбужденный учением 
Виклефа и поддерживаемый расположением короля 
Венцеслава в Чехии и так назыв. чешской нации 
при университете, которой он как инициатор дек-
рета 1408 г., дал такой огромный перевес, что 
в 1409 г. 5000 немецких студентов и профессо-
роввыехали.Гуссгорячопроповедывалобиспор-
ченности церкви, Изгнанный в 1410 г. стараниями 
духовенства, 1413г. Г. взнаменитомтрактате,,Бе 
ессІезиа"сослалсянабиблию и всеобщийсобори1414г. 
отправился под защитою конвоя, даннаго императо-
ром Сигизмундом, в Констанц, где его аресто-
вали, за отказ подчиниться требованиямт» собора, и 
сожгли в 1415 г., как архиерзтика. Смерть его вэз-
мутила всех чехов и повела к гусситской войне. 

Густава Адольфа учреждение имеет целью 
оказывать поддержку протеетантским вероиспове-
даниям (лютеранскому, реформатскому и др.); осно-
вано 1832 г. Гросманомь, преобразовано 1841 года 
Циммерманом; правление его в Лейпциге. 

Густавия, гора на шведском антильском о-ве 
Варфоломея; гавань. 

Густавсверн , крепость вНюландской губ., на 
о-ве Финскаго залива, 1854 г. была бомбардирована. 

Гуотавоон, 1) Арман Филиппович,художник 
каррикитур.;ум. 1879г. 2)Г.,см.ГуставІѴАдольф. 

Г у о т а в , 1) имя нескольких шведских коро-
лей: а) Г. Ваза или Г. І-й, род. 1496 гм сын 
шведскаго вельможи Зриха Вазы. Во время регент-
ства Стура, Г. был отдан Христиану II, королю 
датскому, в заложники. Христиан отвез его в 
Копенгаген, заключил в темницу, a сам овла-
дел шведским престолом и умертвил отца Гу-
става. Но Г. бежал из плена, прибыл в Швецию 
и, укрывшись y далекарлийцев, собрал из них 
войско, с котор. пошел на Стокгольм, взял его 
приетупом, низложил Христиана и сам был про-
возглашен корол., ввел реформацию, основал уни-
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Іог. Гусс u д-рь Лютер приобщают Святых Тайн сакс. курф. Іоанна Фридриха Вел. 
причем художник указыв. на то, что только Лютер начал подавать чашу миряи., a 

Гусс лишь гостию (см. это слово). По полиггип. Лукаса Кранаха Младшаго. * 

верситет в Лбо, дал права гражд. и крестьянск. 
сословинмь, a поощрением тирговлп, ири^вещения 
улучшением финансов и изданием новых законоь-ь 
привел государство в цветущее состояние; 1540 г. 
он упроч. иииведск, корсну за своим дом.; ум, 1560 г. 
6) Г. 11-й Адольф, сын и наследн. Карла IX, внук 
Г. І-го, р. в 1594 г., вступ. на престол в 1611 г. 
Наследовав войны е соседями, Г. заключ. 1613 г. 

выгодн мир с Дяииета в Кнереде,а в 1 6 1 7 г . ещв 
выгоднийший миротилбовсый с русскиѵии, счастлизо 
во;вал 1621 г. ст» Польшею; с Францией заключил 
перемирие 1629 г.; 1630 г. высадился в Гермаши и 
принял участие в 30-летней войне; он был ге-
роем этой эпохи: всюду поражая имперския войска и, 
разбив иѵь при Брейтенфельде, двинулся к Тайну 
и Рейну, разбил на голову генер. Тилли при Лейп-
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гиги в f 631 г., но 1832 г. был сам смертел. ра-
нен в битве при Люцене. в) Г. 111, сын Адольфа 
Фридр., род. 1746 г., вступил напрестол 1771 г.; 
ум. 1792 г.' Правление его наполнено борьбою с 
аристо-кратией, над котор. он взял перевис и из-
дал новую конституцию. Но потом против него 
составился заговор и в 1792 г., в маскараде, он 
•былсмертельно ранен дворяниномАнкарстремом. 
Г.вел войнусРоссиею.Напис: Oeuvres politiques, 
littéraires et dramatiques, г) Г. IV Адольф, сын 
предыдущаго,род, 1778г., корольшведскийс 1792г., 
открытый враг Наполеона, потерял Стральзунд, 
Рюген и 1808 г. Финляндию; впоследетвии, он воз-
станов.противсебяизвневеедержавы,авнутригосу-
дарства дворянствоивойско.1809 вспыхнулопротив 
неговозмущекие.Г.былсхвачен,долженбыл10мая 
{н. ст.) подписать свое отречение со всем потомст-
вом от преетола шведскаго. Ему наследоваль дядя 
•его Карл, герц. Зюдерманландский, под именем 
Карла XIII; Г. удалилея в Герм. и Швейцарию, со-
вершил несколько путешествий, жил под имеием 
полковн. Густавсона в Базеле, Лейпциге, Гилландии, 
Аахене и ум. в С.-Галлене 1837 г. Он написал: 
Mémorial du colonel Gustafsson, Nouvelle 
considération sur la liberté illimitér de la pres
se, La journée du 13 mars 1809. 7) Г.-Адольф, 
село Сант-Михельскаго уезда и губ. 2) Г. небольш. 
остр. в Ботническом зал., в Або-биернеборгской г, 

Густарь, название августа месяца, обилующаго 
всякою снедью. 
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Густара,1)местн. назв.рыбы леща (Abramis Bra
ma) ,2)r.(Cyprinus Vimba), рыба иэ рода карповых. 
Тело и верхн. челюсть длинны; в заднепроход-
ном плавнике 22 луча. Летом переходит в 
реки изморей: Балтийскаго, Чернаго и Каспийскаго. 

Густильный к о т е л , густильия, для выпаривания 
сока на свеклосахарных заводах. 

Густинго (англ.), кафедра, ст» которой канди-
даты говорят к избирателям. 

Густинская летопись, прибавление к Ипатьев-
скому списку, есть сокращение первоначальнаго свода, 
по позднейшей редакцииИпатьевск. списка до 1300 г., 
с важными дополнениями из польских писателей 
XV и XVI веков . Сведения, заключающияся в НЙЙ 
от 1300 до 1597 г., во множестве почерпнуты из 
польских историков Длугоша, Кромера и Вагнини. 
В конце этой летописи приложено сказание об унии, 
которое можно считать разсказом очевидца. 

Густозо (муз.), со вкусом. 
Густомои, село Льговекаго уезда, Курской губ., 

около 1683 жит.; при реке Густомои. 
Гуотосмысл, насмешливое название глупцов. 
Гуотынскиа Троицкий мон., мужской 3 кл.( близ 

г. Прилук, Полтавской губ., основан 1600 г. 
Г у с щ а р , Гуссар (Huszar), Адольф, венгерский 

скульптор, р. 1845 г , ум. 1885 г. в Буда-Пеште. 
Гусцть, Гусет (J^uszt), торговов селение в вен-

герском комитате Мармарос на Тиссе, 6228 жит. 
Гус (Goes), 1) Гуго-ван-дер , см. Вандергус. 

2) Г., Т е р , город в Нидерландской провин. Зе-
ландия, на острове Бевеланде, с 6700 жит. 3) Г., 
Іоганн, см. Гусс 

Гусыня, самка гуака. 
Гусь, l)(Anser), водная птица с больш.,шир., в 

конци суживающимся клюв.; обе челюсти внутри на 
краях покр. острыми поперечн. рогов. пластинк. Го-
лова г.сжата с боков и темени,а шея короче туло-
вища и толще лебединой. Цвет перьев белый, 
серый, бурый и черный. По величине гуси зани-
мают средину между лебедями и утками (от 20 д. 
до 3 ф.); питаются преимущественнорастениями, т. е. 
зеленью, корнями и семенами, особенно хлебными, 
кот. собирают на суше; если жф достают пищу из 
воды, то погружают в нее шею и переднюю часть 
туловища, но ныряют только в крайности. Выво-
дят детей близ полярнаго круга; на зиму пере-
летают в умер, страны. Ходят по земле твердо, 
бегают довол. скоро, но на воде не так ловки, как 
утки. Собирают пищу только днем, a ночью спят 
на суше или на воде, причем сторожат поочередно; 
вообще гуси осторожны; вдиком состоянии живутт» 
попарно, но самец не помогает самке приготов-
лять гнездо, однакож защищает ее и гусят в 
опасности. Самка вьет гнездо на бфрегах рек и 
озер в камышах и кустах из стебл. и листьев 
растений и укладывает его пухом. Гуси живут 
до 1000 л.ираздел.наиа) настоящие или пресноводн. 
и б) казарли илм морские. У перв. клюв длин. почти 
с голову,у2-хгораздокороче головы.уи пластинки 
верхней челюсти видны с наружи., y 2-х онн нф 
БИДНЫ; y 1-х задний палец достает доземли, y 
2-х не доетает; y 1-х маховыя перья с бе-
лым веретеном, y 2-х : черныуь. В России 
вздится несколько видов Г., между котор. замеч.: 
Г. гул«в»ншсь(A.cinereus), от кот. произошли наши 

ь — Г У С Ь . 
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домаидние гуси, раопространенные по всей Европе и 
принадлежащие к числу самых полезных птиц; 
Г. белый (A. hyperboreus), Г. полевый (A. arvensis), 
Г. пашенный (A.segetum),r.wecmpoMocwu (A.inter-
medius), Г. белолобый (A. albifrons) и проч. 2) Г., 
сибирская одежда в роде длинной рубахи, сши-
ваемой из оленьяго меха, с накидным на голову 
колпаком. 3) Г., река берет начало в Судогодск. 
уезде, Владимирской губ., течет вдоль Рязанской 
губ. и впадает в Оку выше Касимова. Длина теч, 
100 в., судоходна на 2 в. от устья. 4) Г.,село 
Владим. губ., Меленковск. уезда, при реке Г., с 
бумагопрядильнею и хрустально-стекл. заводом; 
3290 жит.; 2 ярмарки в году. 

Гусянки, барки на Оке и Цне, шир, 5 саж., 
глуб. 10—11 ф., с обоих концов тупы и оба они 
возвышаются над срединою; ходят на веслах и 
руле, редко на парусах; оне медленны, непово-
ротливы и в бурю опасны. 

Гусятивгь,- мест. Каменецк. уезда, Подольской 
губ,, ок. 679 жит.; при реке Збрѵче; таможня. 

Гусятниково, озеро в Серпуховсюм уезде, 
Московской губ. Обильно мелксю разн. рода рыбою, 

Гусятниковское орало, для пахачья глинист. 
и песчаных почв, легко чинится и приспособлено 
для мелкаго и глубокаго паханья. 

Гусятников, Николай Михайл., член-учредит. 
Имп. Моск. Общ. сельск. хозяйства, писатель, 1845 г. 

Гусятник, гусепролет (простонар.), 1) день 
празднования памяти великомуч, Никиты (15 сен.); 
в этот день обыкновенно бьют гусей. 2) Г.,тоже, 
что горец птичий (Polygonurr) aviaclare L.). 

Гута, 1) (нем.), сарай на заводе, в котором 
есть печь для какой нибудь выделки. 2) Г,-Рудян-
ская, дер. Холмск. уез., Любл. губ. 3) Г.-Старая, 
дер. Заславск. уезда, Волынской губ., 93 жит. 

Г у т а х , гора в главном Кавказском хребте, 
13 373 фута высоты. 

Гутиа-конга или свинообразная крыса (Сарго-
mys Furmieri), довольно большое животное из от-
ряда грызунов. Живет в густых лесах на де-
ревьях или в частом кустарнике на о-ве Кубе. 

Гутманова пещера, «Лифляндекой губ., Рижскаго 
уезда, на берегу р, Аа; пещера находится в уте-
се состоящем из песчаника, и весьма обширна. 

Гут:ѵиенш, доктор царя Ѳеодора Алексиевича, 
родом немец; в 1662 году, заподозренный в 
отравлении царя, убит стрельцами. 

Гутна (Morcliella Sp.), гриб , растет в сы-
рых местах и хотя в.тречается в Ташкенте, 
но в сухом виде привозится в Туркестан из 
Бухары. Водная вытяжка из гутна придает блеск 
отбеленному в поташе шелку. 

Гутово, село Томской губ. и окр. 
ГутовокІЙ, Симон, органист, делавший для ца-

ревича Петра Алекс. „цинбалы сострументы"(1674). 
Гутри, Матвей, шотландец, доктор медицины, 

долго служил врачем в России, ум, в Спбур. 
1807 г. Нап. замечательное сочинение о русских 
древностях на англ. языке, перев. им на фран. 
„pissertatioij sur la antiquités de Russie"; эта книга 
теперь довольно редкая. 

Г у т с м у т с , Іог. Христ. Фридр., род. 1759 г в 
Кведлинбурге, ум. 1839 г.Немецкий педагог, ока-
зал большия услуги относигельно метод геогра-

фическаго преподавания и введения гимнастики в 
воспитание. Напис. нескол.соч.поэтим предметам. 

Гуттаперча, вещество, извлекаемое из молоч-
наго сока дерева Isonandra Gutta; представляет во-
локнистую, гибкую, почти белую или красноватую 
массу. Эластичность меньше каучуковой. Вулкани-
зируют ее, как каучук, т. е. смешивают с -
серой. Вулканизированная или роговая гуттаперча 
не мякнет, при нагревании тверда и хорошо поли-
руется. Употребляется для изолирования телеграф-
ных проволок, на искусствен. челюсти, пломбиров. 
зубов и т. д. ; растворенная в хлороформе, заме-
няет в хирургии колодиум. 

Гуттарама, всробьиныя птицы из сем. танга-
р о в , очень красивыя, резвыя, подвижныя птички, 
с быстрым полетом и звонким криком. Во-
дятся в Гвиане ; нападают на рисовыя поля и 
сильно вредят и м . 

Гуттвиль, Гутвиль, город в швейцарском 
кантоне Берн, 3385 жит. 

Гуттели (скандин.), домовые, холящие лошадей. 

Е Гуттенберг, Іогакн, обыкновен. 
назыв. Гензефлейшом фон Зорген-
лох , изобретатель книгопечатания, 
род. около 1400 г. в Майнце, где в 
1450 г., вместе с Фаустом и по-
юм с Шеффером, открыл первую 
типографию, ум. в 1467 г, Его под-
вижныя деревянныя буквы появились 
в первый раз около 1438 г., и пер-
вая напечатанная в его типографии 
книга была латинская библия. 

Г у т т е н , Ульрих, ф., храбрьш 
боец за свободу вероисповеданий в 

Гуттенберг. эпоху реформации, потомок древняго 
франконскаго рода, род. 1488 г. на 

Штекельберге, близ Фульды ; изучал право вт» 
Павии и Болоньи, 1513 г. на короткое время всту-

Г у т т е и . 
пил в императ. воен. службу, известен своими 
литературными нападками на герцога АльбрехтаВюр-
тембергскаго и защчтой Рейхлина против домини-
канца Гогстратена; в 1517 году увенчан в Аугс-
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бурге как поэт императором Максимилианом; 
потомонвступилнаслужбу кархиепископу Альб-
рехту Майнцскому; в 1 5 1 9 г м каксторонникьшваб-
скаго союза, сражался против герцога Ульриха Вюр-
тем-бергскаго; вступив в союз с Францем ф о н -
Зикинген и Лютером, безпощадно нападал в с в о -
их многочислениых сочинениях на римское духо-
венство, почему о н , не чувствуя себя нигде в бе-
зопасности, искал убежища y Зикингена, после па-
дения котораго скрылся; ум. 1523 г. на о-ве Уфе-
нау на Цюрихском озере. 2) Г.-Чайоко, графиня 
Александра, ф о и , разведенная супруга великаго 
герцога Людвига IY-го гессенскаго. 

Г у т т е р , Леонард, лютеранский теолог, род. 
1563 г. в Неллингене, близ Ульма, ум.1616 г. 
профессором в Витенберге; ревностный поборник 
сочинений лютеранскаго вероучения, особенно в сво-
ем Compendium locorum theologicorum. 

Гуттониа (Huttonia), род ископаемых хеищей 
астерофиллитовых. 

Хр. В. ГуФеланд. 

Гуттон (говорят Геттн), Джемс, геолог, р. 
1726 г. в Здинбурге, ум. там же 1797 г.; осно-
ватель плутонической школы; главное произведение 
Theory of the earth. 

Г у т т , Михаил, автор разныхучебников, изд. 
в Москве в 1830-х годах. 

Гутулы (монгол.), теплая обувь из иызьих 
шкур, сдлинными голенищами, употребляется в 
Нерчинском округе, Забайкальзкойобласти, инород-
цами, a частью и русским прэстонародьем. 

Гутштадт, небольшой городок в Вост, Прус-
сии, на р. Алле, к югу от Гейльсберга; здесь было 
сражение 24 мая 1807 года. 

Гуть (немец.), строение, где помещаются стек-
ло-плавильныя печи. 

Гуты, село Богодуховскаго уез,, Харьков. губ. 
Гуфа, поземельная мера в Германии = 30акров, 
Гуфеландов детский порошок или гуфеландо-

ва мука, дается маленьким детям при болезнен-
ном состоянии пищеварительных органов (при 
кислых и зеленых испр'ажнениях), приготовляется 
распариванием, сушением и измельчанием пшенич-
ной муки. 

Гуфеланд, 1) ХристофВильгельм, знаменитый 

врач , род. 1762 г. в Лангензальце, 1793 г.—-
профес. в Іене, 1798 г. королевский лейб-медик 
в Берлине, в 1809 г- берлинский профессор, ум. 
в 1836 году. Сочинения: ,,Микробиотика", ,,Доб-
рый совет матери", ,, Encrjiridion medicum " и 
др. 2) Г., Готлиб, ученый юрист, род. 1760 г. 
в Данциге, был последовательно проф. в Іене, 
Вюрцбурге, Ландсгуте, с 1816 г.—в Галле, ум 
1817 г. Написал: ,,Учебник естественнаго права", 
,,Руководство к изучению государственнаго хозял-
ства" и др. 3) Г., Вильгельм, ревнитель гимнасти-
ки, род. 1818 г., учитель гимнастики в Бреме-
не, гдеосновалмн.общеполезн, учрежд.,ум. 1879 г. 

Гуфер-линия, родкамней или обломковскал, 
тянущихсяпо средине глетчера и происходящих от 
соединения двух глетчеров в один. 

Гуфнагель (Hufnagel), Юрий, жчвописец, род, 
в Антверпене 1545 г., ум. в Вене в 1618 г.; 
представитель высшей технической законченности в -
миниатюрной живописи. 

Гуцельгисар, город, см. Эдин. 
Гуцков , Карл Фердинанд, немецк. писатель, 

род. в 1811 г. в Бзрлини; писал романы, кри-
тики, драмы, с 1852 г. издавал Unterhaltungen-

К. Г у ц к о в . 

am häuslichen Hecrä,\ из его драматическ, со-
чинений замеч. ,,Уриель Акоста", Königslieute
nant и др.; ум. 1878 г. 

Г у ц м а н , Доминик, см. Доминик. 
Гуццо, водоходное судно в гавани Триест, для 

перевозки пассажиров и багажа ка берег. 
Гуцулы, племя русинов в горах ВосточноЯ 

Галиции и Буковины. 
Гу-чеу (Кунг-чу), главный город на китай-

ском острове Гайнан, с 30000 жит., с откры-
той для иностранцев гаванью. 

Гуша, рвка Симбирской губ., впад. в р. Свиягу. 
Гушалевить, Иван Николаевич, червоно-рус-

ский поэт , род. 1823 г. вГалиции, оконч. обра-
зование в Львовском университете, 1849 г. ру-
коположен во священники, Вь 1847 г. издал свои 
„Стихотворения", обратившия на него общее внима-
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ние галичан. Особ. известны: пМир ва.ч, братья" 
и басня м В о л к , ба^ан илисица"; 1852г. издал 
свои ,,Цветы из под днестрянской Лив.ды" и 
леревод ,,Слово о полку Игоря". Поборник на-
роднаго дела Галицкой Руси. 

Гугпар, Жан Никола, французск. генерал в 
революционную войну, род. 1749 г., ум, 1793 г.; 
главнокомавдующий северной армией, взял Гондс-
кооте и воспрепятствовал союзникам вторгнуть-
ся во Францию; казнентеррористами. 

Г у ш е н к , 2-й государь из древней персской ди-
настииПишдадов, сын Кеюмерса, отецТегмураспа. 

Гушке, Георг Филипп Эдуард, учен. юрист, 
род. 1801 г. в Мюндене, с 1827 г. профес, в 
Бреславле, с 1841 г. директор главной церков-
ной коллегии еванг.-лютеранской церкви в Прус— 
сии, оратор прусских старо-лютеран; его работы 
имеют значение преимущ. поизучению источников и 
истории римскаго права; ум. 1886 г. в Бреславле. 

Гушун-Худукския самосадочныя соляныя озе-
ра, Астраханской губ. и уез., к юго-западу от 
города и в 16 верстах от Басинск.й пристани. 

Г у ш , 1) (Гузи), город вРумынии, в округе 
Фальцин, на Пруте, недалеко от русской гра.ни-
цы, е 20000 жит. 2) Г.-еон (Куанг-Тонг), 
китайск, город с 230000 ж., больш. кирпичная 
стена, библиотека,бани,сады, знам. китайск. академия, 

Гуща, 1) густой отстой жидкостей. 2) Г. пив-
цая , остатки вывареннаго ячменя, употреблявшаго-
ся в пивоварении; идет на чорм скоту. 

Гущееды (народн.), так ыосквичи называют 
новгородцев, которые едят во время поста гущу, 
т. е. ободранный ячмень, сваренный в воде. 

Гуэ или Гуэ-фу, главный город Аннамскаго го-
сударства в Задней Индии, при устье р. Г., укреп-
ленный по европейск. образцу, 100 000 ж.; важнейш. 
воен. пункт Задней Индии;7июля J885 г.аннамиты 
здесь победоносно отразили нападение французов. 

Гуэгуэтлапаллан, развал.ины древняго города 
вГватемале. Некоторые полагают, что он осно-
ван финикийцами или египтянами, 

Гуэко, испан. плащ, у.ютребл. и нидерландцами, 
Гуэрта(исп.), искусств. орошаем.участок земли. 
Гуянон-колец, р.вСенегамбии,вп.вСенегал, 
Горререр, Август Фридрих, немец. историк 

р. 1803, ум. 1861 г.; с 1846 г. был профес. 
в Фрейбурге; принадлежит к представителям 
католических тенден.Соч.:,,ГуставАдольф"идр. 

Гыгетуйское дацанство Верхнеудин. окр., За-
байкальск. обл., ок. 1045 ж.; при р. Гыгетуе. 

Гындва, С^ИОГШШ Intybus, тоже, что цикорий об. 
Г ь п е н , по камчатски—Хапича, р. на полуостро-

веКамчатке; впад. вр.Камчатку с прав.стороны. 
Гьель, небольшой датский остров в Лимфиорде, 

с 720 жит.; принадлежит Ютландии. 
Гьфр, р. во Франции,приток Роны. 
Гьонг-ну, или Гьюнг-ну, воинственный ко-

чевойнарод, жив.насив. от Вел. китайскойстены. 
Г ь м р т , Педер, датский критик и филологь; 

род. на о. Амагере 1793 г., изучал право и бо-
гословие, профессор немец. яз. и литературы. На-
писал: Ben Dansice Borneven и др. Ум. 1871 г. 

Гэ, пригоршня, мера вместимости в Китае. 
Гэ-Люссак, см. Ге-Люссак (стр. 1151). 
Гэрд,горн,верстак , станьдляпромывки р у д . 

Г э - Л ю с с а к . 

Гм, Франциск, камердииер Людовика ХѴІ-го. 
нагшсавший: , ,Носл"Ьдние годы царствованил и жизни 
Людовика ХѴ'І-го". 

Г ю а р т , Жуан , представитель новой испанской 
философии, род. 1520 г. во франц. Наварре. Он 
оставил одно только соч.: Èxament de ingeniös 
para las sciencias (1578). в котор. развивает 
мысль, что для изучения каждой науки нужны осо-
быя способноети. Соч. его переведено почти на все 
европейские языки. 

Гюббард(гов.Юббар), НиколайГустав, франц. 
политико-экономист и историк, р. 1828 в Фур-
ке (деп. Сены и Уазы), живет в Париже. Сочин. 
,,Современнаяистория Испании" и др. 

Гюббе, 1) Генрих, гидротехник, род. 1803 в 
Гамбурге, 1837 был там директоромь гидравли-
ческих построек, с 1864вел постройки гаваней 
Стольпемюнде, Рюгенвальде и Лебы, с l8d7 в 
министерстве торговли в Берлине, ум. 1871 г. в 
Гамбурге. 2) Г . -Шлейден, Вильг., путешествен-
н и к , р. 1846 в Гамбурге, жил 1875—77 в за-
падной части экватор, Африки, где основал соб-
ственный торговый дом; поборник немецких ко-
лониальных стремлений; написал „Эеиопия*', ,,3а-
морская политика'', ,,Немецкая колонизация". 

Гюббенет, 1) Христиан Яковлевич, медик, 
профес. хирургии вкиевском университете(р.1822, 
уи. 1873 г.). Важнейшие труды его: ,,Наблюдения 
над холерой", ,,3начениегимнастики в жизни лю-
дей и наций", ,,Наблюдения и опыты над сифили-
сом".Вовремя крымской войны и в войну 1870— 
71 г. Г. трудился как полевой хирург и напи-
сал сочинение ,,Французско-прусская война и рус-
ский сани^арный о т д е л " , 2) Г., Ад. Яковл., мин. 
путей сообидения, род., 1830; с 1871—74 заним. 
должн. дир. канцел. Государств. контроля. При нем 
составлен и приведен в исполнение проект упро-
щения и улучшения счетоводства во всех местных 
финансовыхучрежд., с1880—85 был товарищ. 
мин. путей сообщения, a с мая 1889 министр. 
Обратил серьезное внимание на упорядочение тари-
фов и отправлении товаров по ж, д, 

Гюбер, Мария, род. 1695 г. в Женеве, ум. 
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1753 г, в Лионе, писательница;свои деистич. мысли 
излож. всегоподроб.всоч. , ,осущн,религ.человека". 

Гкбнер , 1)Іоганн, заслужен. педагогь и писа-
тель, р, 1668 г. в Тургау, близ Циттау, ум. 1731 
в Гамбурге, написал: ,,Библийская истории" бо-
лее 100 изданий, и другие учебники. 2) Г., Іос. 
Александр, бар. ф., австр. дипломат, р. 1811 в 
Вене, написал: ,,Сикст IV" ,,Прогулка вокруг 
света" 3) Г., Карл Вильг., хороший живописец, 
жанрист, р. 1814 в Кенигсберге, проф. в Дюс-
сельдорфе, где ум. 1879.Его с ы н , ЮлийГ., р. 1842,-
также жанрист, ум. 1874 ь Дюссельдорфе. 4) Г,, 
Лтто, статистик и политико-эконом, р. 1818 г. е 
Лейпциги", поборник свободной торговли, с 1849 
жил в Берлине, где ум. 1877; автор ,,Статис-
тических таблиц всех с т р а н " . 5) Г. Юл., исто-
рический живописец р. 1806 в Оэльсе, с 1841 
проф. академии, с 1871 директ. картинной галле-
реи в Дрездене, ум. 1882г. в Лошвице. Сыновья 
его: Эмиль, филолог, р. 1834 в Дюссельдорфе, 
издатель газеты ,,Гермес", с 1863 г. профес-
сор в Берлине, особенно много сделал по архео-
логии и эпиграфике; Ганс, химик,род. в 1837 г,, 
Эдуард, жанровый живопис, р. 1842 вДрездене, 

Гюбш, Генрих, род. 1795 г., нем. архитек-
т о р , в Карлсруэ, построил много прекрасных 
зданий; мысли свой об архитектуре он изложил 
в соч. In welchem Stile sollen wir bauen и др. 

Гкгфль, Карл Алекс. Ансельм, барон, путе-
шественник и натуралист, р. 1796 в Регенсбур-
ге, 1814—24 австр. офицер, 1830—37 путеше-
ствовал по Воетоку, Ост-Индии и Передней Индии, 
1850былавстр. посланникомвоФлоренции, 1859— 
69 в Брюсселе, где ум. 1870; написал сочине-
ния: ,,Кашмир и царство сиков" , „Кабульская 
котловинэ" идр.—Hiig, в естественно историческ. 
именах сокращение его имени. 

Гмго, Виктор Мария, знаменитый французский 
поэт (с184и года член французской академии), 
род. 1802 г. в Безансоне, ревностный политик, 
сначала сторонник роялизма и католицизма, 1848 
в законодательном собрания энергичный ораторг 
демократ.-социальной партии,изгнанный после госу-
дарственнаго переворота ь 1851, он жил на о-ве 
Жерсей, потом на о-ве Гернси, 1870 возвратился 
в Париж, с 1876 сенатор, умер 1885, всеми 
глубокочтимый патриот и поэт; похоронем на 
гооударственный счет в Пантеоне.Г., был гла-
вой рамантической школы, преимущественно изве-
,стен как лирическийпоэт,,Ос1е8 et ballades", , ,Les 
Orientales", ,,pliants, ducrepuscule", ,,J_es rayons et 
les ornbres", ,,Les contemplations" и друг. и как 
драматический писатель: ,,Кромвель", ,,Эрнани", 
,,Король забавляется", ,,Лукреция Борджия"; осо-
бенно известен как романист; ,,Собор Парижской 
Богоматери", ,,Отверженные", ,,Человек, когорый 
смеется", ,,Девяносто третий г о д " и , ,Последний 
день осужденнаго";политический памфлет: ,(Napo
léon le petit" и пр. Сыновья: ' Шарль Виктор, р, 
в Париже 1826, ум. 1871 в Бордо; публицист 
и радикально-политический писатель; ФрансуаВик-
т о р , р. 1828 г. ум. 1873 в Париже, романисг и 
переводчик Шекспира. 

Гмдени., граф , француз. дивизионный генерал, 
р, 1768, ум. 1812 гм 1792 отнрав. на остров С-

Впктор Гюго. 

Доминго, участвовал в сражениях при Кин-
циге, Фрейденштадте и Вольфахе, a в 1799 нахо-
дился в дивизии Лекурба в Швейцарии, В камп. 
1800 года был в рейнской армии ; затем при-
нимал деятельн. участие в камп. 1805, 6, 7, и 
9 годов. В 1812 г. командовал дивизией в 1-мт» 
корп. и находился в сражении под Смоленском. 
В бою при Валутиной горе смертельно ранен яд-
ром , котор. оторвало ему обе ноги, и векоре умер. 

Г ю д е н , Теодор, род. в 1802 г. в Париже, 
французский живописец морских видов; написали» 
ряд превосходных картин в этом роде. 

Гюзь, см. Гязь. 
Гкискар , Роберт, см. Гискар. 
Гюитон де Морво, см. Гитон де Морво. 
Гки, город в бельгийской провинции Люттих 

на Маасе, 12 594ж., вблизи железных, цинковых 
и каменно-угсльных рудников. 

Г и и н , р. в Сев. Франции, 192 км. дл., начи-
нается в Перше, впадает в Сарту. 

Гюиосье, придвернкк, низшия служебныя лица 
в высших государственных ведомствах, затем 
служители в суде, теперь чиновники. 

Гмйгенсово начало в теории колебаний эфира 
еледующее правило: мы можем разсматривать вся-
кую сферическую волну, как происходящую не от 
свитящейся точки, но от какой либо из преды-
дущих сферических волн. Основываясь на атом 
прав., обясняется прямолин.распространение света. 

Гмагено, см. Гейгенс. 
Г и й - д а г , гора Ордубатскаго уез., Эриванской-

губ., в отрогли гор Д а р - д а г ; высота 8900 ф. 
Гюйдекосер, см. Геудекопер. 
Гюйнетоза зелень, яркая зеленая окраска, от-

личающаяся постоянством; приготовляется сплав-
ляя 3 части борной кислоты с 1 частью двухро-
мокалиевой соли, a затем обработывают водою. 
Гюйнетова зелень есть гидрат хрома и содержит-
в себе немного щелочи. 

ГкЙсен,барон,учено-литературныГиагенирус. 
правительства в иачале XY111 ст. Он был на-
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яят Петром Вел,; чтобы отыскивать, входить в 
лерегов. с иностранными офицер., инженерами и пр, 

ГиЙСЪ (голл.), 1) флачный значек, поднимае-
мый на носах кораблей. В России алый с двой-
лым синим крестом. 2) Г.-ШТОКЪ (голл.-нем.), 
шест, на котором поднимают гюйс, 

Г к к к е с в а г е н , фабричный город впрус.пров. 
Дюссельдорф, окр. Леннеп, на Вуппере, 3932 ж. 

Г ю к , ЭварестРегис,французекий путешествен-
н и к , р. 1813 в Тулузе, 1839—54 мисгионер в 
Китае, обезди,л Азиатское плоскогорье и Тибет, 
J M . 1860 в Париже. Сочинения: ,,Китайская импе-
рия", , ,Христианство в Китае" и др. 

Гюлистанский т р а к т а т , заключен между Рос-
•сиею и Персиею в местечке Гюлистан, Карабах-
ской области, в 1813 г., этим трактатом Персия 
уступила России Дагестан, Грузию, Имеретию и Аб-
хазию, признала ея господство над ханствами; Ку-
бинским, Бакинским, Карабахским идр. ,уста-
новлена свобода плавания по Каспийскому морю и 
свободз торг. длярус. вПерсии и персиянвРоссии. 

Гюлистан,1)(аерсидскийрозовыйсад'))сочинение 
лерсидскаго поэтаСаади,перевед.порус. Ламбросом. 
2) Г., загородн. дворец близ Серая, гдечеканились 
монеты Джани-бека и Азиза, ханов Золотой Орды. 

Гюллен , Пьер Огюст, француз. генерал (р. 
1758, ум. 1842 г.); отличился при взятии Басти-
лии (1789 г.), участвовал в итальянских и гер-
манских походах Наполеона, в 1812 г, был ко-
мендантомПарижа, подавилздесьзаговорМаллье. 

Гюльденстет , Антон Іоганн, род. в Риге 
1745 г., ум. в Спб. 1781 г. ; учился в риж-
ском лицее. В 1763 г. отправился заграницу, но 
с.-петербургская академия наук вызвала его для 
путешествия по России, идалазвание адюнкта. Г. 
был в Кизлярской крепости в 1770 г., ездил 
на р. Терек, Сунджу, Аксай и Койсу, для осмот-
,ра тамошних горячих вод и нефтяных ключей, 
.пргимущественно в с.-в. части Кавказских г о р . 
В 1771 отправился в Осетию, где, составил 
словарь осетинскаго языка и открыл следы хри-
стианства. Академия возвела его на степень своего 
ординарнаго члена и поручила кафедру естественной 
истории. Г. был наТерских теплых водах, со-
брал сведения о политическом и физическом со-
стоянии Малой Кабарды и с. в. Кавказскаго округа, 
обитаемаго дугонами; обездив эти места в со-
провождении Арслан-бека-Jay султана. В 1772 
ездил в Кахетию, Туркоманск, осмотрел часть 
Кавказских гор и Имеретию и прибыл, в конце 
1772, в Кизляр, В 1773 отправился вверх по 
р, Малке осмотреть Большую Кабарду, посетил 
высочайшиячастиКавказскихпереднихгор, изсле-
довал находящияся в низовьях р. Кумы Маджар-
ския развалины, ездил в Азов , к разным усть-
ям Дона и берегамсоседним Азовскому морю; по-
том поНовороссийским губ. инаконецв 1775 воз-
вратившись в С.-Пет., привел в порядок: но 

описания собственнаго своего путешествия не издал. 
Изсоченений его изв,: „Разсуждениео гаванях Азов-
скаго,Чернаго и Белагоморей", „0 гаванях Каспий-
скагоморя", „Географическое, физическоеи медицин-
ское описание теплых вюд, находящихся в Астра-
ханской губ., при р. Терле", „Географическия, исто-
рическия и статистическия известия о новой погранич-

-ГЮНТКРЪ. 

ной линии Российскагогосударства между р. Тереком 
и Азовским морем", „Мысли о торговле между Рос-
сиею и Германиею, которую можно завести иаДунае 
и на Черном море" и мн. др. 

Гюлльман,Карл Дитр., историограф, р. 1765 
в Эрдеборне, с 1818 профес. вБоыне, ум.1846г.; 
напис. ,,Быт городов в средние века" и др. 

Г и л ь г р а д , мыс при Черном м., в Силистрии, 
с фортом, знаменитое место богомолья. 

Г ю л ь з е н , Елена, урожд. графиня Гезелер, р. 
в Бланкенфельде 1829, писала под именем Елены 
стихотворения, романы и пр. ум. 1886 г, 

Гюльсе, Юл. Амброзиус, технолог и стати-
стик , р. 1812 в Лейпциге, 1850—73 директор 
политехнической школы в Дрездене, ум. 1876 и. 
Напис; ,,Техника хлопчато-буыажной пряжи1, идр 

Гкльс,местечко впрусск. пров. Дюссельдорф, 
округ. Кемпен, 6200 жит. 

Гюльханф (розовый дом) , султанский павильон 
в месте прогулки, близ Константинополя, в ко-
тором подписан хатти-шериф-гюльхане 1839 г 
о равноправн. и свободе вероисповедания в Турции. 

Гюль Эбришим (Рес. Sulibussim), род ака-
ции, красивое растение, разводимое в Закавказье. 

Гюлю-даг, горапоглавн. Кавказ. хр., Бакин-
ской г., Нухинскаго уез., имеет абс. выс. 2735 ф 

Гюмби-дагь, Гюмшкты, гора Бакинской губ., 
Шемахинскаго уез., к с.-в. от г. Шемахи, напро-
долж. главнаго Кавказекаго хр., близ сел. Кодзы. 
8920 ф. в. 

Гюмюшханф, глав. гор. ливы в азиятско-ту-
рецком вилайэте Трепезуид, на р, Хуршуд-чай. 
Прежде тут процветала горнозаводская промыш-
ленность. 24 августа 1829 г. здесь одержана по-
беда русскими над трапезундскчм пашой. 

Гюна, река в Венгрии, беретх начало в Дал-
мации и отделяет Славоиию от Кроацик. 

Гмндеродф, Каролина Луиза Фредериция, баро-
несса, род. 1780 г. в Карлсруэ, нем. поэт , изве-
стна под именем Тиан; вследствие несчастной 
любви лишила себя жизни 1806 г. 

Гюне, иностранный художник, бывший в Poe
tin при Екатерине, ученик Тишбейна и Рафаэля 
Менгса, профес. Петербург, академии и превосход-
ный исторический живописец. ,,Взятие Тавриды", 
аллегория, находится в Таврическои дворце. 

Г к н е б у р г , см, Кларк (Генри Дуси Гил.). 
Гмнервассер , местечко в северовосточ. Бо-

гемии, 1332 ж,; место первой победоносной встречи 
(1866) прусской Эльбской армии с австрийцами. 

Г к н и н г е н , город в герм. окр. Верхний Эль-
з а с , пров. Мюльгаузен, на Рейне и по ж. д, Ст 
Людвиг-Г. , 1763 жит., раньше крепость, срыт-
1815. Напротив его, на Рейне, Малый Г. в Баа 
зельском кантоне, с 743 жит. 

Г м н т е н , 1) Франц, пианист и композитор, р. 
1793 в Кобленце, с 1819 учитель музыки в Па-
риже, потом жил в Кобленце и ум. 1878 г. 
2) Г., Эмиль, сын предыдущаго, известный *и-
вописец-баталист, род. 1827 г. в Париже, с 
1851 поселился в Дюссельдорфе, участвовал ь 
войнах 1864, 1866 и 1870 гг. 

Г к н т е р , 1) Антон, род. 1785 г. в Богемии; 
один из остроумнейших католич. мыслителей ; 
вел литерат. борьбу с Гегелем и Гербартом и 



Генрих VI (CM. стр. 1161) передавт меч Дш. Тальботу, знакенитому плиннику Орлеансквй Девы. (По рисунку 
так называемой „Шрюсбери-книги", которую Дж. Тальбот посвятид королеве Маргарите). 
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яриобрел в Германии много приверженцев. Соч. 
его осуждены римск, куриею в 1857 году. 2) Гм 
Густави. Бидерман, профессор хирургии в Лейп-
циге, род. 1801 г., на писалг: „Хирургия костей", 
,,Хирургия мускулов", ,,Руководство к опера-
циям на т р у п а х " , „Руководство к операциям 
на человеческом теле" и ми, др. 3) Г., Іоганн 
Христиан, немецкш п о э т , род. 1695 года, ум, 
1723 г.; кроме лирических стихотворений писал 
сатиры. 4)Г.,граф Шварцбургский,р. 1304, 1349 г. 
на франкфуртск, сейме избран антимператор. Карлу 
IV, но вскоре забол, и умер (вероятноотравлен). 

Гкнфельд, глав. город округа Г., 437 км., 
24иЗОж.,впрусск,пров,Кассельпож.д.Бебра Франк-
фурт наМ., 1781 ж.; место сражеиия в 1866 г. 

Г М Е Ц , река в Баварии, берет начало в б верс. 
к ю. от Миндельгейма и впадает в Дунай. 

Гюргфн, по арабски—Джурджан, р. на вост. 
прибрежьеКаспийскагоморя, берегьначало вперсид, 
пределах в Альоургском хр., после 180 вер. те-' 
чения, впадает в Каспийск. м. двумя рукавами. 
В верховьях Г. орошает прекрасный край; глу-
бинар. довольно значительна; прибережья вообще пло-
дородны; служит в новейших картах границею 
между Рсссиею и Персиею. 

Гюрджеван, гора по главн. Кавказскому хр., 
БАКИНСКОЙ Г., Шемахинскаго уез., выс. 2 765 фут. 

Г ю р з у н - д а г , горапо Кахетинскому хр., Ели-
саветпольск, губ. и уезда. 

Гкролит, минерал моноклиноэдрической еисте-
мы; кристаллы малые; излом раковистый до неров-
ности; блеск жирный; просвечивает; твер. 3,6; 
уд. вес 3 l l s —3, 2 ; цвет красновато-желтый; со-
став закиси морганца и железа, фосфорная кис-
лота и вода. Находится близ Лиможа. 

ГИСТЗНЪ, мостечко в прус. пров. иокруге Арнс-
берг, прн впадении Рера вь Рур и ао жел. дор. 
Аахен-Дюссельдорф-Гольцминден, 2114 ж, 

Гкотров, гор. в Мекленбургском герц., венд-
ском окр., на р. Небеле, промышл. гор., 13117 
жит., с прекрасным готическим собором и древ-
нкм замком; значительная торговля шерстью. 

Г ю т е р , Карл Альберт Мориц, знамен. хи-
рургь, род. 1838 вь Марбурге, с 1886 проф. в 
ГрейсЬсвальде, ум. 1882; много сделал по учению 
о болез. суставоз, септической и пиэмич. лихорадки. 

Гюттельдорф, деревня в нижнеавстрийск. окр. 
Гернальс, на Венеи по ж. д. Вена-Линц, 2261 ж. 

Гюттенбэрг , торговое местечко (Каринтия) окр. 
Ст.-Вейт, 822 ж.; железное производство. 

Гкттенбрзннер, Ансельм, композитор, род. 
1794 в Граце, уя. там же 1868 г 

Гюттенггаш», община в герман. пров. Нижний 
Эльзас, окр. Эрштейн, на Иле, 2359 ж, 

Гютцлоф, Карл , род. 1803 года в Пиритце 
в Померании, немецкий мнссионер в Китае, пу-
тешествовавший неск. раз вт» Китай; Г, служил 
также переводчиком брит. властям, после был 
еекрфтарем губернатора Гонг-Конга; ум. в Викто-
рии 1851 г.; он написал несколько соч. о Китае. 

Гютчесон, см. Гетчесон. 
Гюфанген, город в бад. окр. Виллинген, на 

Бреге, 1852 ж., княжеский замок. 
Гюффель, Іог. Як. Людв., протест.теолог, род. 

1784 в Гладенбахе (Гессен), 1817 пастор в 
Фридберге, 1828 член баденскаго церковнаго сове-
та, 1829 прелат, ум. 1856; написал:„Быт и еванг. 
обязанности христианскаго духовенства" и др. 

Гюффер, Герм., ученый юрист, род, 1830 в 
Мюастере, 1860 проф. в Бонне, 1S67—70 член 
северо-американскаго рейхстага; глав, произведение: 
,,Дипломатич. перегозоры о фраицузск. революции". 

Г ю э н - Т з а н г , кит. будистский монах в 7 сг. 
по Р. X., 645 г. путешествовал по всем стра-
н а м , где господствовало будистское учение. Им 
написалы заметки ,,История западных стран" . 

Гядисили Гядыс, гора в М а л . Кавказе, Эри-
вакской губ., Новобаязетск. уезда, 8360 ф. высоты. 

Гяды, гора в глав, Кавказск. хр., Бакин. губ, 
Гязь, Гюзь, линейкая мера в Аравии, Бухаре, 

Ост-Индии, Персии и Закавказском краи; в Ара-
вии она равна 10,12 дюйма, a в остальных зем-
лях около аршина и даже более. 

Г я л , село Ордубатск. уез., Эриванск. губ. 
Гямиш, гора Бакинск. губ., Шушинск. уезда, 

в хребт Муров-даг , 12,290 ф. выс. 
Г я м - м а л и к , гора по хреб. Малаго Кавказа, 

Елисаветпольскаго уез., выс. 2045 ф. 
Гяур 1) или кафир, неверный, браиное елово y 

турок для иноверцев. 2) Г., заглавие знаменитой 
иииэмы англ. поэта Байроыа. 



Д (по славянски добро), пятая согласная^ буква 
врусской азбуке. Как славянская цифра Д озна-
чает 4, как римская=500. В музьше D тоже, 
что ге. p . C. значигь da capo, то-есть что музы-
кальная пьеса или несколько тактов должны быть 
повторены с начала. D на монетах означает че-
канку их в Лионе, Граце, Аурихе или Дюссель-
дорфе. Немцы Средней и Южной Германии не могут 
произносить этого звука и заменяют его звуком Т. 

fla(Dawe), Джордж, антлшск.живопис.и гравер 
на кеди, род. 1871 г . в Лондоне, в 1818 г. 
придворный живописец импер. Алечсандра 1-го, для 
котораго он написал 400 портретов генералов, 
участвовавших в войне 1812 г.; в 1829 г. вер-
нулся в Лондон, где и ум. в том же году. 

Даа, Людвиг Карстенсен, норвежский публи-
цист, род. 1809 г., издал 16 т. актов X и XI ст. 

Д а а л ь д е р , старинная серебряная голландская 
монета = 80 коп, 

Даандельс или Дфндфльс (Daerçdels), Герман 
Вильгельм, род. 1762 г., ум. 1818 г.; вследствие 
ревностной защиты учений демагогов, вынужден 
бежать во Францию, поступил в военную службу 
и совершил, в качестве бригаднаго генерала, бель-
гийскую кампанию с ген. Пишегрю; 1795 г. вновь 
на голландской службе, сражался с англо-русскими 
войсками, но неудачно; был генер.-губерн. на о-ве 
Яве; по сдаче колоний англичанам присягнул но-
вому голландскому королю Людовику Наполеону, 
который сделал его министром и возвел его в 
маршалы; во время бегства Наполеона из России 
йскусно защищал крепость Модлин. 

Д а а н с , Я н , антверпенский купец X Y I B . , из-
вестный несметным богатством и безпримерною 
щедростию; нередко ссужал импер. Карла Y день-
гами, и всегда без процентов; при визите к нему 
императ., ои сжег росписку его в два мил. гульд. 

Даба, бумажная китайская материя, белаго, си-
няго и краснаго цветов . 

Д а б а н , 1) холмы Астраханской губ. и уез . , 
простираются на 70 вер. по морскому прибрежью до 
урочища Бузгуй. Бугры, лежащие ближе к морю и 
к р. Волге, наз. облшными, a 13 бугров с.-з. 
склона y калмыков извФстны под именем Ар~ 
баи-гурбан-бёёрек. 2) Д., самосадочн. солян. 
оз. Астраханской губ. и уез. 

Дабаоату (Барун-Дабасату, т. е. западный Д.), 

самосадочное соляное оз. Забайкальской обл., Нер-
чикскаго округа. 

Д а б а с у н - Н о р , самосадочное соленое озеро в 
Нерчинсв. уез., Забайкальской обл., 17 вер. окружн. 

Дабассы, древняя индийская страна и народ за 
Гангом, с городом Арисабсумом, 

Д а б б а т , апокалипсический зверь y мусульман. 
Даббех , местечко в Нубии, место привала ка— 

раванов идущих из Кардофана и Дарфура. 
Дабелов , Христиан Христофор, известный" 

юрист, род. 1767 г., ум. 1830 г.; был профес. 
прав в Галле, a с 1819 г. в Дерптском уни-
верситете; оставил множество сочинений по раз-
ным частям юриспруденции. 

Дабнстан , сочинения мусульманск. ученагоМух-
сена-Фани,—история 12 древних религий Востока. 

Д а б и с , название меднаго идола y японцев. 
Дабия, древний город во внутренности Таны, в 

Африке, при подошве горы Кирны. 
Дабоя (Ecljïdqa elegans), очень опасная змея, из 

семейства гадюковых, в Индии. 
Д а б у и р , ост-индская бумажная материя. 
Дабуль, приморский город в Бейджапуре в 

Индии; значительная торговля солью и перцом; в 
XVI и XY1I вв. принадлежала португальцам. 

Дабшелим или Д и с с а л е м , древний индийский 
царь, основатель династии, которой все государи но-
сили ЙМЯ Д. Для одного из этих монархов бра-
мином Битпаем была написана „Гитопадесса", 
при другом была изобретена шахматная игра. 

Давагез (Верблюжий глаз ) , иначф Балыиу% 
пологая горная группа Эриванск. губ, и уез. , в 
отрасли М. Кавказа. Посреди горной группы под-
нимается пологий вулканичеокий конус. 

Д а в а к р а н , гора в Малом Кавказском хреб-
те , выс. 9233 ф., на границе Ахалцыхскаго уез. 

Давалагири или Девалагири (по тибетски БѢч 
лая гора), пятая по высоте гора на земном шаре, 
в Гималайском хребте, на границе Непала. 

Даванагири, городпров. Мейсурвангл. Индин. 
Дава-праяти, священное место y индуеов при 

слиянии рр, Джумны с Гангом. 
Давгели, местечкоКовенск. губ., Ново-Александр. 

уез, , католическик костел. 
Д а в е н а н т , ! ) Вилльям, английский драматург 

и поэт , оын трактирщика в Оксфорде, р. 1605г., 
ум. 1668 г.; с 1637 г. был придворным поэтом,. 
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1406 ДАВКНПОРТЪ—Д AB И Д Ъ , 

a в 1641 г. бежал во Францию. 2) Д., Карл , 
род. 1651 года, ум. 1714 г.; сын богослова Джона 
Давенанта, на 19 году поставил на сцену в Лон-
доне свою трагедию ,,Цирцеяи. Не смотря на ус-
пех дебюта, Д. оставил литературн. занятия и 
предалея изучению п р а в , стал известен политич, 
сочинениями в виде памфлетов. 

Давенпорт или Девенпорт, 1) американский 
кузнец, устроил электро-двигательнуювращатель-
ную машину (распространена во воех физических 
кабинетах). 2 ) Д М братья, спириты, приезжавшие 
в Россию в 60 гг, ; прсизводили необыкяовенное 
впечатление своими очень удачными сеансами, со-
биравшими многочисленных зрителей. 

Давесь, правильнее Девес, англ. ученый, род. 
1708 г., ум. 1766 г.; напис. ,, Miscellanaea critica". 

Давагокое соляное оз., Дербентскаго градона-
чальства, в 12 вер. от Дербента. Соль очень 
горька и только сверху может употребл, в пищу: 

Давида 1) р о д , р о д , из котораго, по обе-
щанию Божию, родился Мессия; родоначальником его 
был патриарх Іуда. Предки Мессии подробно пе-
речисляются в двух родословных псалмопевца 
и Царя: в книге Руфи и y евангелиста Матфея; y 
последняго добавлены имена двух женщин: 0а-
мари, матери Ѳареса и Раавы, жены Соломона. 2) Д . -
Овятаго женский монастырь в Тифлисе, основан 
около 1808 г. на горе Мтацлинда, на том месте, 
де, по преданиям, находился дом Св. Давида, 
одного из 13 сирийских отцов, пришедших в 
Грузию в царствование Паремана III, в 566 г. по 
Р. X. До 1808 г. на месте монастыря была только 
часовня,заросшая кустарником. В монас. покоится 
тело писат. Грибоедова,убитаго в Персии в 1828 г. 
3) Д.-Швили, Іос, груз. народ. поэт , по профессии 
столяр, писал идейныя стихотворения почти во 
всех современных ему грузинских изданиях ; 
р. в 1852 в сел. Руиси, Горийскаго уез., ум. 1887. 

Давидики, еретики, жившие в Y1 веке. 
Давидова 1) арфа (Harpa veijtricosa), моллюск 

из отряда брюхоногих, с белыми и бурыми ли-
ниями, в виде арфы; употребляется в пищу, a 
раковина идет на украшения. 2) Д. гробница, 
здание на Сионе, на месте котораго, по преданию, 
погребен псалмопевец царь Д а в и д . 

Давидовить, 1) руссин, замечательный герой 
Литвы XIV века, зять Гедимина, своими наездами 
наводил ужас на Польшу, Ревельскую область и 
прусския владения.2)Д., Димитрий,сербскийписатель, 
секретарь кн. Милоша, род. 1789 г., способствовал 
развитию литературы газетою и альманахом. 

Давидов , Август Юлианович, заслуж. профес. 
Московск. универ., президент общества естество-
знания и антропологии, председатель математическ. 
общества; воспитывался в Московском университ., 
куда по окончании курса(1848 г.) представил соч. 
,, Теория равновесия т е л , опущенных в жид-
кость", затем был назначен адюнктомпо ка-
еедре математики; при его содействии возникли: 
Политехнический музей и Императорское общество 
любителей естествозиания и антропологии; егоучебники 
иатематики считаются лучшими. Р. 1825, ум.ІЗвбг. 

Давидо-Гареджийская пуотынь основана в 
562 г. по преданию преподобн. Давидом, в 60 вер. 
от Тифлиса, в Телавском уез.; в главной из 

ея 5 церквей почиют мощи ея оонователя, a в дру^ 
гих препод, Лукиана и Арсения; здесь жа погреб. 
цари Александр І-й и Дмитрий и супругаГеоргия XIII 
Екатерина; обитель несколько раз была разрушаема, 
но снова возобновлялась набожными царями. 

Давидсон или Девидсон, 1) Лукреция Мария, 
север.-амер. писательница, род. 1808 г., ужз че-
тырех лет она сочиняла стихи, но преждевре-
менное развитие и постоянные труды надломили ея 
здоровье, и она ум. 1825 г. 2) Д., Ѳома, английский 
геолог и палеонтолог, род. 1817 г., напис. ,,Оп 
British fossil Bracl]iopoda". 3) Д,, статс-секретарь 
английской королевы Елизаветы, ускоривший испол-
нение приговора над шотландскою королевою Мариею, 
за что впал в немилость Елизаветы, посажен в 
тюрьму и заплатил 10 000 фун. стер. 

Давид (еврейск,), имя святых, празднуемых 
6 мар., 12 апр., 25, 26 ин., 24 ил., 5, 6,19 сент., 
26 дек.=возлюбленный, милый. 1) Д., второй царь 
израильский, пророк и псалмопевец, сын Іессея, 
из колена Іудина, род. в XI ст. до Р. Хр. в 
Вифлееме; в молодости пас отцовския стада; ко-
гда ему было около 19 л е т , Самуил, по повф-
лению Божию, помазал его тайно на царство; до-
стигши высокаго искусства в игре на гуслях , 
Д. стал известен Саулу, одержимому злым ду-
х о м , от котораго игра Д. излечила eroj около 
этого времени Д. убил Голиафа, богатыря филистим-
лянскаго. Царь Саул, завидуя Д., искал случая 
убить его; это заставило Д. скрываться до самой 
смерти Саула. После смерти Іевосфея, сына Саула, 
Д.былизбранизраильскимцарем.Онрасширил 
царство счастливыми войнами, основал Іерусалим 
и усилил царскую власть; но Д. навлек на себя 
гнев Божий браком на Версавии, жене Урии хет-
теянина, котораго отправил на войну и велел по-
ставить на опасноф место. Урий был убнт . Воз-
мущение сыновей Д., Авессаломаи Адонии доставили 
много горя царю. Авессалом,убив брата своего, Аммо-
на, возстал на отца, но был разбит Іоавом, пол-
ководцем Давида. Затем бунт Савея, трехлет-
ний голод, набеги филистимлян, моровая язва и 
возмущение Адонии приблизили кончнну Д. 2) Д. св., 
бывший прежде разбойник, в Y в. по Р. X. живший; 
память егобсент. 3) Д., преподобный, в Селуне, 
в Ѵ І І І в . по Р. X. скончался; память его 26 июня. 
4) Д., святой препод.-мучен., идолопоклонниками 
стрелами прострелен; память его 12 апр. 5) Д., 
свят. кн. смоленск. и ярослав. чудотворец, сын св. 
кн. Ѳеодора Ростиславича Чернаго, ум. 1321 г. во 
время мора. Открытие мощей его последовало 5 мар. 
1464 г. 6) Д.Офменовиэ, последний князькемский, 
племени князей Белозерских. 7) Ен.русские: а) Д. 
Бсеславич, сын Всеслава Брячиславича, кн. по-
лоцкаго, участвовал в битве с половцами в 
1103 г., несчастливо воевал с Семигалиею, в 
1129 г. переселен вместе е братьями и племян-
никами Мстиславом в Царьград. б) Д. Геор-
гиевич, в иночестве Петр , кн. муромский, вое-
вал против своих братьев, кн. рязанских, ум. 
1228 г. в) Д. Июревич, князь муромский, сын 
рязанскаго кн. Игоря Глебовича, был одною из 
первых жертв нашествия татар на рязанскую обл. 
г) Д. Июревич, сын Игоря Ярославича, кн. Вла-
димиро-Волынскаго; по смерти отца (1059) остался 



князем-изгоем (безместным); овладел в 1080 
Тмутараканью, но был изгнан кн. Олегом Свя-
тославичем, 1084 г. захватил греческий город 
Олешье, откуда грабил купцов и проезжих; от 
велик. кн. Всеволода І-го получил в удел До-
рогобуж, a по убиении Ярополка йзяславича 1086 г. 
Владимиро-Волынскую обл.; ум.1112г. д)Д, Мсти-
славич, кн. торопецкий, старший сын Мстиолава 
Храбраго, в 1213 году, с братом своим, Мсти-
славом Удалым, ходил на Чудь; убит в битве 
с литовцами 1226 г. е) Д. Ростиславич, сын 
Ростислава Метиславича, вел. кн. киевскаго, в 1054г. 
княжил в Новгороде, потом в Торжке и Ви-
тебске, a после смерти своего брата, Романа, в 
Смоленске; ум. 1197 г. ж) Д. Святославич, сын 
СвятославаІІ Ярославича. В 1095 г. получил в 
удел Смоленск, потом Чернигов. Одно время 
княжил в Новгороде, потом получил Черни-
гов и заставил Святополка идти на Давида Иго-
ревича. В Н О І г. опустошил польския владения, 
1103 г. ходил вместе с другими князьями на 
половцез. 8)Цари грузинские: а) Д. 1-й, с ы н Б а -
грата, с 876 г. царь Грузии; царствование его было 
рядом иепрерывных войн с Георгием Абхаз-

Ж а к Луи Давид (стр. 1408). 
еким н евоим дядею, Гурамом; в 881 г. убит 
Нароесом, своим двоюродным братоы. б) Д. Ш-й, 
Возобновитель, сын Георгия, род. 1082 г., стал 
1098 г. царем Абхазии и вскоре завоевал вою 
Грузию, ревностно распространял христианство, за-
ботился об образовании своих подданных и улуч-
шил быт страны. По преданию он укрепил 
Дарьяльский проход; ум.1125|г. в) Д. Ѵ-й Сослан 
{т.-е. красивый), был утвержден на престоле мон-
голом Менгуханом в 1244 г. вместе с евоим 
двоюродным братом, Д. ѴІ-м Нарцном, котор. 
в 1246 году отложился от Сослана и сделался 
царем Имеретии; царствовал до 1269 г. г) Д. Yll-й, 
сын Димитрия, 1294 г. монгольский хан Кейхату 
возвел его на престол, котораго лишил Газан и 
отдал престолсыну Д., Вахтангу; Д. жв бежал 
вт» Имеретиюиум, 1321 г. е) Д. Yill-й, сын Геор-
гия, царствовал в мире и при полном спокойствии 
и благосостоянии страны с 1346—60г. ж) Д. 1Х-й, 
сын Константина, в продолжении всего царство-
вания с 1505—25 г. воевал с турками и пер-

д . 1407 

сами. 9) Цари и<ахетинские: а) Д. І-й, сын ца-
ревича Димитрия, внукАлександра, царя грузинска-
го; кахетинцы, отделившись от царя Георгия Y11I, 
избрали своим царем Д. в 1446 г.; он благо-
получно царствовал над ними до 1471 г. б) Д. ІІ-Й 
Ираклиевич, ум. магометанином в 1722 г. в) Д. 
Аногин, т.-е. безземельный, названный так пото-
му, что в его земле постоянно были неприятель-
ския войска; царь Вел. Армении, основатель курикиан-
ской династии, успешно воевал с мусульманами; 
в 1040 г. напал на него сельджукский султан 
Тогрул, с 150 тысяч. войска, но цари абхазскиа 
и грузинские совершенно разбили его; ум. 1046 г. 
10) Д. Гурамис-Швили, грузинский поэт , спа-
саясь из грузинскаго плена, он бежал в Mo-
скву, где в 1737 г., вместе с другими 40 гру-
зинскими дворянами поступил в военную службу 
и участвовал при взятии Хотина и войне с Пруо-
сиею; ум. слепым в Малороссии в начале ны-
нешняго века. 11) Д. К о м н е н , последний импе-
ратор Трапезунта; по гавоевании Константинополя 
турками в 1453 г., уступил свои владения Ма-
гомету Н-му, выдав за него свою дочь, Анну; об-
виненный в сношениях с христианами, казнеат» 

Ж а н Пьер Давид (стр. 1408). 

ЙМИСТѢ ссвоимисыновьями. 12) Д. А р м а н , франц. 
миссионер, путешественник и естествоиспытатель, 
род. 1826 г. в Эспелетте (Ниж. Пиренеи), 1861 г. 
в качестве миссионера лазаристов, обехал Ки-
тай, вернулся в 1875 г. с богатой зоологической 
коллекцией во Францию, написал: ,,Дневник моего 
третьяго путешествия". 13) Д., назв. философом, 
армянский ученый V века, ученик Месроба и пат-
риарха Исаака І-го. Главн. сочин.: ,,Определение на-
чал воех вещей", ,,Основание философии" и др. 
14) Д., епископ гор. Меневии, патрон княжества 
валлийскаго, род. 480 г., ум. 544 г. 15) Д. На-
ЩИНСКІЙ» знаменитый проповедник и духовный пи-
сатель, род. 1720 г., воспитыв. в Киевской духов. 
академии, потом за границей, с ! 7 5 1 г. префект, 
a затем ректор Киевской академии; ум. в Киево-
Печерской лавре в 1793 г. Написалти j^asciculus 
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literarunj ad Platonem Archiepiscopunj Mosquensem" и 
много друг. 16) Д., Лука, прусс, автор хроники 
р войне русских с пруссами в VI веке. 17) Д. 
аугсбургский, отличный проповидник и духовный 
писатель, францисканский монах, друг и настав-
ник Бертольда регенсбургскаго, ум. 1271 г. 18) Д. 
Георги или І о р и о , анабаптист, род. 1501 г,, за-
нимался живописью на стекле ; спасаясь от пре-
следований, он переселился в 1544 г. в Базель, 
где жил до самой смерти (1556 г.) под именем 
Іоганна Брюгге. Поеледователи его учения назыв. 
Давидистами или Іорифианами. 19) Д. динантский, 
ученый начала XIII века, ученик Амори Шартр-
скаго. Соч.: ,jQuaterquli' ' и друг. 20) Д., Христиан, 
плотник, род. 1690 г., перейдя из католичества 
в протестантизм, основал на Гутберге колонию 
Моравских братьев и сделался основателем Герн-
гута, составив „Статуты" в 1727 г., ум. 1751 г.; 
оставил много духовных песен . 21) Д., Хри-
стиан Георг Нафан, датский политико-эконом, 
род. 1793 г., ум. 1874 г.; еврей, приняв христиан-
ство, поступил в копенгагенский университ, При-
обрел известность трудами по части политиче-
екой экономии; имел сильное влияние на политиче-

Ф е л и с. Д a в и д . 

гкое развитие Дании. В 1841 и 1842 гг. ездил 
на счет короля в Англию, Бельгию, Францию и 
Германию для изучения тюремнаго ус.тройства в 
этих государствах. В 1849 г. избран в го-
сударств. сейм. 22) Д., Жан Луи, известный 
франц. исторический живописец, ученик Виена, 
основатель но.вой щколы, рдд. 1748 г., ум. 1825 г. 
В 1773 г. удостоился болмпой римской премии, 

.Товарищ Марата и Робеспьера. По вступлении На-
полеона на престол Д. пожалован бароном, пер-
вым придворным живописцем и кавалером по-
четнаго легиона. Французские художники от имени-
.всей школы выбили вчесть его медаль. Изучением 
классической живописи Д. обратил французскую 
живопись к чистому вкусу. Из картин его замеч.: 
,,Велисарий", ,,Смерть Сократа", ,,Клятва Гора-
циев" , ,,'Марс иВенера" и много друг. 23) Д., 

Жан Пьер , обыкновенно назыв. дАнжерскиа, 
франц. скульптор, род. 1789 г., ум. 1856 г.; изу-
чал в Риме антики; профессор в художеств, 
школе в Париже. Главн. его работы: украшение 
фронтонов в Пантеоне, монумент вандейскагэ 
генерала Боншана в С. Флоране, статуя молодой 
девушки, возлагающей лавровый венок на гроб 
Марка Боццари (произведение совершенно новое по 
своей мысли) и много других. 24) Д., Фелисьен, 
франц. виртуоз, род. 1860 г. С 11-ю товари-
щами ездил на Восток. Они возили с собою фор* 
тепиано, на котором импровизировал Д. в часы 
отдыха,часто среди дикихплемен пустыни. 1838г. 
возвратился во Францию и напеч. 7 тетрадей-ори-
гинальных мелодий Востока. Свои воспоминания 
о Востоке Д. изложил в форме звуков; это 
характеристическое творение, назван. им ,;pésert(<, 
доставило ему огромную известность. Его компо-
зиции имели большой у с п е х . 25) Д., Фердинандѵ, 
известный скрипач, род. 1810 г. в Гамбурге; 
предпринимал артистическия путешествия. Живя в 
Лейпциге капельмейстером, о н , вместе с дру-
гом своим, Мендельсоном, поставил оркестр на 
высшую степень совершенства. Написал: комичеи-
скую оперу ,,Hans Wacht", много композиций, кон-
цертов, этюдов, ряд восхитительных салон-
ных пьес для скрипки и фортепиано и много др. 
26) Д . -Городок , мест. Мозырскаго уез., Минской 
губ., 3866 жит.; на остров. р. Горыни; пристань, 
заводы: кирпичный и пивоваренный. 

Давизия, растение изсем. бобовых, разводЕтея 
в европейских садах и оранжереях. 

Давнла, Энрико Катерино, итальянский государ. 
деятель и историк, р. 1576 г.вь Пьеве ди Сакко, 
был в венецианской службе, губернатор Далма-
ции,Фриола и Кандии,1631г. умерщвл.в Сан-Михеле, 
близ Вероны,нап.: Историю междоус. войн Франции, 

Давил Рсстаславить, сын Полоцкаго князя 
Ростислава, вызванный литовцами вместе о бра-
том своим, Мавкольдом, из Царьграда, качал 
княжить в 1128 г. в Вильне. 

Давилье, Жан Шарль, барон, франц. историо-
граф искусства, род. в Руане 1823 г., ум.1883г. 
вПариже,напис.:Йсториюиспанско-мавритан.фаянс. 

Давильня, тиекй для выжимания винограднаго 
сока, a также здание, где производится выжимания. 

ДаЕННТЪ, святой мученик в 3 веке по Р.Хр. 
пострадавший. Память 4-го октября. 

Давир,святая-святых в храмеСоломоновом. 
•Дависов -квадрант , сняряддля определения 

высот солнцанаморе, изобрет.мореплав. Дависом. 
Давит (davyte), минерал, открытый 1829 г, 

Миллем в одном теплом источнике Андскаго 
кряжа, названный в честь Деви по составу под-
ходит к аммониту. 

Давиа, 1) Джованни Антонио, род. 1660 г., ум, 
1740 г.; сперва служил в венецианских войсках| 
потом вступил в духовное звание, Будучи пап-
ским нунцием в Польше, содействовал избранию 
короля Августа II саксонскаго; находясь нунцием 
в Вене, тщетно старался остановить войну за 
австрийское наследство, в 1712 г,, сделан кар-
диналом в Риме. 2) Д., так назван Декан-
долем, по имени Гумфри Деви, род растений, изт» 
южной Америки, относящ. к сем. JVIelastomaceae. 



ДЛ.ВІЕДЕВСКЛЯ—ДЛВУ. 1409 

Д t i в о с т>. 

^авиедеиская ложечка, хирургичешй инстру-
мент в виде металлической ложечки, для изсле-
дования некоторых болезней уха. 

Давиин , прозрачный хрупкий минерал, белаго 
цвета, открыт. в извержении Везувия; уд. вес 2 ) 4 . 

Д а в к , дак,переездь в паланкинах,носиль-
щики котор. сминяются на станциях, вОет-Индии. 

Давление, действие тела, стремящагося привести 
другое тело в движение, наприм. действие всякаго 
покоящагося тела на свою подставку, т. е, на телс, 
на котором оно покоится; при гилотныхпредметах 
давление распространяется только по напривлению 
давления, при жидких же телах действие рас-
пространяетея во все направления, 2) Д. атмо-
Сферы—атмосферный воздух производит давление 
на поверхностьземли, 3) Д. морских волн—сила 
удара волн о берег, доходит до 168 пуд. на 
квадратный ф у т . 4) Д. корней заставляет соки, 
служащие пиидею рестению, подниматься вверх.5) Д. 
газа разность между упругостью газа, между на-
вряжением, усилием, е котор, газ действует на 
стенки сосуда, и атмосферным давлением. 

Д а в л и с , древний греческий город в Ѳокиде, 
известек мифом о Терее, Прокне и Филомеле; 
здесьбыл храме Паллады; разруш.Александр. Вел. 

ДавлиЧЪ, приморский город в англ. графстве 
Соммерсет, 3997 жит,, морския купанья. 

Давнооть (Praescriptio tenjporis), название опре-
делениаго законом времени, по прошествии кото-
раго: а) лицо, безспорно владевшее каким либо 
имуществом, делается собственником фтого иму-
щества (давнссть приобретающая,ргае8сгирйо adqui-
sitiva), прежкий же владелец лишается права соб-
ственности(давностьпогашающая,praescriptio extiac-

th'ai); б) лицо, совериг:вше\ Іигаяое нибудь преступ-
ление или проступок и в гечении известнаго вре-
мени остававшее:я непреследуемым, не наказы-
вается законом. У различных народов в раз -
ное время сроки различны, 

Давны (лат.), итальянский народ, живший на 
севере Апулии, родоначальники его прибыли с Д и о -
медом из Эпира. 

Давории, кроатския военныя песни. 
Давор и Дамара, вазв. идолов y древних 

славян, некогда живших в нынешней Морлакии. 
Давось (на ПлатцЬ), главное место Давоеской 

долины в швейцарском кантоне Граубюнден, 
жит, 1705. Место лечения слабогрудых. 

Даву,1)Леоп.Клод Этьен, герцог Ауэрштедт-
ский, франц. генерал, род. 1829 г., в 1864 г. 
получил от Наполеона 111 титул герцога Ауэрш-
тедтскаго,' вь 1870 г. при Меце был военно-плен-
ным, в 1879-80 гг. ыачальником генеральнаги) 
штаба в военом министерстве, затем командирь 
10 армейскаго корпуса в Реине.2) Д.,Луи Никола, 
герцог Ауарштедский и князь Экмюльский, франц. 
маршал, р. 1770 г.в Анну, вБургундии, служиль 
при республике а 1792—98 г., под начальством 
Наполеона отличился в 1798г. в Египте, сущс-
стЕвнноспособствовал победам при: Аустерлиие 
1805 г. Ауэрштедте 1806 г., Экмюле 1809 г. н 
Ваграме. Во время похода в Россию, в 1812 г. 
был командующим первым армейским корпу-
сом, в 1813—1814 гг., будучи генерал губер-
натором Северо-немец. департамента в. Гамбурге, 
иоступал весьма жестоко; во время Ста Днеии был 
военным министром. После битвы приВатерлоо 
подчинился Людовику ХѴІІІ, ум. 1823 г. в Парижи. 
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Давурконда, область с городомтого жеимени 
в Верхней Индии. 

Давус (лат.), обыкновенное имя, дававшееся 
рабам в комедиях y римлян. 

Давционы, древний народ в Скандинавии. 
Давшино, село Пошехонск, уез., Ярослав. губ., 

ок. 165 жит., на р. Конгоре. 
Давыдково, 3) дер. Московскаго уез. и губ., 

Троицко-Голенищевс.вол.(дачи).2)Д.,дер. Подольск. 
уез. , Москов. губ., Кленовск.вол.З)Д., с. Романово-
Борисоглебск. уез., Ярославск. губ., ок. 1416 ж, 

Давыдова Вознесенская пустынь, в 25 вер. 
от Серпухова, основава в XYI в. 

Давыдовка, дер. Николаевск. уез., Самар. губ., 
ок. 1832 ж., при р. Больш. Иргизе. 

Давыдово, 1) озеро Енисейской губ., 120 вер. 
длины, богаторыбою. 2) Д., село Моршанск. уез. , 
Тамбовск. губ., ок. 1774 жит., при pp. Серпе и 
Цне, судоходная пристань. 

Давыдовокий,Лаврентий Яковлевич,автор неск. 
кн.и изд. журнала в Москве, „Вечерняя заря". 

Давыдовское, 1) селоКоротояк.уез.,Воронежск. 
губ., ок. 2698 жит., при реке Форостане. 2) Д., 
село Курганск. окр., Тобольск. губ., ок. 2463 ж., 
при р. Верхней-Черной. 

Д а в ы д о в , 1) А. Д.,театрал.псевдоним одного 
из лучших опереточных певцов столичн.сцен, 
Карапетова, уроженцаКавказа, армянина, самоучки, 
раньше состоявшаго в хоре Тифлис. оперы. 2) Д., 
автор переводной комедии ,,Спорь до слез , об 
заклад не бейся" 1852 г. 3)Д., Алексей Петрович, 
воевода Березовский 1662 г., защищалБерезов от 

ный писатель и поэт , род. 1784 г. в Москве, 
принимал участие в качестве партизана в вой-
н а х : 1812-15 г,, персидской 1827 г. и польской 
1831 г., ум. 1839 г. в Москве. 8) Д., Иван 
Иванович, предоедатель академии наук с 1 8 5 1 , 
род. 1794 г., восгиитывался в ÎVJOCKOB. универси-
тете, где был ординарн. профессором латинской 
словесности и философии, a после смерти Мерзля-
кова занял кафедру русской словесности; ум. в 
1863 г. Соч.: ,,Основание логики", ,,Об исчисле-
нии вероятностей" и др. 9) Д., Карл Юльевич, 
бывший директор Спб.консерватории, известный вио-
лончелист, окончил курс в Московск. универ-
ситете по математическ. факультету, a музыкальн. 
образован. получил за границею, был преподават. 
Лейпцигской консерватории, a no прибытии в Рос-
сию сначала был солистом в Спб. таетре, потом* 

Д. В. Д а в ы д о в . 

остяков и, открыв загозор к х , казнил ино-
родцев. 4) Д. ( армянин, автор трактата пО 
лечении холеры" иереводс арм. 1824 г. 5) Д., 
Владимир Петрович, автор и путешественник 
иио Греции 1835г., с Карлом Брюлловым. 6) Д., 
Григорий Ѳедорович,боярин и воевода, в 1 5 1 0 г . 
был псковским наместником(участвовал в по-
ходе против Смоленска и в войне с Польшею. 
7) Д. , Денис Васильевич, русский генерал, воен-

К. Ю . Д а в ы д о в . 

профес. консерватории. К. Ю. пользовался громкою 
известностью не только, как виртуоз, но и как 
композитор; его романсы и камерныя соч. пользу-
ются болылой популярностью. Род. 1838 г., ум. 
1889 г. 10) Д., Степан Иванович, композитор 
церковнои музыки; ум. 1825 г. Кроме духовных 
сочинений, в 1803 г. писал вместе с Кацером 
музыку для оперы ,,Леста, днепровская русалка". 
Его ,,Арии" из „Русалки", арранжированныя для 
фортепиано, продавались отдельно. 

Давыдовы, русский дворянский дом из четы-
рех родов: 1) происходит от Минчака Косае-
вича, выехавшаго из Золотой Орды к вел. кн. 
Василию Дмитриевичу и при крещении названнаго 
Семеоном; y него был сын Давыд , потомство 
котораго и началось называться Давыдовыми : в 
1500 г. они были пожалованы поместьями; 2) про-
исходит от Атабек-Ишхана, знатнаго князя, 
предки котораго еще в древние времена имели свои 
княжения; Давыд-Бей, в 1517 г., владел Цы-
маком, Потомокего, Степан Давыдов, приехал 
в половине XVIII в, в Россию араратским по-
сланником и вступил в нашу службу полков-
ником; 3) происходить от Трофима, Иваиа и Ми > 
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хаила Давыдовых, которые, за службу отца и х , 
втк 1689 г. от царей Іоавна и Петра Алексееви-
чей жалованы поместьями и граматами на н и х ; 
4) происходит от Андрона Давыдова, записаннаго 
в начале XVII ст., по г. Ряжску и за которым 

1622 году и в других годах состояли по-
местья и вотчины. 

Давыд В ы ш а т и ч , галичскш воевода, изве-
стен храброй защитой Ярославля от венгров, 1230г. 

Д а в ь е р , инструмент для выдергивания зуба с 
одним корнем. 

Давью, Габриэль Жан Антуан, франц. архи-
тектор, род. 1823 г. в Париже, в 1855 г, ди-
ректор Парижеких улиц и садов; ум. 1881 г, 
Замечат.своею деятельностью по украшению Парижа, 

Дага или дега, т.-е. высокая или холодная стра-
на; в Абессинии так называются высоко лежащия 
мистности, в противоположн. колла (низменности), 

Дагабия, нильское судно с палубой и каютой, 
Дагаб или Г а р ф , счетная монета в Массове 

ка Красном море = 120 бор-иокам, т.-е. сте-
клянным бусам. 

Дагала, о. y бер. Абессинии, богатчерепахами. 
Дагана, важное торговое место в Сенегамбии, на 

Ниж. Сенегале, 7754 ж.; с 1858 г. принад. Франции. 
Дагано,архиепископмагдебургский, ум, 1012 г.; 

был воспитателем Генриха II и имел ПОТОАГ 
сильное влияние на этого государя; он был его ис-
кренным и верным другом. 

Д а г а н , 1) (обл. калм.', астрах., сиб.), жереб-
чик по другому году, стригун. 2) Д., кумирня, 
Забайкальской обл,, Мерчинскаго округа. 

Д а г а р о р т , Дагфрорт , запад. мыс острова 
Дагое в Балтийском море, с маяком. 

Даг-Бары, т. е. юрная стена, неизвестно 
кем построенная, древняя стена с укреплениями, 
идущая от Дербента к подошве Дербентск. хребта. 

Д а г г а н , Й б н - Д а г г а н , знаменитый арабский 
поэт и грамматик, род. 1154, ум. 1234 г. 

Дагда, мест. Велижскаго уез., Витебской губ.( 
ок. 495 ж.; при р. Дагденке и озере Дагде. 

Даге, Александр, швейцарский историк , род. 
1816 г. в Фрейбурге, с 1866 г. профессор в 
Нейенбурге. Главныя произведения: Histoire de la 
confédération Suisse, Manuel d'éducation. 

Дагелфт , остров y берегов Кореи. 
Дагера, воины сеннаарские, особоеплемя, говоря-

щее своим язык.; жив. между Нилом и Дендером, 
Дагерротип , изобретение, помощью котораго 

изображение, получаемоев камер-обскуре, удержи-
вается на металлической пластинке; теперь совер-
шенно заменена фотографией. 

Д а г е р р , Луи Жак Манде, французский физик 
идекоратор, род. 1789 г., изобрел в 1722 г. дио-
раму ивместесНиэпсомдагерротипию; ум. 1851 г. 

Дагфстанскаяи) облаоть,в Кавказ-
ском крае, прилегает к Каспийскому 
морю, образована на место упраздненной 
Дербентской губ. в 1860 г. Зинимает 
591/4G квадратных миль,до 600000 жи-

телей. В состав облаоти входят : Дербентское 
градоначальство и округа: Темир-Хан-Шуринский, 
Гунибский, Казикумыхский, Андийский, Аварский,Кай-
тахо-Табасаранский, Даргинский, Кюринский, Самур-
ский и Закатальский. Обл. гор. Темир-Хан-Шура. 

У Л. Д а г е р р 

2) Д. постояггая шшщия, какикзнно-иррстуляр-
ныйполк, изтуземн. жит. учразден. с І860г.для 
охранения обществ. порядка в Дагфстанской области/ 

Д а г е о т а н , т. е. горная страна, название горнаго 
простр. между Кавказск.хребтом и Каспийск. морем 
ксеверуот Апшероискаго полуо., 9800 кв, верст. 
Весь Д. изрезан высокими горными цепями, или 
покрыт высокими плоскогорьями (Авария до 7244 
ф., Гунибское плоскогорье до 7742 ф. выс.) и только 
прибрежиая полоса представляет равнину. Главн. 
реки: Сулак и Самур. Климат Д. чрезвычайно 
разнообразен. Вообща Д. небогатрастительностью, 
так что нередко на огромном протяжении нельзя 
встретить ни одного кустарника. В Салатавии же 
рядом с соснами, березою, рябиною и осиною рас-
тут виноград, чинара и тутовое дерево. Жители 
Дегастана, лезгины, чеченцы и другиегорцы, живут 
обществами. Хлебопашество, садоводство, скотовод-
ство, в особенности разведение баранов, пчеловод-
ство и шелководство хотя и составляют занятия 
жителей, но только местами и притом в незна-
чительной степени. Промышленность также незначи-
тельна и ограничивается выделкою шалей, производ~ 
ством серебряных вещей, холоднаго оружия и т. п. 
Торг. преим.меновая. Весь Д. дел. на Южн., Сред. 
и Сев. в свою очередь подразделяющиеся на мно-
жество отдельных обществ и ханств. Русские 
заняли город Дедяков в южном Д. еще в 
1277 г., но прочное водворение русских началось 
только с похода Петра Великаго к Каспийскому 
морю, после чего Дагестан постепенно, по частям, 
покорялся русскими и окончательно был завоеван 
наместником князем Барятинским в 1859 г. 

Д а г е т , y охотников—годовалыи олень. 
Даги, древний народ арийской расы, живущий 

внынеш. Дагестане, по Дунаю и y Азовскаго моря. 
Дагишгь, гр. ваятель, сын Лизиппа Сикионскаго. 
Даг-Кесаман,с.Елисаветпол.г.иу.;зол.прииски. 
Д а г л и к с , левый становой якорь на корабле. 
Дагна, последняя из г о р , которыми оканчи-

вается хребет в Эриванскоч губ., отделяюший до«-
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лину Чопан-чая от восточнаго Арпачая; находит-
ся над самым Араксом и имеет круглый в и д . 

Д а г н а с , гора Эриваиской губ. и уезда, 
Даго или Д а г д е н , остров в Балтийском мо-

ре, y берегов Эстляндии, 960 кв. км., 17000 жит. 
Дагобертсгаузен, деревня в прусской пров. 

Кассель, окр, Мельзунген; здесь франкский король 
Дагоберт одержал победу над вендами в 631 г. 

Дагоберт I, род. в 8 0 2 г., сын франкокскаго 
короля Клотаря II — го из данастии Меровингов, 
с 622 г. король Австразии, и по смерти своего отца 
вьбЗи г., король всей Франкской монархии; неудачно 
сражался против славянскаго государства в Бэ-
гемии при Само; ум. 638 г. Дагоберт ІІ-й и Д. Ш-й 
(678—91) и (715—20) были совершенно ничтожны. 

Дагсшари, Паоло, итальянский математик и аст-
/>оном, ум. 1565 г, Ему приписывают приборы 
для измерения движения з в е з д , a также изобре-
тение шш, по крайней мере, улучшение календаря. 

Дагомея или Дагомэ, негрское государство на 
Невольничьемберегу в Верх. Гвинее, простирается 
до гор Конго, 10400 кв. км., 180000 жит. Ко-
роль—деспот; религия фетишизм; сильноевойско и 
гвардия из 5000 вооруженных женщин; в упо-
треблении человеческия жертвы. Глав, город Абоме. 

Д а г о н , филистимское обжество, в виде полу-
человека и полу-рыбы. 

Дагоп или Tonne, святая святых буддШ-
ских храмов y индусов, состоящая из выпук-
лаго полушария, лежащаго на цилиндрическом ос-
новании,' находится перед полукругом, отгорожен-
ным в середине. 

Д а г о р , тунгузское название залива или губы, 
образуемой верх. Ангарою, при впад. ея в о з , Байкал 

Дагрон, современный французский фотограф, 
изобретатель фото-микроскопических депеш. 

Дагры-Даг, отрог Дамарра-Дага, Нахичеван-
скаго уезда, Эриванской губ., 6385 ф. выс. . 

Дагсбург (по франц, Дабо), деревня в Ло-
тарингии, окр. Саарбург, 2757 ж. Развалины гор-
наго замка, разрушеннаго французами в 1679 г. 

Дагумба, Дагсмба, страна в Верхней Гвинее, 
близ границ Судана, подвластна ашантиям, глав-
ньш город Янди. Торговля золотым песком и 
козьими шкурами., 

Д а г у и е р , Гильом, французский философ,род. 
в 1650 г. в Пон-Одемер, ректор парижскаго 
университета, ум. 1745 г.; написал Requêtes de 
l'université de Paris (1724) против иезуитов, 
которые тотчас потребовали уничтожения его руко-
лисей, что и было исполнено. 

Дагштуль, дворянская вотчина в прусской пров. 
Т р и р , окр. Мерциг, с глав. месгечком Вадерн; 
до 1801 владетельное княжество (князей Эттинген-
Валлерштейн-), впоследствии отошло к Франции, 
a в 1815 г. к Пруссии. 

Д а г , 1) Этьен, француз. естествоиспытатель, 
род. 1490 г., ум, 1560 г. Лучшее его соч, ,,Traité, 
coqteijaijt la propriété des tortues, escargots, gre
nouilles et artichauts". 2) Д.(т. е. день), по северной 
мифологии светлый сын Нотты и Делингра, днем 
ездит на коне Скинфокси (т, е. блест. грива) по 
небесному своду. 3) Д., тур., гора, хребет горы. 
4) Д.-ада, оггров бли.з восточн. пребрежья Кас-

щих из известника. Необитаем; яа нем иногда 
перекочевывают туркмзны, 5) Д . -линек , канат , 
которым наказывались матросы. 

Дагюрон, Ренз, франц. садовод, ученик Ла-
Кентини, нап.: ,,Traité des arbres fruitiers". 

Дада, два святых мучзника: 1-й в 3 веке 
по Р. X., сожженный a 2-й в 4 в , от царяСавор'ия 
пострад. Память 28апр, и 29 еент.—светильник. 

Дадди, два живописца флорзнтийской школы: 1) 
Бернардо Д, ( жил во второй половине 14-го в. 
2) Казимо Д., жил в начале 17-го в . Лучшез 
произведение фреск ,,Мадонна между святыми". 

Даджжаль, антихрист y магометан. 
Дадишкелиани, бывший сванетский владетельный 

д о м ; последний владетель, кн. Константин, на-
ходившийся под протекторатом России, был вы-
зван в Кутаис в 1856 г., для обявления ему, 
одновременно с абхазским владетелем и мин-
грельскою правительницею о необходимости поселиться 
им вне Кавказа, с назнач. им пенсии (распоря-
жение это было вызвано подозрением со стороны 
местнаго начальства, что во время Крымскок кам-
пании, с занятием турками кавказскаго побережья 
Чернаго моря, владетели эти оказывали помощь не-
приятельским войскам и неприязненным к нам 
горцам). При обявлении об этом кн. Констан-
тин убил генерал-губернатора князя Гагарина, 
вследствие чего он был казнен в том же году 
в Кутаисе. Брат его, Александр, был переве-
ден на службу в Сибирь, откуда он впослед-
ствии переехал на юг России и поселился т а м , 
дослужившись до чина. генер. Дад., ныне живущие 
на Кавказе, находятся в близком родстве с 
вышеназванными представителями этого рода. 

Дадианетское ущелье, по Военно-грузинской до-
роге, в Тифлисской губ., Горийскаго уез. 

Дадиани, кн., потомки мингрельских владете-
лей. Последнш владетель, кн. Давид, ум, 1853 г. 
a старший сын его, Николай, отказавшись от сво-
их владетельных прав , носит титул светл. 
князя Мингрельскаго. Фамилию кн, Дадиани носят 
остальные члены владетельнаго дома и их родст-
венники. Из нынешней Д. наиболее известен пре-
старелый брат последняго владетеля—кн. Григ. 
Лев., ген.-адют., ген.-от.-инф,, числившийся при 
командующем войсками кавказскаго окр,; он при-
нимал деятельное участие в кавказской войне.— 
Д., Константин Леонтьевич, князь, генер.-лейт., 
брат бывшаго владетеля Мингрелии всю служ-
бу посвятил Кавказу, принимал участие в его 
покорении и много содействовал благоустройству и 
благоденствию края. Ум, 1889 г, 

Дадиашь, одна из вершин главн. Кавказскаго 
хребта в Кутаисской губ. (10 245 ф. выс). 

ДадОНЪ, 1) царь, одно из действующих лиц 
в русских сказках. 2) Г. (обл. владим.), неук-
люжий человек, неповоротень. 

Даду, глава одной из индийских секгь, по-
кланяющихся Вишну, жил в XVII в. 

Дадух (т. е. факелоносец), одна из почет-
нейших должностей при Злевзинских праздне-
ствах в древней Греции. 

Дадьянх-бфй, турецкий администратор из ар-
г и а , . р о д . 1798 г., устроил около Константино-
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поля пороховой и пушечный заводы, суноняую фаб-
рику (для армии), кожевен. завод и миого друг. 

Дазкийскиа х р е б е т , отрасль Гокчинских гор-. 
Д а ж - б о г (славян. мифол.), божество, олице-

творение солнца, как источника производительных 
сил природы. 

Даза, племя в Восточной Сахаре, принадлежит 
племени Тиббу. 

Д а з е н к у р , Жозеф Жан Батист Альбуи, 
один из лучших актеров франц. сцены, род. 
1747 г., ум. 1809 г. До революции он устроил 
в Трианоне маленький частный театр , в кото-
ром принимала участие сама королева Мария Антуа-
нета. При Наполеоие с 1807 г. был проф, дек-
ламации консерватории и директор. придв. театров. 

Дазиметрх (гречес.) или ,,манометр Герике", 
орибор для измерения шиотности воздуха, изобре-
тен Отто Герике, состоит из коромысла, на одном 
конце котораго пустой стеклянный ш а р , на другом 
небольшая гиря; в плотном воздухе шар поды-
мается, в более редком—опускается. 

Дазиподиус, 1) Петр или Рауфус, гуманист, 
род. в Фрауенфельде (Typray), ум. 1559 г, ка-
ноником в Страсбурге, написал латинско-немец. 
словарь (1535—37 г.). 2) Д., Коирад, его сьш, 
род. 1530 г. в'в Фрауенфельце, ум. 1600 г. в 
Страсбурге професс. математики, устроил знаме-
нитые астрономические часы в Страсбург. соборе. 

Д а з и с , дер. Симферопольск. уез., Тавричзск. 
губ.;замечательны развалиныгробниц и надгробные 
камни, большею частью мраморные, украшенные ба-
рельефами. Население татарское. 

Даинко, Петр, славянский филолог, написал: 
,,Leljrbuclj der Wendischen Sprache-'. 

Даира, 1) божество, которому поклонялись Р 
Элевзине, дочь Океана и мать Элевзина от Мер-
курия. 2) Д,,прозвание Афродиты, ЮноныилиЦереры. 

Даире, в Турции и Переии особенный род не-
болыдаго барабана, то же, что тамбурин. 

Даири, титул церковнаго властителя Японии. 
Даирова баня, каменное строение, бывшее около 

стен Казани во время осады этого города Іоанном. 
К нему проходили тайники, снабжавшие жителей 
города водою. Для наших казаков она служила 
засадою и отсюда, по повелению Царя, был сде-
лан главный подкоп, разрушивший значительную 
часть стен города. 

Даис (Pais), род растен. из сем. ягодковых 
(Ти̂ уияеиеа), в жарких странах Азии и Африки, 
маленькия деревца с постоянно зелеными листьями. 
Имеет несколько видов. 

Даитии (инд, мифол.)» исполинские демоны. 
Дажту, монгольское название г. Пекина. 
Данкоку, y японцев бог счастья и богатства. 
Дайлуко-Гамирзиева, аул Владикавказ. окр., 

Терск. обл., ок. 1872 ж.; при р. Назрановке. 
Дайльсфорд, гор. в австрийской колонии Вик-

тория, 3892 ж.; ж. д. в Мельбурн. 
Даймиель, гор. в испан. пров. Циудад-Реаль, 

на Ацуэле и дороге Мадрид-Бадохоц, 9552 ж. 
ДаамІОСЫ, наследственные вассальные князья 

в Японии, ограничивавшие власть тайкуна до 1868 г. 
Дайна, y литовцев название неболыдих эро-

тических песен. 
ДаЙЕЪ или Таинг, бирманск. миля=3,396кв.км. 

И—ДАКОТА. 1 4 1 3 

Д а и т а н , 1) богь войны y ламаистов. 2) Д . -
Бодой, прнсланный в посольстве из Монголии в 
Москву, принялправосл.сименем Василия 1662г., 
и оставшисьврус, службе, определ. вСеленгинск. 

Д а й ш а н , могущественный манджурский князь, 
второй сын хана Нурхация; ум. в 1648 г. 

Даишф, праздник в Бирме, во время котораго 
все окачивают ыа улицах друг друга водою. ' 

Дай-Юань, сильная монгольская династия, к 
которой принадлежали: Езугай, Темучин, Оготай 
и др.; родоначальник ея Бодоньчар. 

Дакакнали или Д а к а к н а р и - Т о р п а х , иначе 
монастырь Бурун, одна из трех оконечн. Ай-
Тодорскаго мыса в Крыму. Название Мон.-Бур. или 
мыс Монастырский дано ей по находящимся здесь 
следам древней греческой церкви. 

Дакалиэ, пров.Нижняго Египта, от Бар-Муица 
до оз. Менцале, 2061 кв. км., 576 033 ж.; очень 
плодородна. Гл. город Мансура. 

Дакарский п р о л и з , между островом Горей и 
берегом Сенегамбии, y города Дакар , принадле-
жащаго с 1857 года французам; место стоянки 
французских пароходов. 

Даке, Нильс , шведский крестьянин, привер-
женец Дании, зачинщик возстания против Густава 
Вазы, в 1543 г. застрелен во время бегства. 

Дакель, оазис в Ливийской пустыне, близ него 
минер. источники, 1000 ж.; платит дань Египту. 

Д а к е р , Еремия, знаменитый голландский поэт, 
автор,,Похвалы скупости"; род.1610,[ум. 1666г,, 

Дакики, Абу Мансур Могамед, персидск, поэт , 
живший ок, 1000 г., родом из Тусы или Бухары, 
сочинитель многочисленных казидов и газелей. 

Дакини (ходящая по небу), y буддистов богиня 
—покровител. волхвов,дарующаяим ясновидения, 

Дакия, во времена римской империи так назы-
валась страна между р. Тейсом, Дунаем, Прутом, 
Днестром и Карпатами. Даки или геты делали ча-
стыя нападения на римския владения, пока не были 
покорены Траяном (101—107). При Аврелиане эта 
провинция была предоставлена готам. Теперешниф 
румыны потомки романизированных даков . 

Дакка, 1) округ в 7503 кв. км., 2116350 ж. 
2) Д., провинция 46945 кв. км., 8700939 ж., в 
британско-ост-иидском президенстве Бенгалия. 3) 
Д., главный город на одном из"рукавов Ганга, 
79706 ж.; множество слонов. 

Дакке, Дакки, место в Нубии, на лев. берегу 
Нила, известно небольш. красив. египетск. храмош. 

Дакне (Dacne), род небольших жесткокрылых 
насекомых. Они большей частью весьма малы и 
некоторыя из них живут внутри домов. 

Дакни, употребительное в Декане наречие. 
Да-Колло, Франциск, и Да-Конти были отправ-

лены императором Максимилианом в 1518 г. к 
царю Василию III, для примирения с Сигизмундом 
королем польским, после неудачнаго посольства 
Герберштейна. 

Да-Коота, Исаак, нидерландский п о э т , род. 
1798 г.вАмстердаме,еврей, принял христианство, 
преподаватель и один из директоров семинарии 
свэбодной шотландской церкви в Лейдене, ум. в 
1860 г.; ученик и друг Бильдердийка. 

Дакота, территория в Соединенных Американ. 
Штатах, в 1861 г. образовалась из частей Ми-
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незоты и Небраски, орошается реками Миссури и 
Красной, 386153 кв. км., 415263 ж. (из них 
20 000 кочевых индейцев). Очень плодородна и 
богата металлами. Гл. город Янктон на Миссури. 

Дакоты, индейское племя, см. Сиу. 
Дакригелозис (греческ.), назв. умопомеша-

тельства, в состоянии котораго человек плачет 
и смеется в одно и то же время. 

Дакридий (Dacridium), род деревянистых ра-
стений из сем. тиссовых; листья мелкие, похожие 
на кипарисовые. Один вид растет в Азии, a 
четыре в Австралии. 

Дакримицес (Dacrymyces deliquescens), гриб 
из отряда базидиальных, группы дрожалок, 
имеет вид довольно большаго, дрожащаго, сту-
денистаго комка. 

Дакриобленнорея (гр.), гноистое слезотечение. 
Дакриолит (греч.), слезный камень, слезевик. 
Дакриосиригс (гр.), слезная фистула. 
Даксбергь, гора 102 м. выс. в так назыв. 

Маркской Швейцарии (Бранденбургская марка). 
Д а к с б у р г , некогда графство в Нижней Аль-

зации, принадлежавшее Лейнингенскому графу. 
Д а к с в е й л е р , деревня в прусской провинции 

Кобленц, окр. Крейцнах, 739 ж.; железн. заводы. 
Даксенбергер, СебастьянФранц,фон, поэт , 

род. 1809 г. в Мюнхене, баварский государств. 
человек, ум. 1878 г., писал под псевдонимом 
Карл Фернау. 

Даксштейн , вершина в Зальц-Каммергут-
ских Альпах, высотою в 9000 фут. 

Д а к с , 1) прежний Ако (в древности Aquae 
Tarbellicae), гор. и купанье вг франц. департ. Л а н д , 
на Адуре и франц, южн. дор., 9085 ж. Зйаменитые 
серные ключи, которыми пользовались еще римляне. 
2) Д. или Такс (Caijisyertagus),nopofla барсучьих 
собак, головастых и криволапых, выживающих 
барсука, лису и др. зверей из подземных н о р . 

Дакталга, двереки Нерчинск, окр., Забайкаль-
ской обл.; 1) Д., правый приток Шилки; 2) Д. , 
левый приток Газимура. 

Дактилисрорм (пальцевидные), название окаме-
нелыхморскихежей,—Дактилгоилифика, искус-
ство резьбы на драгоценных камнях.—Дакти-
лиографгя, описание древних колец и резных 
кз.итй.~Дактилгомантгя,тз.д,а.то посредством ко-
лец или на пальцах.—Дактилион, изобретенный 
Герцом снаряд, для придания одинаковой силы 
пальцам, при обучении игры на фортепианэ.—Дак-
тилолоигя, искусство производить вычисление на 
пальцах, a также разговор посредством паль-
цев.—Дактилограф (греч.), инструмент, с по-
мощью котораго слепые и глухонемые могут раз-
говаривать посредством осязания. Он состоит из 
25 клавишей, соответствующиих 25 буквам фраи-
цузской азбуки.—Дактило-хореический размер 
стихов,размер, состоящийиз дактилейихореев, 

Дактилы идские, так назывались y древних 
земные демоны, охранявшие сокровища в недрах 
земли; позже это название носили жрецы Цибелы. 

Дактиль, 1) стихотворная стопа, состоящая из 
одного долгаго и двух коротких слогов, особенно 
употребительна в гегзаметре и пентаметре, 2) Д., 
греческая мера длины, древняя и современная, по-
:ледняя равняется почти русскому дюйму. 

Далагоа или Делагоа, обширная бухта между 
землями Наталь и Софала в южн, Африке; на берегу 
ея португальская колония и укрепление, 

Далаа (монг.), 1) великий,большой, употребляется 
как прилагательное ко многим титулам и гео-
графическим названиям. 2) Д.-лама, назв. ду-
ховнаго главы ламаистов; живет в столице Ти-
бета, Хлассе, имеет там и светскую власть. 3) Д . -
н о р , а) озеро в сев.-вост. Монголии, 600 м. над 
уровнем моря, близ русской границы, 60 км. дл., 
40 км. ширины; из него вытекает река Аргунь, 
которая, соединившись с Шилкою, образует рику 
Амур . Ь) Д.-Н.,назыв. буряты Байкальское озеро. 

Д а л а к , 1) группа островов в Красном море, 
против берега Абессинии, состоит из сотни уте-
сов и островов с одним главным островом 
Далак~Эль~Кебир\ платит дань египетскому 
паше в Массове. 2) Д., овечья болезнь, в сте-
пях южной России. 

Далдабан-паша , турецкий государст.человек; 
сделанный в 1701 г. великим визирем, он был 
казнен в том же году за наруш. мира с Польшею. 

Д а л е й р а к , Никола, франц. композитор опер,. 
в свое время пользовался громкою известностью, 
род. 1753 г., ум. 1809 г. Лучшия оперы: ,,La Soiréa 
orageuse", ()L'origine", ,,Camile" и много друг. 

Далекар лийский герцогь, титул младшаго брата 
шведскаго короля. 

Далекарлия, Доларне, романтическая гористая 
местность в Швеции, к ней принадлежит такж& 
и Фалу-лен, 29578 клм., 190133 жит. Важная 
горная промышленность. Далекарлийиы отличаются 
честностью и гостеприимством, a от остальныхЧ.. 
шведов—обычаями, языком,ростом и костюмом. 

Далеково, дер. Лугск. уез. С.-Петербургск. губ. 
Далемиль, сочинит.чешской хроники в стихахЪ| 

из XIV ст. о судьбе чехов, начиная с их при-
шествия в Богемию до 1314 года. 

Далеминцы, племя сербов в нынешней Сак« 
сонии, между Зльбой, Мульдой и Хемиицом (Дале-
минция), на их соб. языке гломаци; в 927 г. после 
взятия их крепости Гана, подчинились Генриху I. 

Д а л е м , 1) Андре, франц. физик, р. 1699 г., 
ум. 1727 г.; изобрел печь для полнаго сгорания, что 
повело к открытию термо-лампы. 2) Д., Ж а н Б а п -
тист , франц. генерал, род. 1763 г., ум. 1832 г.; 
участвовалвкампанияхгерманской и итальянской, 
особенно отличился в сражении при Кастельнуово;, 
в1813г .был назнач. Наполеоном губ.о-ваЭльбы. 

Д а л е н , 1) город в саксонск. пров. Лейпциг,. 
окр. Ошац, на дороге Лейпциг-Дрезден, 2877 ж. 
2) Д., Корнелиус, в а н , голландский гравер, род» 
1640 г.; много работал с Тициана, Рубенса и др» 

Д а л е п о , Дирк , голландский ландшафтн. живо-
писец, род. 1659 г., ум. 1688 г.; его работыочень 
редки и высоко ценятся, 

Д а л е р , старая шведск. монета, почти вышедшая 
из употр., серебр. Д. = 24коп., a медный=8 коп. 

ДалешанпІЯ (Dalechampia), род растения из от-
ряда молочаев; все виды его принадлежат тро-
пической Америке. 

Далешице, мест. Келецк. уезда и губ., 1876 ж. 
Дали, вВосточн. Сибиридальиия тайги, куда про-

мышленники отправляются на все лето. 
Д а л и б а р , 1) Тома Франсуа, франц. естество-
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испытатель, друг Бюффона. Соч.: ,,Florae Parisien-
sis Prodromus" и ,,История электричества"; род. 
1703 г., ум. 1779 г. 2) Д., Франсуаза Тереза, 
франц. писательница, жена предыд., ум. 1787 г. 
Изд. ,,Le Portefeuille rendu, ou lettres historiques". 

Далибор, богемский рыцарь, один из предста-
вителей возстания и возмущения крестьян в Драге-
нице 1437 г., был сперва посажен в тюрьму, a 
затем казнен. Во время заключения в ,,Белой 
башне" Пражс.чаго замка (еще теперь называющейся 
Далиборка), достиг соверш, в игре на скрипке, 

Дали-даг , две горы в Мал. Кавказе: 1) Тиф-
лисской г^б. и уез., близ границ Ахалцихскаго 
уез,, 8741 ф. выс; 2) иначе Ах-кая, Тифлисской 
губ., Елизаветпольск. уез., 8344 ф. выс. 

Далила (Далида), филистимлянка из Сорекской 
долины, возлюбленная Сампсона. Подкупленная со-
отечественниками, она обрезала Сампсону волосы, от 
которых зависела его громадная сила, и тем пре-
дала его филистимлянам. 

Д а л и н , 1)далина,название,данноеПайеномину-
лину, иначе крахмалу, добываемому из корневых 
жилок растения далии или георгины. 2) Д., Олаф, 
шведский писатель и историк,р. 1708г., ум, 1763г.; 
считается отцомноваго периодашведской литературы. 
Лучшее его произведение: Svea Ilikc Historia ifrän 
des Begynnelse til väre Tider etc. переведено на 
русский язык Цебриковой. 

Далиха (Scabiosa succisa), растениф .крестовик, 
одышник,свербежница, изсем.ворсянковых,дает 
зеленую окраску. 

Далиас , город в испанск. пров. Альмерия, в 
10 км. от Средиземнаго моря, 9361 жит. 

Далия (Dahlia mutabilis), род растен. из сем. 
сложноцветных, назв. по имени шведскаго ботаника 
Даля, тоже, что георгина. 

Далл'арми, Ж а н , австрийский математик и фи-
з и к , писал об акустике. 

Далластшиия, вытравливание крепкой водкой с 
цилью воспроизведения рельефных пластинок для 
типографий, в 1 8 7 3 изобрет. Дунканом Далласом. 

Д а л л а о , 1) Александр Джемс, американский 
юрист и государственный человек, род. 1759 г., 
ум. 1817 г., с 1814 г. управлял финансами, a с 
1815 г. военным департаментсм Соедин. Штатов; 
издал законы Америки с своими примечаниями. 
2) Д., Джорд Миффлин, сын предыдущаго, го-
сударственный человек, род, 1792 г., ум. 18о4 г. 
Стоял во главе демократической партии в Пенсиль-
вании; в президентство Ван-Бурена в 1837 году 
был посланником Соединенных Штатов при рус-
скомдворе, с1844—49г . вице-президент. Союза, 
a с 1856—61 г., америк. посланник. в Лондоне, 
3) Д., Роберт Чарльз, брат Алекс. Джемса Д., 
род. 1754 г., ум. 1824 г., историк и новеллист, 
друг Байрона. • 

Даллес -Сити , главн. город графства Васко в 
сев.-америк. штате Орегон, налев, бер. Колумбии, 
при порогах реки Tbe Dalles, 2332 жит. 

Даллингер фони-^аллинг, 1) 1оганн,худож-
ник , писал историч. картины и животных, род. 
1741 г. в Вене, инспектор княжеской Лихтен-
штейнской галлереи, ум. в Вене 1806 г. 2) Д., 
Іоганн Баптист, сын предыдущ,, род. в Вене 
1782 r.j ученик своего отца, которому наследовал 

в должн. инспектора, ум, в Вене 1862 г. 3) Д.» 
Алекоандр Іоганн, брат предыд., род. 1788 г., 
ум. 1848 в Вене; гравер и живописец-жанрист.. 

ДаллиаилиДа;,ия,мест.Славонии,наДунае,4500ж> 
Далль,!) Виллиам Гели, америк. естествоиспыта-

тель, р. 1845 г. в Бостоне, обехал в 1866-68 г. 
Аляску, написал: „Alaska and its resources" т. е. 
„Аляска и ея источники прэмышленности". 2)Д. ,Ка-
ролина Гели, мать предыдущ,., известна, как рев-
ностная защитница женской эмансипации в Америке. 
3) Д.-Онгаро, Франческо, итальянский поэт и пуб-
лицист, род. 1808 г,, вступив в духовное звание, 
вскоре должен был его покинуть за свои ли-
беральныя идеи и уехать из Италии. Он принимал. 
деятельное участие вдвижении заобединениеИталии^ 
ум. 1870 г. проф. в Флоренции; писал стихи, ро-
маны, драмы ,,Bianca Capelli" и др. 

Даллье, Ж а н , известный франц. протест&нтский 
богсслов, род. 1594 г., ум. 1670 г.; был про-
поведником в Шарантоне, близ Парижа. Из его 
соч.: ,,pisputatio adversus latiijorurn de cultus reli-
giosi objecto raditionem" и др. 

Далма (астрах.), 1) кушанье из рубленой ба-
ранины в свертке винограднаго листа. 2) Д м всякое-
мясо или рыба с пшеном в капустных листах. 

Далмануфа, Далманута, гор. на западном бе-
регу Галилейскаго моря, близ Магдалы, 

Далматика, y римлян длинное белое верхнеа 
платье с рукавами, заимствованное y далматов; 
впоследствии сделалось частью церковнаго облаче-
ния католических священников, a также уборам» 
германских императоров при короновании. 

Д а л м а т о в , 1) Василий, прозван , ,Третьяк", 
дьяк XV и XVI столет., был любимец царя Ва-
силияиоанновича, в1477назначен посланником в . 
Новгород, в 1500 г. в Данию, в 1509 г. во 
Псков. В 1525 г. его назначили послом к гер-
манскому импер. Максимилиану, но Третьяк отка-
зался, был за это сослан государем на Бело-
озеро, где и умер в темнице. 2)Д. , известный 
драматический артист, сначала в провинции, по-
том в Москве, в театре Корша, затем на Спбг. 
Императорской сцене. Написал несколько пьес . 
3) Д., заштатный гор. Шадринскаго уез., Пермской 
губ., на р. Исети, 1937 ж. Большой мужск. ыона-
стырь, основанный 1644 г., выдержал 1744 г. оса-
ду Пугачева. Кожевенный и салотопенный заводы. 

Далматокая икона Пресвятыя Богородицы> 
в честь Ея Успения, названа так потому, что в 
1644 г. принесена была иноком Далматом из 
Невьянскаго завода на место нынешняго Далмат-
скаго Успенск. монастыря, в котором находктс» 
и ныне. Празднуется 15 августа. 

Далматския войны р и м л я н , см. Далмация. 
Д а л м а т , имя святаго, празднуемаго 3 авг. 
Далматы, храбрый, но дикий народ, по мне-

нию многих, Ѳракийскаго происхождения, населяв-
ший юго-восточную часть Альпийской горной страны 
и берега Иллирии. После покорения далматов рим-
лянами, последние составили из них далматскио 
легионы, храбрейшие в римском войске. 

Далмаций, 1) св., сын римскаго сенатора, про-
поведывал евангелие в Альбе, был епископом 
в Павии и т а м , в нач. IV ст., убит язычни-
ками. Празд. 5 дек, 2) Д., племяаник императора 
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Константина Великаго, в 335 году провозглашен 
Цезарем, по смерти Константина Великаго был 
убит при возмущении войск. 

•Далмация, Далматия, быв.королевство, австрий-
ское владение, 12 829 кв. км,, 476101 ж.,прорезана 
отрогами Динарских Альп и орошается многими 
прибрежными реками: Цермания, Керка, Четтина, 
Нарента: многия озера: Враны, Новиградское, Езе-
ро, Нарин и др. У берегов Адриатическаго моря 
много островов. Климат здоровый и теплый, поч-
ва известковая и мало возделана. Гл. произведения: 
вино, южные плоды, масло, рыба и скот. Население, 
принадлежащее к хорвато-сербскому племени юж-
ных славян, много хороших моряков, храбрых 
солдат. Народный язык сербско-иллирийское на-
речие. Из жителей около 400 000 римско-католи-
« о в , остальные больш. чостью православные. Руды: 
золотыя, железныя, каменноугольныя копи, важная 
транзитная торговля. Гл. торговые города: Зара, 
Спалато, Каттаро, Рагуза. Сейм из 43 членов, 
в рейхстаге депутатов. Главн. управление страною 
в Заре. Страна далматов, после долгаго сопро-
тивления (в первый раз против Д. был по-
слан консул Кай-Марций 157 г. до Р. X.), была 
окончательно покорена при Августе в 23 г. до 
Р.Х. , и составила южную часть римсиг. пров, Ил-
лирики, подпавшей в 489 г. во власть Остготов; 
йозже перейдя снова к Восточной Римской империи, 
она была населена племенами славянскаго проис-
-.Хождения. В 809 г. часть городов перешла к 
франкской монархии; другие же, в особенности при-
морские, остались во власти Византии, В конце IX в, 
хорватские князья завладели береговоюлолосою стра-
ны; один из князей, Кресцимир Петр, принял 
1052 г. титул короля Д. В 1100 г, одна часть 
Д. принадлежала Веигрии, другая Венеции. По ми-
ру в Пассаровице 1718 г. были определены от-
носительно Турции, границы венецианской Д. По Кам-
по-формийскому миру 1797 г. эта часть с Венециею 
перешла к Австрии, но 1805 г. по Пресбургскому 
ииру Наполеон присоединил Д. к Италии; в 
1810 г., после того как он завладел и вен-
герскою частью Д., Наполеон, соединив обе ча-
сти Д. и присоединив к ним пограничныя ав-
стрийския ззмли, образовал из них иллирийскую 
лров, своей монархии. В 1814 г. Д. опять пере-
шла к Австрин, 1816 г. Д' была увеличена при-
соединением к ней г. Рагузы и части Албании и 
возведенанастепенькоролевстваикорон.австр.земли. 

Далонега,—город в штате Георгии в Северо-
АмериканскихСоед. Штатах, находится средирайо-
ка, богатаго золотыми приисками. В нем мо-
нетный двор Союза. 

Далу, Жюль, франц. скульптор, род. 1818 г. 
в Париже, с 1871 г. живет в Лондоне, 

Далуия, второй сын Давида от кармилитянки. 
Д а л , Дальокое ущфльф, в Кутаисскол губ., 

в Цебельде, в верховьях р. Кодора, в гори-
стой, трудно проходимой местности. 

Даль, 1) Владим.Иванов,, один из даровитейш. 
русских деятелей в области знания, принадлежал 
к числу счастливо одаренных от природы: он 
легко сроднялся со всякаго рода деятельностью, с 
которою судьба или обстоятельства его оталкивали: 
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медик, естествоиспытатель, этнограф, лингвист, 
администратор и, наконец, выдающийся писатель, 
успешно подвизавшийся-на поприще изящной лите-
ратуры; род. в 1801 г. в Екатериыославск, губ. 
на Луганоком заводе (откуда и псевдоним ,,Ка-
зак Луганский"), где его отец, датчанин, тогда 
былмедиком; В. И, воспитывал. вморскомкадет, 
корпусе. Выйдя в 1819 г . и з к о р . , поступил в 
черноморский,после перешелвБалтийскийфлот.В 
1826 г., вышел в отставку, поступил в дерпт-
ский университет, где учился вместе с Пирого-
вым и Иноземцевым. По случаю турецкой войны 
1829 г. поступил доктором на службу, апоокон-
чании войны был определен ординатором в Спб. 
военно-сухопутный госпиталь. Следуя своему при-
званию, Д., покинув врачебную службу, обратился 
к литературе. Первый опыт его на этом по-
арище был ,,Русския сказки", написанныя в про-
стонародном A'jxi; в 1833 г. поступил чинов-
ником особых поручений к оренбургскому губер-
натору Перовскому, где служил 7 л е т , затем 
участвовал в хивинском походе, прекрасно опи-
саином в его письмах к родным и друзьям, 
напечатан.в ,,Русском Архиве". В 1834—39 г, 
напечатаны ,,Были и небылицы", полныя юмора-
В 1846 г. издал пСочинения казака Луганскаго'' 
В 1859 г. оставил службу совсем, поселился 
в Москве, где занимался своим ,,Словарем" и 
в 1872 г. приготовил второе его издание. Лишив-
шись 1872 г. второй супруги, Д. стал слабеть и 
того же года скончался. Значительная часть его со-
чинений изданы отдельно, но многия разсеяны в 
журналах. Гл. изд. его сочинений: ,,Пословицы 
русскаго народа", ,,Толковый словарь живаго ве-
ликорусскаго языка", „Повести", ,,Матросские до-
суги", ,,Солдатские досуги", ,,Картины из рус-
скаго быта" и много др. 2) Д., Іоганн Христиан 
Клаузен, ландшафтный живописец, род. 1788 г. 
в Бергене, Норвегии, с 1821 г. профессор в 
Дрездене,ум. 1857 г. там же. Гл.картины: ,,Вид 
Берлина", ))Кораблекрушение"'. Его с ы н , Зигвальд 
Іоганн-Даль, род. 1827 г. в Дрездене, жанро-
вый и портретный живописец, писал также жи-
вотных. 3) Д., Генрих, историк, род. 1770 г, 
в Гольденбеке, Эстляндской губ., с 1796 г. ка-
бинетный курьер Императора Павла, ум. в Вар-
шаве 1807 г.; написал: ,,Всемирная история, раз-
сматриваемая с самой высшей точки зрения". 4) 
Д., Лев Владимирович, архитектор при храме 
Спасителя в Москве, путешественник по России; 
род. 1834 г., ум. 1878 г., археолог, 5) Д., Ро-
дерик, последний ,,странствующий б а р д " Шот-
ландии, жил еще в 1740 г. близ Блера (граф-
ство Перт); многия из его песней сделались на-
родными песнями. 6) Д.(Дель), Самуил, английский 
медик и фармацевт, род. 1650, ум. 1739; ввел в 
Европе многия экзотическия растения. Соч.: MPljar-
rgacologia, seu manuductio ad njaterianj njedicanj". 7) 
Д., село Або-Бьернеборгской губ. 8) Д,, Я н , в а н , 
нидерландск. художник, писал цветы и декора-
ции, род. 1764 г. в Антверпене, жил большею 
частью в Париже, где и ум. 1840 г. Лучшая 
картина MJ-a croisée" в Антверпене. 

Дальбергия (Dalbergia), род растений из сем, 
мотыльковых ; Dalbergia iatifolia, большое дерево, 
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на Коромандельском берегу, дает черное е евет-
лыни прожилками дерево для токарн. и столяр. работ. 

Дальберг,1)старинныйрейнский дворянскийрод, 
получивший баронство вХѴПст,, исполнявшийдолж-
ность казначеев при епископстве в Вормсе и, 
как говорят, со времен императора Фридриха I, 
имевший следующее преимущество: при короновании 
каждагоимператора, на вызов герольда: ,,Нет ли 
тут Дальберга"? присутствовавший из Дальбер-

. гов выступал вперед и получал от импера-
тора первый удар при посвящении в рыцари. До-
стоверно известно, что в первый разэтослучилось 
в 1446 г. при короновании Фридриха III. Из этой 
фамилии произошло много духовных высших са-
новников:а) Волфанг Д., архиепископ и кур-
фюрст Майнцский 1582—1601 г. б) Адольф Д., 
получивший княжеский титул , аббат в Фульди, 
род. 1678 г,, ум. 1737 г., основатель Фульдскаго 
университета. Самые выдающиеоя из этой фамн-
лии были: Карл Теодор Антон ЛІаргя, импер-

, ский бароц Д.,род. 1744 г. в Гернсгейме, кур-
фюрст Майнцский и глав. канцлер империи, в 
1803 г. взамен потерянных им владений на л е -
вом берегу Рейна получил Регенсбург 1806 г. 

И назначен Наполеоном, князем примасом Рейн-
скагс союза, 1810 г. великим герцогом Франк-
фуртским, в 1813 г. должен был отказаться 

. от этих владений и удалился в звании архи-
епископа в Регенсбург, где ум. 1817 г. Был 
также писателем в области художеств филосо-
фии. в)ВольфианГериберт Д,, имперский барон, 
брат предыдущаго, род. 1750 г. известен как 
интендант Мангеймскаго театра, покровитель Шил-
лера (письма последняго к барону фон Дальб.), 
ум.. баденским министром 1806 г. Его сын , Эм~ 
мерих Іоеиф Д,, род. 1773 г. в курфюршестве 
Майнц, потом состоялв Бадене наслужбе, на-
конец посланником в Париже, в 1810 г. по-
жалован Наполеоном титулом герцога Д. и чи-
нои государственнаго советника, несмотря ка это 
способствовал реставрации Бурбонов, прлсутство-

. вал на Венском конгрессе, как полномочный 
французский министр, затем был государствен, 
министром и посланником в Турине; ум. 1833 г. 
Іоианн Фридрих Тюю Д,, имперский барон, род. 
1760 г.., брат великаго герцога Карла фон Даль-
берга, композитор, музыкальный писатель и архео-
л о г , ум. 1812 г. 2) Д., Ричард Н и л , швед-
ский придворный врач , род.1770 г., ум. 1820 г., 
был дважды президентом Стокгольмской акаде-
мии.. Долго жил в Суринаме; он подарил свой 

-гербарий Линнею, который по его имени назвал 
род> раетений Дальбергиею. 3) Д.,ЭриксонЯнсен, 
граф., шведский фельдмаршал, род. 1625 г. в 
Стокгольме, ум, там же 1703 г.; замечательный 
инженер, построил много новых крепостей и 
сделал улучшения прежних. 

Дальбо, юго-запад. часть озера Венера в Шве-
ции, соединяется проливом с главн, частью озера, 

Дальбом, Андзрс Густав, шведский энтомо-
л о г , род. 1806 г. в Фарса (Восточной Тотлан-
дия), ум. 1859 г. в Лунде хранителем ачтомо-
логич. музея. Глав. соч.: ,,HymenopteraEuropaea''. 

Дальборго, Фламинио, итальянский юрист и ис-
торик, род. 1706 г., ум. 1762 г. Из его со~ 
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чинений замечат.: ,,Notizie délia città di Vatena". 
Д а л ь б у н , вершина одного из хребтов Гима-

лйских г о р , 24740 фут. высоты. 
Д а л ь в и г к , Карл Фридрих Рейнгардт, ф о н , 

гессенокий министр финансов, род. 1802 г., ум, 
1880 г. в Дармштадте, Относительно материаль-
ных улучшеиий, особенно относительно железных 
дорог, был либералом. В улучшении админи-
страции, в сокращении делопроизводства, в ре-
форме уголовнаго процесса обнаружил миого дея -
тельности, но в в е л , по примеру Франции, оффи-
циальных кандидатов. 

Дальгагь , Флориан, немец. проф. математики, 
физики и философии, род. 1730 г., ум. 1795 г. 
Замечательное из сочин. его ,,Логика". 

Дальгарно, Георг, шотландский лингвист, род^ 
1625 г,, ум. 1687 г. Уже много лет после его 
смерти сделалась известною его книга: ,,Ars signo-
rum, vulgo caracter universalis et lingua philoso-
phica", где он болеечем за 150л.ранеео воспита-
нии глухо-немых вывел те же самыя заключения, 
введение которых доставило Сикару известность. 

Дальгас, Карл Фридрих Исаак, датский 
агроном, род, 1787 г., путешествовал по Герма-
нии, Швеции и Франции, возвратился в 1810 г. в> 
Данию, вводил на практике правила и идеи аг-
рономическия, которыя он наблюдал и слыхал в 
тех странах и которыя распространял сочине-
ниями: ,,Руководство в агрономии", ,,Трактагь о 
домашних животных" и мног. др. 

Д а л ь г а у з е н , село в прусской провинц. Арнс-
берг, окр. Бохум, на Руре и дороге Стеле-Гер-
деке, 3478 ж.; железцые заводы, 

Дальгрен, 1) Джон Адольф, америкаиский мо-
.ряк, род. в Филадельфии в 1809 г., с 1862 г. 
начальник артиллерии, изобретатель тяжелых на-
резных морск. орудий (Дальгреновския пушки), ум. 
контр-адмирал. в Вашингтоне 1870 г.2)Д.,Карлт» 
Іоганн, шведский поэт , род. 1791 г. близ Нор-
кёпинга, ум. 1844 г. пастором в Стокгольме. 
Многие из его стихотворений сделались любимыми 
песнями народа; в них видны естественная не-
поддельно-свежая веселость и беззаботный юмор. 
Полное собраниесочинений: ,,Samladearbeten". 3) Д. , 
Фредерик Август, шведский поэт, писал так-
же историю литературы, род. 1816 г. в Вермланде, 
с 1874 г. директор канцелярии департамента на-
роднаго здравия в.Стокгольме, писал народныа 
стихи и драмы,составил также словарь швед. языка. 

Дадьгузщ, Джемс Андрю, английский государ-
ственный человек, род. 1812 г., ум. 1860 г. Про-
исходя из зыатной шотландской фамилии, был из-
бран от графства Годдингтон депутатом в 
нижнюю палату, где выказал большие таланты. При 
Гладстоне 1843 г. был вице-президентом в ми-
нистерстве торговли. В 1848 г. назначен губерна-
тором Индии и занимал эту должнасть до 1856 г. 
Отчеты его об управлении Индиею представляют 
прекрасный материал для географии и отатистики 
этой страны. Его двоюрдный брат , Фокс Мауль 
Рамзай, граф Д,, был военным министром в 
1846 г, и потом в министерстве Пальмерстона д» 
1858 г., во время войны с Китаем. 

Дальдорф, село в прусск. провин. Потсдам, 



1418 д л л ь з к л л ь — Д А Л Ь Т О Н . 

окр.Нидербарним, на дорогеБерлин-Стральзундт», 
2127 ж., дом умалишенных города Берлина. 

Дальзелль, Андрей, шотландокий философ, род. 
1750 г., ум. 1806 г.; был профес. греческ. языка 
в Эдинбургском университете, библиотекарем и 
членом Эдинбургской академии. Он составил два 
важные сборника: ,,Collectaqea graeca minore" и 
,,Collectanea graeca majore". 

Д а л ь к е й т , Далькит, гор. вШотландии, близ 
•Эдинбурга, фабрики шляп , мыла и кожевенные за-
воды. Вблизи прекрасный замок Далькейтгоуз с 
картинною галлереею, парком и зверинцем. 

Дальки, остров и приход в ирландской про-
винции Лейчестер, графства Дублин, к юго-вост. 
от Кингстоиа, 2584 ж., морския купанья. 

Далькисооре, река в Бенгалии, после 39 миль 
течения, под именем Рупнейрайна, впадает в 
Гугли, близ Диамонд-Гарбура. 

Далькиель, ангел ада y евреев. 
Д а л ь к , дорожный экипаж в Турции. 

* Дальмазио, 1) Франческо, болонский живописец, 
жил во второй половине прошлаго столет., был 
^ченик Виктора Бигари, рисовал масляными кра-
•сками и аль-фреско сельские виды и цветы. 2) Д. , 
Липпо, живописец болонск., ум. около 1410 г.; обу-
чался прежде y своего отца, a потом в мастерской 
Витали, писал много изображений Богородицы. 

Д а л ь м а н , 1) Іоганн, гамбургскийгидротехник, 
род. 1823 г. в Любеке, ум. 1875 г. Замечателен 
реформами в речных и портовых постройках. 
Главноесочинение: м0бизменениинаправл. течения". 
2) Д., Фридрих Христоф, замеч. немец. исто-
р и к , род. 1785 г. в Висмаре, сперва профес. 
истории в Киле, с 1829' г. профес. государств. 
права в Гёттингене, протестовал в 1837 г. про-
тив нарушения конституции королем Эрнстом Ав-
густом, вследствие чего был изгнан из страны 
в числе пСеми-Геттингенцеви, в 1842 г. проф. 
истории в Бонне, 1848 г. деятельн. член Франк-
•фуртскаго парламента, один из вожаков коро-
девской наследственной партии, ум. 1860 г. в Бон-
не. Написал: ,,Наукаоб источниках германской 
истории", ,,История Дании", ,,История англ. рево-
люции", ,,История французской революции" и др. 

Дальнее-Беляево, дер. Москов. у. и губ., 270 ж. 
Д а л ь н и к , дальняяззмля (пашни,луга ит.п. ) .— 

Далновище, дальнее кочевье инородцев. 
Дальницкиа лиман или оз., Херсонской губ., 

Одесскаго уез., на север. бер. Чернаго моря, от 
котораго отделяется узкою пересыпью. 

Дальний, мыс на восточ. берегу Новой Земли, 
имеет значительную высоту. 

Дальнозоркость (пресбиопия), состояниеглаза,при 
«отором последний теряет способн. видеть вблизи, 
но прекрасно видит вдали; наступает в сред-
нем и более позднем возрасте; исправляется по-
средством очков с выпуклыми стеклами. 

Д а л ь н о м е р , инотрумент для приблизит. опре-
деления разстояний до известнаго пункта, не сходя 
с места и не производя непосредствен. измерения. 

Дальность, 1) в артиллерии разстояние от жерла 
орудия до того места, где снаряд коснется земли 
в первый раз (д. перваго падеиия), или где он 
остановится (д. полная). 2) Д, звука; по опытам 
Реньо (в водопроводных и газовых трубах в 

Париже) дальность звука пистолетнаго выстрела 
составляегь ок. 10000 метров. 

Дальняя 1) родня, родня дальше третьяго ко-
лена. 2) Д. картеиь, крупная, для дальних 
выстрелов. 

Дальримпль, 1)иАлександр,род. 1738 г., шот-
ландский географ; доказывал существование южнаго 
материна; по его настоянию отправлена экспедиция 
Кука; ум. в 1808 г. 2) Г., Генрих,род. 1750г., 
английский генерал, командовал англ. армиею в 
Португалии и в 1808 г., принудил Жюно подпи-
сать капитуляцию, за что был предан суду в 
Англии; ум. 1830 г, 3) Д., Д а в и д , англ. юрист 
и историк, род. 1726, ум. 1792 г., извест. больше 
под именем Лорда Гейлса, в 1776 г. назначея 
был лордом-комми:саром Шотландии. Гл. соч.: 
,,Aqnals of ßcotland" и др. 4) Д., Джон, англ. 
генерал, командовавший англ. войсками в 1814 г., 
в Генуе, в то время, когда она, по решению госу-
дарей, составлявших парижск. договор, перешла 
под власть сардинскаго короля. 5) Д., мыс ва 
восточном берегу острова Сахалина. 

Dal-segno (муз,), от знака. 
Дальсланд,Даль , шведская провин., пограиич-

ная с Норвегией, к зап. от озера Венера, 4180 
кв. клм., 85224 ж., изобилует прекрасными до-
линами, озерами и горами. 

Дальстон , сев . предм. Лондона с госпиталем. 
Дальтона з а к о н , в извеотном пространстве, 

при известной температуре образуется одинаковое 
количество паров и одинаковой упругости, неза-
висимо от того, пусто ли это пространетво, илисо-
держит в себе газы. 

Дальтонизм, неспособность различать некоторые 
цвета, преимущественно красный от зеленаго. Д. 
назван по имени химика Дальтона, описавшаго свою 
неспособность отличать красный цвет от зеленаго 
и составл. довольно частое явление, особенно мезду 
машинистами, моряками, кузнецами и т. п. 

Д а л ь т о н , 1)Вилльям, англ. журналисти попу-
лярный писатель для юношества, род, 1821 г. в 
Іоркшире, один из основателей клуба Саваж в 
Лондоне. 2) Д., Джон, американ. физиолог, род. 
1825 г. в Гельмфорде (^Массачузетс), профес. в 
Ныо-Іорке, во время междоусоб. войны директор ме* 
дицинскаго ведомства в армии Потамак. Гл. со-
чинение ,,Treatise on human physiologie". 3) Д., 
Джон, английский физик и химик, род. 1766 г. 
в Игльфильде (Кумберланд), ум. 1844 г. в Ман-
честере; особенно известен изследованиями об уп-
ругости паров иразвитии атомистической теории, На-
писал: ,,^ew System of chemical philosophy", ,,Me-
teorological essaya arçd observations" и мн. др. 4) Д. ( 
Джон, англ. поэт , род. 1709, ум. 1763 г.; во-
спитывался в Оксфорде, потом поступ. на сцену 
в Лондоне, для которой написал: ,,Sermons"? 
,,TwoEpisteIs" и др, 5) Д., Михаил, англ. юрист, 
род. 1554, ум. 1620 г.; сделался известен за-
мечательным сочин.: ,,pn the office of justice ofthe 
Peace" и др. 6) Д., Ричард, англ. живописец и 
гравер, ум. 1701 г.; срисовал много античных 
фигур. 7) Д., англ. гор. в графстве Ланкастер, 
в заливе Морекамбе, 13350 ж. Тут башня ста-
риннаго замка, a в окрестностяхт» развалины аб-
батетва Фюрнесс, 
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Д а л ы п а н , Далешан, Ж а к , франц. врач в 
ХѴІв.,написал: мОбщую историюрастеиин" ви8-ти 
томах, ,,Курс хирургии", изд. Плиния и др. гре-
ческих писателей; ум. 1588 г. 

Д а л ь - э л ь ф , главная река шведской провинции 
Далекарлии, состоит из двух р е к , Эстер и Ве-
стер-Эльф, вытекающих с норвежской границы, 
и впадает,420км.ниже Гефле, в Блничес. залив. 

Дальюнвер,самозванеци бунтовщик в Шве-
ции при кор. Густаве I, казнен 1530 в Ростоке. 

Дама, 1) (dame фр.), происходит от латинскаго 
Domina, госпожа, первоначально это слово служило 
почетным названием благородных (дворянских) 
женщин; с местоимением т а т . е. моя (madame), 
было выражением особеннаго почтения. Дочери фр. 
королей от рождения называлисытиагиате (мадам), 
ето имя принадлежало также исключительно жене 
старшаго брата короля. Когда Наполеон I возлож. 
на себя императорскую корону, он дал своей ма-
тери титул UJadame mère (мадаммер) . Во время 
июльской реставрации этот тит. носила Аделаида, 
сестра Людовика Филиппа. Во франц. шахматной 
ягре королева назыв. дамой, a в карточной игре 
фигура, следующая за королем. 2) Д., знамени-
тая франц. дворянская фамилия, замечательна сво-
имичленами: а) Шарль, г р а ф , a впоследствии герцог 
Д., род. 1758 г., принимал участие в Север.-
Америк. войне, командовал потом во Франции дра-
гунским полком, при помощи котораго он дол-

. жен был прикрыть бегство Людовика XVI, затем 
служил в корпусеКондэ. После Реставрации воз-
веден в п э р ы ; получивгерцог.титул в 1825г., 
ум. 1829 г. б) Рожер, граф Д., брат предыдущ., 
род. 1765 г., во время революции сперва сражался 
под начальством Кондэ, потом с генер. Мак 
воглаве Неаполитанской армии против Франции, в 
1814 г. вернулся в Париж, где Людовик XVIII 
назначил его генерал-лейтенантом, пэром и гер-
цогом; ум. 1823 г. в) ЭтьенШарль, Шевалье, впо-
следствии герцог Д., род. 1754 г. в Крус Ни-
вернэ. Также поступ. в армию эмигрантов, после 
реставрации был произведен в генерал-лейте-
нанты, сделан начальником дивизии, паром и 
герцогом, отказался присягнуть июльскому прави-
тельству, был поэтому исключен из палаты пэ-
р о в , ум. ЗОмая 1846 г.г) Анж Гиацинт Максанс, 
Сарои Д., род. 1875 в Париже, во время рево-
люции эмигрировал в Россию, с 1805 г. сражался 
против Франции в качестве русск. офицера, после 
падения Наполеона вступил во франц. армию; во 
время испан. похода командовал дивизией, в 1824г. 
воен. министр, потом министр иностр. дел до 
1828 г., сопровождал герцога Бордоск. в 1830 г. 
в изгнании, вернулся в 1833 г., ум. 1862 г.— 
д) Франсуа ЭтьенД., франц. генерал, участвовал 
во всех сражениях республиканск. армии на Рейне, 
потомотправлен вегипетск.экспедицию.В 1814г. 
отдал Майнц союзникам, перешел на сторону Бур-
•бонов и назнач. генер.-инспектором корпусажан-
дармов; ум. 1828 г. 3) Д. (франц. Damas), шел-
ковая, шерстяная или бумажная материя с двумя 
лицевыми сторонами, на которых вытканы цветы 
и узоры; употребляется для обивки мебели, полоте-
н е ц , столоваго белья и др. 4) Д. сердца, так 
во времена рыцарства, называли д а м , избранных 
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рыцарями предметом своей особенной привязанно-
сти. 5) Д. кавалерственная, дама, имеюоиая ор-
ден св. Екатерины. 

Д а м а в е н д , Демавенд, высочайшия горы Персии, 
отрасль Эльбруск. г о р , имеет вулкан, 5628 ф. в. 

Д а м а г а н , Дамеган, г о р о д в С е в з р н . Персии, 
в древности Гекатомполис. 

Дамаз I , св., римский папа, род. 304, ум.384 г., 
созыв. несколько соборов для осуждения еретиков, 
особенно ариан, аполлинариев и луциферианов, из 
которых многих предал проклятию. Остав. много 
сочинений. 2) Д. ІІ-й, антипапа Бенедикта IX, ум. 
1048 г,; избран на папский престол влиянием имп. 
Генриха III, занимал его только 23 дня, 

Д а м а к , город на острове Яве, был некогда 
столицею королевства. 

Дамала, местность в Греции, в провинции Ар-
голиде, неподалеку развалины древней Трезены. 

Дамалуровая кислота, находитсясо многимидру-
гими в коровьей моче. Открыта Штеделером, 

Д а м а н г у р , город в Ниж. Египте, на Ниль-
ской дельте и ж. дор. Александрия-Каиро, 23353 ж, 

Д а м а н , 1 ) страна в Ост-Индии, вь Пенджабе, 
между Индом и Солейманскими горами на Инде; 
необычайно плодородна,гл. гор.Дери-Исмаил-Хан, 
на берегу Инда. 2) Д., или Жиряк (Нугах), жи-
вотное из отряда толстокожих, величиной с кро-
лика, хвоста не имеет. В и д : жиряк африканский 
(H. capensis) сераго цвета. 

Дамао, португальский город на западн. берегу 
Ост-Индии, в пров. Нордконкан, на юж. берегу 
Дамао-Ганга, с областью в 80 км., 48838 ж. 

Дамара, народ на юго-западе Африки, в горн. 
стране, близ Оматако, разделяется наГереро(85000 
чел.), сродных Бечуанам; живут в равнинах, 
занимаются земледелием и скотоводством ; и ыа 
Гаукойи или горных Дамара (30000 ч . ) .Ихстра-
на 121 500 кв. км., принадлежит к юго-запад. 
Африки, 1885 г. находится под защитой Герман-
ской империи, богата слоновой костью,медью и скотом. 

Д а м а р , 1) знаменитый атлет из Пирразии в 
Аркадии; он был превращен в волка. 2) Д., 
арабское местечко в Юж. Іемене, 20000 ж.; зна-
чительное коннозаводство. 

Дамарь, Дамарида, афинянка, обращенная в 
христиан. св. Павлом. 

Дамасипп (Брут ) ,преторв 82 г. д о Р . X.s 
в угоду Марию казнил многих сенаторов; каз-
нен сам при Силле. 

Дамаоия, в древней географии Винделикск. гор., 
главн. место ликатов; по Клуферу так называл-
ся прежде Аугсбург, по другим источникам Д. 
лежала южнее этого города, против Виндо. 

Д а м а с к е т , парчас вышит. золотыми цветами. 
Дамаскин ,1 ) Іоанн. святой, род. в Дамаске 

в конце Y1I в. или в начале Y11I века, опровер-
гал иконоборцев, за что подвергался гонениям; 
умер в 780 г. в монастыре, раздав все иму-
щеотво бедным. Он оставил много важных бо-
гословских и философских сочинений. 2) Д., иеро-
диакон Чудова монаст., писатель;ум.ХѴ11Ів. 3) Д. , 
Николай, греческ. философ, родом из Дамаска, 
друг Ирода Великаго; написал соч. ,,0 всемирной 
историиив 144книгах; ониизвестны в отрывках. 
4) Д., Птицкий, ученый иероманах при Никоне, 
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вызв. вМоскву изКиева для поверки текста библии 
5)Д., Семенов-Руднев,Диитрий,род. в 1737г. 
епископ Нижегородский, составил нанемецком язы-
ке краткую летопись древний Руси по Нестору, пе-
ревел на немецк. яз. соч. Ѳеофана Прокоповича, 
на латин. Богословие Платона, написал много про-
поведей, умер в 1795 г. 

Даьиаскианць^ еретики 9 века, положившие на-
чало учению о транс-субстанциации. 

Дамаскиа,послед. филосовнеоплатоническойшко-
лы в Аеинах,род. в 4 7 0 г. вДамаске;в 529г. 
Юстинианвелел закрыть афинскую языческуюшко-
ду философии. Важн. его сочин. ,,Проблемы о на-
чалах вещей и решения и х " ; кроме того напи-
сал биографии философов и др. 

Д а м а с к , 1 ) (греч. мифолог.), а) сын Гермесаи 
- Галимеды; переселился из Аркадш в Сирию, где 
основал город, назван. в его честь—Дамаском. 
б) Д., украл y Бахуса посаженную виноградную ло-
зу и потерпел за это жестокое наказание : Бахус 
содрал с него кожу и сделал из нея мех для 
вина. 2 )Д . (турц. Димешк), древн. главн. город 
Сирии, y подошвы Антиливана, 150000 ж., 248 ме-
четей (большая мечеть омайядов) ; его кондитер-
ские товары, шелковыя ткани, золотошвейныя ра-
боты и изделия из кожи пользуются известностью 
на всем востоке, также мебель с перламутровой 
инкрустацией. Славятся клинки, изюм,розы, из ко-
торых добывается отличное розовое масло, и ви-
ноград. Д, упоминается еще во времена Авраама; 
в 65 г. до Р. X. завоеван Помпеем, позже при-
соединен кВизантІйск. империи, в 635 г. покорен 
Омаром и был до 753 г. резиденцией омайядов. Во 
время крестовых походов часто подвергалсянапа-
дениям, но не могли его взять; в 1401 г. раз-
рушеи монголами, 1516г. СелимомІ присоединен 
кТурции. В 1860 г.,с 9—Ібиюля тут произо-
шла страшная резня христиан фанатич. мусульман. 

Д а м а с с и н , материя, дамасодйойлиц. стороной. 
Дамасская 1) слива, сорт с л и в , фиолетоваго 

цветаираносозревающий,разводитсяособен.воФран-
ции, 2) Д. сталь, сталь, имеющая узорчатый вид 
именно такой, какой ей придавалив Дамаске. Твер-
дость, упругость и прекрасный вид оружия, вы-
везеннаго из Дамаска во время крестовых похо-
д о в , доставили этой стали извеетность в Европе 
и она была долгое время предметом тщетных под-
ражаний. Наконец Кривелли удалось приготовить 
такую же еталь.Д. сталь состоит из сплава ста-
ли с мягким железом, фигуры же на ней выво-
дятся помощью протрав кислотами. 
• ДамаотСигейокий, гречеокий. историк V века 
до Р. X. Важныя его хочинения: ,,История Греции", 
,,Каталог народов и городов" идр. 

Даматриана, спартанка,собственноручноубившая 
сыиазато, чтоон не храбросражалсясмессинянами. 

Дамазгь, платеец, обехал по смерти Алек-
сандра Великаго Индию и написал ея историю. Мно-
гия его сочинения цитуются разными авторами. 

flanaipTT^Damacites), родископаемых папорт-
ников; од, виднаход. в каменно-угольн. периоде. 

Дамаянти,героиня одного эпизода индийской поэмы 
,,Магабгарата".(НальДамаянти,пер.В.Жуковскаго). 

Дамба,земляная насыпь, защищающая местность 

от разлива воды или соединяющая две местности, 
разделяемыя разливом. 

Д а м б а х , 1) Отто,юрист, род. 1831 г. вКвер-
фурте,с 1873 г. профес. берлин. унивзрситета; со-
ставитель законов почтоваго ведомства, написал: 
,,Телеграфные уголовные законы", ,,Законы почто-
ваго ведомства герман. империи" и др. 2) Д,, Хри-
стофи, немецк. артиллерист, живший в первс-й 
половине 17 стол. Написал: , ,BücIjserj njeisterey m 
4 Büchenj". 3) Д., город в немец. пров. Ниж-
ний. Эльзас, окр. Шлетштадт, на дороге Шлетш-
тадт-Цаберн, 3132 ж. 

Д а м г е р г , Александр Константинович, клас-
сный х^дожник по исторической живописи, род. в 
1843 г. в Гельсингфорое, учился в академии ху-
дожеств; упомянутое звание получил в 1867 г. за 
исполнение программы ,,Смерть Олега". Наакадеми-
ческ. выставках изего произв. находились: ,,Вид 
из окрестностей Новгородск. губ. ,,Смерть Олега",. 
,,Привал цыган" и ,,Возвращение с Голгофы"» 

Дамблудский,серебряныйрудник,Тифлис.г.иу. 
Д а м б о з , кристаллическое вещество состава ви-

нограднаго сахара, весьма постоянное тело, не раз-
лагающееся при нагревании до 230°, образуется при 
нагревании дамбонита и друг. Растворим в ки-
пящей воде. 

Дамбонит, из числа глюкозидов, белая масса. 
сладкаго вкуса, легко растворимая в воде и спир-
те; извлекаетоя спиртом из смолы, похожей ва, 
каучук; плавится при 190°. ; 

Дамборциц, мест. в Моравск. окр. Гайя, 2204 щ. 
Дамбрай, Шарль Генри, известный адвокат, а. 

потом канцлер Франции, р. 1760 г., ум. 1829 г. 
Дамбу,гор. африк.королевстваБорну, вНигриции.. 
Дамбуль,селениенао-веЦейлоне,с 4-мя древн.. 

буддийскими храмами, высеченными в скалах. 
Дамбурнеи, Луи Огюст, р. в 1722 г., фран-

цузский химики ботаник,сделал много изследот-
ваний растений, важных для промышленности, осо-
бенно в области красильной химии, ум. 1795 г. . 

Д а м г а р т е н , город в прусск. пров. Штраль-
з у н д , округа Францбург, 1750 жит. 

Дамгу, правый приток, р. Уссури в Примор-
ской обл., беретначалосвершины Сихота-Алин. 

Даме, 1) река в прусск. окр. Потсдам, впада-
ет под именем Вендской Шпрее, близ Кёпеника, 
в р. Шпрее. 2) Г. Д., город на этойреке; здесь 
в 1813 г. было дело междупрус. и франц. войсками. 

Д а м е а с , 1) знаменитый ваятель из Кротона,. 
живший ок. 530 г. до Р. X. Из его работ извест-
на бронзовая статуя Милона. 2) Д, или Дамиао, 
известный греческий ваятель, родом из Клитара в . 
Аркадии,жилок.410г.доР.Х.,учен.стар.Поликлета. 

Дамезанао (испан.), больш. плетеная бутыль. 
Даменизация, система нот , введенная Грауномѵ 

около1745 г.; скала н о т : da, me, ni, po, su, la, ba. 
При повышении ноты ставится крест, при понижении Ь. 

Дамергу, местность на южной границе Сахары^ 
к сев.-западу от Борну и с"ев,-востоку отСокота;-
гл. гор. Циндер. Его посетял в 1852 г. Б а р т . 

Дамерии, город во французск. Марнском да-
партаменте, ка прав. берегу Марны; славится отличн. 
винами. В окрестностях железистый источник. 

Д а м е р о в , Генрих Филипп Август, знамени-
тый врач , род. 1798 г. в Штеттине, с 1842 г. 
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директор дома умалишенных вГалле, ум. 1866 г.; 
написал много сочинений по своему предмету. 

Д а м е р , 1) Анна Сеймур, английская женщина-
скульптор, род, 1748 г., ум. 1828 г.; ученицаКа-
раччи и Бакона; главн. работы: статуя Георга Ш-го, 
бюст Нельсона, помещенный в Гильдгалле. 2) Д., 
африк, гор. в Донголе, прислиянииНиласТаказза, 

Д а м е о м , Эдуард Адольф Мари, французский 
генерал, род. 1807 г., ум, 1848 г.; командовал 
национальною гвардиею Парижа 9 июня 1848 г. и мо-
билями, во главе которых (24 июня) кинулся на 
баррикады на улице Фурсье, был ранен в ногу 
и после ампутации умер. 

Дами, небол. государство налев. берегу Сутледжи, 
в Северной Индии; платит дань Англии. 

Дамануа, французская писательница, род. 1795, 
написала много сочинений в защиту прав женщин 
и много романов: пМария", ,,Лидия" и др. 

Д а м и р и г , гора в Малом Кавказском хреб-
те, Тифл. губ., Елизаветпольск, уез., 5760 ф. выс. 

Д а м и р о н , 1) Шан Филиберт, французский 
философ, род. 1794 г. в Бельвиле, преподава-
тель Нормальной школы, a затем в Сорбонне, ум. 
1862 г. в Париже. Сочинил: Essai sur Vhis
toire de la philosophie en France an XIX-е siè
cle, Cours complet de philosophie и др. 2) Г., 
Никола, франц. медик, род. 1785, ум. 1832 г.; 
участвовал в походах в Германию и в Рос-
сию, взят в плен в Вильне. Главный его т р у д : 
Mémoire sur la variole. 

Д а м и р у д а х , горный кряж в Эриванск. губ., 
составляет границу Нахичеванскаго и Шухинскаго 
уез. Переезд через него возможен только летом. 

Д а м и ц , левый приток Персанты в прусской 
пров. Кеслин. 

Дамиани, Пьетро, род. 1007 г. в Равенне, 
итальянский кардинал и прелат, с начала на-
стмггель монастыря, с 1058 г. кардивал-епископ 
ücri*% (5ыл другом папы Григория VII. Д. пре-
САІлавал* пороки католическаго духовенства и воз-
стал прот. симонии; ум. 1072 г. Остав. мн. сочинен. 

Дамиано, Фра Франческо, один из известных 
в Италии живописцев-мозаистов, жил в 16 в., 
принадлежал к францисканцам и лучшия его ра-
боты наход. в Болоньи, в церкви этого ордена. 

Дамиан(простонар.), Демьян (гр,), имя свят., 
праздн. 23 февРм 1 _ г о июля, 5, 17 окт., 1 ноября. 
1) Д,, преподобный отец, пустыиножитель, в 4 в. 
по Р. X. живший, память 23-го февраля. 2) Д,, 
преподобный просфорник и чудотворец Печерский, 
преставился в 1070 г. 3) Д., св. безсребренник 
и целитель, брат св. Космы, жил в 3 и 4 стол. 
по Р. X., родом из Аравии. Братья были воспитаны 
в христианстве, получили превосходное образова-
ние и предались врачевакию, пользовали безвозмез-
дно, a потому и названы безсребренниками. Скон-
чались в мучениях, вместе с множеством дру-
гих христиан, во время гонений Диоклетиана (303— 
311 г.). Память 17 октября. 4) Д., основатель сек-
ты, ум. 593 г.; был монофизитским епископом 
и в 569 г. избран в Александрийекие патриархи. 
Последоват. его учения назыв. даминианистами. 5)Д., 
ритор и софиет Ефесский, жил ок. 200 л. по Р X., 
современник Филострата, который и оставило нем 
подробности в „VitaeSophistarum". Происходя из 

знаменитаго рода и обладая большим состоянием, 
он употреблял его на пользу образования, 

Дамиетта (араб. Дамьат), прежде цветущий го-
род в Ниж. Египте, в 8 км. от истока восточ. 
рукава Нила, 34054 ж., во времена Крестов. похо-
дов был важным стратегическим пунктом; 1 
ноября 1799 г. здесь французы одержали победу 
над турками. С откр. Суэзскаго канала, падает. 

Дамии, таинственныя празднества в честь бо-
гини Бона Деа, или Дамии, отправлявшияся в язы-
ческом Риме. 

Дамка, шашка, проходящая в шашечной игре 
в самый послед. ряд противникаи тем получает 
право ходить через сколько угодно клеток по пря-
мой линии. Игра такого рода составляет самый про-
стой вид шашечн. игры и носит наз. игры в дамки, 

Дамке, Бертольд, композитор и музыкангь, 
критик в Спб, при Николае I; род. 1812 г. 

Д а м л о п е р , крытое небольшое судно в Голлаа-
дии, для плавания в каналах, 

Д a м и е г т а. 

Даммара(раттага),растение из семейства хвой-
н ы х , высокия смолистыя деревья островов Малай-
скаго архипелага, Австралии и Новой Зеландии. Dam-
mar a orientalis дает смолу, белую или желто-
ватую, хрупкую, растворимую в масле, служащую 
для лака. D. australis u ovata дает смолу Kay-
pH или каурикопаль. 

Даммарит (Pammarites), род ископаемых 
растений из сем. еловых; имеет два вида, най-
денные в меловом периоде. 

Д а м м а р т е н , гор. во Франции, вдепарт. Сены 
и Марны, в 20 вер. от Mo; славится своими кру-
жевами. Некогда был графством и дал свое имг 
древней дворянской фамилии. 

m 
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Даммары, Дамрокверы, дикое племя бушме-
нов в Южн, Африке: оно очень грубо, имеет 
собственный язык и вместо волос—лоснящуюся 
черную шерсть. Умеют плавить металлы и делать 
нз них хозейственныя вещи и украшения. 

Д а м м а ш т о к , высшая точка (3633 м.) в Аль-
пах на границе кантонов Ури и Валлис, группа 
гор Дамма, самая южн, часть этих А л ь п . 

Дамме, 1) село ольденбур. окр. Вехта, 758 ж.; 
палагают, что здесь Германик одержал победу 
над германцами в 18 г. поР. X. 2) Д,, остров 
из северной цепи островов Банды, в южно-азиат-
ском архипелаге, вулканический, имеет несколь-
ко теплых источников, производит мускатные 
орехи. В 1646 г, голландцы заложили здесь кре-
пость, но поселенцы в 1666 г. были почти все ис-
треблены; их соотечественники вскоре снова поко-
рили о - в , a жит. частью истребили, част. вывезли. 

Даммеркирх (франц. Даннемари), глав. гор. 
прусской пров. Верхний Эльзас, окр. Альткирх, 
на Ларге, Рейнско-Ронском канале и дороге Мюль-
гаузен-Бельфорт, 1121 жит. 

Даммское озеро, в прусокой пров. Померании, 
в трех верстах от Штеттина. 20 вер. длины и 
3 вер. ширины. В него впадают р. Инна и Пленз. 

Даммуда, Думмода, р. в Бенгалин, бер. нач, 
в о к р . Рамгур, после 560км. течения впад. в Гугли. 

Даммур,кусок бумажной ткани, употребляемый 
в Нубии вместо монеты=1/2 пиастра. 

Дамм или А л ь т д а м м , город в прусской 
пров. Штеттин, окр. Рандов, при впадении реки 
Плены в Даммекое озеро и при дороге Штеттин-
Штаргард, 4987ж.—Ней-дамм"Ь,город в прус-
ской пров. Франкфурт на Одере, окр. Кенигсберг 
в Неймарке, на Дарре и дороге Штаргард-Кюст-
р и н , 3775 жит. Тут же деревня Д. , 2038 ж. 

Дамнификация (юрид. терм.), понесение убытка, 
ущерба или обиды. 

Дамнии, племя, жившее в Британии, на западе 
бер. Гибернийскаго моря, по реке Клейду, и при-
надлежавшее к скоттам и пиктам. 

Дамнонии, народ римской Британии, живший на 
мысе Дамнониуме (ныне Лизард), на южном бе-
регу Британии. 

Дамны, в древней географии, по Птоломею, на-
род в Серике (Китае),живший к с е в . о т р.Зхар-
деса и к ю г у о т с и з и г о в . Гл. гор. их был Дамна. 

Дамо, 1) дочь философа Пифагора, жившая за 
500 л. до Р. Хр. Пифагор перед смертью заве-
щал ей: не выдавать в свет его сочинений и со-
хранять свое девство. Она не только исполнила то 
и другое, не смотря на нищету и самыя соблазни-
тельныя предложения, но и основала общину цело-
мудрия для д е в и ц . 2) Д., округ в Ябальпуре, 
одной из индостанских центральных провинций, 
7249ЙВ. км., 312957ж.Главныйгород Д., 8189 ж. 

Дамоазель (франц.) или демоазел, такпреж-
де во Франции назывались только девицы дворянки, 
ныне же так называют вообще девушку. Прежде 
титул Д. давался незамужней принцессе и самой 
близкой родственнице королевы. 

Дамоазо, Мари Шарль Теодор, барон де, один 
«з замечательных французск. астрономов, род. 
1768 г., ум. 1846 г. Происходил из древней фа-
милии, првкрасно изучил математику, поступил в 

артиллерию, но когда вспыхнула револкшия, он 
эмигрировал и поотупил в армию Конде. После 
1807 г. возвратился во Францию. Д, был глубо-
кий знаток математическаго анализа и точный вы-
числитель, Многия вычисления комет и несколько 
важных сочинений упрочили ему почетное место 
между европейскими учеными. Главн. соч.: MMé-
rpoires sur le retour de la conjète de 1759", ,,Ta
bles écliptiques des satellites de Jupiter" и др, 

Д а м о к л , вельможа тирана Дионисия Сиракузскаго 
Старшаго, про котораго Цицерон разсказывает сле-
дующее. Однажды Дионисий дал Дамоклу возмож-
ность насладиться всеми преимуществами государя, 
и для того, чтобы наглядно представить ему опас-
ности, грозящия повелителям, он повесил над 
головой, безпечно наслаждавшагося Дамокла, меч 
на конском волосе. Отсюда поговорка Дамоклов 
меч, означ. опасность, вечно грозящую счастью. 

ДамокоеЕ , комический гречеекий писатель, со-
временник Эпикура, живший ок. 269 г. до Р. X., 
составил множество пьес . 

Дамон 1) и Финтиас, два благородных Пи-
фагорийца из Сиракуз, служившие образцом непо-
колебимой дружбы. 2) Д., название пастуха в* 
идиллиях. 3) Д., музыкант и софист афинский̂  
учитель Перикла. 

Дамора, бог иллирийских славян. 
Д а м о т - А г а в ы , страна в восточн. Африке y 

истоков Нила. Народ исповедует религию, пред-
ставляющую смесь христианства с язычеством. 
Торговля значительна. 

Дамофила, из Памфилии, современнииа Сафо и 
соперница ея в лирической поэзии. 

Дамофил , философ и софиет греческий, жив-
ший в конце II в. по Р. X. Сочинения его очень 
многочисленны. 

Дамофон, меосинский ваятель в VI веке до 
Р. X., сделал много прекрасных работ из мра-
мора, дерева и слоновой кости. 

Дампе, Якоб Якобсен, датский филоооф, род. 
1790 г., ум. 1850 г. Сторонник либеральных 
доктрин, в 1821 г., за мнения, противныя ко-
ролевской власти и религии, приговорен к веч-
ному заключению. В 1841 г. освобожден. 

Дампиера (Panjpiera), род растений, принадле-
жащий к сем. jLobeliaceae, находится в Новой Гви-
нее, растет маленьккми кустами. 

Дампиер,1) (Бап}риег),Вилльям,англШский мо-
реплаватель, род. 1652 г. в Ист-Кокере (в Со-
мерсете), открыл во время путешуствия в Новую 
Голландию (1699—1701), архипелаг Новой Бри-
тании, названный по его имени Дампгеров пролив 
(между Новой Британиею и Новою Гвинее^) Дам-
пиеровы острова (у северо-вост. берега ^овой Гвинеи> 
и многие другие острова. Соч.: ,,Новое путешествив 
вокруг света". 2) Д м Огюст Ганри Мари Пико, 
маркиз, род. 1765 г., французскийгенерал, участ-
вовал в революционных войнах, умер 1793 г. 
3) Д., граф Генри Дювали, австрийский имперский 
фельдмаршал, участвовал в войнах против 
турок, ум. 1620 г. 

Д а м р е м о н , Шарль Мари, граф Дени де, 
франц. генерал, род. 1783 г. в Шомоне, в 1809 г. 
принимал участие в войне Далмации, в 1811 — 
21 г. в Испании, 1813 и 1814 г. в главн. битвах, 
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в 1S2Ï г. фе^ьдйарш., 1833г. генерал-инспектср 
пехоты, 1835 г. п э р , 1837 г. генерал-губерн. 
Алжира, в том же году пал при Константине. 

Дамрош, Леопольд, скрипач-виртуоз и ком-
возитор, род. 1832 г. в Познани, в 1860 году 
капельмейстер в Бреславле, с 1871 г. в Нью-
Іорке, где иум. 1885 г. Его дочь, Елена Д., певица. 

Дамские ордена, учревденные в разных го-
сударствах для награждения женщин; в России— 
св. великоыученицы Екатерины, двух степеней, с 
девизом: ,,за любовь и отечество"; в Австрии— 
ивезднаго креста, в Пруссш, в Испании—Марии 
йуизы и проч. 

Дамский м и р , мир между Францией и Испа-
нией, заключенный 1529 г. в Камбрэ эрцгерцо-
гиней Маргаритой, вдовствующей герцогиней савой-
ской, намеетницей Нидерландов, с одной стороны 
и Луизой, вдовствующей герцогиней Ангулемской, 
матерью Франциска I франц., с другой. 

Дамурит , минерал мелкокристаллической си-
стемы, желтовато-белый, Состоит ис кремнезема, 
глинозема, кали и воды. ^аходится во Франции. 

Д а м , 1) мера пути в Анаме и Камбодже= 
0,8Э км. 2) Д . - в а н , Антоан, голландский живо-
писец, род. 1682 г., хорошо писал морские виды. 
Занимался также геральдикой. 

Дамыи) св.СердцаІисуса (Dames du sacré coeure) 
женский духовный орден, основанный эрцгерцогиней, 
Марианной австрийской и патером Николаем Пач-
чанари в 1799 г. с уставом женскаго иезуит-
скаго ордена, уничтоженнаго Урбаном VIII. Глав-
ным образом занимаютсявоспитаниемдетей; глав-
ное местопребывание—Париж. 2)Д. (сестры) хри-
СТІанской либви, женский орден, основанный в 
1640 г. патером Эд Мезерэ в Кайене, для обра-
щения на путь истины падших женщин, 3) Д. 
(сестры) христианскои днбви и помощи бедным 
больным,женскийорден,основаьшый вдовой деГра 
и миссионером Венсен де Поль в 1625 г. в 
Париже и распространенный во Франции и Бельгии; 
кроме воспитания детей посвящает себя уходу за 
больными; .главное местопребывание в Париже. 

Дамьен , Роберт Франсуа, политич. фанатик, 
род. 1714 г. в Тьелуа, близ Арраса, прозван 
Робертом Дьяволом. 

Дана или Дэна, 1) т. е. Красная песчаная пусты-
ия в средине Южной Аравии, 132000 кв. км. 2) 
0,., Джемс, американский естествоиспытатель, род. 
1813 г. в Утике, участвовал в кругосветном 
путешествии Вилькеса 1838—42 г., с 1856 г. проф. 
в Ньюгевне; написал: „System of mineralogy", 
,,jVlanua] of geology" и др. З) Д., Ричард Генри, 
дмериканск. поэт и романист, род. 1787 г., ум. 
1879 г. 4) Д., Ричард Генри, сын предыдуща-
го, американский писатель и политик, род. 1815 г. 
в Кембридже (Массачузетс), с 1840 г. адвокат 
в Бостоне, знаток торговаго и 'морскаго права, 
ум. 1882 г. в Риме. 5) Д., речка Восточн. Африки, 
берет начало в горах Кения, протекши 350 км. 
впадает в залив Унгама (Багия Формоза). 6) Д., 
Франчис, род.вЧарлстоуне в Массачузетсе 1743г. 
ум. в Кембридже 1811 г.; один из славнейших 
юристов своего времени, принимавший участие в 
войне за независимость и в политическ. д е л а х . 

Данабатан, долина между двумя грядамч гор 
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Бакинск. губ,, Шемахинскаго уез, , орошается мно« 
гими ручьями; жители занимаются шелковод. и пр. 

Данавандри (индейской мифологии), бог врачеб-
ной науки. Его считают воплощением Вишну. 

Данавы, вИндии—злые духи, проис, о т Д а н у . 
Данаи, 1) первоначальное имя жителей Лрюса. 

2)Д, , пелопоннззские греки. 
Данаида (Danais), род диевных бабочек. Поч-

ти вое большия и красивыя, встречаются в Аф-
рике, Азии и Южн. Америке. 

Данаиды, род старинных гидравлических ко< 
л е с , изобретение Монури д'Екро, это горизонтальны«, 
колеса, похожия на опрокинутый конус; вода вт 
них идет сверху вниз . 

Д а н а и т , соединение колчедана с мышьяком. 
Данай, сын Бела и Анхинои, брат близнецт 

Египта, владетель Ливии, заспорив со своим бра-
т о м , он должен был убежать в Аргос cj 
своими 50 дочерьми (Данаиды). Примирение должнг 
было произойти свадьбою 50 сыновей Египта с Да 
наидами; но так как было предсказание, ч т о Д . 
умрет от руки одного из своих зятьев, то он 
уговорил своих 50 дочерей умерщвлять женихов; 
все, за исключением Гипермнестры, желавшей спасти 
своего жениха, Линкея, согласились. За это зло-
действо оне обязаны были наполнять бездонную боч-
ку— названною данаидиною бочкою. 

Данайский п о д а р о к , двусмысленный, вроде 
деревянной лошади, от которой погибла Троя. 

Данакиль или Данкали, общее название абес-
синских кочевников и рыболовов на восточной 
африканской береговой полосе Самхары. Около 40 
племен, фанатические последователи ислама, Свой 
язык они называют афер, 

Данаприс , древне-римское название Днепра. 
Данаро, монета, см. Денаро. 
Д а н а с т е р , сарматское название р. Днестра. 
Д а н а у е р , живописец из Швабии, получил 

образование в Венеции, потом приехал в Нидер-
ланды, a затем в Россию, где он украсил импф-
раторские дворцы портретами, ум. 1733 или 1737 г. 

Данахвист , гораТифлисск. губ., Горийск. уез., 
на ея вершине находится церковь св. Георгия. 

Данацея, мелкая серебряиая монета, которую 
древние грекя вкладывали в рот умершим. для 
платы Харону, за перев. их чрез адскую р. Стикс. 

Данацит, родископ. папоротников с одним? 
видом в каменноугольном периоде. 

Даначи-баши, гора в главном Кавказскоми 
хребте,вБакинскойгуб.,Нухинскагоуез.,8970ф.в, 

Даная, 1) дочь аргосскаго царя Акризия, мати 
Персея от Юпитера, который явился к ней в вид1 
золотаго дождя; согласно предсказанию оракула, Пер-
сей убил Акризия, несмотря на вее попытки послед^ 
няго погубить его и Данаю. 2)Д.,астероид,открып 
1860 года Гольшмидтом. 

Данби, Френчис, английский живописец, род. 
в Вексфорде, в Ирландии, в 1793 г.; картины 
его были много раз гравированы; искусно поль-
зовался перспект. света. Картины его: ,,Луч солнца 
послебури", ,,Христос, идущийповодам", ,,По-
следний свет солнца", ,,3аревая пушка" и др. 

Данбюрит, минерал триклиноэдрической си-
стемы; цвет бледно-желтый, блеск стеклянный, 
просвечив. Находит. в Данбюри, в Коннектикути, 
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Д а я в е р , Генри, английский генерал, род. 1573, 
ум. 1644 г.; служил в Нидерландах. под на-
чальств. МорицаНассаусскаго, потом принца Оран-
скаго, и участвовал в многочисленных делах 
на сухом пути и наморе. Д. был не только храб-
рым воином, но и замечательным филантропом: 
он пожертвовал землю Оксфордскому университету 
для устройства ботаническаго сада и основал гос-
питаль и школу в Мальмесбюри в Вильтшире. 

Данвиль, Жан Батист Бургиньон, первый ге-
ограф французскаго короля, род. 1697, ум. 1782 г.; 
уже на двадцать втором году он получил это 
звание. Д. занимался цреимущественно вычислени-
ем длины древних путевых мер и сравнени-
ем их с новейшими и составлением атласов 
и карт ; из изданий его следует упомянуть:,, Atlas 
général", ,,Allas antiquus major", текст к кото-
рому составлен различными учеными. 

Данга, мелкий вес в Грузии. 
Д а н г а с т , деревня в Ольденбурге, окр. Варель, 

при Ядском проливе, 250 ж. Морския купанья. 
Д а н г а у з е р , 1) Іосиф, выдающийся живописец, 

жанрист,р. 1805 г.в Вене, где и ум. 1845 г.Его: 
,,Прозревший слепой", , , М о т " , , ,Шабаш" и др. 
2) Д. и Кейзер, котельный завод в Москве. 

Д а н г а у э р , портретный живописец из Швабии; 
С успехом следовал методе Рубенса,ум. 1737 г. 

Данге, река в прусск. пров, Кенигсберг, про-
текает 53 км. и впад. бл. Мемеля в К у р и ш - Г а ф . 

Данг-Клабе, предводитель возмущения на остр. 
Целебесе, принадлежащем- Нидерландам,—1855 г. 

Данда, а) река в Африке, в Нижней Гвинее, 
берет начало в королевстве Анголо и, протекши 
ок. 619 верет, впадает в Атлантический океан; 
б) маленькое государство на берегу ея; в) город при 
еяустье, изобилует минеральным маслом. 

Дандака, древний город Херсонеса таврическаго. 
Дандары, в древности сарматское племя, жив-

шее между северо-запад. странами кавказских гор 
и Нижним Гипанисом (Кубань). 

Данделин , Жерминал Пьер, французский ин-
женер, род. 1794 г., ум, 1847 г.; много писал 
по геометрии, механике и физике и между прочим: 
„Leçons sur la mécanique et sur les machines" и др. 

Д а н д е л ь с , Герм. Вильг., нидерланд. генерал, 
род. 1762 г. в Гаттеме, в 1787 г. принимал 
участие в нидерландских безпорядках, бежал во 
Францию, в 1793 г. предводительствовал отрядом 
волонтеров против Нидерлаидов, затем посту-
пил на службу Ботавской республики; во время по-
хода в Россию 1812 г. генерал великой армии, 
в 1814 г. назначен королем Вильгельмом I 
губернатором во зладениях на Золотом берегу 
в Африке, где и ум. 1818 г. 

Д а н д е н , 1) (George Dandin), название одной из 
Мольеровских комедий , в которой крестьянин, 
женившийся на дворянке, испытывает всевозможныя 
неприятности. Его восклицание: ,,Tu l'as voulu peorge 
Pandin" вошло в поговорку в тех случаях, 
когда по своей вине испытывают разныя неприят-
ности. 2) Д., простофиля y французов. 

Дандесурен , в индийской мифологии, отшель-
и и к , за свою благоч. жизнь соединился сь Шивою. 

Д а н д ж у р , собрание религиозных сочинений y 
буддистов в 222 частяхь. 

•ДЛНЕВЕРКЪ 

Дандини, 1) Винченцо, итальян, живонис. род 
1608 г., ум. 1675 г.; напис. картины: ,,Аврора", 
,,Благовещение"идр. 2) Д.,Пьетро,род. 1646г ., ум. 
1712 г.; известнейший художник флорентинской 
школы, напис. 2 картины: ,,Богородица среди св 
Іакима и св. Анны", ,,Вознесение" и др. 3) Д., 
Эрколо Франческо, итаяьянск. юрист, род. 1696 г., 
ум. 1747 г.; замечательный юрисконсульт и глав-
ный преподаватель законоведения, о котором из-
дал множествд сочинений; между прочим: nOtium 
oricigura, seu de urbanis officiis dialogi Y" и др, 
4) Д., Джеронимо, итальян. иезуит и путешествен-
ник, род. 1554 г., ум. 1634 г.; первый из своего 
ордена преподавал философию в Париже; о путе-
шествии своем к маронитат, напис. соч. ,,l^issione 
apostolica al patriarca a Maroniti del monte jlibano". 

ДандирОЛОМЪ, на бумажных фабриках особый 
сетчатый, вращающийся в а л , в вытягивающем 
—воду аппарате, назнач. для уплотнения сыраго 
листа и образования водяных знаков. 

Дандоло, 1) венецианская фамилия. Самый знаме-
нитый из ея членов: а) Энрико Д., род. 1108 г., 
в 1192 г. избран в дожи, положил основание 
владычеству Венеции над Средиземным морем; 
был во главе четвертаго крестоваго похода, 1203 г. 
покорил Константинополь и после того, как был 
убит император Алексей, возведенный им на 
византийский престол, основал в Константино-
поле Латинское государство и возвел на импе-
раторский престол графа Балдуина фландрскаго; 
ум. в 1205 г. в Константинополе б) Д., Джио-
ванни, с 1280—89 г.; в) Д., Франческо, с 1328— 
39 г.; г) Д., Андреа, с 1342—54 г. были вене-
цианскими дожами. 2) Д., Георгий, венецианец, слу-
жил в России с 1738 г., составил первый рус-
ско-итальян.-латинск.-французский словарь. 3) Д., 
графТуллио, итальянский писатель, сын гр. Вен-
ченца Туллио Д,, известнаго химика, агронома и 
промышленнаго деятеля (род. 1758 г. в Венецш, 
ум. 1819 г.), род. 1801 г. в Варезе, ум. 1870 г. 
в Урбино; напечатал очень интересные истори-
ческие этюды. Его сын , гр. Эмилио Д,, итальян. 
патриот и пис, род. 1831, ум. 1859 г. в Милане. 
4) Д., Антоний, итальян, юрист, род. вВенеции во 
второй полов. ХѴв.; напис. MTractatusJuris civiles". 

Дане, Петр, латинист, один из самых осно-
вательн. франц. филолог., ум.1709г. Изв.следующ 
еготруды: ,,Tables de phèdre" с комментар. и др. 

Данеброга 1) или Даннеброга орден, второй 
датский орден , учрежден в 1219 г. королем 
Вольдемаром 11: лента белая с красными каймами, 
девиз: ,,Бог и король", 5 степеней; дается в на-
граждение за военныя и гражданския заслуги. 2) Д., 
госуд, знамя Дании, белый крест на красн. поле. 

Даневерк , знаменитый вал на полуострове 
Ютландии, между Балтийским и Немецким морями, 
на северном берегу Эйдера, недалеко от Шлезвига. 
Он возведен датчанами для ограждения их от 
внезапных нападений немцев и саксов, по од-
ним—при короле Готрике, в 8 0 8 г . , по другим 
Турою, вдовою Гормса 111 в 950 г., и сыном ея Га-
ральдом. Длиною он в 3 мили, вышиною от 
18 до 20 футов; только одни ворота вели через 
него. В последнюю войну за Шлезвиг здесь были 
дела немцев с датчанами. 
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Дане-Гельд, Д е н - Г е л ь д , подать по одному 
шиллимгу сь пашни, которую жители Англии, после 
покор.ния своего датчанами, платили победителям 
в X и XI ст., a после освобождения—английским 
государям. Король Стефан уничтожил ее в X1J в. 

Д а н е к , турецкий вес = 0,8 грамма. 
Данемора, местечко в Швеции, в Упсальской 

прозинции, известно многочисл. железными рудни-
ками и заводом, дающим железо. почитаэмое луч-
шим в целом мире, в 40 верст. от Упсалы. 

Данео, 1) Джиованни, итал. поэт, р. 1824 г, 
в Аоста, инспектор народн. просвещ. и профессор 
в Генуе; кроме стихотворзний печатал еще эсте-
тическия, историч. и др, статьи, 2)Д.,Филиче, итал. 
лиеатель, р, 1825г. в Асти, директ. лицея в Кунео, 
написал: , ,Уite scelte di Piemontesi illustri" и др. 

Данжзилль, Мари Аннь Бото, франц. актриса, 
род. 1714г., ум,179ог.; прозвана иеподражаемой, 
она была для своего времени т е м , чем после была 
Марс. Д. сошла со сцены после 33-х летней дея-
тельности в Вожираре, куда к ней собирались 
известнейшие драматурги и поэты того времени. 

Д а н з а с , 1) Констант. Карл , друг Пушкина и 
его секундант на дуэли, участвовал в войнах 
в Переии, Турции и на Кавказе; р. 1800 г., ум. 
1870 г. генерал - маиором в отставке. 2) Д., 
Юлия Васильевна, писательница-переводчица Данте 
(1840 г.), урожденная Зарудная. 

Данзири, приток Брахмапутры. 
Данила Викулич или Викулов, ум. 1734 г. 

Биглый дьячек шумскаго погоста, ученик Доси-
фея — безпоповщинский раскольник, основавший на 
реке Выге раскольничий скит , в котором был 
настоятелем 40 л е т . Известно полемическое по-
слание Данила Матвеевича к федосеевцам. 

Данилевский, 1) Григорий Петров., писатель, род. 
1829 г. в имении Даниловке, Изюмск. уез., Харь-
ковскойгуб., воспитыв. в СПБ. университ. и 1850 г. 
определен на службу в минист. народн. просв., 
по поручению котораго обездил Крым и Фин-
ляндию, a потом изследовал архивы монастырей 
Харьковской, Курской и Полтавской губ. В 1857 г. 
вышел в отставку и до 1869 г. жил в своем 
имении, когда ему предложили соредакторство ,,Пра-
вительственнаго Вестника"; ум. 1890 г. Из его 
сочин. упомянем: ,,Воля", ,,Из жизни б е г л ы х " , 
,,Украинская старина" (нагр. Уваровская медаль), 
„Девятый в а л " , ( )Мирович", ,,Село Сорокопа-
новка", ,,Потемкин на Дунае" и мн. др., боль-
шая часть Ефор. переведена почти на все европейские 
языки. 2) Д.) Ник. Яковлев., член совета мини-
стерства государств. имуществ, начал службу в 
1843 г.; участвовал в ученой экспедиции для из-
следования рыболовства в Каспийском, Азовском, 
Черном и Белом морях; составил правила ,,Вла-
дения водами в Крыму" и ,,Истребление филок-
серы". Его научные труды: ,,0писани'е уральскаго 
рыболовства", ,,Статистика каспийскаго рыболовст-
ва", ,,Рыбный и звериный промыслы на Ледови-
том и Белом морях, в Норвегии и Архангель-
ской губ." и обширный труд ,,Дарвинизм"; он 
же автор книги ,,Россия к Европа"; ум. 1885 г. 
3) Д., Петр, патриотический стихотворец 1812 г. 

Данило,и)Игнатьевич, вместе с сыном были 
богатыривременВладимира. 2)Л, Ловчанин, бога-

тырь былин Владимировых, жертва несправедлк-
вости изменившагося великаго князя; когда против 
него послан был другой богатырь, брат его на-
званный, то, не желая защищаться, он с отчаяния 
заколол сам себя. В других былинах ему со-
ответствует Ставр Годинович, который однако 
не закалывается, a спасается благод. уму своей жены. 

ДаниловиШи, село Ельнинскаго уезда, Смоленской 
губ., около 105 жит.; при р. Даниловке. 

Данилович, западно-русский дворянский д о м , 
герба Сас,—потомки Даниила галицкаго, по женской 
линии. 1) Д., Станислав, был коммиссаром для 
заключения мира с Россиею; впоследствии он вы-
ставил 500 чел. войска и с Владиславом IV по-
вел их в поход в Россию. Отправившись по-
том против Кантемира хана, он был окружен 
неприятелем, взят в плен и замучен сыновьями 
Кантемира, по приказанию отца. 2) Д., Николай, ве-
ликий казначей (министр финансов), брат Ивана, 
воеводы русскаго, ездил послом в Турцию; ум, 
в 1624 г. 3) Д., Игнатий, проф. прав в Вилен-
ском, Харьковском и Московском университетах, 
известный следующими сочинениями: , .Литовский ле-
тописец", ,,Русская хроника", ,,Статут Кази-
мира Ягеллона", древнейшш памятник литовских 
постановлений XV столетия и п 0 цыганах", из-
вестие историческое. Много его сочинений, очень важ-
ных для истории и юриспруденции, особенно поль-
ской, помещены и в журнале минист. народнаго 
просвещения. 4) Д., Герасим, написал пПреди-
словие о пользе, важности исвятости книгсвященнаго 
писания", к ь Острожскому изданию славянской библии, 

Даналовка, 1) слоб. Старобел. уез., Харьковск. 
губ., ок. 1209 жит.; при р. Деркуле. 2) Д,, слоб. 
Усть-Медвед. окр., Донск. обл., ок. 4076 жит. ; при 
р. Медведице, пристань, 3) Д. (Дмитровская Чар-
дым) , село Петровск. уезда, Саратовск, губ., ок. 
3416 жит.; при р. Чардыме. 4) Д.-Большая, слоб. 
Харьковск. уез. и губ., ок. 2479 жит.; на р. Харь-
ковке; ломка плотнаго железистаго песчаника. 

Данилово, 1) дер. Богородск. уез., Московской 
губ., ок. 317 жит. 2) Д., село Сарапульскаго уез., 
Вятской губ., 1209 жит.; при р. Токранке. 

Даниловская, 1) две слоб. Московск. уез. и губ., 
3427 ж.; при р. Москве; фабрики и заводы; 113 ж. 

Даниловокий, 1) Іоаким Ефим., автор учебн. 
географии, 1814г. 2)Д., Іосиф, часовщик в Виль-
не; представил на петербургскую выставку изобре-
тенный им электро-магнитный морской хронометр, 

Данилов , 1)Василий, раскольн.писатель, 1783г. 
2) Д., Кирилл, более известный под именем 
Кирши, малороссийский казак, родился недалеко от 
Киева, в исходе XVII стол., учился в Киеве, слу-
жил при Петре Вел. в Сибири и известен как 
страстный собиратель народных сказок и песен, 
и сам написавший несколько стихотворений, пока-
зывающих в нем несомненный природный, хотя 
и не обработанный талант. 3) Д., Кирьяк, псев-
доним проф. Спасовича для журнальных статей. 
4) Д., Михаил Васильевич, артиллерийск. маиор, 
р. 1722 г,, ум. 1790 г.; в виде родословия Да-
ниловых, описал свою жизнь и все, что знал о 
своих предках. Не смотря на простоту изложе-
ния и на совершенное отсутствие политическаго эле-
мента, записки Данилова, один из важнейших 
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памятников XYIII века. В них описано воспи-
тание и быт средняго дворянства, в эпоху после 
петровскую. Записки изданы в 1842 г. П.М. Строе-
в ы м : , ,3аписки артиллерии, маиораМ.В. Данилова", 
написанныя им в 1771 г. 5) Д., посел. Донецк. 
окр., Донск. обл.; при реке Мокрой Кадомовке; на 
прав. стороне ея находится пласт антрацита. 6)Д., 
уез. гор. Ярославск. губ., ок. 5296 жит.; по об. 
бер. ручья Пеленды; заводы: кожев,, салотоп. два, 
кирпичный, пивоваренный, пряничный, медно-само-
варных два. 7) Д, г р а д , город в Черногории, 
заложенный в 1871 г. князем Николаем, 2000 ж.; 
здесь в 1876-77г.черног. одерж. поб. надтурками. 
Даниловщина,) см. раскол. 

Д а н и м , монета в Абушере и Басре=1сантиму 
Даница, в старину дарственная запись. 
Даничич , Георг, сербский филолог, собственно 

Попович) род. 1825 г., ум. в Аграме 1882 г.; 
извест. научн, обработк. сербскаго яз. и составлением 
большаго сербо-кроатскаго словаря и переводами. 

Данипшенд, 1)персидский ученый. В м у е у л ь -
манских странах так называют не только ход-
жей и мудерриоов (преподавателей в медрессе или 
училищах), нои всех л и ц , исполняющих какую-
либо судебную иди духовную должность: кадиев, 
наибов, муфтиев, шейхов, имамов, мулл и 
даже муэззинов. 2) Д., Змир , любимец вели-
каго могола Авренг - Зиба, покровитель наук и 
литературы, помогал ученому Берние в его разы-
сканиях относительно истории Кашмира и Индостана. 

Данипшенды, тюркменская династия, господ-
ствов. в XI и XII стол. в Каппадокии, в Мал. Азии. 

Даниф, арабский ей = г/й скрупула. 
Даниелф, Франческо, род, 1740 г., итальянский 

историк, известен изданием важных историче-
ских памятников, за что почти все европейския 
академии избрали его своим членом; ум. 1812 г. 

Даниелетти, Даниил, итальянский архитектор, 
род. 1752 г., ум. 1822 г.; предавшись с жаром 
изучению архитектуры, обехал часть Европы для 
изследования памятников и, по возвращении в Па-
дую, место его родины, был преемником в ра-
ботах аббата Доминика Церато, y котораго был 
учеником. Сооружения по его чертежам отличаются 
простотоюстиля; многозанимался реставрациею древн. 
монументов; соч.: ,,Elergenti di arcl^itetture civile". 

ДанІѲЛО, Жан Поль, французский истор. и жур-
налист, род.1800 г., был секретарем y Шатобриа-
на и сотрудничал с ним в ero ,,Etudes histo
riques", потом професс. математики и физики в 
семинарии Sainte-Anne, вступил в духовное зва-
ние, сделан священником в Гвере и, наконец, 
в 1848 г. избран представителем в националь-
ное собрание, Им напечатаны: ,,Lettres des femmes 
célèbres de France du siècle de Louis XIV" и др. 

Даниель, 1) Арно, знаменитый провансальский 
поэт , живший в царствование Альфонса I, графа 
Прованскаго, ум. 1189 г. Его важнейшее произве-
дение ,, Fantaumaries dau paganisme", поэма о за-
блуждениях язычества. Сочинениями его пользовал-
ся сам Петрарка. 2) Д., Габриель, французский 
историк, род. 1649 г., ум. 1728 г. В богословии 
был соперником Паскаля и сочинений его в зтом 
роде множество: „Histoire de France", напечатанная 
первый раз вь 1713 г. и имевшая несколько из-j 

даний,доставилаавтору титулисториографа Франции. 
3) Д., Герман Адальберт, уважаемый богослов 
и географ, род. 1812 г., ум. 1871г.; главныя его 
творения: „Thesaurus hymnologicus" и ,,Codex li-
turgicus"; но еще большею известностью пользуются 
в педагогическом мире его географическия сочине-
ния: ,,Учебник географии", ,,Путеводитель и Ру-
ководство географии". 4) Д., Жозеф Ганри, фран-
цузский скульптор, род. 1804 года, обучался y 
Бозио и Корто, a после в Ecole des Beaux arts, 
получйл золотую медаль 3-го класса, на выстав-
ке 1839 года, за множество бюстов государ-
ственных людей; между произведениями его поль-
зуются большею известностью группа ,,Музыка" 
украшающая Л у в р . 5) Д,, Даниель Самуэль, ан-
лийский поэт и историк> современник Шекспира, 
р. 1562 г., ум, 1619 г. ; был придворным поэтом 
королевы Елисаветы и камергером Іакова I. Д. много 
способств. образованию поэтическаго языка Англии. 
Его „Очерк истории Англии до Эдуарда III" пер-
вое историческое сочинение в английской литературе, 
в котором простое повествование о событиях со-
единено с краткостью, силою и приличием слога. 
Ero ,,PoeticaI works" и ,,Collection of England". 
6) Д. , Самуил, английский живописец, р. 1777 г., 
ум. 1811 г.; долгое время жил в Африке, потом 
на о-ве Цейлоне, где и умер; известен пейза-
жами и этнографическими очерк.: в 1804 г.—о Юж-
ной Африке и в 1808 г.—о Цейлоне. 7 ) Д . , Т о -
м а с , художник-путешественник, род. 1749 г., 
ум. 1840 г.; обехавший с художественною целью 
с своим племянником, ВильгельмомД.(р 1769 г., 
ум. 1837 г.), Индию, и издавший об этой стране 
ряд гравюр. 8)Д.,ДжонгЬредерик )англ.химик, 
род. 1790 г., ум. 1845 r.j был с 1831 г. про-
фессором BbKing's pollege в Лондоне. Написал: 
,,MéteorologicaI essay", положивший начало науке ме-
теорологии и многия сочинения по химии, физике и 
механике. Его именем назван один гигрометр 
и одна гальваническая пара; им же дана наилуч-
шая формаэлементавфизике. ЭЗД.-бек, последн. 
султ. елисуйский(бывшее султ. елисуйское составляет 
часть нынешн. Закатальск. окр.); состоял в рус-
ском подданстве до 1844 г., когда передался Ша-
милю, не желая подчиняться, на правах участко-
ваго заседателя, начальнику Джаро - Белоканскаго 
окр.; в ! 8 5 9 г . снова перешел нарусскую службу, 
в чине ген.-маиора, но султанство не было возста-
новлено, и он в 1869 г. переселился в Турцию. 
10) Д. Стерн , псевдоним французсшй писатель-
ницы Мари, графини д'Агульт. * 

Даниельо, Генрих Готлиб Вилыельм, гфр-
манский юрист, род. 1750 г., ум. 1827 г.; напи-
с а л : ,, Sammlung gerichtlicher Acten", ,, y on Testa
menten naclj Kur-kölnischerm Land-Rechten" и др 
Он также перевел на немецкий язык: ,,Code ci
vile", „Code de procédure civile", ,,Code de commerce" 
и ,,Code d'instructin criminelle" Наполеона. 

Даниила пророка книга, каноническаякнигасв. 
писания, писана пр. Даниилом; содержит случаи из 
его жизни и видения ero во время плена в Вавилоне. 

Даниил, простонародн. Данило, еврейское имя = 
суд Божий. 1) Д. св., в 3 веке по Р. Хр. по 
многим страданиям мечем усечен. Празднова-

• ние 16-го февраля. 2) Д., преподобный столпник* 
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ученикам своим, требовавшим от него совета— 
как лучше уюдить Богу, говаривал: ,,Плените 
разум свой и самих себя в послушание Христово ' ' . 
Лрестав. в 5 веке по Р. Хр. Празднование 11 дек. 
3) Д. святый, был от колена Іудова, царскаго 
рода. Юношею взят в плен Навуходэнасором; 
он пророчествов. забООлетдоР.Х. и был одним 
из 4-х великих прсроков, живший во времена 
вавилонскаго плена (618 — 530 г. до Р. Хр.). За 
обяснение нескольких снов вавилонским царям, 
он сделан был вельможею; все более замеча-
тельныя обстоятельства его жизни описаны в биб— 
лейской книге его имени, вкотор.особеннообращает 
на себя внимание его пророчество о ,, Семидесяти 
седьминах", где с совершенною точностью опре-
делено время пришествия Мессии. Память ему 17 дек. 
4)Д. заточник. Ему принадлежит в нашейдрев-
ней литературе послание к князю, котор. он на-
зывает ,,Сыном великаго царя Владимира" (т. е. 
Мономаха; по общепринятому мнению, это сын Мо-
номаха—Юрий Долгорукий). Послание это относится 
к XII стол. Оно заключает в себе прошение князю 
о возвращении Д. из ссылки (на Лачь-озере, о чем 
упоминается и в летоп. под 1378 г.) и исполнено 
сильнаго нерасположения к думцам, т. е. совет-
яикам князя и к злым женам. Многое заим-
ствовано из сборника, известнаго y нас в ста-
рину под назван. мПчелы". 5) Д., преподобный, 
чудотворец переяславский; основал близ Перея-
славля обитель, носящую назв, Даниилова Троицкаго 
монастыря, в котор. он и погребен. Здесь же 
хранится рукописное житие его. Служба ему отправ-
ляется по особенной книге, отпечат. в сѵнодальн. 
типографии. Д. род. 1429 г., ум. 1510 г. Память 
ему 7 апр. и ЗОдек. 6) Д., паломник, путешест-
венник в Іерусалим в 1115 г. и описавший свое 
,,Хождение", сохранившееся во множестве списков. 
Замечательно, что в них не сказано ни слова о 
крестовых походах, совершавшихся в это время; 
они проникнуты истинным религиозным чувством. 
7) Д. , сербский архиеп., живший в конце XIII и в 
начале XIV стол,, написавший историю сербскаго на-
рода, где говорит о дружбе кор. Стефана Дра-
гутина с велик. князем Василием Ярославичем, 
и построивший в Сербии много храмов, в том 
числе и Дечанский. 8) Д., соборный протопоп в 
Москве, противник Никоновых новшеств, XVII в. 
9) Д., митрополит всей Руси, известный в исто-
рии раболепством своим пред вел. княз. Васи-
лием Іоанновичем и жесток. гонением просвещения. 
Он жестоко преследовал Максима Грека и заму-
чил в темнице ученика его, Селивана (сказание 
Курбскаго). В 1539 г. его лишили митрополии и за-
точили в Іосифов монастырь, где о н и у м . 2-го 
февр. того же года. 10) Д., владыка и митропо-
лит черногорский, из фамилии Негош; избран в 
1697 г., когда турки стремились к покорению Чер-
ногории, a многие ея жители принимали ислам. С 
первых дией он твердо решился возстановить пра-
вославие, но был захвачен в плен турками и 
подвергся страшным истязаниям. Выкупленный, 
Д. предложил народу поголовно истребить всех 
мусульман в Черногорин и страшная резня унич-
тожила их во всей стране. ПопредложениюПетраВ,, 
начинавшаго войну с турками, в 1711 г. Д , , | 

собрав черногорцев и православных босяяков ш 
герцеговинцев, вступил в Албанию, истребляя на 
пути к Скутари все магометанския селения, и раз-
бил на голову турецкое войско. Последние годы Д, 
посвящал преимуществен. внутреннему благоустрой-
ству. Для прекращения домашних раздоров, воз-
никавших между черногорцами, он устроил общий 
суд и расправу. 11) Д. Алекоандрович, князь 
московский, сын Александра Невскаго, много спо-
собствовал к усилению своего княжества, род. в 
1261 г. В 1295 г. сталискать независимости огь 
вел. князя Андрея Александровича, за что и был 
призван на суд князей, покорившись котор. о н , 
после долгаго сопротивления, наконец примирился 
с Александром. В 1300 г., в сражении против 
князя рязанскаго, он убил несколько татар , что 
тогда всем показалось необыкновенною смелостью. 
В этом же году, Іоанн Переяславский отказал ему 
свою область, что утвердило независимость москов-
скаго княжества. Д. ум. 1303 г. и причислен цер-
ковию к л и к у свв. Память 4-го марта. 12) Д. Бо-
рисович, из рода князей суздальских и ниже-
городских, известен попыткою возстановить ниже-
городское княжество, но вел. кн. Московский Васи-
лий подчинилвсю областьснова своей власти. 13) Д. 
Острожский, один из потомков свят. Владимира. 
О н , вместе с перемышльским старостою Датко, 
звал в 1341 г. хана татарскаго свергнуть с поль-
скаго престола Казимира. Хан послал войско, ко-
торое дошло до самой Вислы, но было разбито по-
ляками, 14) Д. Петрович, Негош, князь черно-
горский, р. 1826 г., вступил на престол в 1851 г, 
Побывав в Петербурге, он отделил светскую 
власть от духовной, между тем как до того вре-
мени оне были соединены в лице владыки, и о б -
явил себя наследственным князем Черногории. 
По окончании Восточной войны Д. принялся за внут-
ренния реформы, издал 1855 г. новое уложение и 
стремился к признанию себя европейск, державами 
независимымвладетелем, но в 1860 г. был смер-
тельно ранеи близ Каттаро беглым черногорцем, 
с 1854 г. он был женат на Даринге, дочери 
триестскаго купца Ивеквича. Ему наследовал пле-
мянник его, Николай Петров. Негош. 15) Д. Рома-
НОБИ^, князь Галицкий, сын Романа Мстиславича, 
род. 1201 г., княжил с1228—1264 г.; он один 
постоянно сохранял самостоятельность и независи-
мость от великих князей владимирских, не ра-
болепствовал перед Батыем, но заставил его 
уважатьсебяибояться, Для борьбысним,онвсту-
пил в дружественныя сношения скоролями польск., 
венгерским, богемским и папою Иннокентием IV. 

ДанІЭЛЬОХ, Александр Іосиф Рейнгард, фон , 
известный законовед, род. 1800 г. в Дюссель-
дорфе, с 1843 г. советник верховнаго суда и 
профес. в Берлине, с 1854 г. пожизнен. член 
палаты депутатов и решительный противник но-
вейшаго либерализма, ум. 1868 г., замечателен 
по истории немецкаго права. 

Дания, меньшее из трех скандинавских ко-
ролевств, распадается на главную часть, в состав 
которой входит полуостров Ютландия и восточные 
острова,38302 кв. км., 1 969039 ж., и второстепен-
ныячасти:о-ва Ферер,Исландия,Гренландия, Вест -
Индския о-ва, всего 192209 кв. км., 130350 жит. 



1428 Д A H I Я. 

Глав. часть 
Дании есть 
продолже -
ние Герман-
ской низ-
менности; 

высшаяточ-
ка Эйерс-
Бавнеге на 
юго - вос-
ток Ют-
ладии 112 
метра. Ют-
ландия на _ ^ _ . ., 
вост. пло- Г е Р о Д а н ш - ' 
дородна, на западе—бедна лесом, болотиста, пес-
чана, с дюнами и береговыми озерами. На восто-
ке много бухт ; между ними замечательна Лиимф-
фирд, которая с 1825 года совершенно отделяет 
северную часть Ютландии. В Дании есть только не-
большия береговыя реки.Восточные острова плоски, но 
плодородны и богаче лесом, чем Ютландия. Сред-
няя температура года около 8° Ц. Народонаселение 
чисто германскаго происхождения, с особенным язы-
ком , почти исключительно лютеране Сильная эми-
грация. Главныя занятия жителей: земледелие, ското-
водство и рыбная ловля. Большой вывоз овса и ко-
ровьяго масла.Ремесленная и мануфактурная промыш-
ленность главн. образом в столице, ио вообщеона 
занимает второе место; торговляисудостроениеочень 
значительны; лучшаягавань—Копенгаген. Довольно 
значительный торговьш флот и оживленная морская 
торговля, Большая сеть телеграф. линий ижел. дор. 
Монетная единица одинаковая со шведской и норвеж,: 
крона=100 е р а м = 1 1 3 пфен, В военное время ар-
мия состоит из 59562 ч, Общая воинская повин-
ность. Военный флот имеет 8 панцырных кораб-
лей, 7крейсеров, 8 канонирских лодокс 229ору-
диями. Мародное образование поставлено очень хоро-
шо. В Копенгагене университет. В администра-
тивном отношении разделяется на 18 округов с 
окружным начальником в каждой и на 108 фог-
тейств. Государственное устройство основано на за-
коне 5 июня 1849 г., пересмотренном 28 июля 1866; 
конституционная монархия. Рейхстаг состоит из 
ландстинга (Верхняя палата, 66 членов) и фольке-
тинга (Нижняя палата, 102 члена). Семь ответствен-
ныхминистр. Мужское престолонаследие. Государ-
ственный герб: небесно-голубой лев на золотом 
поле, соединен с гербами отдельных частей ко-
ролевства. Национальные цвета: красный и белый. 
Флаг (данеброг) красный с белым крестом. 
Столица и резиденция Копенгаген. Дания была, в е -
роятно, родиною кимвров, потом была занята сак-
сами, англами, фризами, ютами, которые постепен-
но были вытеснены готскими датчанами (викингами), 
грабившими на всех морях и их берегах. Раз-
личныямелкия королевства Д., управляемыя отдель-
ными королями (Готфред 804—10), были соеди-
иены в одно государство Гормом Старым (ум. 
в 940 г.); последний платил дань Германии, рав-
ноиегосын, Гаральд Блауцан (Голубой З у б ) , 
который 976 г. принял христианство. В ХІстол, 
датчане, под предводительством Свенда Габель-
барть и Канута Вфликаю (ум. 1035),покорили Нор-

вегию и Англию, a затем при Кануте YI (1182— 
1202) и Вальдемаре ІІ-м (1202—41 г,)—восточ-
ные и южные берзга Балтийскаго моря. Но они опягь 
потеряли германския владеяия после поражения Валь-
демара ІІ-го, 22 июля 1227 г., при Борнгёведе в 
Гольштинии.Затемнаступиловремявнутреннягораз-
стройства, пока Вальдемар ІѴ-й (1340—75 г.) не 
возстановил могуидества Дании, Его дочь, Маргари-
та, вступила в брак с Гаконом, королем нор-
вежским; она в 1389 г. покорила Швецию и заставк-
ла избрать королемь трех королевств своего вну— 
ка, Эриха померанскаго, причем Кальмарским со-
юзом (20 июля 1397 г.) навсегда утверждено един-
ство соединенных государств; однако уже 1448 г. 
шведы избрали своего прирожденнаго короля, в то 
же время в Дании и Норвегии, в лице Христиана 
І-го (1448—81), вступил на престол Ольденбург-
скийкняжеский р о д . Когда в 1387 г. Шлезвиг дос-
тался в лен графамГольштинским, Фридрих!-й 
(1523—33) соединил Шлезвиг-Гольштинию опять 
с Данией; при нем распространялась в Даиии ре-
формация; после его смерти наступила так назы-
ваемая ,,Распря графов" , т. е. борьба между дво-
рянством и духовенетвом и между городами и кресть-
янами. При Фридрихе ІІ-мь (1559—88) и Христиа-
не ІѴ-м (1588 — 1648 г.) несчастная война с 
Швецией и Германией. При Фридрихе Ш-м (1648— 
70 г,) Карл Х-й шведский завоевал в 1657 г. 
всю Данию и взял Копенгаген; в 1660 г. Д, долж-
на была отказаться от своих прав на Шлезвиг-
Гольштейн, как на ленное владение; в 1665 году 
так называемым королевским законом было вве-
дено в Д. монархическое неограниченное правление 
Христиан Ѵ-й (1670—^99) усовершенствовал су-
допроизводство, ФридрихІѴ-й (1699—1730)унич-
тожилкрепостноеправо и выдержал борьбу с К а р -
лом Х1І-м. В 1779 г. Шлезвиг-Гольштейн по 
договору снова достался Д. При Христиане ѴІІ-м 
(1766—1808) господствовали всесильный Струэнзе 
и Бернсторфы, как представители просвещеннаго 
деспотизма. При Младшем Бернсторфе (1784—97) 
в Д . большия перемены к лучшему в области 
законодательства. Фридрих ѴІ-й (с 1784 регент, 
1808-39—король) был вовлечен в англо-фран-
цузския войны; англичане 2—5 сент. 1807 г, бом-
бардировали Копенгаген и овладели датским фло-
т о м . В 1814 г. Д, уступила Гельголанд Англии, 
Норвегию—Швеции, но получила шведскую Помера-
нию, которую она отдала Пруссии взамен Лауен-
бурга, благодаря которому иГольштейну, она вступи-
ла в Германский союз. Христиан VIII—й (1839— 
48), желая прочнее присоединить герцогство Шлез-
виг-Гольштейн, издал в 1846г. манифест, ко-
торым стремился ввести в Шлезвиг-Гольштейне 
датскоепрестолонаследие.ПриФридрихеѴІІ-мпрои-
зошло присоединение Шлезвига к Датскому королев-
ству 24 марта 1848 г., что было причиной датско-
германской войны 1848—50 г., по окончании кото-
рой герцогства Шлезвигь и Гольштейн, благодаря 
вмешательству Пруссии и Австрии, снова возвраще-
ны Дании. По Лондонскому трактату в 1 8 5 2 году 
принцХристианШлезвиг-Гольштейн-Зонденбург-
Глюксбургский был назначен временным наслед-
ником соединеннаго королевства ; когда Христиан 
вступил на престол,послебездетнаго ФридрихаѴІІ 
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в 1863 г., и обнародовал в следующем году но-
вый закон , положивший начало слиянию Шлезвига 
е Данией,—началаоь война между Данией, Австрией 
и Пруссией. Д. потерпела поражение и по Венскому 
миру 30 окт. 1864 г. должна была отказаться от 
всехпритязаний на Шлезвиг-Гольштейн и Лауен-
бургь, Вс-якая надежда на возвращение Сев. Шлез-
вига была уничтожена договором, заключенным в 
1878 г. между Австрией и Пруссией. Конституцион-
ная реформа 28 июля 1866 г. была принята, бла-
годаря чему была улажена борьба партий в рейхс-
рате и столкновениемежду правительствомифольке-
тингом; в 1873 г. совершена реорганизация армии. 

Данкарвидь, Пьер , франц, археолог и аван-
тюрист, играл долгое время в Берлине роль гра-
фа, приведшую его в -гюрьму, род. 1729 г., ум. 
1805 г.; известен особенно своим путешествием 
в Рим и Неаполь, под именем барона дю Г а н , 
при чем он издал сочин. Гамильтона об этрус-
ских вазах и был сделан смотрителем музея 
Медичи во Флоренции, который он опиеывал с 
приложением гравированных рисунков. После него 
остал. ; „Antiquités étrusques, grecques et romaines"H др. 

Данкберг , Фридр. Вильг., скульптор, род. 
1819 г. в Галле, близ Билефельда, ум. 1866 г. 
в Берлине; замечателен орнаментикой для архи-
тектурных целей. 

Данкварт, 1)понемецк. сагам, брат Гагена, 
одинизвитязейНибелунгов,умерщвленныйГельф-
рихом фон Ландау. 2) Д . , современный писа-
тель; на русском имеется: пГражданское право и 
общественная экономия", перев. Цитовича. 

Данкельман, вестфальская фамилия из Мюн-
стера, один из членов которой, Сильвестр 
Д., получил от императора Леопольда І-го в 
1689 году рыцарский диплом. У него было семь 
сыновей, которые в 1695 г. все были возведены в 
имперское баронское достоинство и состояли на го-
сударственной службе в Бранденбурге; из них 
особенно отличился Эбергард Христоф Бальтазар, 
барон фон Д., род. 1643 г. в Лингене, с 1663 г. 
воепитатель царствовав. впоследствии короля Фрид-
риха І-го прусскаго, который в ! 6 9 5 г. назначил 
его министр-президентом. В 1697 г., вследствие 
интриг, свергнут и подвергнут заключению; при 
восшествии на престол Фридриха Вильгельма І-го 
снова освобожден, ум, 1722 г. в Берлине. Карл 
Людольф Д., барон ф о н , род. в 1699 г., ум. 
1764 г.; прусский комициальный посланник в Р е -
генсбурге, министр духовных д е л . Из его пяти 
сыновей замечателен : барон Адольф фон Д,, 
род. 1736 г., ум. 1807 г.; некоторое время был 
государствен. министром и министром юстиции в 
Пруссии, 1798 г. получил графский т и т у л . Из 
его четырех сыновей замечателен третий, граф 
Генрих, фон Д., род. 1768 г., ум. 1830 г,, был 
министром юстиции и государственным. 

Данкерс-ван-Клеа, Корнелиус, голландский 
архитектор, род. 1561 г., ум. 1634 г.; часто сме-
шиваемый с гравером ему одноименным. Он вы-
строил Гарлемский п о р т , Амстердамскую биржу, 
каменный мост чрез Амстель, в 200 фут. над 
рекою, и первый построил почти все каменные 
мосты чрез большия реки в Голландии, 

Данккерт, Данккер или Данкерто, гол-

ландские художники. Из них известены: 1) Д,, 
Корнелиус, голландский гравер на меди, р. 1561 г. 
ум. 1620 г.; жил и торговал эстампами в Ант-
верпене, Его работы в различных родах отли-
чаются большим вкусом, Особенно прославился 
своими римскими развалинами. 2) Д., Петр, сын-
предыдущаго, голландский гравер, род. 1600 г., 
ум. 1660 г.; наследовал отцу вторговле эстам-
пами и превзошел его в искусстве, был при-
дворным живопис. Владислава IV, кор.польскаго. 

Данкля, Жан Батист Шарль, франц. скрипач-
виртуоз и композитор, род. 1817 г. в Баньер-
де-Бигорр, с 1860 г. профес. Париж:кой консер-
ватории, написал более 150 концертов и других 
музыкальных сочинений, ОЧФЙЬ важных при обу— 
чении музыки. Его брат , Леопольд Д., р, 1823 г., 
также скрипач-виртуоз и композитор этюдов. 

ДанковскІЙ, Грегор, венгерский историк и фи-
лолог, род. в Тельче (Моравия) 1784 г., ум. про-
фессор. и библиотекар. в Пресбурге 1857 г.; писал 
обисториииэтнографииВенгрии, ославян, ивенгер. яз. 

ДанкОВЪ, 1) село Ченстоховскаго уез., Петроков-
ской губ. 2) Д., уездн, гор. Рязанской губ., около 
4271 жит., на правом бер. реки Дона; из древ-
ностей—Покровский монастырь, основан в XVI в. 
окольничим боярином Телепневым-Оболенским. 
Данковский уезд, 2162 кв. версты, в южной: 
части; местность степная, с черноземною почвою, 
в других местах холмистая, даже гористая по-
верхность, почва вообще очень плодородна. Мине— 
ральное богатство: каменный уголь, песчаник, из-
вестняк, охра. Земледелие, разведение свекловицы 
для свеклосахарных заводов, пчеловодство, есть 
конные зав., a также много винокуренных; 90000ж. 

Д'Анкона, Александр, см. Анкона. 
Д а н к у р , Флоран Картон, франц. актер и 

драматический писатель, род. 1661 г., ум. 1725г.; 
любимец короля Людовика XIV, написал до 60 
пьес; из них особенно известны: ,,Учтивый са-
довник", ,,Кавалер по моде" и др. Его супруга, 
Тереза Ленуар, урожден. де ла Торильер, род. 
1663 г., ум. 1725 г., известная актриса. 

Данлу, Пьер, франц. живописец, род. 1745 г., 
ум. 1809 г.; во время революции удалился вАнглию,. 
где составил себе больш. известность портретами. 

Данная, акт укрепления наимущество, куплен-
ное с публичнаго торга. 0 данных должны быть 
напечатаны обявления в ведомостях. Для совер-
шения данной не требуется согласия прежняго вла-
дельца приобретеннаго имущества. 

Данневилль, Жан Евсташ, француз. юрист, 
жившш в половине XVII в., был адвокатом и 
написал замечательную книгу: „Inventaire de l'his
toire de Normandie"; это редкое изданиебыло повто-
рено подзаглав. : „Abrégé de l'histoire de Normandie". 

Даннекер, Іоганн Генр., знаменитый скульп-
т о р , род. 1758 г. в Вальденбухе, близ Штут-
гарта, друг Шиллера, ученик Кановы, придвор-
ный скулыитор и профес. в художествен. акад. 
вШтутгарте, гдеум. 1841 г. Гл. работы: „Бюст-
Шиллера", „Милон Кротонский", „Іисус Христос" 
(в Царском селе), ,,Ариадна((, ,,Амур и Пси-
хея" и мн. др. В искусстве Д. занимает сере-
дину между Кановою и Торвальдсеном. 

Даннемайер, Матвей, немецкий профес. бого— 
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«ловия, род. 1741 г., ум. 1805 г. Написал: ,,Insti-
tutiones historiae ecclesiasticae Novi Testanjenti". 

Данненбергь, 1) Герм., нумизмат, род. 1824 г, 
ш Берлиие, замечателен своими изследованиями 
средневековых монет, Главное сочинение: ,,Монеты 
времен саксонских и франкских императоров". 
2) Д., Петр Андреев., рус, генерал, р. 1792 г.,ум. 
1872г. В Отечественной войне, еще прапорщиком, 
отличался подСмоленском.Бородиным иКрасным, 
в 1813—14 гг. участвовал почти во всех боях 
и был при взятии Парижа, 1827 г. при штурме 
Варшавы, в 1854 г. назначен членом военнаго со-
вета и остался на этом месте до своей смерти. 
3) Д., писательница 1840 годов, писавшая под 
псевдонимом ,,Иды Берген". 4) Д., главный го-
род окр. Данненберга, 14433 ж., в прусской 
пров. Люнебург, нар. Іетце и дороге Виттенберг- \ 
Люнебург, 1960 жит. 

Д а н н е р , Луиза Христина, графиня, урожден. 
Размуссен | род. 1814 г. в Копенгагене, сперва 
былагувернанткой,балетнойтанцовш,ицейимодисткой, 
потом фавориткой тогдашняго наследнаго принца 
Дании, который, сделавшись корол. Фридрихом VII, 
вступил с ней в морганатический брак в 1850 г. 
и дал ей сан владетел. граф. Даннер;ум. 1874 г. 

Д а н н и к , y нас так называется владетельное 
лицо, обязанное дрогому сильнейшему владетелю, 
•его победившему, какою-нибудь повинностью—воен-
ною службою, известною ежегодною платою, день-
гами или произведениями своей страны . Это тоже, 
что на западе вассал. 

Данн'мари, деревня во француз. департаменте 
Д у б с , 11 км. к юго-вост. от Безансона, надороге 
Бельфор-Дижон; 1871 г. здесьбылаодерж. победа 
14-й прусской дивизией над 20-м франц. корпус, 

Данное, нечто известное, факт , служащий осно-
ванием для как.-ниб. вывода, разсчета или заключения. 

Данныя велииины, в математике так назы-
ваются величины, принимаемыя за известныя и в 
отношен. которыхопределяются неизвестныя.Обык-
новенно дан.велич.обозиач. первыми буквами азбуки. 

Даново колено еврейскаго народа, происходило 

от пятаго сына Іакова, патриарха Дана, отлича-
лось воинственностью (войны с амморитянами и фи-
листимлянами, Сампсон). 

Данокин, А.,состав.: „Правиларусскойсловесно-
оти"и „Руководство к изучению русск. словесности". 

Д а н с , ! ) ЖанБаптистГаспар , извест. франа. 
эллиннист, род. 1750 г., ум. 1805 г. Был про-
феесором греческой литературы в Collège de France 
и издал много произведений греческих классиков, 
на греческом и латинском языках , с превос-
ходными комментариями. 2) Д. или Д е н о , Джордж 
или Натаниель, английский.портретный и исторический 
живописец, котораго произведения отличаются пре-
красным колоритом и основательным знанием 
свето-тени; он был одним из первых членов 
учрежденной в Лондоне, ь 1769 г., художе-
ственной академии, 

Д а н т а н , 1) Жан Пьер, франц. скулыитор, 
род. 1800 г. в Париже, особенно известен своими 
шаржами, т.-е. остроумными каррикатурами в виде 
портретных статуеток; ум. 1869 г. в Б а д е н -
Бадене. 2) Д., Антуан Лоран, его б р а т , род. 
1798 г. в Ст.-Клу, где и ум.1878 г.; также изве-
стный скульптор. 3) Д., Жозеф Эдуард, сын 
перваго, род. 1848 г. в Париж, высокочтимый 
исторический и портретный живописец. 

Данте, 1) Алигиери, собствеико Дуранте Алигиерн, 

Д a н т е. 

величайшШ итальянский поэт , род. 1265 г. во Фяо-
ренции, служил в своем городе в военной службе 
и был поверенным по д е л а м , в 1301 г. из-
гнан партией гвельфов и с тех пор скитался 
по разным городам, наконец поселился в Ра-
венне, где и ум. 1321 г. Первое произведениф Данте, 
оконченное в 1300 г.: мНовая жизнь", собрание 
стихотворений, относящихся к его юношеской любви 
к Беатриче Портинари (ум. 1290 г.). Затем сле-
довали: иЛирическия стихотворения" и целый ряд 
прозаических произведений: об отношениях между 
государствами и церковью, род поэтики, первый 
пример итальянской научной прозы. Главное же его 
произведение, это безсмертная ,,Божественная Коме-
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дия", которую он сам озаглавил только ,,Conj-
njedia", величественное видение, в котором поэт , 
пройдя а д , чистилище и несколько небес, при-
ходит к созерцанию Триединаго Божества, ,,Боже-
ственная Комедия" вышла во множестве изданий, из 
которых самое старинное 1472 г., лучшее новей-
шее изд. Скартаццини (с комментариями 1874—82), 
переведена почти на все языки, также на латин-
ский, греческий и еврекский; первая часть: „ А д " , 
2) Д., Джам Батиста, итальянский физик и ма-
тематик XV в. Сделал искусственныя крылья, 
летал на них довольно высоко, но, раз у н а в , 
переломил себе ногу. 3) Д., Джироламо, живопи-
сец YII века, ученик и помощник Тициана. 

Данти, 1) Винченци, итальянский скульптор. 
Много его статуй есть во Флоренции, ум. 1576 г. 
2) Д . , Теодора, женщина - живописец, в стиле 
Перуджино, ум. в 1537 г. 3) Д. или Данте, Егна-
чио, итальянский монах, род. в Болонье 1537 г., 
ум. 1586 г. ; очень молодым вступил в орден 
доминиканцев, посвятил себя изучению математики 
и преподавал ее во Флоренции. Он провел в 
церкви Santa Maria-flovella, во Флоренции, полуден-
ную линию и другой меридиан в Болонье. 

Дантиклы, четырех-угольные отвееныв кир-
пичики, в карнизе антаблемана иоиичеекахо и ко-
ринфскаго орденов. 

Дантист, зубной в р а ч . 
Д а н т н ш е к , Дантискус или Гдаащанин , 

Я н , новолатинский поэт , род. 1485 г., ум. 1548 г.; 
из военной службы перешел в духовное звание, 
посетил Палестину, Сирию, Аравию, Грецию и, по 
возвращении,сделан секретаремкороля Сигизмунда 
Ягеллона, затем получил епископство варминское. 

Дантоаниа, род растений, принадлежат к се-
мейству злаков: две большия пленки заключают 
в себе от двух до шести цветков, из каж-
даго цветка происходит яйцевидное тупое зерно. 
В Европе, преимущественно средней, произрастают 
два, вида дантоании: p . de cunjbeijs и D. colycirça, no 
луга^ и лесам, подходит близко к некоторым 
аидам овса. Названа Декандолем, по имени мар-
сельскаго ботаника Дантоана. 

Д а н т о н , 1) Ж о р ж , один из выдающихся 
деятелей франц, революции, род. 1759 г. в Арсис-
с ю р - О б , парижский адвокат, один из основа-
телей клуба кордельеров, после взятия Тюльери в 
1792 г., министр юстиции, вызвал так назыв, 
сентябрьские ужасы, способствовал осуждению ко-
роля, 1793 г. основал революционный трибунал 
и способствовал гибели жирондистов; по прика-
занию завистливаго Робеспьера был заключен, об-
винен в роялистских тенденциях и в 1794 г. 
гильотинирован. 2) Д., Жозеф Арсен, франц. 
профес, философии и администратор, род. 1814 г., 
уш. 1869 г.; дальний родственник предыдущаго. 

Дантрекасто, 1) Жозеф Антоан Брюни, фран-
•цуз, мореплаватель, род. 1739 г., совершил не-
сколько морских путешествий, предпринял экспе-
дицию для отыскания по Австралийским островам 
Лаперуза, гдеипогибв1793г . 2) Д.,группа остро-
вов в Австралии, между Новой Гвинеей и Новой 
йрландией. 3) Д,, мыс почти на юго-зап. оконеч-
яости Австралии, 4)Д. , пролив, которым Тасма-
иия отдел. от остр. Брюне. 

Д а н т о н . 

Дантьф, Анри Альфонс, французский историк, 
род. 1810 г.; напис. ,,История средних в е к о в " и 
„Женщины & христианском обществе". 

Данубиа, |t древних название Дуная. 
Д а н у с , Михаил, испанский живописец, живший 

около 1700. В Испании весьма много его картин. 
Данфер-Рошро, Пьер Мари Аристид, франц. 

полковник, р.1823 г., во время франко-прусской 
войны прославился как храбрый защитник Бель-
фора 1870-71 гг., с 1871 г.депутат,ум. 1878 г. 

Данцати (Danzati), муз. терм., исполнять в х а -
рактере и мере танца. 

Данцель, Теодор Вильгельм, историк литера̂ -
туры, род. 1818 г, в Гамбурге, с 1845 г. до-
центом в Лейпциге, ум. там же 1850 г. Главн. 
произведения; биографии Готшеда и Лессинга. 

Данцерия, бенгальская монета, около г/в коп.сер. 
Данцфр, Іосиф Мельхиор, род. 1739 г., ум. 

1800 г.; родом из Нижней Баварии, известен 
изобретением печей, названных его именем (дан-
церския печи) и разными физическими и математи-
ческими учебниками. 

Данци, Франц, немецкий композит., род.1763 г.; 
писал оперы (Ифигения), оперетки (Поцелун) и кан-
таты (Te Deum); ум. 1826 г. 

Данцигер, 1) В е р д е р , очень плодород. страна 
вблизи Данцига, на левом берегу Вислы, она оро-
шается реками: Мотлау, Кладау и Радауне. 2) Д. 
Н е р у н г , узкая, очень плодородная полоса земли 
между Вислой и Балтийским морем, продолжается 
на восток под именем Фрише-Нерунгь. 

Данцигокая 1) бухта,залив, образуемый Бал-
тийским морем y берег. восточ. и запад. Пруссии, 
на западе бухта, под названием Пуцигер-Вик, 
отделяется от Балтиск. моря длинной косой Гела, в 
35 км. дл. (Пуцигер Нерунг). 2) Д. золотая 
водка, ликер с плавающими в нем блестками 
сусальнаго золота, приготовляемый в Данциге. 

Данцигокий герцогь, титул , данный Наполео-
ном I ген. Лефевру за взятие Данцига. 

Данциг , главный город окр. Д., 7956 к. км., 
578 770 ж., в прусской провин. Восточн. Пруссия, 
на судоходной р. Мотлау и дорогах: Диршау-Ней-
фарвассер и Берлин-Штаргард-Д., в 4 км. от 
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Данцигской бухты, 114805 жит., перворазрядная 
крепость; когда-то был могущественным Ганзей-
ским город. и теперь еще важный торговый пункт 
(особенно по торговле хлибом, спиртом и строе-
вым лесом) , кроме разных других отраслей 
промышленности, занимается приготовлеиием ли-
кера. Морская гавань—Нейфорвассер, на лев. бе-
регу Вислы, напротив крепости Вейксельмюнде. 
Город Д. известен уже в X ст. под именем 
Gedaijum paqtiscum, в 1245 г. вступил в Ган-
зейский с о ю з , в 1 3 1 0 г.достался Немецкому ордену, 
в 1454 г. Д. подчинился польским королям. 
Он имел свой собственный свод законов. В 
1734г. Д. попал в руки русских,1772 г. при раз-
делеПольши сделался опять вольным имперским 
городом, 1793 г. занят пруссаками. В 1807 г. 
осажден и взят французами, и хотя вследствие 
Тильзитскаго мира Д. и получил название воль-
наго города, но остался сборным местом для 
французов с франц. гарнизоном, под началь-
ством генерала Рапп.Наконец в 1813 г., после 
долгой осады, французы должны были сдаться и с 
тех пор Д.стал опять прусским городом. Дан-
цигский округ был в 1887 г. разделен на два: 
Берхний Данциг окр. и Нижний Данциг. округ. 

Данц,ІоганнАндрей,выдаюш,ийсязнатокеврей-
скаго языка, род. 1654 г. в Зундгаузене, близ 
Готы, ум.1727г.профес.в Іене.—ІоганнТраугуг 
Леберехт Д,, родственник предыдущаго, писал 
историю протестант.церкви, род, 1769 г. в Вей-
маре, с 1810-37 г. профес. в Іене,ум, 1851 г. 

Данше, Антуан, французский поэт р.1671 г,, 
ум. 1748 г,; особенно замечательны его драмы. 

К ) . Д ; 1 І ! Ъ . 

Д а н , 1) пятый сын патриарха Іакова и Валлы 
первойслужанки Рахили,род. в Месопотамии, около 
1932 г. до Р. X., ум. вЕгипте на 127 г. 2) Д., 
город, часто упоминаемый в Библии, y истоков 
Малаго Іордана, близ Антиливана. Первоначальное 
название его было Ласем. 3) Д., имя нескольких 
датеких государей, которые жили (гадательно) в 
вервые века нашей эры. Все, что известно о н и х , 
заимствовано из народных легенд. Дания, как 

государство, образовалооь не ранее IX века, до того 
каждая область имела своего владельца, независи-
маго, которых местные хроники означают общим 
названием короля; Д, I., властвовал над Лет-
рами в Зеландии и получил прозвание мюкиллати, 
великолепный. Впоследствии победоносно помогал 
ютам, жившим в Шлезвиге, против еаксов 
Гольштинии и был провозглашен государемЮтлан-
дии. Наконец Д. соединил под своим скипет-
ром главнейшия части нынешней Дании, исключая-
земли англов (Шлезвига), над которую царст-
вал его шурин, Гуклейк, 4) Д.,зерно, мера веса 
золота, серебра и драгоценных камней в индо-
британской провинции Бенгалии, = 3,03745 Цг. ^) Д* 
местечко в баварской пров, Рейнпфальц, окр. Бир-
мазенс, на Лаутере, в Данской долине, 1420 ж 
Развалины горнаго замка Д а н , 6) Д., Пьер, фран-
цузский историк, ум. 1649 г. Во время пребывания 
в Алжире он собрал много материалов, по кото-
рым напечат. : „Histoire de la Barbarie et des corsaires' '. 
7 )Д. , p. в Северной Америке, начинается в Се-
верной Каролине и,после40 миль течения, впадает 
в Виргинии вРаоноку. 8) Д., с французск. der|tr 
з у б , так во французской Швейцарии и в Савойе, 
называют коническия горныя вершины, которыя в 
немецкой Швейцйрии называют рогами, напиэим,: Д 
де Моркль в южнойчасти БеринскихАльп*к)44 ж. 
Д. д ' 0 ш , между Монбланом и Женевским озе-
ром, 5960, Д. д 'Ерен, в Пеннинеких Альпах 
12 670, Д. дю Миди, в Савойе, на границе Вал-
лиса-—10 107 ф. высоты. 9) Д., Феликс, юрист, 
историк и поэт , род. 1834 г. в Гамбурге, с 
1872 г. профес. в Кенигсберге, с 1888 г. в 
Бреславле. Историч, глав. сочинение „Короли Гер-
манцев", затем ,,Первобытная история германск.. 
и романских народов". Сочинен. позаконоведению: 
, ,Очерки немец. частнаго права". Поэтич. сочине-
ния: пСтихотворения", Романы,-,, Борьба за Р и м " , 
,,УтешениеОдина", ,,Фелицитас", „Биссула"и др. 

Дань, налог, который платили побежденные по-
бедителям, прямые подданные владетелям (в 
отличиеот дара, подати,кот.платил.удельн. князья), 

Данькова, дер. Брацлав. уез., Подольск. губ. 
Даньян, Исидор, современный французск.пей-

зажист, род, 1794 г. Лучшия его картины:,,Рим-
лянки, слушающия игру пастуха на гитаре", ,,Вид 
Женевскаго озера", ,,Вид Парижа", „Баден" , , 
,,Берега Аара" и др. 

Д а н ь я р , Даниар, царевич касимовский, из 
поколения ханов татарских, воевода великаго кня-
зя Іоанна III, с которым был в походах. 

Даоны, народ древней Индии. 
Даосизм, религия, распространенная по всему 

Китаю рядом с учениями Будды и Конфуция, осо-
бенно же в Южном Китае. Основателем ея счи-
тают Лао-цзы, написавшаго сочин, Дао-де-цзин, 
книгу о пути или высшем разуме (дао) и досто-
инствах (де).Д.основан на веровании духов , 
в астрологию, в гадания, в сверхестественные 
медицинские рецепты (средства сделаться безсмерт-
ным или долголетним) и пр. В настоящее вре-
мя даосисты пользуются в К и т а е репутациею искус-
ных изгонител.бесов и изготовител.талисманов. 

Дапифер (лат.), при дворе позднейших рим-
ских императоров придворный ч и н , заведующий 
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кушаньями, в средние века—стольник; при ака-
демических конвиктах (безплатная столовая для 
студентов)—разноситель блюд. 

Даплео , Эдуард, р. 1807 г, в Швейцарии. 
Во время итальянской войны, он возставал про-
тив соединения Савойи с Франциею и последствия 
оправдали это сопротивление. Союзное правительство 
отправило его к сардинскому двору в звании своего 
представителя. Потом, при возникновении Савой-
скаго вопроса, он был чрезвычайн. послаиником 
Швейцарии при берлинск. и петербургских дворах. 

Дапонте, Лоренцо, итал. либретист опер, род. 
1749г.вЧенеда(Венеция),ум. в Нью-1оркеІ838 г.; 
сочинил текст Моцартовскаго ,,Дон Жуана" и 
,,Свадьбы Фигаро". Его жизнь, полная приключе-
.ний, описана им самим в ,,Мемуарах" 

Даппенская долина,в Швейцарии, вкантоне 
Ваадт, на французской границе. на запад, склоне 
Швейцарии. Важный стретегический пункт. 

Даппер , Оливер, амстердамский врач , умер 
1690 г.;один из плодовитейших географов сво-
его времени; исключая описания Амстердама, он 
издал ряд описаний стран Востока. 

Дапоанг, главн. вершина гор Каракорум в 
Запад. Тибете, на границе между британскими вас-
сальными владениями и китайской провинцией Тянь-
шан-Нанлу, 8619 м. выс, вторая по высоте гора 
на земном шаре, после Гауоизанкара. 

Дапури, город в Английской Индии, в пре-
зиденотве Бомбей, прекрасный дворец губернатора, 
-ботанический с а д . 

Дара, 1)гористая местность вАлжире , между 
берегом и отрогами Шелифа; в гротах Д., в 
1855 г. полковник Пелисье задушил 500 каби-
лов дымом от разведенных y входа костров. 
2) Д., город в Месопотамии на реке Кортес, 
к югу-западу от Нисибина, по Нибуру,нынешний 
Кара-Дере, в так называемом Римском поле, 
известный по победе,одержанной близ него Вели-
зарием над персами, в 530 г. по Р. X, 

Дараб (Дараб-Джерд город Дария),город в 
Персии, 1"ѵ провин. Фарсистан, к ю.-з. от Ши-
раза, 400 жит., считаетея древним городом Па-
саргада.—Дараб—(персидск.), Дарий. 

Дараган , 1) Анна Михайловна, урож. Балугьян-
ская, начальница Никол. Сиротск. Инстит. в Спб., 
писательница детских книг, род. 1806 г., ум, 
1875 г. Соч..: ,,Елкаи, ,,Естественная история жи-
вотных" и др. 2) Д., Василий Ефимович, писа-

-тель и переводчик при Екатерине II. 
Дараг (стар.)> то же, что дорога. 
Дарадави, гора. по Кахетинскому хребту, Тиф-

лисской губ., Телавскаго уез., 6275 фут. выс. 
Дара-Дере, городок в европ. Турции, в Ро-

.допских горах. В войне 1877-78 г., при пре-
следовании разбитойуФилиппополя армии Сулеймана-
паши,здесьрусск.19янв.разбили турок и занялиД. 

Дараи или Дарани, прозвище Абдуррахмана-
ибн-Атиа, одного из самых древних софиев му-
сульманства, в IX веке. 

Даралагезокий 1) свинцовый рудник,в Дара-
лагезских горах, между реками Базар-чаем и 
Арпа-чаем, в 100 верстах от Нахичевани, раз-
работывался при армянском правительстве, теперь 
оставлен.2) Д. хрфбет, отрасль Малаго Кавказа, 

в Эриванской губ« Здесь Д. свинцовый рудник и 
минеральныя воды. 

Дарамбер, ШарльВиктор, французск.врач и 
ученый, род. 1817 г. в Дижоне, ум, 1872 г. в 
Месниль-ле-Руа; особенно известен своими перево-
дами древне-греческ.авторов и немец. медиц.сочин. 

Даранагар, гор.вбрит. президентствѢАгрев 
Ост-Индии, на р. Ганге и на дороге из Мора-
дабади в Муцуффернагур. 

Дараната, тибетский лама и писатель концаХѴІв. 
Для науки очень важно его сочинение ,,История буд-
дизма в Индии". 

Дарапти, название перваго вида умозаключений 
третьей фигуры, в которой предыдущими посыл-
ками что нибудь вообще утверждается, a в заклю-
чении утверждается что нибудь частное. 

Дарапурам или Дарапур, город в бритаэ-
ском президентстве Мадрас, 5000 ж. 

Дарасунския воды, кислыя минеральныя воды 
в Мерчинском округе, Забайкальской области, в 
20 верстах от Акши. 

Дарау, значительное селение в Саиде или Верх-
нем Египте, служит растахом или сборным 
местом караванов, из котораго караваны, по еа-
мой трудной дороге, между скал , едва проходи-
мой навьючен, верблюдом, отправляются в Шенди. 

Дараци или Дарази, Мухамед-бен-Исмаил, 
основ. одной секты в Сирии и Ливане, в 1016/17 
г. прибыл в качестве миссионера в Египет, и 
своим учением о т о м , что Калиф есть бог , про-
извел возмущение в народе, бежал в Сирию, 
где нашел последователей своему учению в пере-
сел.душ, в 1019—20г. п а л в б и т в е стурками. 

Дараиичаг, деречичек (долина цветов), ' до-
лина на Кавказе, на берегу озераГокчи; здесь на-
ходится оставленный рудник и минеральныя воды. 

Дара-Шекух, старший сын шаха Джегана, 
род. 1617 г., царь Индостана; он был убит сво-
им братом,Зврен-Заибом, в сраж. при Агаре 
1658 г. Покровительствов. наукам: при нем мно-
гия санскритския сочин. были переведены наперс. яз. 

Дарбак, река в Дагеотанской области, в За-
кавказье, впадает в Каспийское море, 80 в. длины. 

Дарбисты, дарбихристы или Плимутские братья, 
хилиастическая секта, основанная Джоном Дарби 
(вначале адвокат), сначала в Англии (1825), под 
именем ,,Братья о Господе";а оттуда Дарби пе-
решел в Лозанну (1840). Последователи его раз-
сеяны мелкими общянами даже вИндии. Д. утверж-
д а ю т , что с отпадением первых хрисгиан 
от церкви, она прекратила свое существованиф, и 
потому каждый должен заботиться о спасении сво-
ей души, не принадлежа ни к какой церкви. 

Д'Арбонне, судоходная река в штате Луи-
зиана, впадает в р. Вашиту. 

Дарбуа, Жорж, архиепископ парижский, род. 
1813г. в Фель-Бильо (деп. Верх. Марна), с 1863г. 
архиепископ парижский, на Ватиканском соборе 
1870 г. предводитель либеральных прелатов; во 
время террора коммуны в Париже был заключен 
в темницу как заложник. 1871 г., 25 мая был 
застрилян втюрьмеЛа-Рокетт.Написал: ,,Биб-
лейския женщины", ,,Святыя женщины" и др. 

Д а р в а р , 1) округ в АнглийскойИндии, в пре-
зидентстве Бомбей, 181 кв. миль, свыше 760 000 
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жителей, значительная хлопчато-бумажная промыш-
ленность. Принадлежал прежде к владениям Пиш-
вы и перешел к англичанам в ! 8 1 8 г о д у . 2 )Д. , 
город в этом округе, 715 м, над уровнем 
моря,укреплен; во время 29-недельной осады 1791 
года соединенными англо-магаратскими войсками был 
почти разрушен, потом вновь отстроен. 

Дарвеновер, фабричное место в Англии, в 
Ланкастершэйре, 12000 ж.; обширныя прядильни. 

Д а р в и н и з м , теория о происхождении раститель-
ных и животных форм по учению Ч. Дарвина. 
В противоположность Линнею и другим естество-
испытателям, учившим, что все отдельные виды 
животных и растений с перваго дня мироздания 
созданы Богом, a также противно учению Кювье, 
полагающему, чтовсе они возниклинезависимо друг 
от друга, в различныя времена, Дарвин учит , 
что высшия формы животных и растений произошли 
от низших и простейших, посредством посте-
пеннаго преобразования, и старается доказать, ка-
ким образом совершилось это прогрессивное пре-
образование. Главными факторами его суть: есте-
ственный подбор (сохранение в потомстве полез-
ных уклонений и гибель вредных); обилие ираз-
ноообразге внешних условийсуществования или 
недостаток таких условий, следствием чего яв-
ляется мборьба за существование"; наследствен-
нист, ведущая к вымиранию видов более сла-

Ч. Д а о в и н . 

бых и неспособных к борьбе и к размножению 
видов сильных. Если в извест. местности этот 
процессусовершенствования продолжается в тысяче 
поколений, между т е м , как в другой местности 
ьиды останутся безизменений, или же изменяются 
к низшему, то со временем в этих двух мест-
ностях разовьются совершенно непохожия другь на 
друга формы и дажеявятся новыяпороды.—Теория 
Д. удачно применена не только в биологии, ботанике, 
зоологии, но и в языковедении и пр. Кроме того 
вссьма успешно оказалось ея применение на прак-
тике, в рациональном скотоводстве, птицеводстве 
и в прикладной ботанике 

-ДАРГОМЫЖОКІЙ. 

Дарван, 1)Чарльс Роберт, знаменитыианглий-
ский натуралист, род. 1809 г. в Шевсбери, после 
своего путешествия по Южн. Америке и Южн. Океану 
(1831—36г,),жил в своем имении Д а у н , близ 
Бромлей, в графстве Кент, где и ум. 1882 г, За-
мечателен как ботаник, геолог, зоолог и физио-
л о г . Его сочнн.: ,,0 происхождении видов" пере-
веден. почти на все живые языки, прославило Д. и 
вызвало целую литературу. Крометого оннаписал: 
„Об изменении форм домашних животныхи ра-
стений" и многодр, 2) Д., Эразм,англ. врач , дед 
предыд, естество-испытатель и дидактическийпоэт, 
р. 1731 г, вЭльтоне,ум.в Дерби 1802 г.; особенно 
известен своим сочинен. об органической жизни 
„Зоономия", поэмой ,,Ботан'ический с а д " и др. 

Д а р г а б и н , см. Халату. 
Даргавский перевал ведет из деревни Дар-

гавс в дер. Кани, чрез глави. Кавказский хре-
б е т , находится на высоте 5940 фут. в Терской об» 

Даргинский округь в Дагестанскойобл., 1536 
кв, в,, до 70000 жит. Горист. Главн. хребет Са-
л у х , высший пункт его имеет 7990 фут. выс. 
Почва каменистая, местами песчаная и глинистая, 
местами черноземная. Главн. река -^азккумыхский 
Койсу. Земледелие, скотоводство. 

Дарго, 1) Жан Мари, фрднц. литератор и ис-
торик, род. 1800 г,, ум. 1866 г.; издал пере-
воды: ,,Псалмов Давида", ,,Песнь песней" и др» 
2) Д,, общфство лезгинскаго племени, живущее по 
рекам Кара - Койсу и Казикумыхский Койсу, — 
входит в состав Даргинскаго округа. 3) Д., аул 
Ичкеринскаго окр., Терской обл., при р, Аксае; до 
1845 г.был резиденцией Шамиля. 

Даргомыжская, Марья Борис, ур. кн. Козлов-
ская, писательн,, мать композит., р. І782,ум. 1847. 

Даргомыжскив^ Александр Сергеевич, русский 

А. Даргомыжский. 

композитор, пиатаст-виртуоз, род. 1813 г., ум. 
186Э г. Написал более 100 разнообргзиых по со-
держанию, превосходных романсов: тонко, верна 
и музыкально переданы все изгибы, все оттенки 
чувства, выраженн. в тексте,—и несколько отрыв-
ков из неоконченной оперы ,,Лукреция Борджиа", 
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оперы: ,,Эсмеральда", натекст ВиктораГюго, , ,Ру-
салку (на измененный текст Пушкина) и ,,Камен-
наго Гостя1' (текст Пушкина). Последняя состав-
ляетэпоху вистории оперы; кроме того множество 
романюв и симфонических пьес, 

Д а р г у н , меот, в Вендском окр. в сев.-вост, 
части Мекленбург-Шверина, на оз. Клостер,2278 ж. 

Дарда, сын Махола, один из четырех мужей 
еврейоких, славившихся своею мудростию и усту-
павших в ней толко Соломону, 

Дарданариат, в торговле подделка и обман 
в мере и весе, такжф скупка хлеба; по имени 
известнаго хлебнаго торговца Дарданария, который, 
скупив х л е б , не продавал до самаго большаго 
повышенияцен, и тут ещеобманывал покупателей. 

Дарданеллы, четыре укрепленные замка на Гел-
леспонте, из них два на европейском берегу: Се-

диль-Бар и Киллид-Бар , a два на азиатском, 
% Кум-Калф и Султани-Гиссар, они господствуют 
над проливом и служат как бы ключем к 
Константинополю.—Дарданельскгй прол.(в древ-
нооти Геллеспонгь) > 75 км. длииы. 1—6 км, ши-
рины, ооединяет Эгейскоа и Мраморное моря 
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Дарданельокия нолотна во Франции и Герма-
нии,вывоз. вГрецию, на паруса и платье матросов. 

Дарнани, живописцы болонской школы, процве-
тавшие с 1677 по 1755 г. Антонио Д., наиболеф 
известный и глава фамилии, Джузеппо Д., его брат , 
Паоло Д. иПьетроД.,—сыновья Джузеппо Д., пи-
салиорнаменты и пейзажи. ЛуиджиД., сын Антонио, 
был живописцем и скульптором, 

Дардания, 1) в древнооти область в Малой 
Азии, вдоль Геллеопонта. 2) Д., Троянский гор. на 
берегу древней Мизии в Малой Азии: основание его 
приписывают Дардану. 3) Д., назв. средней Дакии. 

Д а р д а н , 1 ) Дарданос, гор. вдревней Троаде, 
близ устья Геллеспонта, к востоку от Абидоса, 
к западу от Сигиона. Здесь, во время Пелопон-
незской войны, афиняне одержали морскую победу, 
в 84 г. до Р. X.,—здесь же Силла заключил с 
Митридатом м и р . 2)Д. , родоиач. дардаицев ила 
троянцев,сынЗевса и Электры,родилсяв Коринее 
Тиренском. По жене, дочери царя Тевкра, наследо-
вал трон своего тестя. 

Дардесгейм, город впрумжой провинцииМаг-
дебург, 1482 жит. 

Дарджи, полуостров Каспийскаго моря на вост, 
прибрежье, о сев, омывается Балканск. заливом. 

Д а р д я и ш ш г , мест. в Оот-Индии, вотраие 
Сикким, в Гималайских горах, на выс. 8000 ф. 

Дардиотан (земля дардов),общееназвание мел-
ких горных государств в Запад. Гималаях, 
к западу изгиба Инда. Дарды,арийскаго племенн, 
прежде были буддисты, теперь магометане-шииты. 

Дардурский стеклянный завод Каоимов. уез. , 
Рязанск. губ., 125 ж. 

Дарение, безвозмездная передача какого нибудь 
права собственнооти на имущество; y насвоякий, кто 
может свободно раополагать своии имуществом, 
имеет право дарить. Недвижимое родовое иминив 
нельзя дарить родственникам или посторокним, 
помимо ближайших наоледников. Нельзя дарить 
маиораты, Принимать дар может лишь т о т , кто 
может владеть предметом дарения (по закону). 
Если даримый, отказывается от дара, т о д а р а е -
действителеи; д а р , сделанный под условием, 
возвращается дарителю, еслиусловие не выполняетоя; 
за исключением особых случаев (покушения на 
жизнь дарителя, оклеветания фго, нанесения ему по-
боев, устрашения его угрозами, явнаго к нему не-
почтения), дар не может быть потребован обрат-
но. По смерти принявшаго д а р , даритель может 
потребовать возврата его только тогда, когда на это 
было заключено особое условие; в противномслу-
чае дар переходит к наоледникам умершаго. 
Дар не действителен, еоли должник дарит свое 
иминие жене или д е т я м , чтоб не платить дол-
г о в . Супруги дарят друг другу, как посторон-
ние. Если отдача недвижимаго имущества в поль-
зование, хотя бы она была сделана под условием 
ежегодной платы, совершена посредством акта, под-
писаннаго одним владельцем и вообще имеюща-
го вид и характер односторонняго обязательства, 
то такая отдача считается даром. Движимое иму-
щество передается вручением его дарителю. 

Д а р е н , озеро во Франции, в департаменте Верх-
няго Рейна, в долиие Сен-Грегуар. 

Дарест-де-ла-ПІаван, АнтуанКдеоф.,фраиц. 
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историк, род в Париже 1820 г., был професс. 
в Лионе, ум. 1882 г. в Люсене-лес-э, написал: 
,,Историю Франции". Его брат , Родольф Маделэн 
Клеофас Д., род. 1824 г. в Париже, юрист на 
государст. службе, пользуется известностью за свои 
сочинения по истории права, 

Д а р е с , жрец Вулкана, фригиец, в древности 
считавшийся автором будто-бы предшествовавшей 
поэме Гомера цИлиада", или разсказа о разрушении 
Трои, от котораго не осталось никаких следов; 
есть только книга на латинск.языке , ,paretio phrygii 
De Excidio Trojae Historia", но она, вероятно, есть 
произведение 5-го, 6-го или 7-го вв. 

Д а р ж и ч , Марин, дубровчанин, сербский писа-
тель, р. 1530, ум. 1580 г. Из его одиннадцати 
комедий особенно известна мТирена", кроме того 
он маписал драму ,,Авраамова жертва" и разныя 
любовныя песни. 

Дарибба,египетская мерахлеба и сыпучих тел 
в 2 арделя = 20,657 русск. четверика. 

Д а р и к , Дарейкос, древне-персидская золотая 
монета (вероятно с 499—479 г. доР, Х.), = при-
близительно 12 р. ; в позднейшия времена так назыв. 
государственная серебряная монета = 1 руб. 

Даримон, Альфред, франц. журналист, род. 
1819 г. в Дилли, с 1857—69 г. член законо-
дательнаго корпуса, сначалапринадлежал к группе 
так называемых ,,пяти" (,,les Cinq"). 

Дарини, 1) во времена римлян название одного 
кельтическаго народанаееверо-восточ.бер.Ирландии. 
2) Д., итальянская серебряная монета=ок. 22 коп. 

Дарин, воФранцииординармыя небелен, полотна. 
Дарины 1) русский простонародный свадебный об-

;ряд, первый из следующих за помолвкою: не-
виста дарит жениху белье своей работы, жиних 
.дарит ей бабий головной убор . 

Дариф, ІоахимГеорг, нем. философ, род.1714, 
ум. 1791 г. ; изучал философию и теологию в Ро-
стоке и Іене, a также и юридическия науки. Фри-
дрих назначил Д., профессором во Франкфурт 
на Одере.Д. нападал на многия основныя начала 
доктрины Лейбница и Вольфа ; но много сходился 
с последним в естественном праве, Егосочи-
нения, отличаются вообще ясностью и многосто-
ронностью: ,,Первыя основания финансов", ,,Фи-
лософская библиотека" и др. 

Дариенокий залив, или зал. Ураба, в Ан-
тильск, море на сев. бер. Южно-америк. респуб-
лики HOB. Гранада; отделяется от противолежа-
щаго зал. Панамы перешейком Дариенским или 
Панамским. Д, залив вдается в материк на 
19V2 м-и имеет 6% м. шир,, много островов 
и принимает р. Рио-Атрато. Реку эту предпола-
гали ввести в систему канала, долженствовавшаго 
прорезать Панамский перешеек. 

Дарии (фил,), название третьяго вида умозаклю-
чений, первой фигуры, в которой большею посыл-
кою бывает только общее суждение, a в меньшей 
и;осылке ивзаключеыииутвержд.что-нибудьчастное. 

Дарий,1)имя трех древне-персидских царей из 
династии Ахеменидов. ДарийІ, сын Гистаспа, после 
смерти бездетнаго Камбиза 522 г. до Р. X. воз-
шел на персидский престол, энергично усмирил 
все возстания, расширил Персидскую монархию (до 
Инда), более известн. остальных царей, в 513 г. 

•МАХИНСКІЙ, 

вел неудачную войну со скифами, в 492 г с 
целиюнаказатьгреков, помогавшихвозстанию ионий-
ских колоний,выслал противнихвоенный флот, 
который был разбит бурею при Аеонской горе,а в 
490 г. второе войско, было разбито при Марафоне; 
ум. в 485 г.—Дарий 11 Нот (т е. незаконнорож-
денный),прежде называвшийся Охом,побочный сын 
царя Артаксеркса I, царствовал от 423—404 г., 
в 4 1 4 потерялЕгипет.—Дарий III Кодоман,крот-
кий и справедливый, в 366 г. возшел на престол, 
был разбит Александром Великим при Иссе и 
Гавгамеле (331 г.), убит во время бегства. 2) Д. 
Мидянин, сыи Ахашвероша Под этим име-
нем в Ветхом Завете известен государь, пра-
вивший Вавилониею по смерти Валтасара УИ имевший 
преемником Кира. Правление этого государя имело 
чрезвычайное значение для евреев. Даниил был 
возведен в высшее достоинство, и после чудес-
наго его избавления от пасти львов, Д. выдал 
указ , которым повелевал во всех его владе-
ниях почитать Бога Даниилова. 

Дария, 1)простонародн.Дарья, персид.имясвятой, 
празднуемой 19 марта—большой огонь, 2) Д.,тру-
женица-подвижница, прозор^8ая,р. 1772г.,у.1858. 

Даркемен, гл. город округаД. (759 кв. км., 
35 246 ж.), в прусск. пров. Гумбинен, на Анге-
раппе и дороге Инстербург-Просткен; 2983 ж. 

Д а р к е м о н , y евреев золотая монета, весившая 
одну драхму, или, может быть есть только еврей-
ское название персидскаго дарика. 

Дарки-Романовы,село Сапожковскагоуез.,Рязан-
ской губ., ок. 1924 жит.; при р. Инокше. 

ДарковиЧЕ^селоБрянскагоу^Орловской г.; 511ж. 
Дар-Кулла, обширная мало-известная местность 

в Африке в Нигриции, к ю.-в. от Борну и к 
ю.-з, от Дарфура. Жители медно-краснаго цвета. 

Дарлей или Дарли, Феликс, американский рисо-
валыцик, род. 1822 г. в Филадельфии, иллюстри-
ровалпреимущественно англ. и американ. авторов. 

Дарлестон, город в англ. графстве Стаф-
форд , на Тренте, 13574 ж. 

Дарлингтон, 1)Виллиам,американск.ботаник, 
род. 1782 г. в Бирмингаме(Пенсильвания), ум. в 
Вест-Честере 1863 г.: был много раз членом 
конгресса, написал: ,,Flora Cestria". 2) Д., город 
в англ. графстве Дургам, 35102 ж., минераль-
ные ключи. С 1825 г. соединен с Стоктоном, 
посредством жел. дор.,самойстаринной назем. шаре. 

Дарлинг, приток Муррея в Австралии, по вре-
менам высыхает, во время половодья судоходен, 
2370 км. длины. Д. Маунтенс (горы Дарлинга) 
холмы по берегам Дарлинга, до 2000 ф. выс. 

Дарлюк, Мишель, франц( медик и естествоис-
пытатель, род. 1717, ум. 1783 г.; написал. „His
toire naturelle de' la Provence", ,,Poeme sur l'inocu
lation", посвященную Екатерине II и др. 

Дарма, 1) в индусской мифологии—бог добро-
детели и правосудия; 2) Д., верховный буддийский 
жрец y китайских буддистов ; он отрезал се-
бе веки, чтобы не спать, от них будто бы и 
произошел чай. 3) Д.-гун,та, буддийская школа или 
секта, сродная с махасангиками. 4) Д. - раджа, 
Юдитмир, царь индийский инаставн,старший изсын. 
Панду, гол. пандавов в войне их с куравами. 

Дармахинокий у т е с , Забайкальской эбл., Нер-
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чинскаго окр,; в нем добываются аквамарины, 
еопутетвуемые раухтопаз., черн. шерлом и слюдою. 

Дарминская еоляная пристань, Астраханской 
губ. и уез.; к ней причислено 9 соляных озер. 

Дармштадтская коалиция, соглашен. Баварска-
го, лейхтенбергскаго, саксонскаго, гессенскаго и нас-
саускаго правительств относительно продолжения 
германскаго таможеннаго союза с тем условием, 
чтобы в известный срок включена была в него 
и Австрия. Совешдн.я велись между министрами на-
званн. государств, начались24 марта(4 апр.)и852г, 
в Дармштадте и были продолжением Бамбергских 
совещаний (между баварским, лейхтенбергским и 
саксонским министрами). Коалиция кончилась 9-го 
(21) февраля 1853 г. приступлением держав к 
заключенному в Берлине торговому и таможенному 
догов.,ратификованному в тот же день и Австриею. 

Дармштадт, городи резиденция великаго гер-
цогства Гессенскаго, при р. Дарм и начале гор-
наго прохода на дороге Мэйн-Неккар и Гессен-
Лудвигской жел. дор.; 42 794 житѵ, оживленная про-
мышленность, важное садоводство, замок великаго 
герцога, множество образовательных заведений (гим-
назия, политехникум, реальное училище и т, п.). 

Дарнамас , лучшаясуратская хлопчатая бумага. 
Дарница, одна из собирающихся y невесты по-

друг , шьющих дары и приданое. 
Дарничий, вручитель подарков, пристав y по-

дарков в посольствах. 
Дарнли, 1) Генри Стюарт,второй супруг коро-

левы шотландской, Марии Стюарт, род. 1541 г. 
В 1565 г. из ревности к ней Д. умертвил ея 
советника, Риццио. — Он сам погиб в своем 
замке от взрыва, устроеннаго Ботвелем и его со-
умышленниками (1567 г.), После него Мария Стю-
арт вышла за Ботвеля. Д. обладал всеми на-
ружными блестящими качествами, но не имел твер-
дости и благоразумия, отличаясь какою-то двусмы-
сленною храбростью и ревностью, бывшею причи-
ною его погибели. 2) Д., остров в Торресовом 
проливе, между HOB. Голландией и Нов. Гвинеей. 

Дарно, с. Звенигородск. уез., Москов.губ., ИОж. 
Дарнталь , фабричн, местечко во франц. депар-

аменте Нижняя Сеиа, надор. Роуен-Амьен, 5570 ж. 
Дарнштфдт, Іог. А^жшьф, род. 1769 г,, учил-

ся в Дрездене и сделалея отличным гравером. 
Его гравюры украшают многия немецк. издания, 

Даровка, в игре с мяч. в лапту, удар вверх, 
так что в поле мяч ловятпрямо в руки, вслед-
ствие чего город проданили сдан; ватагасполя 
идет в город, a горожане в поле. 

Дарога, даруга (монгол.), правитель; в Сред-
нен Азии так назывались различн. чиновники. Да-
руги существовали и в России и назначались мон-
голами (во время татарскаго ига). 

Дарока, город в испанской пров. Сарагосса, на 
Жилоке, 3247 ж., мавританский замок. 

Д а р о м , 1) (евр. полдень), y евреев Іерусалим, 
который находился от Вавилона на ю г , 2) Д., то, 
за что ничего не заплачено, или дешево приобретено. 

Даронаци, Павел, армянский писатель, глубоко 
знавший философию и богословие, род. 1047 г., ум. 
1123 г, В 1101 г. он напксал против Ѳеописта. 

Даронооица или дарохранительница, ковчег, 
который всегда находится на престоле(в православ-
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ном храме) ; в него кладутся и в нем хра-
нятся освященные Дары для приобщения больных 
и для преждеосвященных литургий. 

Дарофон, на горных заводах печь для вы-
плавки из рудничной массы, после первой про-
плавки, содержащихся в ней серебра и свинца; 
также печь, нагревающая сушильню для солода и др. 

Дарро, золотоносный приток Хенили, в Южной 
Испании, впадает близ Гранады, 

Дарсана или Дарсанани, иазвание каждой из 
шести главных философских учений в Индии. 

Д'Арсе, Жан Жоз. П ь е р , известный франц. 
химик, сын химика Жана д'Арсе (род. 1725 г,, 
ум. 1801 г. директором фарфоровой мануфактуры 
в Севре), род. 1777 г. в Париже, ум. там же 
1844 г. начальником монетнаго двора; открыл 
способ отделять золото от серебра посредством 
кипящей серной кислоты. 

Дарсене, внутренняя часть гавани в некото-
рых портовых городах Средиземнаго моря. 

Д'Арсетов м е т а л л , смесь 5 ч. свинца, 3 ч. 
олова и 8 ч. висмута, плавится при 70°Р. 

Дарси, 1)Жан, новейш. латин. поэт,жил пред-
положительно в начале XYI в, Известен поэти-
ческим сборником, содержащим поэму мCanes", 
героиду „DeidamieâAchille", инескол. небольш, пьес . 
2)Д,, франц. ученьш,придумавший снаряддляизме-
рения скорости течения. 

Даротвенная, 1) грамата Констаитина Вели-
каго на имя папы Сильвестра, которою император 
будто-бы подарил папе Рим и всю Италию; под-
ложность ея давно доказана и признана даже самими 
католиками. 2) Д. запись, а к т , укрепляющий да-
римое имущество (всякое благоприобретеиное имение, 
движимое и недвижимое), совершается на общем 
основании крепоетным порядком на крепостной 
гербовой бумаге. Дарение недвижимаго имущества 
считается состоявшимся, если дарственная запись 
передана дарителем даримому и принята послед-
ним. См. духовное завешдние. 

ДарСЪ, полуостров на берегу Померании, в окр. 
Францбург, прусской пров. Штральзунд, на мысе 
Дарсерорт, маяк . 

Дартмоут , 1) портов, гор. в английском граф-
стве Девон, при устье р. Дарты и дороге Д , -
Плимут, 5580 жит. Здесь происходила высадка 
французов и кастильцев в 1372 г., a в 1470 г. 
высадка Варвика и Кларенса. 2) Д . - К о л л е д ж , 
высшее учебное заведение в городе Гаиновер, в 
север.-амер. штате Ньюгэмпшир. 

Д а р т м у р , гранитная плоская возвышенность в 
англ. графстве Девон, ксев . -вост . от Плимута, 
35 км. длины, 22 км. ширины, 264 мет. выс, без-
плодна, богата металлами, с нея берут начала мно-
гия мелкия речки. 

Дартуа, Франсуа ВикторАрманд, р. 1788, ум. 
1867 г.; один из плодовитейш. писат. водевилей. 

Дартфорд или Дартферд , город в англ. 
графстве Кент, на р. Дарент и жел. дор. Лон-
д о н - Ч а т а м , 10567 жит. Знаменитыя бумажныя и 
железныя фабрики. 

Д а р т , река в английском графстве Девон, 
берет начало на Дартмуре и при городе Дарт-
моуте впадает в канал . 

Дарувар , местечко в славонском комитате 

Q1 
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Печега, на Топлице, 4S00 ж.; теплыя серныя воды. 
Даруга (перс), смотритель базара, полицейский 

надзлратель, старшина деревни, 
Даруджии (персид. мифол.), род дивов. 
Д а р у н , богослужебныя торжества y персов. 
Дарфертит , египетская провинция в Средней 

Африке, к югу от Дарфура и к сев. от Н ь я м -
Ньям , в бассейне Бар-эль-Араб (прит, реки 
Газели), населена суданскими неграми (главн племя 
Креди), главная область торговли неволы-мками, в 
1870—71 г. ее обехал Швейнфурт. 

Д а р ф у р , т,-е. земля Ф у р , бывшее самостоя-
тельное государство под властью отдельнаго сул-
тана, в Восточн. Судане (Центральная Африка), 
между Кордофаном и Вадаем, около 220000 кв, 
км., 4000000 жит. (преимуществ. магометане), с 
1874 прин. Египту; с 1883 была во власти Магди, 

Д а р , 1) наязыке нубийцев значит: земля, об-
ласть; часто встречается в названиях местностей 
в Нубии и Восточ. Судане, 2) Д, (араб. жилище), 
употребляется для составления сложных слов: Д . -
ЭЛЬ-Шефа (дом здоровья), госпиталь. Д.-эль-
Хулюфе,дворец багдадских халифов. Д,-ЭЛЬ-
Беда, Казабланка, береговой город в Марокко ; 
главное место для сношений с европейцами, 8500 ж. 
Д.-ЭЛЬ-Бфртат, гористая страна на южной гра-

, нице египетских владений. Д.-эль-Салам, гавань 
на Занзибарском берегу, в восточн. африк. области 
Узарамо; находится под властью занзибарскаго сул-
тана и покровительством ,,Германскаго восточнаго 
африканскаго общества". 3 ) Д . - д а г , Дары-даг, 
одна из пяти отраслей г о р , идущая на границе 
Нахичеванскаго уез., Эриванской губ,, образуя со-
бою правый край Алынджичайскаго ущелья; ломки 
жерноваго камня. 

Дары 1) св. Духа сообщаются верующим при 
мѵропомазании; помазанием мѵром чела—освяща-
ются ум и мысли, персей—сердце и желания, очей 
ушей и уст—чувства, рук и ног—дела и все 
поведение христианина. 2) Д. святыя, хлеб и вино, 
прелагающиеся в таинстве причащения в истин-
ное тело и кровь Христову, 3) Д.-куты, название 
пороховницы в Туркестане и также фляга из кожи 
с костяным длинным горлышком. 4) Д.-ПО-
МИНКИ, подарки, которыми обыкновенно обмени-
вались взаимно с послами, прибывающими от чу-
жеземных государей, 

Дарьелинг, см. Дарджилинг. 
Дарыгао, сел, Саранскаго уез. , Пензенской губ., 

442 жит., при р, Грязнухе. 
Дарьял, аул Владикавказскаго окр., Терской 

обл., укрепление в Дарьяльском ущелье, 
Дарьяльское ущелье, Porta Caucasica Страбона, 

Дери-Алан—y восточных писателей, Хевис-кари 
y грузин, чрезвычайно красивый горный проход 
Горскаго окр., Тифлисской губ., на Военно-грузин-
ской дор., над уровн. моря 4122 ф. В ущелье 
течет Те,оек. Для защиты от хозар царь ивер-
ский Мерван построил здесь замок, возобновлен-
ный царем Давидом. 

Дарэ, Пьер , франц. гравер, род. 1604 г. в 
Париже, ум, 1678 г. в Шато-Люк; совместно с 
Буассевином и Монкорне издал : ,, Историческия 
картины" (более 600 портретов знаменит, людей). 

Дарю, 1) Пьер Антуан Брюно, г р а ф , франц. 

государственный деятель и историк, род. 1767 г, в 
Монпелье, на 16 году состоял уже на военной служ-
бе, после битвы при Іене генер.-интендан. армии, 
1818 г, п э р , 1828 г. член академии наук, ум, 
1829 г. в Бешвиле, близ Мёлана, Глав. сочин.; 
,,История венецианской республики". 2) Д., Напо-
леон, г р а ф , сын предыдущ,.. р. 1807 гм 1848 г. 
республиканский члеи национальнаго собрания, после 
государств, переворота (1851 г.) в отставке, в 
1869 г. член законодательнаго корпуса, 1870 г. 
министр иноСтр. д е л , 1871—76 г, член нацио-
нальнаго собрания, 1876—79 г. сенатор.-3) Д., 
Шарль Марциаль, граф , брат перваго, род. 1816 г. 
Писатель по политической и национальной экономии. 

Дасара, ежегодный праздник y индусов, бы-
вает в сентябре или октябре. 

Дасарати (инд, миф.), сынАджи, брат Рамы. 
Даоиподиуо, 1) Конрад, профессор матема-

тики в Страсбурге, род. 1532 г., ум. 1600 г.; из-
дал ^Эвклида" на î̂ fs$a. и лат. языках, соста-
вил чертеж для часов Страсбургской колокольни. 
Соч,: мHéron Matljematicus " . 2) Д., Венцеслав, 
ученый ч е х , ж и л в Х Ѵ І в , Соч.: ,,Dictionnariurr) 
Latino-Boenjicum". 3) Д., Петр, собственно Рау-
ф у с , профес. греческаго языка в Страсбурге, ум. 
1559 г.; известен изданием греко-латино-немец-
каго и латиио-немецкаго словарей, 

ДаоІЙ, 1)святой мученик, в 3 веке по Р. X. 
мечем посечен; память его 1-го ноября. 2) Д., 
святой мученик, епископ, в 6 веке по Р, Хр. 
мечем заколот,-память его 20 нояб. 3) Д,, сзя-
той мученик, по многим мукам от идолопоклон-
ников, в море утоплен в 3 веке по Р. Хр.; 
память его 21 октября. 

Даскилитис, озеро в Вифинии. 
Даскил, отец Лика, мизийский царь. 
Даско, вершина гор Татры в Венгрии, 3100 ф. в. 
Дассареты или массареты, племя македонск. 

валахов, в горах между Македонией и Албанией. 
Даосель, весьма древний графский род в Нижней 

Саксонии, родоначальник котораго, Рейнгольд Д м 
упоминается в 1113 г.—Граф Симон Д., про-
давший город Д, и замок Гундсрюк монастырю 
Гильдесгейм, закончил в 1329 г. мужск. линию. 
2) Д., город в прусзкой обл. Гильдесгейм, окр. 
Эйнбек, на р. Ильме и ж. д. Д,-Эйнбзк, 1580 ж. 

Дассов, мест, в Мекленбург-Шверине, окр. 
Гревесмюлен, 1499 ж., на прав. бер, судоходной 
р. Штепениц, при впад. ея в Дассовское озеро. 

Даосье, швейцарские граверы: 1) Ж а н , превос-
ходный художник своего времени, род, 1676, ум 
1763 г.; вырезал портреты великих мужей в е -
ка Людовика XIV. 2) Д., Жак Антуан; сын 
предыдущаго, род. 1715, ум. 1759 г,; был при-
глашен русским правительством в Петербург 
и здесь вырезал бюсты: императрицы Елизаветы 
и графа Шувалова. 

Дассю, Даса, класс демонов y индусов. 
Дастаркин, в древности гор. Каппадокии, с 

храмом Аполлона Катаонскаго, изображениа котораго 
жители носили в виде амулетов. 

Дастокан, большой стакан, сосуд для питья, 
употреблялся московскими царями. 

Дасье, 1) Андре, франц. филолог, род. 1651 г. 
в Кастре, ум, 1722 г, в Париже королевским 
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библиотекарем; особенно известен своими перево-
дами на франц, язык Горация и „Пиитики" Ари-
стотеля,—Егосупруга, знаменитая АннаДасье, дочь 
Танеги Лефевра, род. 1654 г. в Сомюре, ум. в 
1720 г . ; замечательны ея перевоцы: мГомера", 
^Теренция", ))Анакреона"лнеск. пьес Аристофана. 
2) Д., Жозеф Б о н , французский писатель, род. 
1742 г, в Валонь (деп. Манш), с 1800 г. обер-
библиотекарь национальной библиотеки, член акаде-
мии, ум, 1833. Нап.: ,,Histoire de l'Académie" и др. 

Дата (лат.), числовыя данныя, факты.—1)аиа 
et accepta, приходы и расходы. 

Д а т а м , персидский полководец, родом ка-
риец, выказал блестящия способности в войне 
против кадузиев, при усмирении сатрапов, воз-
стававших против Артаксеркса Оха; впоследствии 
возмутился сам против него и произвел возстание 
в Каппадокии; был убит в 361 г, до Р. X. 
У Корнелия Непота есть его биогиэафия, 

Датария (Dataria), отделение папской курии, из 
котораго разсылаются разныя милости, помимо кон-
систории; начальникэтогоотдел. продитариус.— 
Д,атарий, докладчик в папской канцелярии. 

Дательный падеж (Dativus), в грамматиках 
большей части языков—название третьяго падежа, 
отвечает на вопросы: кому? чему? 

Дати, 1) Карло Роберто, итал. филолог, род. 
1619 г. во Флоренции, ум, там же 1675 г,;уче-
ник Галилея, изследователь в области тоскан-
скаго языка, биограф греческих художников. 
2) Д. на руце (стар. выраж.), отдать в опеку. и 

Датировать (лат.), обозначать на бумагах день 
выдачи или получения, начинать с извест. времени. 

Датиска (patisca), растение из сем. датисковых, 
Datisca саппаЫпа, род конопли,желтая конопля, 
растет на о-ве Кандии, в Малой Азии и на Во- ! 
стоке, дает годныя для пряжи волокна и желтое J 
красильное вещество (датисцин); декорат. растение. ! 

Датисцетин, вещество, образующееся при раз-
двоении датисцина действием слабых кислот или 
насыщеннаго растворы едкаго кали. 

Датиоцин, глюкозит, содержащийся в листь- и 
ях и корнях растения Datisca catjgabina; безцвет-
ныя иглы или листочки с шелковистым блеском, 
мягкия на ощупь и просвечивающия. 

Д а т и о , персид. полководец, потерявший сражение 
при Марафоне (в войне Дария Гистаспа с греками). 

Датмар (обл. орен.), подпечек. 
Д а т н о в , мест."^двенскаго уез, и губ., около 

S34 жит.; при р. Датновке. 
Датолит,кремнистыйминерал из группы тур-

малиновых, прозрачный, красновато - белаго или 
серовато-зеленаго цвета, состоит из кремнезема, 
борной кислоты, извести и воды; находитгя в Анд-
реасберге, Фрейбурге, Арендале в Нсрвегии и др. 

Датонуои (литов, миф.), производитель добра. 
Даточные, так назывались люди, котфрые вы-

ставлялись помещиками, архиереями и монастырями, 
вообще всеми, кто сам не мог нести военной служ-
бы, когда требовалось усиленное собрание военных 
с и л , Их выставляли в полном вооружении. Да-
точные существовали y нас в России до введения 
регулярных войск. 

Даточныя книги, встарину назывались книги, 
в которых показывались поместныя имения, дан-

ныя кому либо во владение или в собственность, 
в награду за службу (в последнем случае име-
ния эти были отписными, т. е. отобранными за пре-
ступления и утайку на смотрах) и верстания помест-
ных земель. Из древних Д. к, сохранились в 
целости за 1582 и с 1584 до 1612 г, 

Датская 1) толща, геологическое название плас-
та, находится между меловой и третичной форма-
цией, распро:транено преимущественно по Дании. Ха-
рактеризующее ископаемое: Nautilus danicus. 2) Д. 
шерсть, грубая серовато-черная овечья шерсть, 
употребляется на покромки для сукон. 

Датский 1) б о т , спасительн, снаряд, способный 
держ. в м о р е в бурноевремя. 2) Д. язык и лите-
ратура; датский язык принадлежит к сканди-
навской ветви германских языков; после своего 
отде/.ения от остальных скандинавских наречий 
сделался народным языком Норвегии уже в кон-
це XIV ст,; письменный датский язык выработался 
только во времена реформации при переводе библии; 
окончательное развитие получил в нач, XIX ст., 
благодаря писател. : Еаггезен, Эленшлегер, Грундт-
виг и др.; кроме этого языка сохранились еще во-
сточно-изападно-датское наречия.Дрезнейшие памят-
ники датской литературы суть: в XII ст. старинные 
королевские законы; в ХШ до XVI ст.—героическия 
песни (Киемпевизер), хроника встихахмонахаНи-
ельса из Сареэ и перевод библии Педерсфна (1480— 
1554). Новейшая датская поэзия начинает процве-
тать в конце XVI ст, с драматургами :Раух(ум, 
1607),Гельдегунд (ум. 1614г.) и Понтоппидан(ум, 
1678 г.). За ними следоаали лирики: Кинго (1634— 
1703) и Сортеруп (ум, 1723 г.), дидактики: Се-
гестед (ум. 1698) и Юль (ум. 1723 г.), исатирик 
Реэнберг (ум, 1742 г.). Новая эпоха открывается 
Людвигом Гольбергом (ум. 1754 г.), тЕорцом 
датской драмы; Гольберг и поэт и драматург 
Эвальд(ум.1781г.) -представители цветуш.ей эпо-
хи датской литературы, Шлегель писал стихи в 
духе Клолштояа. В лирической поэзии отличался 
Брорсон (ум. 1764 г.), в драме особенно Гейберг 
('1758—1841). Баггезен самый популярный и пло-
довитый поэт того времени (ум. 1826 г.). Новый 
толчек поэтической литературе дали Эленшлегер 
(1779—1851 г.) и лирический поэт Шак Стаф-
фельд (1769—1826). Развитию датскаго драмати-
ческаго искусства способствовали Гейберг младший 
(ум. 1860г.) и Оверскоу. Популярнейшие сочинители 
песен: Герц, Гейберг, Блихер, Гольст, Розен-
г о ф , Винтер, Меллер; новеллисты: Г а у х , Бли-
х е р , Карл Бернгард (псевдоним), г-жа Гил-
ленбург-Эренсверд, Гольдшмид („Фантастерне"), 
Лобеданц, ВильгельмЮрген-Бергзеэ. Известней-
шие датские поэты новейшаго времени : Палюдан-
Мюллер (,, Адам Гомо' '), Г а у х , Герц, Мольбех, 
Тистед и сочин. сказок извес. Андерсен. 

Датския 1) перчатки, замшевыя и из оленьел 
или лосиной кожи. 2) Д. собаки, род больщих 
собак, белой шерсти с черными крапинками. 

Датоко-немецкая 1) война 1848 — 50 г. Когда 
28янв. 1848 г. Фридрих Vll-й датский провозгла-
сил присоединение Шлезвига к Дании, то во всем 
Шлезвигь-Гольштейне поднялось возстание; вокруг 
принца Фридриха аугустенбургскаго собралось вой-
ско и 24 марта было назначено временное правитель-

91* 
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ство в Киле; 29 марта датчане вступили в Шлез-
в и г , победили шлезв.—гольштинцев 9 апр. при 
Бау и 11 апр. заняли Шлезвиг, нотут были раз-
биты войсками, посланными на помощь Герм. Сою-
з о м , под начальством прусскаго генерала Вран-
геля, 23 апр. и при Эверзеэ 24 апр., затем после 
поражения при Дюппеле (5 июня), датчане должны 
были отступить к Альзену. Когда же перемирие, 
заключенное 26 ав, в Мальме, было нарушено дат-
чанами 22 фев. 1849 г,, новое союзное гермакское 
войско, под начальством пруескаго генерала фон 
Притвиц, вступило в Шлезвиг и заставило дат-
чан отступить в Ютландию и 13 апр. немецкия 
войска заняли передовую позицию при Дюппеле; 5 
апр. при Экернферде было истреблено несколько 
датских кораблей; 23 апр. шлезв.-гольштейнцы, 
под начальством прусскаго генерала фон Бони-
на, победили при Кольдинге, 7-го и 8-го мая при 
Гудзе, но после удачнаго нападеаия датчан должны 
были прекратит» осаду Фридериции 6 июля. Когди 
10 июля 1849 г. было заключено перемирие с Прус-
сией, a 2 июля 1850 г. мир в Берлине, то шлезв,-
голылт.,под начальствомгенералаВиллизена, про-
должали одни войну, но 15 июля 1850 г. были раз-
биты датским генералом Крог и напрасно ста-
рались 12 сен. снова взять Миссунде, a 28 сент. 
до 5 ок. Фридрихштадт; 7 дек. генерал ф о н - д е р -
Горст заменилВиллизена, несмотря на это шлезв.-
гольшт. должны были 12 ян. 1851 г. подчиниться 
условиям мира, котораго требовал Герман. союз; 
австрийския и прусския войска заияли Гольштейн, 
шлезв.-гольшт. войска были распущены и бба гер-
цогства снова возвращены Дании. 2) Д.-нем. война 
1864 г. Когда после смерти Фридриха VII датскаго 
(15 ноя. 1863 г.), Христиан громко провозгласил 
18 ноября 1863г. присоединение Шлезвигак Дании, 
Германский Союз решил экзекуцию относительно 
Дании и 23 сфнт. Гольштейн был занят Союз-
ными войоками (ганноверцами и саксонцами), между 
т е м , как прусско-австрийския войска, под на-
чальством Врангеля, 1 фев, 1864 г. перешли шлез. 
границу (Эйдер). Тогда датчане очистили сильныя 
позиции, занятыя ими за Шлеем и Даневерком 
и отступили к Дюппельским шанцам и Альзену; 
первыя были разгромлены 18 апр. прусскими вой-
сками с принцем Фридрихом Карлом во главе, 
мфжду т и м к а к австрийцы, под начальством Габ-
ленца, 23 апр, заняли Фридерицию и Ютландию до 
Лимфиорда. После битвы 9 мая при острове Гель-
голанде, датчане, хотя и победили, но должны были 
очистить Немецкое море. После неудачных пере-
говоров, веденных в Лондоне, во время переми-
рия от 12 мая до 26 июня, 29 июня две прусския 
бригады под начальством принца Фридриха Карла, 
завоев. Альзен, австрийцы и пруссаки заняли Сев. 
Ютландию и шлезвигския острова в Немецком мо-
ре, поеле чего 20 июля датчане заключили переми-
рие, a 30 ок. мир в Вене, по которому Шлезв,-
Гольштейн и Лауеибург уст. Пруссии и Австрии; 
уступка эта была одной из причин к войне между 
Авотрией и Пруссией (ом. Гермиин. в.). 

Даттенберг, деревня в прусской пров. Коб-
ленц, на прав. бер.Рейна; 810 ж.;овинцов. рудники. 

Датум (лат,), т.-е. дано, назыв. обозначение 
времени, в котороф выставлены документы. 

Д а т у р и н , алколоид, содержащийся в семе-
нах и в других частях растения дурмана, Datura. 

Датурова, Елена, писательница(1814), сотруд-
ница журнала ,,Вестник Европы". 

Датшиц, окружный город в юго-запад. Мо-
равии, лежит по бер. р. Моравской Тайи, 2497 ж. 

Дать олабину (морск.), собрать наруки веревку, 
чтобы раскачать привязанный к ней предмет, 

Дау, 1) Герард, голландский живописец домаш-
них сцен, ученик Рембрандта, род. 1613 г., ум. 
1680 г. Его картины (более 200) ценятся дорого и 
отличаются тонким вкусом, Некоторыя из них 
в с.-петербургском Зрмитаже (,,Читающий госпо-
д и н " и др.); замеч.: „ Т о в и т " ; портрет Д. и др, 
2) Д.-Каринския озера в Аму-Дарьинском окр,, 
веротах в 100 к с.-в. от Нукуса. 

Дау, Герард. 

Дауба или Дуба, окружный город в Богемии, 
2094 жит.; его именем названо песчаниковое Дуб-
ское плоског. между Польценом, Эльбой и Изером. 

Д а у б е н , озеро в швейцарском кантоне Вал-
л и с , на высоте 2206 метр. 

Даубиха, приток Усури, Приморской обл. 
Д а у б , К а р л , род. 1765 г. в Каоселе, ум. 

1836 г. професс. в Гейдельберге; написал: .,,Ѣо-
гословско-философския лекции'1. 

Даугелишки, мест. Свенцянскаго уез., Вилен-
ской губ,, ок. 290 ж.; при оз. Вирскистисе. 

Дауги, мест. Трокскаго уез., Виленской губ,; 
около 584 №.; при оз. Дауге. 

ДаудНЪ, Эдуард, английский поэт и критик, 
род. 1843 г. в Корке, профессор английской ли-
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тературы в Дублине; написал: ,,Poems", ,,ßha-
kespeare, his minci and art" и др. 

Даудпутра,господствующее племя в индийском 
владении Бавальпур. 

Дауд-паша, турецк. государственный деятель, 
род. 1816 г. в Константинополе, армянин, вос-
питывалсявБерлине, впоследствии член берлинск. 
академ. наук . С 1888 г. стал воглаве министер-
ства торговли. Ум. 1873 г. 

Даукино, Вилльям Бойд, англ. геолог и ан-
трфполог, род. 1838 г. в Буттингтоне (Монго-
мери), с 1874 г. профес. в Овзнс-колледже в 
Манчестере. Написал: „Gaveljunting" (Пещерн. охо-
ты) и ,,Early mm in Britain' ' (первые люди Британии), 

Даулетабад, горная крепость в север.-запад. 
области Гейдерабадской Низамы, вассальной Индо-
британской империи, недалеко от Арунгабада, 

ДауЛИ-Магна, город в англ. графстве Шроп, 
9200 ж.; каменноугольныя копи и желез. рудники. 

Д а у м е р , Георг Фрид., писатель и поэт, р. 
1800 г. в Нюрнберге, был некоторое время проф. 
тамошней гимназии и учителем подкидыша Каспара 
Гаузера, написал стихотворения ,,Беттина", ,,Ма-
гоммед", , ,Гафиз" , мМарианския легенды" и др., 
a также целый ряд философ, сочинений; в 1859 г. 
перешел в католицизм; ум. 1875 г. 

Д а у н г , обл. внутри брит. президентсгва Бом-
<5ай, в Осг-Индии, в 45 кв. м,, с 70300 ж.( 
соетоит из множества небольш. владений, признаю-
щих верховную власть раджи Д. Страиа важна по 
своим превосходным л е з а м . 

Даундиакера, гор. в Брит. обл. У д . в О с т -
Индии, на лев. бер. Ганга, с 9000 жит. 

Дауния, вдревности север. половина итал. пров, 
Апулии, между Френто и Ауфида, большая часть 
теперешней провинции Фоггиа. 

Даунс (т. е. дюны), в Южной Англии два ряда 
меловых холмов. Северныя-Д., от Винчестера 
на восток до Довера и Фолькзстона, 100—283 м. 
выс; Южныя Д. с прекрасными пастбищами (юго-
даунския овцы), от Естбзрна до границы Гампшира, 
35—270 метров высоты, 

Д а у н , 1) старинный графский род области 
Т р и р , водворившийся теперь в Австрии и Мора-
вии. Замечательнейшие члены: граф Вирих Фи-
липп Лоренц Д,, австрийский фельдмаршал, род, 
1668 г., отличился особеино в войне за Испанскоз 
наследство (защита Typt?Ss?:1706 г.) и при поко-
рении Неаполит. королевства, в котором 1807—8 
и с 1713—19 г. он был вице-королем, ум. в 
Вене, 1741 г. Его с ы н , имперский граф Лео-
польд Іосиф Мария Д., австрийскш фельдмаршал, 
р. 1705 г. в В е н е , во врзмя Семилетней войны раз-
бил Фридриха 11 при Коллине (1757 г.) и Гох-
кирхе (1758 г.), принуд, генерала Финка к сдаче 
накапитуляциюпри Максене (1759 г.), нобылпобеж-
ден при Торгау (1760г,),с 1762 г. президент 
придворнаго Военнаго Совета, ум. в 1766 г. 2) Д., 
самое восточное графство ирландской пров, Ульстер, 
2472 кв, км., 269 927 ж., главн. город Д а у н -
Патрик, на жел. д. Бельфаст-Ньюкестль, 3621 ж, 
3) Д., гл. город округа Д. (610 км., 27475 ж.), 
в прусск. пров. Т р и р , в обл. Эйфель, на лев. 
берегу Лизери, 807 ж., минеральные ключи; тут 
же бывшая имперская крепость Д. 

Даурия, альпийская страна в Восточ. Сибири, 
вЗабайкальской обл., прорезана Даурскимигорами, 

Даурская, 1) дер. Ачинск. окр., Енисейск. губ., 
около 370 жит.; при р. Енисее; хлебная пристань. 
2) Д, лиотвенница (Larix dahurica), род деревьев 
из семейства хвойных, сходна с американской 
лиственницей, растетисключительно в южнойчасти 
Нерчинскаго округа. — Лаурския горы тянутся в 
Сибири от Саянских г о р , примыкают к Яблон-
ному хребту, входят в Китай, делятся на Се-
ленгинския и Нерчинския. Свинец в соединении с 
золотом и серебром, прииски драгоценных кам-
ней, железо, медь. 

Дауры, народ тунгузскаго племени, живший до 
половины XVII ст. в стране, лежащей на в. от 
Яблоннаго хр., по берегам Аргуни и верхи. тече-
ния р. Амура. Они управлялись князьями, занима-
лись скотоводством, земледелием, садоводством 
и вели значительн. торговлю с китайцачш и мон-
голами; участвовали в битвах с русск, казаками. 

Д а у с о н , Джон Вилльям, замечательный гесь-
лог и палеонтолог, род. 1820 г. в Пикту, Новой 
Шотландии, проф.и вицеканцлер Макгильскагоунив. 
в Монреале (Канада), напис. MAcacÜai) geology". 

Дауценберг , Іоганн Михаил, фламанд. поэт , 
р. 1808 г, в Герлене, ум. 1869 г.; нап. мСтихо-
творения". Установил фламандск. орфографию, 

Д а у ш , Константин, скульптор, род. 1841 г. 
в Вальдзз, Верхней Швабии, работал в Рише. 

Д а ф а р , пло^ородная, хорошо населенная рав-
нина в аравийской провинции Хадрамот; в ней 
развалиныгор. Эльбеляд.ВХІѴв. т у т б ы л г о р . Д . 

Дафна, 1) (погреч. л а в р ) , дочь Пенея и Геи,спас-
лась от преследований Аполлона т е м , что пре-
вратилась в лавровое дерево. 2) Д., лавровая роща 
с храмом Аполлона, близ Антиохии, увеселитель-
ное место антиохийцев, любимое Селевкидами. 

ДасЬнефагоо (греч.—поедающий лавры), про-
звище Пифии и других оракулов, потому что они 
жевали листья лавроваго дерева, чему приписыва-
лась их вещательная сила. 

ДафнефорІИ (греч.—приношзниелавров), особыл 
праздник y бзотийцев, справлявшийся через каж-
дыя 9 лет в честьАполлона, причем в его храм 
несли жезл , украшен. цветами, лаврами и лентами. 

Дафнея, прозвище Дианы. 
Дафнин, ядовитый алкалоид в коре расте-

ний: Baphne alpina и Daphge mezsreum, бззцветныя, 
прозрачныя призмы, нзрастворимы в холодной воде 
и эфире, легко раств. в кипящей воде и спирте. 

Дафнио, 1) сын Гермеса, сицилийский пастух, 
возлюбленный нимфы Наиды, которой он изменил, 
за что был поражен слепотой. Его судьба слу-
жит главным предметомбуколической поэзии, изо-
бретателем которой он и считается. 2)Д. (Paplj-
nis), сумеречная бабочка из семейства бражников. 

Дафниты, окамзнелые лавровые листья. 
Дафния (Daphnia), микроскопическое ракообразное 

животное из сем, пучконогих. Д. обыкновенная, 
блоха (D, pulex), водится во всех стоячих водах, 
придает им красный ц в е т , поедает инфузорий 
и гниющия вещества. 

Дафномантия, гадание по тому, как горит лав-
ровая ветвь, брошзн. вогонь; с треск. или без него# 
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Даффенгер, МорицМихаил, портретист, ми-
ниатюрист, р, в Вене 1790 г., ум. там же 1849 г. 

Даха, род шубы, шерстью наружу, из козли-
н ы х , оленьих, собачьих, овечьих или жергбячь-
их шкуо, она надевается в дорогу сверх обык-
новен. шубы; употребл. наиб. в губ. Иркут. и Томск. 

Дахабиэ (арабск.), лодка, для Ѣзды по Нилу. 
Дахау, окружн. гор. в баварск. окр. Верхняя 

Бавария, на р. Амлере и ж. д. Мюнхен-Инголь-
штадт, 310! ж., королевский замок; по близости 
Д. болото, 140 кз, км,, теперь большей ч. высушено. 

Д а х е з а с , лесистые склоны гор Сиерра-Невады. 
Дахиль (араб.), убежище для преступника. 
Да-хуанх-дьшза, гора Приморской обл., на пр. 

бер. р. Ус^ри; высока, конусообразна, на вершине 
имеет озеро. Зимою над ней появляются различ-
ныя изображения в виде городов и пр., род ми-
ража, происходящаго от преломления солнечных 
лучей над озером. Летом ее по:ещают иска-
тели женьшеня. 

Дахштейн, Вольфганг, поэт и композитор 
духовнои музыки, с 1524 г. органист при лю-
теранской церкви в Сграсбурге, ум. 1530 г, 

Д а х , Симон, сочинитель песен, род. в Ме-
мфле в 16и5 r.j с 1639 г. проф. стихосложения в 
Кенигссерге, где ум. 1659 г. Писал светсткие и 
духоз.стихи,,ЭнхенфонТарау",,,Поэтич.гироизв." 

Даца, Илларион, президент Южно-Америк. рес-
публики Боливия, род, в 1840 г. в Сукре, 1871 г. 
принимал участие в революции, имевшей следств. 
падение Мельгарейо; в 1876 г. силой захватил 
власть, после поражения войск Боливии в Чилий-
ской войне, 1879 г., должен был бежать за гра-
ницу, вследствие воеинаго мятежа. 

Дациаро, Іосиф, основатель в Спб. и Москве 
лучшаго эстампнага магазина, ум. в 1865 году, 

Дацио Гранде, деревенька в швейцар. кантоне 
Тессин, в Ливинск. долине, на С.-Готардской до-
роге, 948 мет. над уровнем моря. Ниже Дацио 
лежит, названное ея именем. горноеущелье, со мно-
жеством водопадов, пересекаемое рекою Тичино. 

Дациус, св., епископ миламский с 527 г., ум. 
552 г.; он воодушевлял жит. в борьбе их с 
готами и, по взятии ими города, удалился в Ко-
ринф, где устроил странноприимный дом для 
больных, калек и уродов; отсюда он отпра-
вился в Константинополь и здесь упорно спорил 
с Юстинианом, по поводу издания сим послед-
ним одного вреднаго для духовенства повеления, 
и наотрез отказался подписать его. 

Дача, 1)количество провианта, отпускаемаго воен-
нослужащим НИЖНИИѴИ чинам. По величине она 
бывает: обыкновенная, усиленная, половинная и 
уменьшенная; по роду припасов; хлебная, мясная, 
фуражная и т, д, 2) Д., межевой термин, из-
вестное простр.загор.земли,а также загородкый д о м , 

Д а ч е т , деревня в англ. графстве Букингэм, 
на р. Темзе, напротив Виндзора; летом многими 
лосещается за прекрасное местоположение. 

Д'Ашери, дон Люкас, франц. богослов, род. 
1609 г. в Ст. Кентене, вПикардии, бенедиктинский 
монах, библиотекарь аббатства Сен-Жермен-де-
Прюс, ум. 1685 г.; замечателен изданием ру-
кописныхсокровищбенедиктинскихфранцузских 
монастырей ,,Specilegium etc.", 

Д а ш е в , местечко Липовецкагоуез.,Киевск, губ., 
до 5000 ж.; в 1831 г. близ Д. одержана генера-
лом Рот победа над мятежниками ю.-з. губерний, 
прекратившая возстание на юге, 

Дашкевич, Евстафий, один из первых пред-
водителей малоросс. Заднепровск. переселенцев; с 
небольшим отрядом конницы, он защищал Ма-
лороссию от набегов татар и польск. нападений. 

Дашкесан, гора в .Мал. Кавказе, Тифл. губ., 
Елизаветп. уез., на ней в сплошном полевом 
шпате, смешанном с зеленым лучистым кам-
нем находится пласт магнитнаго железняка. 

Дашко, казацкий полковник времен Хмельниц-
каго, известен обороною Ставищей против Чер-
нецкаго, во время которой он был убит 1684 г. 

Дашкова, Екатерина Романовна, княгиня, урэжд. 
графиня Воронцова, род. 1743 г. в Петербурге. 
Некоторое время пользоваласьдружб*%Имп. E-täT. II, 
но 1770была удалена от двора и отправилась путе-
шествовать. В и782снова вошла в милостьиназна-
чена президентом росс .академии ,обустройстве котор. 
многозаботилась;нов1793т. окончательнобыла уда-
лена от двора и ум. в Москве 1810 г. Д. ока-
зала много услуг русск. науке, писала переводныя 
иоригинальныя статьи, для этимологич. словаряобра-
ботала буквы ц, ш и щ, издавала вместе с друг. 
1783 г. журнал,,Собеседниклюбителей росс, сло-
ва"; др. соч. ея нипечатаны в ,,0пытах трудов 
Вольнаго Росс. Собрания" (П74 г.) и в ,,Друге 
просвещения"; писала также комедии; Д, стличалась 
сильным честолюбием. 

Дашковка, мест. Быховскагоуез., Могилевской 
губ., на Днепре; здесь в 1812 г. была битва между 
корпусом Раевскаго и француз. маршалом Даву. 

Дашковцы,с.Новоушицк. у., Подольск.г.,3335ж. 
Дашков, 1) Алексей Ив., уполномоч. на за-

ключение мира с турками в 1829 г. 2) Д,, Андрей 
Васил., т. сов.. бывший Олонецкий губернатор, се-
натор, писатель, род. 1790 г., ум. 1887 г, 

Дашковы, 1) русск. княжеск. д о м , потомки Рю-
рика; в 1807 г, пресекся род и х . Имп. Алек-
сандр I позволил внучатному брату последняго 
князя Д., графу Ивану Илларионовичу Воронцову 
именоваться графом Воронцовым - Дашковым 
2)Д. , древний рус:к. дворянск. д з м ; предок и х , 
татаринДашек (1506—34 г.), крестился с име-
нэм Даниила. Из этого рода замечательны: Д. , 
Дмитрий Васильевич, министр юстиции, род. 1784 г, у 
в 1818 г. советник при турецком посольстве, 
устроил русския конеульствавЛеваьте, управлял 
делами Константинопольск. мкссии, в 1823 г. на-
значен членом в совете коммиссии составления за-
конов, 1826 г, статс-секретарь и товарищми-
нистра внутреын. д е л , в 1829 г. товарищ ми-
нистра юстиции и управляющий делами иностранн. 
исповеданий; взвании министра юстиции ввел боль-
шия улучшения по судной и распорядительной части, 
по делопроизводству в сенате, составил устав 
судопроизводства коммерческ. судов, порядок про-
изводства дел в герольдии и пр. Был членом 
Арзамасскаго общества, замечателен как лите-
ратор; ум. 1839 г. 

Д а ш т , Д е ш т , плодород. береговая местность 
в Белуджистане,Канат-Келат,орошена р. Д а ш т . 

Д а ш , 1) известная под именем графини Д. 
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Деревня Даяков или Даяксов , sa острове Борнс 

франц. писательница, написавшая до 60 романов; 
род. 1805 г., ум. 1874І-. 2) Д.-Салаглы (Коткедт), 
сел.Елизаветп л. уез иг. , 1286 ж.; при р. Джогазе, 

Дащенки, село Лохвиц. уез., Полтавской губ., 
ок. 2310 ж.; при р. Многе. 

Даэгь, городна испан. острове Манилья,7970 ж. 
Дая, y иидусов старая женщина, баядерка, 
Даяки, коренные жители острова Борнео, в про-

тивуположность к поселившемуся и господствующему 
племени. Д. принадлежат кмалакск, племени,раз-
деляются на неск, малых племен и говорят 20— 
ЗОразн. нареч.Грамматику ихязыка изд.Габеленц. 

Д а е а н , из колена Рувимова, один из бун-
товщиков против Аарона и Моѵсея в пустыне 
Фаран; поглощен землею. 

Дбаниои, дер, Тифлисск. уез. и губ., при р. Ма-
тавере; существовала уже в V веке. 

Два брата, две скалы взападн . части Каспий-
скаго моря, к сев. от Апшеронскаго полуострова. 

Двадцатимужие, класс растений, имеющих 
более 20 тычинок, по Линнею. 

ДвалетІЯ, в ооширном смысле земли , занятыя 
осетинами; в тесном,—часть Имеретии. - Два-
летския горы, чаеть кавказских г о р , между Осе-
тиею и Рачинским уез. 

Двалишвилебах, сел.Кутаисскаго уез. и г., при 
р. Локиры, прит. Риона; замечательно развалина-
ми церкви св. Георгия и тепл, серным источником. 

Д в а л ь г р у н д ^ и ф , идущий в море, к югу от 
полуостроваСворбе наостр, Эзеле, Эстляндск. г.,15 в. 

Дванадеоятые праздники, важнейшие в пра-
вославной церкви, числом двенадцать, a именно; 
1) Рождество Богородицы, 2) Введение во храм , 3) 
Благовещение, 4) Успение Богородицы, 5) Рождество 
Христово, 6) Крещение или Богоявление, 7) Срете-

ние Господне, 8) Преображение, 9) Вход Господень 
в Іерусалим, 10) Возиесение Господне, 11) Пя-
тидесятница и 12) ВоздвижениеЧестнаго Креста. 

Дварака, Дварка, портов. гор. в Ост-Индии, 
обл. Окамандель, на зап, берегу остр. Каттивар, 
знаменитый храм Кришны, 

Дверницкий, Дверницкий, Іосиф, польский гене-
р а л , род. 1779,ум. и867 г.; участвовал в войне 
1809—1812 г., и след. войнах с Наполеоном; 
при короновании импер. Николая І-го произведем в 
бригадные генералы, но не смотря на это принял 
участие в мятеже 1831 г. и, после Гроховскаго по-
ражения, бежал заграницу. 

Дверь, служит для сообщении одной части по-
стройки с другой и для выхода из строения; для 
этого делается отверстие в стене, кладут поро-
ги и косяки и привешивают Д., которая или вхо-
дит в косяк, или прикрепляется к нему ска-
ружи. Д. состоит из одной или из двух ство-
р о к . Различают еще Д. изпоперечных дощечек 
(у конюшень, погребов и пр.), двойныя, состоящия 
из двух рядов дощечек, положенных друг 
на друга в различных направлениях, склеенныя, 
состоящ. из склеенных дощечек, обшитыя—из 
рамы и склеенных створок; стеклянныя, в к о т о -
рых в верхней части вставлены стекла. Створ-
ки бывают решетчатыя, состоящия из отвесно 
поставленн, дощечек в виде решеток и попереч-
ныхбрусков. ЧащеД. оостоят из рам и встав-
ленных в них дощечек. 

Двигатель, 1) то, что заставляет машину прс-
изводить известную работу. Мы пользуемся преиму -
щественно 6 двигателями: 1) человеческая, лошади-
ная и др. сила, — одушевленный Д., 2) вода, 
3) в е т е р , 4) п а р , 5) г а з , 6) электричество. 
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Д, не иначе может производить свое действие, как 
чрез посредотво машины, исключительное значение 
которой заключается в доставлении Д. возможности 
обнаружить свою силу и потом передать ее тем 
частям механизма, к которым приложено сопро-
тивление. Иногда д-лем называется игполнитель-
ный механизм, напр. колеса пароходов. 2) Д . -
ВИНТОВОЙ, гребной винт пароходов, изобретен 
в 1838 г. одновременно французом Савожем, 
англичаниномСмитом и американцемЭриксоном; 
представляет завиток винта из лопастей, наса-
женный нагоризонтальный гребной в а л ; приводится 
в быстрое вращательное движение. Он удобнее 
колес гребных для плавания по водам со зна-
чительным волнением. 

ДвигубскІй,Иван Алексеевич, один из дея-
тельнеиших русских ученых писателей и профее-
соров, род, 1771 г., читал в московск. униварс. 
технологию, ум. 1839 г, Главн, его труды: ,,На-
чальныя основания технологии", ,,Начальныя осно-
вания анатомии Пленка", ,, Повивальное искусство 
Пленка", ,,Начальныя основания ботаники" и др. 

Движение, перемещение тела из одного места 
в другое, происходит вследствие действия на т е -
лосилы. Движение бываетабсо.мотмое(причемте-
ло меняет место) и относителпое (тело меняет 
место относительно других т е л ; напр. едущий 
в экипаже находится в покое по отношению к 
окружающим предметам). 1'авномерное Д. то,п^и 
котором тело проходит в кзждую секунду оди-
наковое пространство; из переменных Д,равно-
мерно-ускорителным наз. то, при котором тело 
в каждую секунду получает одинаковое прира-
щеиие скорости; равиомерно-укоснительным то, 
при котором тело в каждую секунду теряет 
одинаковыя части скорости; Д.прямолинейное-когда. 
направление центра тяжести остаеия неизменным, 
криволинейное—когдаоно постоянно меняется. По-
зредствомкривошипа прямолинейное Д, может быть 
изменено в круговое и наоборот. Учение оД. на-
зывается динамикою и состав.главн.частьмеханики. 

ДВИЖИМОСТЬ, движимыя имущества: дома, по-
строенные на чужой земле, мореходныя и речныя су-
да всякаго рода, книги, рукописи, картины и вся-
кие предметы, относящиеся кнаукам и искусствам, 
домовые уборы, экипажи, лошади, скот , сжатый 
и молоченый х л е б , всякие припасы, выработанные 
на заводах, наличныя руды, металлы и минера-
лы и все, извлеченное из земли, золотые прииски, 
отводимые частным лицам на казанных землях 
для разработки, капиталы, заемныя письма, вексе-
ля, закладныя и другия обязательства, выкупныя 
свидетельства и т. д, Д. и, иетленныя: золото, 
каменья, серебро, галантерейныя вещи, посуда; 
Д . и. тленныя: жемчуг, платья, сестные и 
другие припасы, подверженные скорой порче, При 
обращении взысканий на Д. и, они продаются, кро-
ме: 1) орудш и других снарядов, составляющих 
хозяйство имения, рабочаго и домашняго скота, за-
пасов произведений земли, нужных для посева и 
продовольствия людей и скота до новой жатвы, книг, 
инзтрументов и снарядов, нужных для ежеднев-
ных занятий должника и которыя подвергаются аре-
сту только при не имении другаго имущества ; 2) 
ежедневю носимаго платья, необходимаго белья и 
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посуды, постелей и кроватей, месячиой пропорцш 
жизненных припасов и дров , семейн. и других 
бумаг, икон без р и з , форменной одзжды, не-
обходимой для службы, и движимости, признаваемой 
принадлежностью недвижимаго имущества, которыл 
ни в каком случае не подвергаются продаже. 

Двина, 1) Западная берет начало в Осташ-
ковском уез. из озэра Д. или Двинца, протекает 
губ.: Тверскую, Псковскую, Витебскую, Могилев-
скую, Виленскую , Ку-рляндскую и Лифляндскую 
и впадает в Рижский залив; дл. 900 верст. Гл, 
пристани на всей речной системе: Бельская, По-
речская, Динабургская, Роммельская и Рижская, 2) 
Д. Северная составляется Сухоной и Югом, впа-
дает в Двинскую губу БЬлаго моря, длина соб-
ственно Д. 672 версты/ с Сухоной 1188 в., с 
ВычегдойІбОО в. Торговое движение по Д. доволь-
но обширное. 

Двиница,р.Вологодск. г,,впадГв%Сухону;дл.120в. 
Двинская уставная грамата дана в 1397 г. 

Двинской области вел. кн. Московеким Василием 
Василиевичем, Грамата эта очень важный и древ-
нейший после «РусскойПравды> памятник русск. 
закоиодательства, содержит постановления с суде, 
a также админиетративныя подробности. В грам. 
еще смешиваются обыкновенныя и важныя престу-
пления, но преступление во многих случаях раз-
ематривается как государственное дело ; прееле-
дуются самоуправство, отпуск поиманнаговора и др. 

Двипа, в индусской мифологии континент из 
стровов, на котором были семь вождей, и с семью 
морями образует попеременньге концентрические кру-
ги; Джамбу-Двипа, Плашта, Салмали, Куса, Краунча, 
Пушкара.Ихокружают горы Чакра-ВаииИгири. Оаи-
сание их находится в Вишну Пуране, IV. 

Двоебрачие, второй брак, по прекращении пер-
ваго за смертью одного из супругов, допускается 
вхрист . церкви, но влечет за спбою ограннчения: 
двоеженец из клириков лишается стихаря, a свя-
щенно-служителякзапрещеновступаиьво2-й брак, 

Двоевлаотие, наз, иногда в русской истории пе-
риод времени царствования Михаила Ѳеодоровича,ко-
гда управлял и отец его, патриарх Филарет. 

Двоеверы,свято-русские (скопцы),раскольн. секта. 
Двоеданец , платящил дань двум гоеударям. 

На сибирокой границе есть или были жители, пла-
тившие дань России и Китаю; также и на персидской; 
кочевые инородцы иногда платят ясак по кочевью 
Хиве и Рогсии. В Сибири раскольники называются 
и зовут сами себя Д., потому что до 1789 г. пла-
тили двойную подать. 

Двое (дву)-дувный м е х , устроенный т а к , что 
струя воздуха вытекает безперемежно, в один 
д у х , поочередно из двух полостей. 

Двоеконный, о двух упряжных или верхо-
вых лошадях. Гонцы в Киргизской степи, в Бу-
хару и др, всегда посылаются о-двуконь. 

Двоелистник, растение мати-мачиха, подбел, 
матерник, белокопытник, лопуха студеная. 

Двоеморх(старин.),разрезн. илирытыйбархат. 
Двоение, перегонка,в химии называется процесс, 

в котором перегоняемое вещество снова наливают 
на оетавшуюся часть для того, чтобы начать новую 
перегонку. Д. пашпи, пахание дважды, вдоль и по-
перек: оно не может быть поставлено общим пра-
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еилом для пахания. Д. покоса, кошение в другой 
р а з . Д. питки, сучение вдвое. 

Двоеслов, наименование св.Григория,как красно-
речиваго проповедника. 

Двоетес, кровельные гвозди такой длины, что 
прошивают двойной ряд тзсу; до 1200 на п у д . 

Двоетоиие, знак препинания (:),закотовым сле-
дует дополнение или обяснение предшествующаго. 

Двоильная машина, в кожевенном деле ма-
шина, режущая кожу на самые тонкие листы. 

Двоильный ш п а т , исландский шпат , двоящий 
для зрения предмзты, 

Двоильщик,нахимическом заводе перегоняет 
через куб благовонныя воды, масла и спирт. 

Двоичный в и д , в теории чисел по Гаусу, 
алгебраическая однородная функция, какой ни есть 
степени с двумя неопределенными взличинами. j 

Двойка, 1) малое гребное двухвесельное судно. j 
2) Д., игральная карта в два очка. 

Двойнаго действия паровой снаряд, где пар 
поочередно бьет в поршень еверху и снизу. 

Двойная 1) вира, двойное денежное взыскаиие (80 
гривен), по древне-русскому праву, платилась за 
убийство княжьяго мужа, Д, 2) карта, в шуллер-
ской игре склеенная поперек, наар. из короля и 
валета: понтер вскрывает ту, либо другую, по 
произволу. 3) Д, СОЛЬ, такая, где кислота соеди-
нена с двумя основаниями, или где две кислоты 
соединены с двумя основаниями, или где две ки-
слоты соединзны с однлм основанием, 

ДвоЙНИ, 1) в архитектуре два покоя, изба и 
горница, поставленные в одной связи, также дву-
рогия вилы, 2) Д м тоже, что близнецы. 

ДвоЙНИКЪ, 1) человек, являющийся в двух 
лицах, вдвойне, в двух местах разом. 2) Д., 
двурабочая семья, по счету для рекрутства. 3 )Д. , 
дрова двойной длины, долготы от 6 до 8 четверт., 
особенно употребляются на заводах. 4) Д., двух-
пудэвая гиря для весов , 5) Д., двойной кристалл, 
как бы сросшийся из двух кристаллов. 6) Д., 
сусальное золото, y котораго одна сторона серебря-
ная, другая золотая. 7) Д., двенадцати-пасьмен-
ное бердо (простое — шестипасьменное) и широкий 
холст, им вытканный. 8) Д,, пряжа, нитка, ссу- | 
ченная вдвоз. 9) Д , передвознная пашня. 10) Д., 
передвоенный спирт и пр; 11) Д,, м е д , уварен-
ный до половины водь\г>:12) Д., тес двойной длины 
(есть полуторник), 13, Д,, участок в 2 или \1/2 
десятины на тягло, 

Двойное 1) взвеииивание, способ взвешивания 
т е л , дающий возможность узнать действительный 
вес тел при помощи неверных весов; соетоит 
в т о м , что взвешимое тело кладется сначала на 
одну чашку весов , потом на другую; квадрат-
ный корень из произведения весов его на той и 
другой чашке-действительному весу тела, 2) Д. 
зрение (Diplopia), нзнормальное положение или бо-
лезнь г л а з , вследствиз котораго больной видит 
два изображения предмзта; или части одного и того 
же предмета рядом. 

ДвоЙНОЙ 1) ДІЭЗЪ, музыкальный знак , повы-
шающий ноту на целый т о н . 2) Д. ф у г а н о к , 
о двух наложенных одна на другую железках. 

Двойноногие, длиннохвостые раки, с тонкою ро-
говою скорлупою и сжатым телом.Наружныеусики 

прикреплены ниже внутрь, и покрыты при основании 
чешуйкою, они без клешней; сюда относится мизис. 

ДвОЙныя 1) водки, перегон очищенной от си-
вушнаго запаха водки, с пахучими травами, со-
держит 35°/, спирта и сахара. 2) Д, звезды или 
гложныя звезды, которыя в трубы кажутся состоя-
щими из двух или нескольких находящихся 
вблизи з в е з д , a простым глазам представля-
ются как одна звезда. Открыты еиде Галилеем, 
и ныне известно болеебООО двойных з в е з д . Раз-
личают два рода двойн. з в е з д : либо оне кажутся 
двойн. потому, что видимы с земли пичти по одному 
и тому же направлению (оптическия двойн. звезды), 
либо действительно составляют систему, т.-е. одна 
звезда движется окол J другой(физич. двойн. звезды). 

Двойня, y охотников петля, когда заяц идец> 
назад по своим следам и сделает сметку, дальний 
прыжок в бок , с целыо запутать свои следы. 

Двойственное число, в грамматиках неко-
торых языков (санскритскаго, еврейскаго, грече-
скаго, древне-арабскаго и пр.), форма имени и гла-
гола, которою выражается два предмета, лица и т. п., 
или действие двух предметов. 

Двойчатка, двойной орех или миндаль, срос-
шийся, или два ядра в одной скорлупе. 

Двойчатки, 1) животныя из класса акалеф, 
отрядатрубконосовых^емействодвойничных.Тело 
из двух прозрачных частзй, одинаковой вели-
чины, имеют вид многогранных колокольчиков, 
на стволе оосательные органы и хватательныя нити, 
однодомныя и двудомныя животыыя, иногда отдель-
ныя сосущия животныя отрываются от общаго со-
става и плавают отдельно, тогда их называют 
евдокиями, Д, колоколчашая в Атлантическом 
океане. Д. обрубистая в Северном море. Д. 
жесткая в Гренландии. 2) Д., попугайчики, жи-
вущие только четою. 

ДворѲЦКІЙ, 1) старинный придворный ч и н , уни-
чтоженный Петром В., на место его яфи.нись о б е р -
гофмейстер или обер-гофмаршал. Должиость дво-
рецкаго состояла в председатзльствовании ви двор-
цовом приказе, заведывании дворцовьши делами 
и доходами с дворцовых волостей. Первым дво-
рецким был Сабуров 1485 г., последним—Бог-
дан Хитрый, 2).Д., служитель в барском доме, 
заведывающий столом, питьями, при.иасами и по-
рядком хозяйства. 3 )Д. с путем (старинное), 
чиновник для той же должноли, во время путе-
шествия государя. 4) Д., Васи/;ий, полковник киев— 
ский при Алексее Михайловиче , ревностный прл-
взрженецБрюховецкаго, был послан и м в и 6 6 5 г. 
к царю и приезжал вместе с ним в Москву; 
старался о введении новых латинских школ в 
Кизве и неудачно пытался взять город Остров. 

ДворѲЦЪ,!) (умзньшительноеот двор) , дом го-
сударя. Главные дворцы в Петербурге: Зимний, 
Аничков, Михайловский; в Москве: КремлевскиЯ, 
В Зап, Европе осбенно известны вПариже: Лувр 
и Тюльери. Загородные дворцы: в Царском селе, 
Петергофе. Есть дворцы: в Крыму, Киеве и друг. 
местах ; кроме того суидествуют еш,е запасные 
дзорцы, До 1492 г, московские государи жили в 
деревянных зданиях, в Кремле, y церкви Бла-
говещения; в этом же году Іоанн Васильевич 
приказал разобрать ветхий дворец и построия но-
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вый, деревянный же, за церковью Архангела Ми-
хаила. После большаго пожара заложен архитек-
тором Алевизом Б 1499 г. каменный дворец на 
старом месте, y Благовещения, который окончен 
не ранее 1508 г. Этот дворец называется терем-
ным или теремами; затем главный дворец по-
строен при Елизавете, a при Николае Павловиче по-
строен Император. Кремлевский дворец. В Мо-
скве есть еще Потешный, Петровский и др. дворцы. 
Путевые дворцы, выстроенные на пути проезда 
для высочайших особ; в них могут останавли-
ваться и иностранные послы. 2) Д., степная между-
горная долина, Забайкал. обл., Баргузинск. уез., 
на р. Аргаде. 

Д в о р ж а к , 1 ) Антон, богемский композитор-ь,род. 
1841 г, в Мюлыаузене, близ Кралупа, жил в 
Праге; в его сочин, : дуэты, ,,3вуки из Моравии", 
славянские танцы, песни, пять опер с богемским 
текстом и друг., слышна славян:кая национальная 
тенденция. 2) Д., Осип Егорович, д. с. с , г о ф -
медик, соч,; ,,0 холере" 1853 г.;р. 1802,ум. 1860. 

Д в о р ж е ц , мест. Слонимскаго уез., Гродненской 
губ., около 506 жит., при реке Молчадке. 

Дворникова ватага, Астраханскаго уез. и губ., 
на правом берегу реки Волги. 

Д в о р н и к , 1) (старин.), смотритель над торго-
выми дворами, рядский староста, 2) Д., содержа-
тель постоялаго двора. 3) Д. дома, на обязанности 
котор, лежит смотреть зачистотой двора, дома и 
вообщеиеполнять обязан. низшаго полицейск. служит. 

Дворня, дворовые люди, вся прислуга в бар-
ском дворе и доме. 

Дворняжка, самая обыкновенная породасобак. 
Дворовая, 1) плата за постой и корм, которую 

платят обозные извощики на постоялых дворах; 
в старину пошлина с людей и возов в торго-
вых и гостинных дьорах. 2) Д. крепь (горн,), 
деревянная скрепа рудокопных дворов. 3) Д. 
Губа в Север, ок., вдается в Лапландский бе-
р е г , ок. 300 саж. шир. Близ устья губы лежит 
небольшой низкий черноватый остров. 

Дворовщина (прежде), барщина водворе, работа 
крестьян по наряду на усадьбе барской, y скота, 
в саду и огороде, чистка и проч. 

Дворовые люди, до манифеста 19 фев. 1863 г., 
люди, жившие во дворе помещичьем, Д, л. отли-
чались от крестьян неимением земли, Поло-
жением 19 февр. им тоже не дано земли. В уло-
жении видно, что были государевы дворовые люди, 
низшие придворные служители. Скандинавские конунги 
имели тоже дворовых людей: это люди, нанимав-
шиеся в услужение и тем закабалявшие себя до 
смерти своего господина. 

Дворовый 1)В06В0да, в армии государей москов-
ских, от котораго зависели прочие воеводы; он за-
ведывал во время похода двором государя, a в 
небытность царя при войске, преимущественно на-
чальствовал над придворными чинами. Иногда 
дворовые воеводы посылались в армию в сане ге-
нералиссимуса и тогда имели власть над всеми 
войсками, где-бы они ни были; но сан этот редко 
давался и то только старейшему из бояр или 
ближаишему к царю боярину. 2) Д, МЫСЪ, на Лап-
ландск. берегу Север. океана, выдается в виде 
утеса чернаго цвета, выс. в 260 ф. 

Дворокий (старинное), первоначально начальник 
всей княжеской дружины, независимый от тысяц-
каго, в военное время имел значение предводи-
теля дружины; род прикащика над дворцовою во-
лостью, голова княжих и архиерейских вотчин. 
Звание дворский было очень важно, и в него князья 
выбирали самых знатных бояр, 

Дворцовый приказ устроен Іоанном І І І -м , 
уничтожеи 1725 г.,—теперь придворная контора. 

Дворцовыя записки, в них записывалось все, 
случавшееся при дворе, велись с 1631—1700 г. 

Д в о р , 1) а) место перед домом; б) вся кре-
стьянская постройииа с забором, исключая жилой 
избы; в) крестьянская семья; г) собрание л и ц , 
окружающих владетельную особу. 2) Д. госуда-
рев в московском Крзмле; в нгм жили пре-
жде государи . 3) Д . ^остинный, см . гоетинный 
двор . 4) Д. задний илиЧерный, место для скота, 
птиц или для свалки сора и навоза. 5) Д. зем-
СКІЙ, в царский пеоиод в Москве так назыв, 
учреждение, ставшее потом управой благочиния. 
6) Д. казенный, меето, где хранились вещи, шед-
шия на подарки; род царской кладовой. 7) Д. 
КОрмовоЙ, дворцовыя кладовыя для хранения и 
приготовления сестных припасов. 8) Д. МЫТ-
НЫЙ, тоже, что таможня для сбора пошлин. 9) Д. 
печатный, тоже, что типография. 10)Д. ПОСОЛЬСКІЙ, 
где стоял посольский приказ. 11) Д. гытенный, 
где варилось пиво, мед и лр. 12) Д. хлебный и 
ЖИТНЫЙ, дворц. житницы и пекарни. 13) кроме того 
встречаются: Д. монетный, колымажныйупушеч-
ныи, артиллерийскгй н др. 14) Д. Большой, село 
Рыбинскаго уезда, Ярославской губ. 15) Д. y сохи, 
промежуток между рогалем и поперечиною. 

Дворяне 1) на свадьбах бояре, все гости, как 
бы составляющие на этот день двор молодых, 
князя и княгини. 2) Д. БОЖЬИ, так в русских 
летописях назыв, ливонские рыцари Меченосцы, Это 
буквальн.перевод немецкагоСоИев-ШИег. Летописи 
ихназыв, такжериторцы,рабы или слушБожи, 

Дворянская опека, присутственное место, за-
ведующее: а) попечением о малолетних сиротах 
и вдовах дворян, об их имении и делах ; 
Ь) секвестрованными и состоящими в споре дво-
рянскими имениями, В д. о, председательствует 
уездный предводитель дворянства. 

Дворянския общества и собрания еостоят т . 
дворян каждой губернии, для обсуждения своих об-
щеотвенных д е л , Бывают губернския и уездныя, 
обыкновенныя и чрезвычайныя (с разреш. началь-
ника губ.,по приглаш. губернскаго предводителя дв.). 

Дворянство, сословие, пользующееся в госу-
дарстве известмыми наследственными привилегиями. 
С таким привилегированмымсословием мы встре-
чаемся в самое древнее время: y езрзев, римлян— 
патриции и др. был высший класс общественнаго 
союза. В Европе Д, является около IX в., и по-
явление его тесно связано с феодализмом. Глав-
ным образом Д, развилось во Франции, Германии 
и Англии. Т а к , до 1789 г, существовало 8 кате-
горий дворян, но революция разом лишила Д. его 
привилегированнаго значения и наследственности .На-
полеон 1 создал новое Д., основанное на военных 
и гражданских заслугах. Старинное Д. при ре-
ставрации Бурбонов возвратило себе прежние ти-



Д В У Б О Ж Л Е — Д Р У К О П Ы Т Н Ы Я . І447 

тулы, но без всяких привилегий. К дворянским 
фамилиям во Франции прибавляется частица де, и 
кроме того дворяне иногда носят титулы chevalier, 
baron, vicomte, comte, marquis и duc. Что касается 
титула prince, если он не означает принца крови, 
то бывает почти всегда иностраннаго происхождения. 
В Англии Д. развивается после завоевания ея нор-
маннами и теперь мы встречаемся с высшим Д. 
nobility, но:ящим титулы dukes, marquis, earls, 
viscounts и barons и пользующимся известными по-
литическими правами (именно правом заседания в 
верхней палате), и нисшим д. gentry, носящим 
титулы baronets, knigst и esquires и прибазляющим 
ксЕоему имени предикатсэр, В Германии Д,, силь-
но развившееся в средние века, ныне утратило свою 
прежнюю силу, хотя и существует под формою 
юнкерства. В Испании Д, делится на titulados, выс-
шее Д., и hidalgos, нисшее; юже и в Португалии, 
только по:ледние назыв. fidalgas. В Вгнгрии Д. 
делитея на магнатов и дворян. В Швеции Д, яв-
ляется первым гогударсгвенгшм соеловием, за то 
в Норвегии, равно как и в Турции, мы не встре-
чаемся с дворянством. В Бельпи и Голландии Д. 
не иместь ососеннаго политическаго значения, В Р о с -
сии, дворяне, как особое сословие, появились только 
со времени Іиетра Вел., хотя с высшим привили.-
гирозанным классом и словом дворяне мы встре-
чае.ѵися гораздо ракьше. Т а к , с. ово дворяне в пер-
вый раз встречается в летописи под 1174 г,, 
при известии об убиении Андрея Богэлюсскаго, a при 
Іоанне Грозном думные дворяне стоят на ряду с 
боярами, Д, делится на личное, которое получает 
всякий, дослужившийся до 9 класса в гражданской 
и осер-офицерекаго чии-.а в военной — и потомст-
веннои, соединенное с выслѵгою 4 иласса граждан-
ской, подполковника военной или капитана 1 ранга 
морской служсы. Потомствелное делится на 6 раз-
рядов: 1) жалованное или дей.твительное; 2) воен-
ное; 3) по чинам CJ ужбы гражданской; 4) имо-
странные роды; 5) титулованное и Ь) древние благо-
родные дворянскиги роды. Сообразно этим 6 разря-
дам и ведутся дворянския родословныя книги. 

Двубожие, дишеизм, учекие манихезв. 
Двубольшинство, 14 кла-jct р&стений, по системе 

Лкннея; 4тычинки, иь которых 2длиннее других, 
Двубратство, 17 клас. растений, по системе Лин-

нея; тычинки сростаюися нитями в два пучка, 
Двувязная нота, в% музыке, нота с 2 чер-

точками поперек хвостика, шестнадцатая. 
Двуглавый о р е л , на гербах, в первый раз 

появился после еоединения 3. и В. Римской империи. 
Позже такой герб приняла Священная Ри.ская им-
перия, после падения ея—Австрия, Россия же приняла 
этотгерб послебракаІоаннаШсСофиеюПалеолог. 

Двугласная буква, две гласныя буквы, пере-
даваемыя одним звуком. Д/ буквы встречаются 
в греч., франц, и др, язык., в прежних грам-
матиках буквы я, ю, ы и е называются Д. буквы. 

Двугривенник (-ный), рус. сер. мон. = 20 к. с. 
Двугубый, 1) (corolla bilabiata),назв. вида сростно-

лепестнаго венчика, в котором различают верх-
нюю и нижнюю губу. 2) Д. черенок (Solen si- j 
liopa), моллюск из отряда двухстворчато-ракови-
стых, водится в европейских морях и употреб- ! 
ляется в пищу. J 

ДвудечНЫЙ, двупалубный корабль. 
Двудомныя (Dioeciae), растения, на которых 

мужские и женские органы встречаются на двух раз-
личных цветках одного и того же вида, напр.: 
ивовыя,тополи и др. ; ониобраз,22-й кл, сист, Линнея, 

Двудомок, крестьянская семья, разделявшаяся 
ни две усадьбы и хозяйства. 

Двудымная труба, такая, в которой проведено 
два дыма из двух печей; изба с двумя трубами, 
печами; крест. семья, оплачив, два дыма, два тягла. 

Двужаберныя или сосаличныя (Acetabulifera s. 
pibranchiata), no некоторым натуралистам один 
из двух отрядов головоногих моллюсков: одна 
пара жабер внутри епанчеваго мешка, 

Двужильная лошадь, по ниродному поверью, 
служит на домоваго, и потому негодна в работу ; 
доонавшись чтолошадьд,, хозяин сбывает ее ни-
почем; если же она падет во дворе, то все ло-
шади будто-бы передохнут и нельзя более держать 
лошадей; мнимыя приметы ея: переход от шел 
к холке в мышках раздваквается. 

Двузорка или пучеглаз (^gabUps), вид рыб 
из сем, карповых, с веретенообразным тилоѵи 
и 5 лучистой, жаберной перепонкой, особенно заме-
чательна своими глазами, которые взсьма выпуклы 
и разделзны поперек н.прозрачною полосою на две 
половины, так что каждый глаз ьажется двой-
ным, Рождает живых детей. — Д. суринам-
ская (An. tetrophthalmus), сварху зеленаго,снизу се-
ребристаго цвета, с 5-ю чернобурыми продольными 
полосами, 8—Юд.дл.; водится вьрекахСуринама. 

Двуколесная телега с длинными дрогами для 
перевозки тяжестей; оглсбли прикреплены к ней 
посредетвом длинных железных болтов и снаб-
жены воротом для наваливания и снимания груза; с 
помощию ея мож.чо силою 76 фунтов поднять на 
телегу 30 пуд. Изобретена Паскалем. 

Двуколесники (^ygotrocha), семейство червей из 
отряда коловраток. Ьиды: Колссник обыкновен-
ный (Vorticella rotatoria), красноваиаго цвета, во-
дится в лужах и часто покрывает гниющую траву 
какь плесань, Врахион бокалчаиныии (Brachio-
пи8игсео1агиз;,сгладк. панцыр.,живет в п р у д а х . 

Двуколенник (Eucaria), род раСтений из се-
мейства крестоцветных. 

Двукопытныя илижвачныя(РитипапИа или Ви-
sulca), особый отряд млекопитающих, y которых 
на ногах по 2«пальца, одетых копытами, отчего 
эти животныя и получили назв. двукоп, На верхнеИ 
челюсти вмисто резцов, мозолистые бугорки (кроме 
сем, верблюдов, y которых 2 резца, похожие на 
клыки), a на нижней челюсти обыкновенно 8 рез-
цов в виде лопатки (у верблюд. же 6 резцов); 
этими резцами они подрезывают траву, которою 
питаются; клыков часто н е т ; коренных зубов 
по 6. Желудок этих животных состоит из 4-х 
отделов: первый, самый большой, с левой стс-
роны и и&зыв. рубцом и требушинощ внутреннья 
поверхность его покрыта конич, бородавками, выде-
ляющими слизь; второйназыв, рукавом и лежит 
справа и сверху рубца, внутр. поверхность его по-
крыта большими клеточками или пузырьками, напол-
ненными водянистою жидкостью; третий—книжка, 
назыв. потому, что внутрен. оболочка его составляет 
складки, каклистья книги; четвертый^— сычуг, где 
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пища обращается в кашицу. Питье идет прямо в 
3-й желудок. У телят , пока они сосут мать, рубца 
и рукава почти н е т ; эти желудки выростают по 
мере того, как животное привыкает к твердой 
пище, Жвачныя животныя служат для перевозки 
тяже:тей, мясо и молоко их употребляют в пищу; 
кожа и рога идут на выделку разных вещей; из 
копыт вываривают клей ; из кишек делают 
струны. Жвачныя разделяются на 2 труппь\;мозоле-
копытныя и отделно-копытныя. У первых между 
копытами мозоли, y вторых только желёзки, выде-
ляющия жирную жидкость, которая не позволяет 
входить грязи между копытами. 

Двукратный собор, поместный Константино-
польсигий собор, собиравшийся два раза при Фотие 
в 9 веке, по одному и тому же случаю; составил 
17 правил о церковном благоустройстве. 

Двукрещенцы, дибаптисты, перекрещ. еретики. 
Двукрылыя, отряд насекомых; имеют 2 пе-

репончатых крыла с разветвленными жилками; за 
этими крыльями находятся еще 2 стебельчатые, бу-
лавовидные придатка. Превращение полное. Двукры-
лыя клад. яйца, очень немногия живородящия, Только 
немногия лишены крыльев. Очень надоедливы, осо-
бенно в жарких странах, своею многочисленностью, 
быстрым размножением, докучливостью и крово-
жадностью (комары, москиты, блохи); многия портят 
мясо, овощи и растения; но некзторыя очень полезны, 
ибо они ускоряют разложение гниющих веществ 
и уничтожают вредных насекомых; более 7000 
видов. Сем.: комар, ^лохов^мухов., кровососковыя. 

Двулистник комаровидный (Ophys jVîyodes),сем, 
Orcijideae. Цветы собраны в колос, формою на-
поминают муху. Растут на лесных лугах , на 
известковой почве; цветут в июне. 

Двулучная, слоб. Валуйск. уезда, Воронежской 
губ,, около 2255 жит.; при реке Осколе. 

Двуличневая ткань, на которой обозначаются 
переливы разных цветов . 

Двумускульные моллюски, семейство моллю-
сков из отряда двустворчато-раковистых: каж-
дая створка с двумя отпечатками; водятся в мо-
рях и пресных водах. До 30 видов, между 
которыми находятся настоящая жемчужница, содер-
жащаяжемчуг, жемчужная перловица, доставляющая 
речной жемчуг, корабельный древоточец и др. 

Двуосные кристаллы, имеющие две оси в от-
нош. образов. своего или вотнош, прел̂ омления лучей. 

Двуперое весло, двулопастное, котор. гребут на 
челнах и бударках туда и сюда, в обестороны. 

Двуперстник , Дель, рыбачья сеть, с ячеями 
в два перста. 

Двупольное ХОЗЯЙСТВО, два поля, озимь и яровое, 
чередуются без отдыха, весьма невыгодное. 

Двуполеняик , дрова полуторныя, в 1 г/2 арш. 
Двупредметная труба, зрительная с 2 пред-

метн. стеклами, Дает два изобр.—прямоеиобратное, 
Двуприоосник окуневый (Diplastorçum volvens), 

глист обыкновенный в глазу окуня. Все виды жи-
вут в водяной влаге рыбьих глаз , 

Двупрядка, пряжа, ссученная в нитку. 
Двупягница настояш,ая(ЕрІ8ета colruleocephalea), 

вредная для плодовых деревьев бабочка с черно-
сизо-серыми крыльями. 

Двуразделковыя, сеѵи, из класса водорослей, 

Способ воспроизведения копуляцией. Выделяют мяг-
кую студень и живут в ней обществами. Чистаго 
хлорофилла не содерж, Оболочка их окремневает. 
Имеют повидимому произвольное движение. 

Двурогия (Bicornes), отряд растений сростно-
лепестковых, прилистников н е т ; тычинок вдвое 
больше чем лепестков. Семейства: брусничныя, 
андромедовыя, вересковыя, рододендровыя, грушев-
ковыя и монотропеи. 

Двурожка (Hamularia), 1) круглая глиста, ните-
в-идная, дл. 2 дюйма, водится в легочных желё-
зах человека. 2) Д., плотничный инструмент для 
отчерчиванья кромки досок. 

Двуротка (Distoma), глист из отряда сосунов, 
водится в желчных протоках, особенно y овец, 
и производит повальнѵнз болезнь, назыв, печеночной 
чахоткой, Встречается и^у человека, 

Двурубежка, второй сорт смолы хвойных де-
ревьев, называется также жидкою серою. 

Двурукия (Birçana), первый отряд млекопитаю-
щих животных, y которых обе передиия ко-
нечности — руки, т. е. большой палец стоит 
отдельно от других, так что оне могут руками 
брать и обхватывать предметы; на задних—ноги; 
ходят в вертикальном положении, все зубы раз-
ной длины. Только один род и вид—человек , 
представляющий, сообразно климату и другим усло-
виям, много видоизменений. 

Двуручка или хирот, ящерица, из семейства 
кольчатых, имеет только две передния конечности, 
на котор. по 4 пальца; онэ длиною 8—10 дюймов, 
толщиною в палец, живет в Мексике. Встре-
чается редко; питается насекомыми, 

Двуречки, село Липецкаго уезда, Тамбовской 
губ., около 2829 жит.; при реке Двуречке. 

Двусломаная, знак внотн.пении в у ^ т а к т а . 
Двуствольноеружье,длинноеручное стнестрель-

ноз оружие с двумя соединенными между собою и 
скреплемными с ложем стволами, изобретено фран-
цузом Ле-Клер в ! 7 3 8 г. 

Двустворчато-раковистые моллюски, туло-
вище безголовое, покрыто двулопастной епанчей, тело 
скрыто в двустворках,которыя на спинной стороне 
захватывают друг за друга зубчиками (замок)и 
соединены внутрзнней или внешней связкой (замочная 
связка). Кроме ноги есть борозда, которою животное 
крепко прицепляется к скалам.После улиток это 
самыямногочисленныя мягкотелыя,живутвморях 
или пресной воде и почти вое раздельнополые. 

ДвусТОПНЫЙ ОТИХЪ, состоящий из двух сти-
хотворных стоп. 

Двустрюкка, шерсть, снимаемая 2 раза в 
лето, коротка. 

Двустенный, в русской избной рубке, рубка 
в две продольныя и дви поперечныя стены, на 
четыре.угла;трежст№имьш,спродольн.етеною,для 
связки серед., порубке, внейсчитает.шесть углов. 

Двуоемянка,в ботанике служит для означе-
ния нижняго двугнезднаго, двусемяннаго плода. 

Двусемянодольныя (picotyledonae),TpaBHHHCTbifl 
растения с зародышзм о двух семянодолях. 
Поперечныйразрезстебля:кожица, кора, сосудистые 
пучки, сердцевина. 

Двутретныйсенокос , косят. в т р и года2 раза. 
Двуутробка,видживотныхиз семейства хищ-
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ных сумчатых, на задних ногах есть большой 
палец без ногтя иотставлен от прочих т а к , 
что конечности можно назвать рукою, хвост по-
крыт редкими волосами, чешуйчатый. Сюда отно-
сятся didelphus opossum, вонючее ночное животное, 
величиною с кошку, каштаново-бураго цвета, под 
глазами по беловатому пятну, с длинным хво-
стом. Водятся в Парагвае, живут в дуплах и 
питаются птицами, насекомыми, также и плодами. 

Двухстенная или балберочная снасть,в Астра-
хани рыболовная снасть,с крючками без наживы; 
рыба, проходя мимо, трегся и сама садится боком; 
на длиннике привешены крючки за поводки в два 
яруса, вверх и вниз; верхние поддерживают всю 
смасть балберками, поплавками. 

Двух-угольник, в геометрии неопределенное 
пространство между двумя параллельными линиями и 
прямою, перпендикулярною к ь н и м , 

Двуцветие,дихроизм,свойствонекот.минералов. 
Двуцветная ткань, которой обе стороны, лице-

вая и изнанка, имеют различный ц в е т . 
Двуцвет бугорчатый,насекомое из семейства 

цветочиых о с , чернаго цвета, почти голое. 
Двушкивный 6лок ,для катка в одной колоде, 
Двушляпный гвоздь или болт,сквозной с за-

клепкой, т. е. с надетымна его конец кольцом 
для расклепки. 

Двуякорнаябаттарея,урочище иселоѲеодосийск. 
у., Таврической г,, при горном ручье Молла-Оглу-
Чокрак, замечательно остатками древней армянской 
церкви с армянскими надписями в стенеалтаря. 

Двенадцатимужие, греч. dodecandria, в бота-
нике,класс растений от 11-ти до 12-ти тычинок. 

Двенадцатиперстная кишка, см.кишечн.канал. 
Двенадцати таблиц закон, самые древние до-

шедшие до нас писаные римские законы. Они были 
составлены за 450 лет до Р. Хр. децемвирами, 
вырезаны на 12 медных досках и выставлены 
на обще^твенной площади.Лучшее изд.их Дирксена. 

Двенадцатиугольник правильный,так назы-
вается плоский прямолинейный двенадцатиугольник, 
в котор.все стороны и все углы равны между собою, 

Дгрува,у индусов,поляр.звезда,ось атмосферы, 
Де, 1) Ж а н , франц. иезуит, род. 1643 г., ум. 

1712 г.,ректор страсбургскаго университ,,старался 
соединитьпротестантовскатоликами сэтою целью 
написал: ,,La réunion des protestants de Strasbourg 
à l'église Romaine". 2) Д.,мера жидкостей в Б е л ь -
гии. 3) Д. (фрц.)> частица перед франц.фамилиями, 
для обозначеция их дворянскаго происхождения, со-
ответствует немецк5% von. 

Деа Диа, римская богиня пастбищ, часто при-
нимается за богинь: Цереру и Опсу, особенно была 
почитаема арвальскими братьями. 

Д е а к , Франц,выдающийся венгерский госуцар-
ственный деятель, род. 1803 г., с 1832—42 г. 
член венгерскаго рейхстага, вождь оппозиции,1848г. 
министр юстиции и противник миролюбиваго со-
глашения с Австрией,с1861г.. в рейхстаге глава 
умеренной национальной партии, которая в 1867 г. 
достигла дуализма и автономии Венгрии, ум. весьма 
чтимым венгерским народом, 1876 г. в Буда-
Пеште, где ему воздвигнут памятник. 

Деальбация (латин.), беление, штукатурка, на-
гревание металлов до бела. 
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Де-Амичис, Эдмондо, популярный итал. писа-
тель, род. 1846 г. в Онеглик, сперва был воен-
н ы м , затем во время путешествия по Турину, за-
нялся литератур.,напис. много путешеств.и разсказ. 

Деартикулация (лат.),вывих;деление начлены. 
Д е б а к л а ж , вывод из гавани разгруженных 

кораблей. Д. производится особыми рабочими, назы-
ваемыми дебаклерами. 

Дебанкировать (франц.), в азартной игре сор-
вать банк . 

Дебардировать, 1) (фрц.), разгружать корабль. 
2) Д., переходить границу. 3) Д. неприятель-
скую боевую линию—протянуть фланг своей линии 
далее фланга неприятельскаго, чтобы, если можно, 
охватить этотпоследний.—Дебардер, 1) разгруз-
чик корабля. 2) Д., маскарадный дамский костюм. 

Дебаркадер, 1) место прихода и отхода поез-
дов на жел. дор. 2) Д., место на берегу моря, для 
нагрузки и разгрузки кораблей. 

Дебаркация (фрц.), высадка войск ѵ,& берег. 
Дебаролль, Адольф, франц, хиромантик,род. 

1801г.,составил целую теорию определения харак-
тера по руке, На русском языке. ,,Тайны руки". 

Дебасио, Павлин, итальянец, пушечный ли-
тейщик при царе Іеанне 111. 

Дебат (франц.), обмен мыслей, происходящий 
в правильной последовательности со стороны гово-
рящих, преимуществено прения, руководимыя пред-
седателем, выводящим окончательное заключение 
об обсуждаемом предмете. При парламентских 
прениях, касательно законов. Генеральные дебаты 
разсматривают принципы закона вообще, специаль-
ныежедебатыкасаютсятолько отдельн.пунктових. 

Дебе, Огюст, франц. живописец и скульптор, 
род.1804г., ум.1865 г. Его работы, карт.: ,,Лукре-
ция", ,,Два друга" и др., скульпт.: ,,Первобытная 
колыбель", разные бюсты и др. 

Дебеда, Тебеда (Лоры-цхали или Каменка), при-
ток Бамбака в Эриванской губ. 

Дебелин или Деббелин,Карл Теодор, немец. 
актер и директор театра, род. 1727 г. в Кенигс-
берге, основал в 1767 г. театр в Берлине, ко-
торый он потом уступил двору, ум. в Берлине 
1793 г. Дети были тоже известными актерами. 

Дебель, Ген. Вильг., лесничий, р. в 1699 г. в 
Сакс. Рудных горах, ум. 1760 г.; напис.пНово-
открытыя практич. руководства охоты", одна из 
стариннейших научно-охотничьих книг. 

Дебельн, 1) Георг К а р л , шведский генерал, 
род. 1758 г., ум. 1820 г.; с отличием участвовал 
в войне 1808—9 г.против России. В 1813 г.на-
значен начальн.шведских войск в Мекленбурге, 
a 1816 г. президентом придворнаго военнаго суда. 
2) Д., гор. саксонскаго округа Лейпциг, на Фрей-
бергской Мульде, 11 972 ж. 

Д е б е н , Александр, франц, фортепиан. мастер, 
род. 1809 г., известен своими музыкальн. инстру-
ментами Harrnonium, Harmonicorde и др. 

Деберейнер, Іоганн Вольфганг, знаменитый 
химик, род. 1780г.в поместье Б у г , близ Гофа^ 
с 1810 г. профес. в Іене, где ум. 1849 г. Сде-
лал многияважн.открытия в химии и изобрел назв. 
его именем платиновое огниво. Написал: „0 пнев-
матической химии", ,,Химическое изследование бри-
жения" и много др. 
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Дебернтей, Дебрентей, Габриель, венгерский писа-
тель и поэт , род. 1786 г., ум, 1851 г,; в 1822 г. 
участвовал в составлении проэкта венгерской ака-
демии. Его Hussarladok (Гусарския пьесы) перевэдены 
на ф,:анцуз:кий язык, Он издал перевод луч-
ших пьес Шекспира. 

ДебеССЫ, сел. Сарапульскаго уез. , Вятской губ, 
Дебет (лат.), в бухгалтерии значиг: ,,имею 

получить", ,,мне должен"; отсюда Д-м назы-
вается левая страница купеческих книг для за-
писывания прихода. Дебитор то же, что должник, 

Деблинг, Верхний и Нижний, две деревни к се-
веро-западу от Вены, округа Гернальс, 8756 ж. 
и 1726 ж.; много дач венских жителей. 

Деблокировать (франц.), снимать блокаду с го-
рода или гавани, прекращать осаду, 

Дебо, оз. в Африке (Судан), 240 к м . , к ю г о -
зап. от Тимбукту, чрез него протекает р. Нигер. 

Дебольский, Григо,оий, протоиерей Казанскаго со-
бора в С.-Петербурге ; издал много духовных 
сочинений: , ,0 говении", ,,Краткое обозрение бого-
служения православной цзркви" и др. 

Дебольцев, член Импер.вольно-экономическаго 
общества в 1770-х гг., был главным сотруд-
ником журнала ,,Ипокрена"; изобретатель механи-
ческих приспособлений по сельскому хозяйству. 

Де-Бони, Филиппо , итальянский писатель, род. 
ок. 1820 г. в Фельтре, принимал участие в ре-
волюция 1848—49 г., с 1860 г. член парламен-
та левой партии, ум. 1870 г. воФлоренции; напи-
сал Gli Ессеиипи е gli Estensi и.др. 

Дебон, Ипполит, франц. исторический живопи-
с е ц , род. в 1816 г., написал много картин для 
выставок, между прочим ,, Поражение Аттилы". 

Деборд-Вальмор, Марселина.франц. поэтесса, 
род. в 1785 г, в Дуэ, ум. 1859 г.; написала 
прекрасныя идиллии, романсы и повести. 

Дебош (Débauche, франц.), распутство, невоз-
держность, буйство; дебошироват, распутничать, 
буйствовать; дебошир—кутила, буян,распутный, 

Дебраберг, высшая точка Франкенвальда в ба-
варск. пров.Верхн.Франкония, окр.Майла, 818 м. выс, 

ДебраТабор, глав.гор. пров, БегемедервАбес-
синии, обл, Амгара, бл. горы Дебра (2945 м. выс). 

Дебренец,местечко ввенгер. комитатеТольне, 
на р. Капоше, производит отличное вино, 3486 ж. 

Дебречин, королевский вольный горсд в Вен-
грии, в Бигарском комитате, на р. Тейсе и Север-
ной ж. дор., в песчаной, но плодородной равнине 
(Дебречинская степь), 51122 ж,; реформатская ака-
демия, богатейшая во всей Австро-Венгрии, с биб-
лиотекою в 80000 томов и научными коллекциями. 
Главныя оанятия жителей: земледелие, скотоводство, 
торговля и фабрики. На заседании здесь синода, в 
1567 г., принято реформатское вероисповедание; на 
бывш. здесь жз конгрессе в 1711 г. венгерцы под-
чинились Габсбургскому дому, a от 9 января до 30 
мая 1849 г. Д. служил местопребываним венгер-
скаго революционнаго правительства и рейхстага, 

Дебро, Поль Эмиль, француз. поэт , р. 1796 г., 
ум.1831 вПариже; замечателен народн, песнями, 

Дебрянка (Blechnum spicaijt), раст., коробочки на-
ходятся не на всех листьях, a только на самых 
внутренних, позже развивающихся; этилистья длин-
нее прочих и отличаются более узкими раздела-

ІКВАВЛЫЬЯ. 

ми. Расположены оне по обе стороны срединнаго нер-
ва каждаго отдела, в виде бурол полосы и при-
крыты длинным узким чехликом. Растет на мо-
крых, тенистых местах, ок.ручьев, в г о р а х . 

Дебу, 1) Лев Львович, род. в Фонтенебло в 
1740 г., много содействовал успехам физиологии, 
анатомии; особеино мнсгосделал для хирургии, как 
для способа лечения, так и для хирургических ин-
струментов. Он первый в Росси.и начал приви-
вать коровью оспу и открыл многия целебныя свой-
ства в некоторых растениях русской флоры; ум. 
1814 г. инспектором Свеаборгскаго порта. Сочин.: 
Trattato di chirurgia, Corso d'anatomia, Traité 
de chirurgie и друг. 2) Д. , Іосиф, генерал-
маиор, служил в Оренбурге и на Кавказе; со-
ставил ,,0 Кавказской. линии и присоединенном к 
ней Черномор.войске", „В*нисаниеОренбур.губ."идр. 

Дебуберс, род. 1776 г., изучив слесарное ма-
стерство, поступил на оружзйную фабрику в Вер-
сале, a 1806 г, открыл сам оруж. фабрику, при-
обревшую вскоре европейск. славу; в 1820 году 
изобрел капсюли для ударных ружзй. 

Дебурс (франц.), в торговле передержка де-
негь, затрата и торговые расходы, 

Дебускоп (греч.), калейдоскоп для рисоваль-
щиков узоров, два соприкасающихся зеркала, сто-
ящих на одной плоскости. 

Дебушировать (франц. вознныйтермин), выйти 
на открытую и свободную местность. 

Д е б э з , Михаил Александр, франц. путешест-
веннич по Африке, род. 1845 г., с ! 8 7 2 г. свя-
щенник, в 1879 году проник из Занзинбара 
в Уиджиджи на озере Танганаика, ум, 1879 г. 

Дебюкур, живописец и гравер, изобретатель 
гравирования ,,Aqua tinta'1, род. в Париже 1755 г., 
ум. в Бельвиле в 1832 году, 

Д е б м р , ГильомФрансуа, француз. библиограф, 
род. 1731 г. в Париже, тамошний книгопродавец, 
ум. 1782 г,; основатель франц. библиографии, осо-
бенно известна фго Bibliographie instructive. Ero 
двоюродный брат и товарищ, Гильом Д., род. 
1734 г., ум. 1820 г.; известен такжз в библио-
графии своими каталогами, 

Дебюокировать (débusquer), прогнать, сбить не-
приятеля с выгодной позиции. 

Дебют (франц.), первое выступление перед пуб-
ликой, преимущественно относится к а к т е р а м . Де~ 
бютант, артист, выступающий вообще в первый 
раз в каком нибудь городе, 

Дева, 1) в индийской мифологии общее название 
божества(Мага-дева—велик, божество). —Девадата, 
y буддистов, двоюродный братШакья-Муни, осно-
вателя буддийской веры; считается основателем но-
войрелигии.—Ди?ва-дазм,1-йклассбаядерок.—Де-
ва-Муни (демуна), в индийской мифэлогии, падшие 
ангелы: отсюда, по замечанию Риттера, произошло 
и греческ. достоин.—Деванагари, назв. инд, азбуки, 
которую пишут по санскритски и которая дала на-
чало всемновейшим, нынеупотребительным, аз-
букам в Индии. 2) Д., река в Багаре, в Ин-
дии. 3) Д. или Димрих, мест. в Трансильвании, 
по реке Маронс; медноплавильный завод и ви-
ноделие. В древности Дакополь, 

Деваванья, местечко в венгерском комитате 
Яцигиен-Гросс-Куманиен-Чольнок, 10184 жит. 
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Деваги, в индусской мифологии, мать Кришны. 
Девай, Матвей, венгерский церковн. реформатор, 

род. 1500 г. в Семиградии, бил сначала католи-
• ческим священником, потом привержанец Лю-
тера, потом Кальвина, учение котораго он усерд-
но разпространял и сделал го;подствующей рели- ! 
гией вВенгрии; ум. 1547 г. священ. в Дебречине. 

ДеваІОДЪ, Пьеретт «Луиза, драматическ. франц. 
актриса, род. 1838 г., лучшая преемница Рашели. 

Дёвалль, Іоганн, фон , поевдоним Авг. Кюнз, ; 
Девальвация, 1) уменьшение внутрен. достоинства I 

монеты, или запрещение обращения этой монеты. И 
Девальи, художник изПарижа, времен Ели-

заветы Петровны; расписал плафон в китай:ком 
домике в Царском Селе, 

Деванагуша, баснословн. индейский завоеватель, 
Девантьер (франц,), дамская амазонка. 
Девапорация (лат.), сгущение паров в жид-

кость (в кап .̂и воды). 
Деварти, y индусов святые или мудрецы, д е -

лавшиеся согами, полубоги, 
Деваяни.в индус, мифол. дочьбрахмана Шукры, 
Деввора, пророчица и судья y евреев, жена «Ла-

пидота. Ея победа над Сиссерой, полководцем ха-
наанскаго царя Іавина, прославляется в современ-
нойей(1"285 г. доР, X.) пеене ,,Песнь Девворы". 

Девгоний, богатырь.необыкновеннойсилы в древ-
ней сказке ,,Деяние и житие Девгениево" Акрита. 

Девдарокский или Деедарокский ледник,на глав-
номКавказском хребте, в Тифлисской губ., один 
изсеми главныху горы Казбека, производитогром-
ные снежные завалы, 

Девельтово, деревня вВиленской губ., бл. Виль-
комира; сражение 16 июня 18I2 г, мзжду отрядом | 
Витгенштейна под командою генерал-маиора Куль-
нева и французским корпусом мараиала Удино. 

Девентер, 1) или Демтер, город и крепость, 
в нидерланд. пров, Верхний Иссель, на правом 
берегу р. Исселя, 22449 жит, Славится огобаго ро-
да медовыми девентерскими пряниками. В древние и 
века Д. был вольным, имперским и ганзейским 
городом, 2) Д., Генрих, в а н , голландский врач 
и акушер, ум. ок. 1733 г. Его сочинения: Novum 
lumen obstetricantium, Ulterius examen par-
tuum difficilium, etc. переведены почти на все 
езропейские языки, 

Девентри, город вь английском графстве Норт-
гамптон, при истоке р. Эвон, 3859 жит. 

Деверже, МариЖозеф Ноэль, французск. ориен-
талист, род. 1810 г., ум. в 1867 году; издал 
La vie de Мокощпиеа и др. 

Девержи, Мари, франц. доктор, род. 1798 г.; 
яапис. Médicine légale théorique et pratique и др. 

Деверия, 1) Жан Жак Мари Ашиль, живопи-
с е ц , рисовалыдик илитограф, род. 1800 г., ум. 
1857 г.; учился рисовать y Жиронде. В 1822 г. 
написал большую картину ,,Снятие со креста", За-
лимался болылз литографиями и заслужил общую 
известность. В Парижской библиотеке хранятся 11 
томов его эстампов, С 1855 г. был смотрителем 
императорской библиотеки и составил редкую кол-
декцию гравюр из 112000 рисунков, расположен-
ных в порядке. 2) Д., Эжень, француз. живопи-
^ е ц , брат предыдущаго, род, 1805 г., ум. 1865 г. ; 
дисал историч. картины (,,Смерть Жанныд'Арк") 

и портреты. 3) Д., Огюстина, актриса французск. 
тгатра в Спб., отличалась в ,,Прекрас. Елене", 

Деверка, Дверка(индус.мифол.),жилищеКришны. 
Деверон, река в шотландскомграфстве Абер-

д и н , берет начало близ Кабраха, пройдя 65 км,, 
впадает в Немецкое море, близ Банфа. 

Деверра,древне-итальянская богиня, призывалагь 
на помощь родильницам. 

Деверу, Вальтер, немецкий императорзкий пол-
ювмик, убийца Валленштейна, ум. в 1640 году. 

Дфверь, мужнин брат . 
Девестировать (лат.), раздевать, лишать свя-

денниче:каго сана в наказание, или отнять л е н . 
Деветы, деваты (индус. мифол.), добрые духи, 
Девечер, местечко в венгерском комитате 

Вэчприм, на венгерской Запздной дороге, 3685 ж, 
Деви, сэр Гумфри, известный английский хи-

мик, род. 1778 г., ум. 1829 г. Был сын по-
селянина; с 15-ти лет стал ревностно изучать 
еггественныя науки и особенно химию. В 1799 г,, за 
сзои изследования о природе и действиях вдыха-

Дови. Гумфри. 

ния газов, был поставлен во главе пневма-
тическаго заведения в Клифтоне, занимавшагося 
практическими опытами над влиянием различных 
газов, a в 1801 г. французский институт за рабо-
ты по гальванизму дал ему наполеоновскую ме-
даль, Будучи профессором химии в PiOyal Insti
tution в Лондоне, имел блистательный у с п е х . 
Открыл металлическия основания в плотных ал-
калоидах. По получении в 1812 г. баронскаго ти-
тула, предрпинял путешествие на континент в 
сопровожденил Фареде. Изобрел наззанную по его 
имени предохранительную лампу для каменноуголь-
ных копей. С 1820 г. до 1827 г. президент ко-
ролевскаго общегтва. Ум. вЖеневе , после продол-
жительной болезни, Важнейшия сочин.: nCl]éraical 
and Philosopbical researcties, chiefly concerning nitrou-
soxid anci its respiration", замечательные учебники: 
,,Elements of cheraical philosopby" и др. Ha русском: 
,,Основания земледельческой химии" и др, 
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Девизес , город в англ. графстве Вильтс, 
на Грит-Вестернской дороге, 6645 ж. 

Девиз , 1 ) (франц. devise) ,изречение, особенно изр., 
выраженное какой нибудь эмблемой на гербах, зда-
ниях, знаменах и т. д. 2) Д., в торговле вексель 
на заграничный торговый д о м . 

Девилль, 1) Жан Ашилль, франц. ученый, род. 
1789 г, в Париже, ум. там же 1875 г.: изве-
стен множеством статей о Нормандии. 2) Д,-ле-
Р у а н , фабричный город в департаменте Ниж-
ней Сены, на дороге Р у а н - Г а в р , 4183 ж, 3) Д., 
Шарль, см. Сен-Клер-Девилль, 

Д е в и м , Луи Франсуа, французский оружейный 
мастер, род. 1806 г., известен усовершенство-
ваниями в огнестрельном оружии, 

Девинт, минерал, род нефемена, наВезувии. 
Девиргинация, лишениеневинности, растление. 
Д е в и с , 1) Андрю Джаксон, глава американ-

ских спиритистов, род. 1826 г., .живет в Орач-

Девис,2Дрефферсон. 

же, Нью-Джерсей. 2) Д., Давид*ь, сев.-американ, 
политик, род. 1815, 1877—83 сенатор от шта-
та Иллинойс, один из вождей партии так наз. 
,,независимых''. 3) Д., Джефферсон, американ. 
государственный человек, род. 1808 г. в штате 
Кентукки, с 1845 г, член конгресса, участвовал 
в чине полковника в войне 1846—47 г. с Мек-
сикою, с 1847—50 г. был сенатором. В пре-
зиденство Пирса 1853 г, был военным мини-
стром, по оставлении министерскагопортфейля снова 
избран в сенат, в 1861 г. президент южн, 
конфедерации и до окончания войны главный руко-
водитель сепаратистов. Обявленный участником 
в убийстве Линкольна, он бежал , но был взят 
в плен и только в 1867 г. освобожден. 4) Д., 
известный англ. мореплаватель, род. в Зандбрид-
же, недалеко от Дартмута, был послан в 1585 
с двумя кораблями для открытия северо-зап. про-
хода, Так как он y Гренландии не мог выса-
диться по причине льдов , то направился на 
сев.-зап. к, под 64° 15 ' сев. шир. на сев.-вост., 
открыл окруженную зеленеющими островами зем-
лю, жители которой дали ему понять, что на С. и 3. 
существует большое море. Под 66° 40 ' север. 
широты он достиг земли, совершенно сво-

I бодной от льда, и по берегу доехал до самой 
j южной ея оконечности, Затем он дошел до про-

лива, шириною в 20 часов лути, где-предпола-
гал проход, но противные ветры принудили его 
возвратиться в Англию, В честь его упомянутый 
пролив между юго-западным берегом Баффино-
вой земли впоследствии получил название Девисо-
ва пролива. После того он совершил еще два 
путешествия с тою же целью, но оба раза лед 
помешал ему, Во время путешествия в Ост-Ин— 
дию Д. был убит в сражении с морскими 
разбойниками по близости от Малакки, 1605 года. 
5) Д,, Джон, английский критик, род. 1679 г., 
ум. 1736 г.; был начальником королевской кол-
легии в Кэмбридже. Издал сочин. Цезаря и Мак-
сима Тира; но особенно известен разработкою фи-
лософских сочинений Цицерона, пз котораго из-
д а л : ^Тускуланы1-, ,,ре fiqibus", ,,De Legibus",, 
с превосходными комментариями и др, 6) Д., Джон 
Френсис, знаток китайскаго языка, род. 1795 г. 
в Лондоне, жил с 1816—48 года в Китае, 
в последнее время был губернатором в Гонг-
Конге, автор целаго ряда сочинений о Китае, 

Девитте, Яков Яковлевич, инженер, ум. в 
18U9 г., сначала служил 23 года в Голландии, 
с 1783 г. поступил в русскую службу инженер-
маиором и произвел в России кного построек: 
мост на Сестрорецкой дороге, каменный шлюз в 
Риге, укрепления в Риге против Дюнамюнде и 
др. В 1800 г. был главным начальником до-
рог государства. В это время известиы его ра-
боты по окончанию соединения Днепра с Двиною-
и Березинскаго канала. 

Девиация (лат.), уклонение от предписаннаго на-
правления, особенно о кораблях, 

Девиер, АнтонМануилович, граф , былс; ;а-
. чала пажем, потом деныциком Петра 1. Впослед-

ствии он поступил в гвардию, дослужился до ге-
нерал-маиора. В 1718 г. назначен спб. обер-
полицеймейстером и присутствовал в сенате. Имп. 
Екатерина І-я возвела Д. в 1725 г, в графско& 
достоинство, При имп. Петре II, за составленный 
против Меньшикова заговор, был сослан в Си-
бирь, где прожил 12 л е т ; ум. 1745 г. 

ДевкалІОНЪ,сынПрометея, супругПирры,вме-
сте с ней спасся иа корабле от потопа, кото-
рым Зевес хотел ист^ебить род человеческий. 
Девкалиои вышел на Парнасе и сделался родо-
начальником новаго рода человеческаго, бросая, со-
гласно предписанию оракула, вместе с Пиррой, че-
рез себя камни, превращавшиеся в людей. 

Девлетшах, персидский литературно-историче-
ский писатель из Самарканда, ум. 1495 г.; напи-
сал ,,Собрание биографий поэтов" . 

Девлет , 1) Доулет, арабскоеслово, в турец-
ком и персидском служит к означению прави-
тельства,авместе с ТѢМИ, И счастья. 2) Д.-абаТЪ, 
глав.город Голконды, вОст-Индии. 3) Д.-агаЧЪл 
болгарская колон. Аккерманскаго уез., Бзссарабской 
губ., около 1260 жит. ; при р. Аллияге; кордон 
пограничной стражи, близ колонии большия камено-
ломни и гипс, 4) Д.-Гирей,крым. ханы, см. Гиреи. 

Дево, 1) Ж а н , французскийхирург, род. 1649,. 
ум. 1727 г.; написал: Médecin de soi même ou 
Vart de conserver la sautée par V'instinct, Art 
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de faire les rapports en chirurgie и др. 2)Д., Map- j 
т и н , франц. живописец, род. 1534, ум. 1604 г.; | 
учился y Франка Флориса. Две его картины в \ 
Луврском музее. 3) Д,, Поль Луи Исидор, ад-j 
вокат в Люттихе, род. 1801 г.; с 1 8 2 4 г . в | 
журналистике, вместе с Лебо и Рожье, содейст- | 
вовал отложению Бельгии; при начале революции, \ 
был членом конгресса, 1831 г. министром, но ; 
по избрании короля Леопольда, удалился от д е л , и 
оставаясь чл. палаты и редак.: , ,j4e"vue J îatioqale1 ', j 

ДевОЖЪ, Франсуа, отличный живописец, осно-
вавший в Дижоне школу, Род. 1732, ум. 1811 г. ! 
Сын его, Анатоль Д.,извес. какистор.живописец. \ 

Д е в о л а н , Франц Павлович, родом голлан-
д е ц , ум. 1818 г.;.с 1787 г. находился в рус-
ской службе и занимался преимущественно инженер-
ными работами: строил, между прочим, крепости 
Кинбурн и Одессу; вырыл обводный Ладожский j 
канал и каналы принца Александра Виртемберг-1 
скаго, Тихвинский и Онежский. j 

еДевОЛЬ, река в турецкой Албании, протекает ] 

чрез озеро Сврина и под именем Семени или Эр- ! 
гента впад. в Адриатическое море, образуя дельту. ! 

Девольвировать (лат.), сваливать ви-.ну с од- j 
ного лица на другое, особенно переносить судебное ; 
дело в высшую инстанцию. ! 

Деволюционнаявоана>войиа, начатаяв!667г м ; 
по скерти Филиппа IV1, короля иепанскаго, Людови-
ком XIV франц. противиспанских Нидерландов, | 
так как вследствие деволюционнаго права, о н , 
от имени своей супруги, старшей дочери Филиппа, 
заявильпритязания на пограничныя Бургундския зем-
ли, но удовольствовался только несколькими погра-
ничными крепостями во Фландрии по миру в Ахе-
не' (2 мая 1668 г.), потому что Голландия заключила 
тройственный союз со Швецией и Англией. и 

Деволюция (латин. devolutio), в юриспруденции 
означает существующий в некоторых случаях 
переход права или имуще.тва к другому; в цер-
ковыом праве Западной Европы право высших 
присутственных мест—замещать в некоторых 
случаях упраздненныя духовныя места, за вину 
т е х , которые должны по праву занимать эти мес-
та. В германском праве суицествовавшее прежде 
в некоторых местах право детей наоощееиму-
щество еупругов, по смерти одного из н и х , од-
нако с предоставлением доходов пережившему су-
пругу (право деволюционное), 

ДевОНПОрть, укрепленный приморский город в 
английскомграфстве Девоншир, медалеко от Пли-
мута, при у.тье Тамера, 48745 жит., большой ар-
сенал с доками и т. д. 

Девонская формация, слой песчайиков, на-
званный по месту своег^нахождения в Девоншире, 
конгломератов, серойвакки, глинистаго сланца, из-
вестняка; лежитнаСилурийской формации, над ним 
же находится каменно - угольная формация ; рас-
пространена в прирейнских сланцевых горах, 
Гарце, Фихтельгебирге, особенно же в России, Ан-
глии и Америке. 

Девонширские графы и герцоги; титул этот 
принадлежал многим английск. родам, из них 
наиболее замечательны :а) Вилльям, граф Д., со-
действовавшийвступлениюнапрестол ВильгельмаПІ; 
ум, 1707 г. б) Вилльям, \Г-й герцог Д., род. 

1748 г,, ум. 1811 г.; был в первый раз же-
нат на Джорджиане Спенсер (ум. 1806 г,), сла-
вившейся красотою и поэтическим талантом. 2-я 
супруга его, Елизавета Гервей (ум. 1824 г.), также 
известна красотою и образованием, жила в Риме, 
где поддерживала искусства и науки. в) Вилльям 
Спенсер Кавендиш, 6-й герц. Д., единственный 
сын и х , род. 1790 г., ум, 1858 г, ; английский 
государственный человек, был посланником в 
России, Известны его художественныя собрания и 
парк в Чатворте. Титул его перешел к его 
двоюродному брату, Вил. Кавендиш, графу Бур-
лингтону (род. 1808 г.), который с 1836—56 г. 
был канцлером Лондонскаго университета, a в 
1861 г. канцл. Кэмбриджскаго университета. 

Девоншир, Девон, графство в Юго-Запад, 
Англии, 6698 кв. км,, 604397 ж. Покрыто Девон-
скими (или Корнскими) горами, очень богато минера-
лами, Главн. город Эксетер. 

Д е в о н , 1) Вилльям Куртене, граф из дома 
Куртене,был членом парламента, канцлером Окс-
фордскаго университ., участвовал во многих ком-
миссиях. Род. 1777 г., ум. 1859 г. 2) Д., правый 
приток Трента в Восточной Англии, берет начало 
в графстве Лейчестер, протекаеть 35 км. и впа-
дает в графстве Нотингам. 3) Д., две маленькия 
речки в Шотландии, в графствах Перт и Фейф, 
обе впадают в Ф и р т - о ф - Ф о р т . 

Девоция (лат,), в древности так называлось 
добровольное посвящение кого нибудь в жертву под-
земным богам за отечеетво. Теперь д. называют 
всякое самопожертв. как выражение религ. чувства. 

Девриен, знаменитая семья актеров: 1) Люд-

виг Д., род. 1784 г. в БерлинѢ, с 1815 г. 
безотлучно находился при тамошнем придворном 
театре, ум. 1832 г. Самобытный, гениальный ху-
дожник, одаренный необыкновенной способностью 
создавать типы. Три племянника его следовали по 
тому же пути. 2) Эдуард Д., род. 1801 г. в Бер-
лине, с 1819 г, состоял на придворн, берлинск. 
сценесперва как певец , 1844—46 г. главный ре-
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жиссер дрезденскаго придворн. театра, 1852—70 г. 
директор придвор. театра в Карлсруэ, где ум. 
1877 г.; написал весьма ценную ,,Историю немац-
каго драматич. искусства" (1848—74 г.) и ,,Дра-
матическия статьи" (184В—61 г,), Его сын , Отто 
Д., род. 1838 г,, директор нескольких придвор. 
театров, сочинил много драм и поставил Гё-
тевскаго ,,Фаустаи в виде мистерии. 

Д е в р , город во франц, департ. Па-дз-Кале, 
и дороге Булонь-Ст.-Омер, 3265 жит, 

Дфвобюри, город в англ. графстве Іорк, на 
Кальдере, 29 617 ж.; глав. место производ, шэдди. 

Девтерий, арианский епископ коица Ѵ-го века, 
желавший переменить православную формулу св. крз-
щения на следующую: ,,Во имя Отца чрез Сына 
во Святом Духе" . 

ДевтерІОНЪ, так называли древние греки сок , 
выжатый из виноградных гроздий. 

Дфвтерономия, второзаконие, y греческих пере-
водчиков так называетсл пятая книга Моѵсея. 

Дев,1)(ново-пер,)Див, вЗендавесте—дзмоны, 
служащ,иеАриману,воевалисдобрымигониямиОрмуз-
да, 2) Д,, приток Трента, берет начало в англий-
ском графстве Дерби, впад. ниже Буртона (65 км,), 
известен своими живописными бзрегами, 

Дфвьерх, гензр.-маиор, В 1726 г. был от-
правлен императрицею Екатериною I в Митаву с 
секретными инструкциями. 

Девэ, Маттиас, венгер. церковный рзфэрматор, 
род. ок, 1500 г. в Дева (Трансильвания), при-
верженец Кальвина, учемие котораго, благодаря ему, 
распространилось мзжду венгерскими протестантами 
и сделалось там господствующим; ум. 1547 г. 

Девясил (ltjula Heleniurq), многолетнее растение 
из семейства сложноцветных, отдела щитонос-
н ы х , раст. на сырых лугах Сред. и Южн.Европы 
и Сред, Азии; корень его употребляется в медицине. 

Девятая пятница, пятница наЭнзд. по Пасхе. 
Д е в я т е р и к , а)куль в девять мер или пудов; 

б) свечи по девяти на фунт ; в) веревки девятипряд. 
Девятильник 1) проносный (pulicaria dysen-

terica), сладковатое ззльэ, растен. из сем. сложно-
цветных с золотизто - желтыми цветами. 2) Д. 
белый (Pfarnjica speciosa), раст. из сем. сложноцвет. 

Девятины, поминки в девятый деиь по кончине. 
Девятичиновнаяпросфора, из которой на прос-

комидии вынимаются девять частиц, в честь и па-
мять 9 чинов, т.-е. разряд, свят. прославленных, 

Девятка, 1) карта о девяти очках, 2) Д., второй 
разбор льна, головочный. 3) Д,, сосновая доска, 
идущая за границу, 9 арш. длины, 9 дюйм. шир,, 
в 3 дюйм, толщ. 4) Д., шлюпка о девяти веслах, 
распашная, 5) Д., местами земля делится на де-
вятки по полосе на девять д у ш , девятеиыса. 

Дфвятня, y ткачей узкое бердо в 9 пасм. 
Девятое становищф, небольшая губа на Тер-

ском берегу Белаго моря, Архангельской губ,; при 
отливе оно обсыхает и тем дает возможность 
исправлять здесь суда. 

Девятый в а л , 1 ) по поверью, наибольший. 
2 )Д . в,, известный роман Гр, Петр. Данилевскаго, 

Дфвять б у г р о в , цепь возвышенностей в То-
больской губ., состоит из сыпучаго песка и тя-
нетея на разстоянии 5 верст. 

Д е г а ж е м а н , 1) непринужденносгь, освобождение 

от обязательства. 2) Д., в архитектуре потай-
ной х о д , особэнно потайная лестница. 3) Д., в 
фзхтовании: быстро МБНЯТЬ род ударов, 

Дегай, П, И., русский юрист; издал: ,,Взгляд 
на оврзмзнноз положзниз уголовн, законодательства 
в Европе", ,,Указатель законэв для сельских 
х о з я е з " , ,,Ипоте?арныя систе.ш" и др. 

Дегарнирэвать (франц.), упразднять крепость, 
выводить из нея гарнизон, вывозить орудия, 

Деггендорф, окр. город в бавар. прэв. Ниж-
няя Бавария, на Дунае, 6446 жит,; церковь, куда 
стекаетсл множеотво б^мольцев , 

Деге, 1) Жан Батист, один из лучших 
живописцев старой французскойшколы; род. 1729 г. 
в Руане | ум, 1763 г, в Пириже. Лучшия его 
произвздения: ,,Венера и Гектор", ,,Мучзниз св. 
Андрея", мУмирающий св. Бенедикт". 2) Д., Же-
рар Поль, франц, натуралист, род, 1795 г.; из-
дал ,,Traité élémentaire de conchyliologie" и друг, 

Д е г е е м , Іоганм Давид, в Антверпене, ни-
д^рламдский живописец, род. 1604 г., ум. 1674 г.; 
особенно был искусен в изображении цветов, 
фэуктов, турецшх ковров и т. д. 

Дф-ГеЙШЪ, 1) Виллем, гравэр и художник 
голландской школы, род. 1638 г,, ум. ок, 1712 г.; 
учзник Яна Бота. В Спб. Эрютаже его: ,,Пея-
з а ж " . 2) Де-Г., Якоб, род. 1657 г., ум. 1701 г,; 
гравер и живописец голлаидской школы, ученик 
предыдущаго; в Спб. Эрмитаже его два ,,Пейзажа11. 

Дегенерация, вырождеииз. 
Д е г е н я т , минерал, встречается сплошным и 

в виде гроздообразных и шаровидных аггрега-
тов в рейнс:̂ ой Баварии; цвет красный до крас-
новато-желтаго;блеск жирный; состав: окись свин-
ца и ванадиева кислота. 

Дегенфельд , 1) Альфред Людвиг, баденский 
генерал, род. 18и6г. в Герисбахе (Баден), в 
1866 г. сражался при Майне, в 1870 — 71 гг. 
бригадный генерал во время франко-прусск. войны 
(битва при Лизене 1871 г.), в 1871 г, вступил 
в прусскую армию итого же годавышелвотставку. 
2) Д., баронский р о д , с 1733 г, частью получивший 
графский титул , родом из Швейцарии. В ис-
торическом отношении замечательны; Еристоф 
Мартин Д., род. 1599 г., отличался в трид-
цатилетней войне,сперва в императорских вой-
сках , потом во франц, и шведских, наконец в 
венецианских, ум. 1653 г. Его дочь, Мария Су~ 
санна Луиза (ум. 1677 г.), прябыла в качестве 
фрейлины ко двору курфюрста пфальцскаго, Карла 
Людвига, который в 1657 г. вступил с ней в 
морганатичеекий брак и дал ей титул рауира-
фини фо?иЛ,—Авиуст, ираф фон Д.-Шонбури, 
род. 1798 г., 1849 г. содействовал победе Навар-
ской; императорский фельдцейхмейстер, с 1860 — 
64 г. вознный министр, ум. 1876 г. 

Д е г е р л о х , деревня в вюртембергской пров. 
Неккар, окр. Штутгардт, 2237 ж, 

Дегероит , минер. из Куузамо, бл. Гельсингфор-
са, в видеаморфныхмасс, краснов.-бураго цвета. 

ДегеррИ, аббат Гаспар, французский священ-
ник, род. 1797 г., воспитатель сына Наполеона III; 
написал: ,,Histoire de I'Arjcien et du Nouveau Tes
ta ient" и др. В 1871 г. разстрелян револю-
ционерами вместе с другими заложниками. 
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Д е г е р , 1) К а р л , шведский энтомолог, род. 
1720 г. в Фаршпанге, шведский гофмаршал, ум. 
в 1778 г, в Стокгольме, написал:,, Mémoires pour 
servir à l'histoire des insectes''. 2) Д м Эрнст, вы-
дающийся исторический живописец, род. 1809 г. в 
Бокенеме (Ганновер), с 1869 г. професс. академии 
художеств в Дюссельдорфе, где ум. 1885 г.; 
главный прздставитель ДюссельдорфскоИ школы ду-
ховно-исторической живописи. Из его произведений 
известны: запрестольный образ Мадонны с Мла-
денцем, фрески в Ремагене на Рейне, в церкви 
св. Аполлинария и др. 

Д е г е т , небольшой остров в Каттегате, непо-
далеку о т ю . - з . бер. Ютландии.Изобилуетпастбищ. 

Дегиль, безрукавый шугай y буряток. 
Дегинген, местечко в вюртемб. дуиайск. пров., 

скр. Гейслинген, на прав. берегу Фильс, 1869 ж, 
Дегинь, Жо з е ф , французский ориенталист, род. 

1721г., ум, в 1800 г.; соединял редкое зн.ние 
и «итайскаго и арабскаго языков, написал капиталь-

ное творение; лHistoire générale des Huns", в ко-
тором он соединил под именем гуннов и ки-
тайских Хюн-ну и настоящих гуннов, 

Дего, 1) местечко в итальян. провин. Генуа, на 
р. Бормиде и дороге Каиро-Акки, 2012 ж, Здесь 
Бонапартодерж.победу надавстрийц,амив1796 г, 
2) Д., испанская мера протяжения, 

Дегоде, Антуан, род. в Париже, ум. 1728 г, 
там же. Его книга ,,édifices antiques de ^ome, des
sinés et mesurés très, exactement" дорого ценится. 

Дегодэн, Аббе, с 1855 г. франц. миесионер на 
станц, Бонгана Логите, в Восточном Тисете,заме-
чателен из:ледованием этой страны. 

Деготь, 1) продукт сухой перегонки деэева (цре-
еесный растительный деготь), главнейшие сорта: бе-
резовый, добываемый из бересты и употребляемый 
для промазки юфты; осиновый — из осиновой-коры; 
лоловинчатый—из емеси емолы с берестой и оси-
аовою корою. При сухой перегонке хвойных де-
рев,продуктсначаласзетло-окраш,—этобелыйД., 
a потоий в продолжении перегонки темнеет, ста-
иовится почти черным—это черный Д, При пере-
гонке с водою, белый Д. дает сосновое масло и 
€елый в а р . Д. упогребляется для получения кре-
•озота, идетнаколесную мазь, при конопатке судов, 
при смолении такелажа, строеваго леса и пр. 2) Д. 
жаменноугольный, газовая смола; продукт пере-
гонки каменнаго угля приполучении светильнаго газа, 
и пр. При перепше этого продукта получаются: 
а) первый погон, состоящий из аммиачной воды и 
.легких летучих масл. Из него получаются ам-
МИИЧНЫЯ соли, также бензол и его производныя ; 
•б) при 150—210°, леп^>е масло, содержащее, глав-
яейшим образом, бензши, также фенол, нафта-
лин и пр. Служит для получзния бензола и кар-
боловой кислоты; в) при210—400°, тяжелое масло, 
содержащее нафталин и креозотное масло; г) при 
405°, антраценовое масло, Наконец, остается так 
назыв. твердый пек , употребляемый на приготов-
•ление железнаго лака, столярных лаков, асфаль-
товой массы, брикетов. Если операцию перегонки 
каменноугольнаго Д. остановить после получения 
легкаго масла, то остаток смолы назыв, асфаль-
т о м . Если же перегонку остановить когда отгонится 
лоловинное количество тяжелаго масла,то такой оста-

ток смолы назыв. легким теком. В торговлю 
поступает смесь тяжелых и легких масл под 
именем смолы. 3) Д. минеральный, гудрон, гор-
ный деготь, употребляется для приготовления ас-
фальта. 4) Д. торфяной, продукт сухой перегонки 
торфа; главный его продукт парафин. 

Дегофф, французский живописец, род. 1805 г., 
написал много картин и пейзажей : , , А р г у с " , 
,,Христос в саду Гефсиманском" и др. 

Дегра (pégras),qbpaHU, сапожная мазь, приготов-
ляемая из олеиновой кислоты или рыбьяго жира, 
для смазывания кож; добывается также из остат-
ков жира при выделывании замши. 

Деградационные продукты, растительныя ор-
ганическия вещества, которыя произошли от изме-
нения оргаиизованных частей растен. и не могут 
быть употреблены при построении новых клеточ-
ных оболочек и протоплазмы. " 

Деградация, 1) (лат.), унижение, смещение с 
должности; y военных разжалование из высшаго 
чина в низший. 2) Д. хлорофилла ^бот,), превра-
щениезеленыхзерен хлор.в красныяили желтыя. 

Дегре (франц.), географический градус , основная 
мера французекой системы линейных м е р , сотая 
часть четверти земнаго меридиана = 9/10 градуса 
прежняго разделения четверти круга на 90 , Длина 
Д. найдена непосредственными измерениями и раз-
деляется на 10 мириаметров, 100 километров, 
1000 гектаметр., 10000 декаметр. или 100000 метр. 
" Дегтяное, 1) село Ряжск. уез., Рязанск. губ., 
ок. 2563 ж.; при р. Лещинке, 2) Д., село Спас, 
уез., Рязан. губ., ок. 2674 ж.; при Безимян. оз. 

Дегтярев, Степан Аникиевич, известный руе-
ский композитор церковной музыки, род. 1766 г., 
учился в СПБ. y Сарти, путешествовал в Ита-
j.iio, был капельмейстером Шереметевскаго хора и 
домашняго театра. Известно до 60 его концертов, 
между прочими: ,,Слаза в вышних Богу", ,,Хе-
рувимская", ,,Отче н а ш " , ,,Достойно есть" и пр.; 
оратория: ,,Освобождение Москвыв1612 г . " ине-
оконч.' оратория: ,,Бегство Наполеона"; ум. 1813^г. 
Д. перевел с итальянск. соч. Конжедини: ,,Пра-
вила для изучения музыки". 

Дегтярная, 1) дер, Валуйск. уезда, Воронежск 
губ., ок. 1759 жит. 2) Д. вода (Aqua picea), жел-
товатая прозрачная жидкость, приготовляемая^ на-
ливанием на 1 часть очищеннаго дегтя 64 частей 
воды; смесь эту в закрытомь сосуде нагревают, 
потом дают остыть, снимают плаваюидия смо-
листыя частицы, a о^тальную жидкость процежи-
вают. Вкус ея смолистый. Д. вода употребляется 
в скорбуте, гнойной чахотке легких, нечистых, 
разедающих, золотушных и других язвах , 
глистах и хронической водянке. 

Дегтярное, 1) масло, приготовлязтся перегон-
кою дегтя в весьма плоских сосудах, при 200' 
жара, в течении 14 часов (после Д. получается 
асфальт). Очищение Д. м. производится щелоком 
и купоросом, промывкой и прогонкой в водном 
паре. 2) Д. мыло, приготовленное с дегтем. 
Деитярный товар, кожи, выделанныя дегтем. 

Дегу (Octodon Cummingii), животное из отряде 
грызунов, величиною до 10 д., чаще всего встре-
чаетсявсредних пров.Чили, По привычкамсвоим 
походит на белку. Размножается быстро, 
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Де-Губфрнатио, Анжело, итал. поэт и учсный, 
род. 1840 г. в Турине, проф. во Флоренции, пи-
сал драмы, биографическия (, ,Dizionaro biografico deg-
liscrittori contemporanei"), филологическия, мифологи-
ческия и литературно-историческия сочинения (,,Stona 
universale della letteratura"), 

Дегунино, село Московскаго уез. и губ,, 494 ж, 
Дегуров, АнтонАнтонович, профессор ирек-

тор Спб. университета, род. 1765 г., ум. 1849 г.; 
писал на французском языке; главн. труд его: 
nRec^ercl]es sur les enfants trouvés et les enfants 
illégitimes en Russie, dans le reste de l'Europe, en 
Asie et en Amérique". 

Degustïbus nonest disputandum, латинская no-
говорка: ,,o вкусах не спорят" . 

Д е г у т т , эмпиревматичное или пригорелое ма-
сло; добывается перегонкою коры березы в Поль-
ше, России и Остзейских губермиях. 

Дегуце, м.Новоалександр.уез., Ковенск, г.,296ж, 
Дедала, в древней Виотии назв. двух празд-

неств в память Юпитера и Юноны: Мплая Д,, 
праздновалась каждые 7 л. платейцами; Болшая 
Д.} праздновал. всеми виотийцами каждые 60 л е и . 

Д е д а л е у м , по греческим сказаниям название 
оптическаго инструмента, изобретеннаго Дедалом 
Критским, вероятно род фенакистоскопа. 

Дедалея (paedalea), род грибов из семейстЕа 
трутовиковых; плотные, упруго-деревянистые, мно-
голетние грибы, формы полукруглой или в виде 
толстых козырьков, сидящих боком на пнях , 
Очень обыкновенны в л и с а х : Д, дубован ф , 
querana), Д, березовая (D. betulina) и др. 

ДедалІОНЪ, сын Геспера и Филоны, отец Хионы, 
Когда Артемида убила ее за то, что она перед нею 
хвалилась своею красотою, то Д. бросился с Пар-
наса, но Аполлон превратил его в ястреба. 

Дфдал (греческ.—значии резчик), потомок 
древняго аттич. рода Ерехтидов, современник Те-
зея и Миноса, представитель архитектуры и ваяния, 
которому предание приписывает изобретение инстру-
ментов для резьбы на дереве и изваяние первых 
статуй с разделенными ногами и открытыми гла-
зами. Убив из зависти своего ученика и племян-
нита Талоса, изобретателя пилы, он должен был 
бежать из родины своей, Атгики, на остр. Крит . 
Принятый ласково царем Миносом, Д, устроил 
для дочери его, Пасифеи, знаменитую деревянную 
корову и построил лабиринт. Потом он ушел 
от разсерженнаго Миноса в Сицилию на корабле, 
a no другой саге улетел на крыльях вместе : 
с сыном своим, Икаром; принятый царем Ko- i 
калосом благосклонно, он украсил остров мно- и 
жеством своих работ. Далее мие посылает Д. 
ш Сардинию, Нижнюю Италию и Египет, Впослед- ; 
ствии дедалидами называли род художников, про- и 
исшедшихот Д.—Дедалическгй,нскусный, искус- ; 
етвенно запутанный. 

Д е д а н , народ в Идумеи или на границах 
ея, происходивший, по всей вероятности, или от 
Дедана, правнука Хама, сына Ноева, или же от 
Дедана, внука Авраама. 

Дедаиш, гора и долина в Швейцарии. 
Дф дато (De dato, лат.),сокращенно d. cl., значит 

со дня изготовления, или дня выдачи. 

Д е д г е м , главный город графства Норфольи 
Север. Американ. Штата Массачузетс, 6224 ж. 

Деде-Агач, порт наЭгейскоммсрѢ, конечная. 
станция ж. д. ветви по долине р. Марицы. 

Дедекинд, 1) Фридрих, род, около 1 5 2 5 ^ , 
в Нейштадте на Лейне, ум. 1598 г. пастором^ 
в Люнебурге; кроме драм , написал еще пре-
краснсе дидаЙ^ко-сатирическое латинское стихотво-
рение nprobianus", переведенное на немецк. я з ы к . 
2) Д., Константин Христиан, род. 1628 г. в 
Рейнсдорфе, ум. 1713 г. в Дрездене саксонским 
податным кассиром; увенчанный поэт, он пи-
сал духовныя песни и оперы. 

Дедеккер, Пьер Жак Франс, род. 1812 г. 
в Зеле, в Вост. Фландрии, адвокат в Гентег 
с 1839 г. член палаты, где поддерживал союз-
ную политику и в пользу ея написал : ,, Quinze-
ans de 1830 à 1845"; также поддерживал стрем-
ление в пользу фламандскаго языка; с 1855—57 г. 
занимал гюртфель министра внутрен. д е л . Как 
член бельгийской академии, Д. написал ряд хоро-
ших сочинений по политическойэкономиии социально-
политическим наукам. 

Деденево, село Дмитровскаго уез., Московской 
губ., при р. Икше, церковь с иконою Нерукотво-
реннаго Спасителя; по преданию, на месте села был. 
убит хан Дедень. 

Дедерлейн, Люд., заслуженный филолог и пе— 
дагог, род. 1791 г. в Іене, сын профес. бого-
словия вІене,Іоган.Христ. Дёдерлейна (род. 1745г.,, 
ум. 1792 г.), директор гимназии и профес. филологии. 
в Ѳрлангене, ум. 1863 г. Глав. произв.: ,,Латии— 
ские синонимыиэтимология", ,,Словотолков. Гомера1'. 

Д е д е о , отрасль гор Верхн. Атласа или Дарана^. 
в Мароккской империи, на границе провинций: Ma— 
роккской, Драбской и Тафилельтской. 

Деди, гора в Швейцарии, 11100 фут. выс. 
Дедикация (лат.), y древних римлян торжеств.. 

освящение какого-нибудь общественнаго здания, при— 
чем оно отдавалось под покровительство какого— 
нибудь божества; в настоящее время дедикация 
означает посвящение какого-нибудь сочинения или 
произведения искусства. 

Дедилов, гор., упоминаемый в книге Большаго. 
чертежа, ныне село в 33 верстах от Тулы. 

Дедублировать (франц.), убавить на половину;, 
при походах: разделиться на два отряда. 

Дедре, Альфред, франц. жанровый живопиеец,. 
род. 1812 г., ум. 1860 г. 

Дедукция, 1) (лат,), вывод, доказательство; в 
логике вывод чего-нибудь особеннаго из самаго 
обыкновеннаго, в противоположность индукции, 2) 
Д., на юридическом языке, предоставление одной 
из партий спорнаго вопроса для его решения; также-
в ы ч е т . З ) Д . , в м у з . р я д н о т , идущийдиатонически. 

Дедмхин, зашт. гор. Соликамскагоуез., Перм-
ской губ., ок. 4216 жм при р, Каме; пристань, соля-
ныя варницы,богатейшиявРоссии,канатнаяфабрика. 

ДедякОВЪ, вдревности гор. Ясов, упоминается. 
в XII, ХШ и XIV вв. 

Д е е о , гор. в Трансильв, комитате Внутренний 
Чолнок, при слиянии pp. Большаго и Малаго Сца-
моса. Вблизи дерев. Д.-акна, с соляными ломками. 

Дежа (местн.), кадка, в которой квасят и ме— 
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сят тесто на хлебы. Отсюда дежик — холщевое 
покрывало на дежу, 

Дежазэ, Полина Виргиния, известная француз. 
актриса, род. 1798 г. в Париже, отличала:ь осо-
бенно пением куплетов и в мужских ролях, 
ум. в 1875 г. Ея сьш, Эжен Д,, ^омпозитор 
опереток, ум. в 1 8 8 0 году. 

Д е ж а н , Пьер Франс. Эме Огюст, г р а ф , зна-
менитый энтомолог, род. 1780 г. в Амьене, при 
Наполеоне І - м , a также и после 1830 г. был 
франц. генералом, ум, 1845 г.; написал, кроме 
систематическаго каталога, обнимающаго всех жу-
к о в , и необходимаго веем собирателям, ,,Species 
générales des coléoptères", ,Jconographie des coléop
tères d'Europe' и др. 

Д е ж а р д е н , 1) Абель, француз. историк, род. 
1814 г. в Париже. 2) Д., Эрнест, франц. исто-
р и к , рэд. 1823 г., известен многими изследова-
ниями по истории и археологии. Написал: ,,pu pa
triotisme dans les arts" и ,, Aperçu historique sur les 
embouchures du Rhône" и др. З) Д., Луи Жозеф, 
франц. гравер, род. 1813 г.; вырезал: ,,0тлив 
морской" по Делакруа и др. 

Дфжене (франц,), первый завтрак из кофе, 
шоколада ит. д.; деженеaлафуршет—второйзав-
т р а к , с вилками, из мясных я с т в ; дежене дине 
или дежене динатуар, большой завтрак, заме-
яяющий о б е д , Дежене назывался также поднос с 
чашкою, блюдечком и т. д. 

Д ё ж е н е т т , Рене Никола, барон Дюфрищ, 
француз. доктор, род. 1762 г., ум. 1837 г.; со-
стоя врачем в егисетском походе Наполеона, он 
привил воеточную чуму, в доказательство, что 
она не заразительна. С 1804 г. был генер.-инс-
пектором по медицинской части; с 1814 г. пер-
еый и главный доктор франц. армии. Соч.: ,,Ме-
дицинская история армии на Востоке". 
" Дэжень (волог., арх.), квашеноз молоко или тво-
рог с толокном, к которому прлбавляют прес-
ное молоко.или слизки; таяжз(пер., твер.)толоконния 
болгушка на квасу, на браге, на сыте или мэлоке, 

Дежерандо, Жозеф Мари, барон, французский 
философ, род. 1772 г. в Лионе, ум. 1842 г. пэ-
ром и вице-президентом франц. государственнаго 
совета, написал ,,Сравнительная ист, философ:ких 
систем" и др. Замечат. филантропическши статья-
ми на русском языке: ,,Жизнь чзловеческая, раз-
сматриваемая как великое и безпрерывное воспита-
ние" и .,0 нравственном усовершенствовании чело-
века во всех возрастах". 

Дежурная книга, в присутственных местах, 
в которую дежурный чиновник записывает все 
получаемые пакегы или бумаги. 

Дежурные генералы z штаб-офицеры, зва-
ние это было учреждено для инспекторской части, и 
дежурный генерал вместе с тем директор ин-
спекторскагодепартаментавоеннаго министерства.Де-
журный генерал армии есть начальник дзжурства 
армии, занимается делами по личному составу армии, 
управлению военной полиции, делами текущими по 
судзбно-исполнительной части и распоряжениями по 
управлению госпиталями. Дежуриыё^йсгаб-офицеры 
управляли письменною частью в корпусных шта-
бах и других управлениях; круг обязанностей 

их гот же, что и дежурнаго генерала, но с мець-
шею степенью власти. 

Дежурство (франц.), собственно означает оче-
редь в исправлении какой нибудь обязанности в 
извегтный день, a дежурный, то лицо чья очередь. 
В составе корпуснаго штаба, дежурство есть та 
часть, которая заведывает вообще всею админи-
страциею войск—почти во всех ея частях, и на-
ходится под управлен. дежурнаго штаб-офицера. 

Дезабглье (франц.), удобное домашнее платье, 
халат , туфли и т. п. (и совсем без платья). 

Дезале, белое швейц. вино высшаго достоинства. 
Дазамбалаж (франц,), выгрузка корабля. 
Дезапроприация (фр.), отреч. от собственности 
Д е з а р г , Дежар, геометр иархит., род. 1592, 

ум. 1667 г.; напис. : ,,Traité de la sectioij perspective". 
Дезармировать (франц.), обезоруживать, сни-

мать с крепостных валов, укреплений и батта-
рай поставленныя на них пушки. 

Дезе-де-Боагу, Луи Шарль Антуаи, французск 
геаерал, род. 1768, ум. 1800 г.; в 1797 г., в 
звании дивизионнаго генерала, отправился в египет-
скую экспедицию, воротился по окончании ея во Фран-
цию и 14 июня 1800 г. пал в битве при Маренго, 
когда прибытие его резервнаго корпуса обратило сра-
жение в пользу французов, 

Д е з е д , французский драматический композитор, 
род. ок. 1740, ум. 1792 г. Его оперы ,,Bloise et Ba
bette* ', ,,J-es deux pages" и др. оригинальны, на-
полнены приятными мелодиями, отличаются правиль-
ною, чистою гармониею. 

Д е з е з , Раймунд, г р а ф , защитник Людов. XVI 
пзред национальным конвентом, род. 1780 г. в 
Бордо. После казни Людовика, он был арестован, 
но 9-е термидора возвратило ему свободу. По воз-
вращении Бурбонов, он был сделан графом, 
потом пэром Франции, члеиом академии и осы-
пан почестями; умер 1828 года. 

Дезельиньи, Альфр, Ник. Пьер, франц. государ. 
деятель, род. 1828 г. в Париже; с 1871 г. член 
национальнаго собраиия; после падения Тьзра (1873) 
в кабинете Брольи министр публичных работ, 
позднее торговли до мая 1874 г., ум. 1875 г. 

Дезенберг , базальтовая гора на плоскогории Па-
дерборн, 352 мет. вые. 

Дезенцано, приморский гор. в итальяиской про-
винции Бресчиа, на озере Гарда, 3224 жит. 

Дезерет (медовая страна), на священном языке 
мормонов—название их колонии Утаха. 

ДезерицІй,1оганнИннокент,,венгерскийисторик, 
род. в Нейтре 1702 г., член ордена пиаристов в 
Раабе, затем вВайцене, где ум. 1765г.; напис: 
,, De initiis ac njajoribus Hungarorunj comnientaria' '. 

ДфзертаОЪ, три маленьких скалистых островка 
иа юго-восток от Мадеры. 

Дезертгрование (лат.), побег солдат из своей 
команды. Солдат, оставляющий без позволения сво-
его начальства команду, называется дезертиром. 
Законы против д. очень строги, в военное время 
они доходят даже до разстреляния. 

Дезеооар, АльфредСтанисла, француз. литера-
т о р , род. 1814 г.; напис. много статей, романов, 
повестей и др. (Le monument de Molière). 

Дезггнаторы, y древних римлян чиновники, 
следившие за порядком шествий и представлений. 
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Дезигнация (лат.), 1) при конкурсах—список 
кредиторов, по порядку котораго следует удовле-
творять их иски. 2) Д., тоже, что исправляющий 
должность, 3)Д. , список расходов и классифи-
кация их (таможенная Д.) . 

Дезидерада 1) или Дезирада, небольшой франц. 
остров в Вест-Иидии, 27 кв. км,, 1607 ж., в 
1 милю на вост. от Гваделупы, которой он при-
надлежит. Д. был первый остров, открытый Ко-
лумбом во 2-е его путешеотвие, 25 сент. 1493 г, 
2)Д., дочь лантобардскаго царя Дезидерия, в 7 7 0 г. 
вступила в брак с Карлом Великим и в 
771 г. им покинута. 

Дезидерат, множ. дезидерата, желанное, не-
достающее, пропуск, необходимое для пополнения 
чего нибудь, напр. книги, для пополнения библиотеки. 

Дезидерий, 1) последний король лангобардский, 
сперва герцог тосканский, наследовал Айстульфу, 
с помощью папы Стефана 111; сторонник Франции, 
К а р л В . , вступив в брачный союз с Дезиде-
ратою, вскоре (771) развелся с нею, a между па-
пой и Д. произошла вражда; по смерти Стефана, 
папа АдрианІ-й испросил помощь y Карла Вели-
каго и Карл В. разбил Д., взял его вместе с 
семейством в плен и велел отвести вКорвей, 
где Дезидерий и умер монахом в монастыре, a 
его владения присоединены к Франции, 2) Д., гер-
цог тулузский, полководецХилперика, короля парм-
екаго. В 577 г. покушался захватить владения 
Хильдеберта 11, короля австразийскаго, но был раз-
б и т ; потом служил Гонтрону, королю бургунд-
екому; погиб при осаде Каркассона в 587 г. 

Дезима, небольшой остров в бухте Нагасаки, 
соединяется мостом с материком. До новейшаго 
времени на Дезиме находились исключительно гол-
ландския фактории. 

Дизинтегратор, мельница для помола: кварца, 
костей, руды и т. п. 

Дезинфекция заключается в уничтожении вред-
ных для здоровья или зловонных газов и миаз-
м о в . Вредные газы образуются вообще на счет 
разлагающихся животных и растительн. веществ; ; 
самыми обыкновенными источниками их служат: 
помойныя ямы, отхожия места, кладбища, болотэ, 
тесное скучение людей, животных и т. д, Зти ггз ,< 
бывают по преимуществу: аммониакальные, угле-
родистые, сернистые и, кроме того, еще неизследо-
ванныя некоторыя органическия летучия вещества. 
Что же касается миазмов, то в настояидее вриѵи, 
под ними разумеют дрожжевые элементы, обу-
словливающие брожгние, поэтому дезинфекция миа>-
мов сводится к уничтожению условий для брожс— 
ния, т.-е, умеренной теплоты, воды и азотистых 
веществ. Дезинфекцию подразделяют на физиче 
скую и химическую. К физической дезинфекции о,-
носятся: вентиляция, жар от 80—120° Ц. (ь 
особен, хорошо применим к дезинфекции одежды, 
постели и друг.), холод ниже 0и и высушивание; 
оба эти приема действуют не так верно как жари, 
ибо дрожжевые грибки при этом иногда не уми-
р а ю т , a только временно задерживаются в своем 
развитии; скважистыя тела, каиѵ напр.: порозные 
угли, скважистые камни, туфы, искусственно пе-
режженьпя глина, земля, т о р ф , известь и проч., 
все эти вещеетва поглощают газы, воду и дей-

ствуют окисляющей силой кислорода, сгущеннаго 
в их порах. К дезинфекции химической отно-
сятся такия вещества, которыя своим действием 
изменяют состав вредных газов или миазмов 
и таким образом разрушают их или делают. 
безвредными; сюда относятся: кислоты-—оне связы-
вают аммиакальныя испарекия, окисляют органи-
ческия вещества и поглощают кислород этих ве-
ществ; карболовая кислота и ея соли считается са-
мым лучшим, экономически и практически удоб-
ным средством для уничтожения миазмов; она. 
пригодна для дезинфекции отхожих м е с т , сточ-
ных труб , каналов и улиц . Так часто встре-
чаемое в обыденной жизни курение уксусной кисло-
той может быть полезно только в отношении уни-
чтожения аммиака, следовательно новсе не заслужи-
ваеттакогоширокаго применения.Щелочи—аммиак,. 
едкая известь, поташ, сода и друг. уничтожают 
угольную кислоту, сероводород и органическую ки-
слоту. ^.ористый цинк, медный, цинковый и же-
лезный купоросы, полуторахлористое железо уни-
чтожают сероводород инекоторыя сернистокислыя 
соединения. Хлор, иод, бром, алкоголь, озон при-
надлежат к дезинфекц. веществам. Озон особенн» 
полезен в этом отношении, и потому очень хо— 
рошо употреблять для опрыскивания в комнате ве-
щества летучия и легко окисляющияся (духи, одеко-
л о н , спирты и др.), ибо они развивают озон. 

Дизиньоля порох , взрывчатый порошок, со-
стоящий из пикрино-кислаго кали, селитры и угля; 
употребляется во Франции на торпеды. 

ДеЗИНЬЯЦІя (лат.), т.-е. означение, в особен-
ности в страховании означение товаров, наиболее 
подверженных порче. 

ДеЗІО, местечко в итал. пров. Милан, на до-
роге Милан-Комо, 4937 жит. 

Де30,Пьер Жозеф, знаменитый французский хи-
р у р г , род. 1744 г. в Маньи Вериэ, профессорт» 
хирургическои клиники в паришской Ecole de (Santé,. 
ум. 1795 г.; основатель новой хирургической школьк 
Сочин. ,(Oeuvres Chirurgicales". 

Дезобри, Шарль Луи, французск, историк, род. 
1798 г. в Ст.-Дени, ум. 1871 г. в Париже; осо-
бенно известен своими сочинениями в манере Бар-
телеми: nRome au siècle d'Auguste, ou voyage d'ui) 
jeune Gaulois à Rome" и ^Dictionnaire générale des 
lettres, des beaux arts et des sciences". 

Дезодорация (франц.), уничтожение запаха в 
чем-нибудь, без вреда для существен. его частей. 

Дезожье, 1) Марк Антуан, популярный компо-
зитор, род. 1742 г., ум. 1793 г.; сочин: оперы и 
кантату: ,,)-а prise de la bastille". 2)Д., МаркАнту-
ан Мадльн, род. 1772 г., ум. 1827 г.; сочинитель. 
популярных песен, комелий и водевилей. 

Дезоксаловаякислота, органическая кислота, ке-
известная ь свободном состоянии; в соединениях 
образует дезоксало-кислый этѵл, образ. круп-
ные, прозрачные кристаллы, растворимые в воде 
и j.erKO разлагаемые щелочами. При кипячении с 
баритовой водой происходит дезоксало-кислыйба-
рий, в виде белаго, аморфнаго порошка. 

Дезоксибензоин, образуется при действии цинка 
и соляной кислоты на бензоин ; кристаллизуется 
пластиннами, которыя плавятся при 55°. 
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Дезоксидация, химический процесс, посредством 
котораго извлек£юткислород из химическ.соедин. 

Дезолэшн-лэндилиСармиентоСт.-Инео,са-
мый западн. из остр. Огненной зем^и, принад.Чили. 

Дезорганизация, 1) резрушение жизненной( дия-
тельности организма. 2) Д., разстройство, безпоря-
док в государственных или частных д е л а х . 
!, Д е з о р г , Теодор, французск, лирик, родом из 
Прованса, ревностный приверженец франц. револю-
ции. Написал гимн: ,,А l'être suprême". 

Дезориентировать, сбивать с пути, 
Дезор, Эдуард, замечательный геолог, род. 

1811 г. в Фридрихсгофе (Гессен-Гомбург), жил 
в 1847—52 г. в Сев. Америке, с 1852 г. профес. 
в Невшателе, президент Великаго Совита, ум. 
1882 г. Б Ницце; написал: ,,Геологическия путе-
шествия по Альпам", ,,Монография эхинид" и др. 

Д е з у к , мест. в Мижнем Египте, на р. Ниле, 
против Рахмониха, знаменитая мечеть. 

Дезульер, Антуанетта, франц. поэтесса, дочь де 
Лижье де Лагард, царедворца Анны австрийской, 
род. 1634 г,, ум. 1694 г.; соединяла приятную на-
ружность с благородным характером и большим 
поэтическим талантом. Различн. ученыя общества 
приняли ее в число своих членов; занимала вы-
дающееся положение при дворе принца Конде; ссо-
бенно приобрела славу своими идиллиями ; мение 
удачны ея оды и письма. 

Дезульторическия чтения, чтения каких ни по-
пало сочинений, без всякой скстемы и порядка. 

Дезульторы, y древн.. римлян наездники, кот. 
на всем скаку перескакив. с сдной лош. на друтую. 

Дезуният (лат.), кто не признает властипапы, 
Дез (швед.), Дис (датск.), название гробниц 

каменнаго вика в Швеции и Дании (см.Дольмы), 
Дезэ, Жерар Поль, знаменитый конхилиолог, 

род. 1795 г. в Нанси, ум. профессор. при Jardin 
des Fiantes Б Париже 1875 г. Главныя сочинения: 
„Description des coquillages fossiles des environs de 
Paris", ,,Traité élémentaire de conchyliologie" и др. 

Dei gratia (лат.), Бсжиею милостию,—прибавле-
ние к титулу, прежде употреблялось епископами, 
в ХШ ст. изменено вьсшим духовенством в 
,,Dei et apastolicae sedis gratia", т.-е. ,,Божиею ми-
лостию и апостольскаго престола", с Каролингов 
и особенно с Х Ѵ с т . употребляется также христиан-
скими светскими князьями, чтобы напомнить о бо-
жеском происхождении их BjacTH* но с ХѴІв. так 
назывались только монархи снеогрзничен. властью. 

Деидамия 1) или Гипподамия, дочь Ликомеда, 
иаря скиросскаго, от Ахилла y нея родился сын , 
Неоптолем. 2) Д. , каперское индийское растение. 

Деизм (лат.),Теизм (гр.), вера в Бога, как 
высшее сущестЕО, Деизмом также называют веру 
в Бога, основанную на разуме, a не на свидетель-
ствебожественнагооткровения.—Де«с»ш иливольно-
думцы, название людей, стремившихся возвысить в 
XVII—ХѴШ вв. религию разсудка, естественную ре-
лигию на степень положительной религии. 

Деинозис (греч.), риторическая фигура: чрез-
мерное преувеличение, высокопарность. 

ДбйПНОНЪ, y древних греков поздний о б е д , 
пирвечером, — Деипнософисты, люди, ведущиеза 
столом ученые разговоры. Такое заглавие носят-

сочинения Афинея, содержащия много известий о быте 
и литературе греков. 

Деира или Дири, гора на о, Суматре, в стране 
Баттасов.Жит.еяторгуюткамфор.ироснымладан, 

Деисуо (греч. молитва), наз. иконы, на котор. 
изображен Спаситель, a no сторонам Божия Ма-
терь и Іоанн Предтеча в молящемся положении. 

Деифоба, дочь Главка, была жрицей Аполлона и 
I Дианы, в пещере близКумы, где она повела Энея 
в преисподнюю. По Сервиусу, она та же самая, ко-
торая продала Тарквинию Сивиллины книги. Как 
милости она просила y Дполлона столько лет жиз-
ни, сколько она тогда держала в руке песчиноки, 
но при этом забыла просить о вечной молодостн. 
Сна хотя и жила 700 л е т , но в конце была со-
всем без сил и стояла как тень. 

Деифоб, сын Приама и Гекубы, др^г 9нея и 
Париса, один из храбрейших троян; по смерти 
Париса супруг Елены, был выдан ею и варвар-
ски изувечен Менелаем. 

Деифон, сын Триптолема, любимец Цереры, 
которая, желая доставить ему безсмертие, предло-
жила пройти через священный костер, но мать, 
страшась за жизнь сына, своими слезами уничто-
жила действие таинства, и Д. сгорел, 

ДеІОКЪ, мидянин, ум. в 656 г. доР. X., от-
торгнул, по Геродоту, ок. 700 г. до Р. X. Мидию 
от Ассирии и, будучи избран мидянами в ца,эи, 
соединил 6 племен их в одно целое; постропл 
город Экбатану и дал народу законы. 

Деиота]«(І)еуоІаги8) тетрарх Галатии; за заслуги 
его в азиатских войнах, рмск, сенат наградкл 
его титулом царя и владением Малой Армении. 
Сперва был приверженцем Помпея, но после по-
корился Цезарю, не отдавая ему однако презтола. 
В 45 г. до Р. X. Цицерон защищал его про-
тив жалибы внука его, Кастора, будто Д. хотел 
лишить его жизни. По смерти Цезаря, Д., по ми-
лости Антония, опять получил свой престол. 

Дей (тур.)) так назывались от 1600 до 1830 г. 
в разбойничьем государ. Алжире начальники вла-
ствовавшей здесь янычарской милиции, кроме того, 
существовал еще паша, собственно для управления 
государ. С 1710 г. Порта перестала однакож по-
сылать туда пашей и возложила эту обязанность на 
Д.,ксторый всетаки утверждался Турциею.Собственно 
же слово Д. или даи,означ, дядюсматерней стороны. 

Дейбен , деревня в саксонск. окр. Дрезден-
Альтштадт, на ВеЙсерице, 6496 жит. 

Дейва, вавань в ита^.ьянской провин. Генуя, при 
ГенуззскоиК зал. и дор. Генуя-Специа, 1094 жит. 

Дейдвудная труба, круглый канал, сделан-
ный в дейдвуде судна, через котор. проходит 
в а л , передающий движение машины винту, приво-
дящему судно в движение. 

Дейдвуд (мор. терм.), толстый брус—один на 
носу, друг. на корме для скрепы штевней с килем 

Дейдесгейм, город в . баварской пров. Рейн-
пфальц,окр, Нейштадт на Гарде, 2744 ж.; ви-
ноделие (Дейдесгеймское вино). 

Д е й е р , 1)Джон,английский поэт, род. 1700 г., 
ум. 1758 г. Известным стал по первому стихо-
творению: ,,Crongar ljill", из последуюш,. извест. 
,,The fleece", ,,Tlje ruins of Rome" и др. 2) Д., 
Томас Генр,, английский историк, род. 1804 г. в 
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Лондоне, сгтерва купец, в своих путешествиях 
занимался особенно топографиею и римскими, помпей-
скими и афинскими древностями, жил в Лондоне; 
нап.:, ,Historyof theCityofRorçe", ,,Ancieqt Atheqs''. 

ДеЙ30Вать,идти задн,ходом(говорятокорабл.). 
Дейкаловка, село Зеньковск.уез., Полтав губ., 

ок. 2360 жит., при pp. Грунии Мужеевой,2 завода. 
Дейкер, Ганс , род, 1822 г, в Вецларе, и его 

брат , Карл ФридрихД,, род. 1836 г. там же, 
оба популярные живописцы животных, 

Дейкманс, Іосиф Лоргнс,^оельгийский жан-
риет, род. в Лиере 1811 г., с 1870 г, член 
академии в Амтверпене, ум. там же 1888 г, 

Дейкоон, в греч.миф сын ГеркулееаиМегары. 
Д е й к , 1) Антон, см. В а н - Д е й к . 2) Д., Фи-

липп, в а н , голландский жанровый и историчгский 
живописец, род. 1680 г., ум. 1752 г.; он назван 
такжеМалым ван Д, и считается последним из 
числа отличных нидфламдских живописцев. 

Дейлемиты, восточная династия, владевшая в 
продолжении X и первой половиныХІв. Дейлемом, 
Гиланом, Джорджаном (Хивою), Таберистаном и 
некот. время всею Пфрсиею) родоначальником их 
был Мердавидж; столица—Шегеристан, 

Дфймах, тесть Эола. I 
ДеЙМѲ, р. в Восточ.Пруссии,суцоходмый рукав ' 

Прегеля, впадает в Куриш-гаф, дл. 38 кил. 
ДеЙМОСЪ, по древн. мифологии,олицетворениевоз- ! 

буждения ужаса, считался слугою Марса, a по дру- I 
гим сказаниям—сыном Марса. | 

Дейм,сев.-америк.серебр.монета=1/12доллара. 
Дфйнах, дер, в вюртемб. окр. Шварцвальд, 

сь 500 ж,, целебными водами и лечебн. заведением, 
Дейнгардштейн, Іог. Людвиг Франц, дра-

матический поэт , род. 1794 г. в Вене, с 1832 г. 
вице-директор Гофбургскаго театра; из драм его 
5олее всего нравились на сцзне ,,Hans ßachs", 
,Гаррик в Бристоле" и ,,Die rothe Schleife". В 
истории драматич. искусстваД. обезлечил себе имя 
"ем , что первый проложил путь для так назы-
;аемой художественной драмы. Ум. 1859 г. 

ДеЙНОКрат, известный архитектор времен 
АлександраВел.,заиимался постройк.вАлександрии. 

Дейрер , Петр Фердинанд, портретист, род. 
1799 г.в Мангейме, до 1826 г. професс. в школе 
искусств в Аугсбурге, жил затем в Риме, 
ум. 1844 г. в Киссингене. Его с ы н , Людв. Д., 
изторич. живописец, р. в 1806 г., ум. 1847 г. 

Д е й р - э л ь - к а м а р , в древности глав. место 
друзов в Сирии,на склоне Ливанскихгор, теперь 
гл. место вилайэта Джебели Либнан, до 4000 ж. 

Дейоельбфрг, базальтовая конусообразная гора 
на восточ. плоскогории гор Эгге, близ Трендель-
бурга, в Вестфалии, 386 метр. высоты. 

Дейотер, лесистыя горы кь югу от Ганно-
вера, между Везером и Лейне, 22 кил. длины, 
высшая точка Гёфелер близ Веннигсена, 403 мет. 
высоты. Залежи каменнаго угля и соли. 

ДфЙОЪ, 1) Александр, английский историк и 
литератор, род. 1797 г. в Эдинбурге. Известен 
глав. образом как издатель древних поэтов и 
прозаиков Англии, Изд. его: nRenjarks on Colliers 
and JÇnigst's ed. of Shakspeare" и критическое издан, 
творений Шекспира; ум. 1869 г. 2) Д., Вилльям, 
английск. историч. живопис, р. 1806 г., ум. 1864 г. 

Писал фрески в Вестминстерском дворце и в 
королевском дворце в Осборне, также миого мас-
ляными красками картииы историческаго и религиозн. 
содержания, В 1 8 3 1 г.основал рисовальную школу, 
3) ДР) Карл , гравер на меди и резчик на де-
реве (ценныя копии оригиналов Дюрера), род.1810, 
ум. 1884 г, в Штутгарте, 

Дейтерагонист или Дейтеролог, в древне-
греческой драме второй актер, 

Дейтерогам (греч.), состоящий во вторичном 
браке; дейтерогамия—второй брак. 

Дейтерономия (греч,, Второзаконие), в грече-
ской библии 5-я книга Моѵсея,как повторение за-
конов, содержащихся во 2—4 книгах, 

Дейтеропатия (греч'.), вторая,слѢдующ. болезнь 
непооредств. за первою,а такжз последствия болезни, 

Дейтероокопия, 1) илл животный магнетизм, 
предполагаемая сила, могущая перейти от одного 
человека к другому и произвести изменение в 
отправлениях нервной системы последняго 2) Д., 
способность предвидеть будущее. 

Д е й т , голл. монета=1 коп. сер, 
Д е й ц , укрепленный город близ Кельна, на 

правом берегу Рейна, 17 737 жит. 
Дейчброть (чешск.-немец.Брод),окружн.город 

в восточи. Богемии, на Зацаве и Австр, Северо-
запад. дороге, 5436 ж., минеральныя воды. 

Дфииендорф или Попрад, местечко в венгер. 
комитате Ципс, на Попраде, 1034 жит, 

ДеЙЧЪ, 1)Рудольф, историч, живописец, род. 
1835 г. в Москве, ci» 1866 г. живет в Берлине, 
2) Д., Эммануил, еврейский ученый, род. 1829 г, 
в Нейсе, ассистеит еврейскаго отдела Британскаго 
музея в Лондоне, ум, 1873 г. в Александрии. 
3) Д.-Дамараланд, северн. часть приморской по-
лосы в Юго-запад. Африке, обитаемая племензм 
Дамара и находящаяся под защитой Гермаи. импе-
рии, простирается от р. Свахауб до границы пор-
тугальск. владений. 4) Д,-Кроне, глав. гоэ. окр. 
того же имени (2157 кв, км., 65 108 ж.), в запад. 
прусск. обл. Мариенвердер, между двух озер , 
при дороге Шнейдемюль-Дейч-Кроне, 6652 жит. 
5) Д.-Чербенеи, большая дерев. в прусск. окр. 
Бреславль, более 3000 ж., место для купаиья. 6) Д. 
Намаланд, южная часть юго-западной африкан-
ской области, состоящая под немецким протекто-
ратом и простирающаяся от Оранжзвой реки до 
р. Свахауб, населена племенем Наѵиа. 

Дейша-Оионицкая, Мария Адриановна, прима-
донна-сопрано, род, в 1860 г, в Чернигове, за-
границей училась пению y Маркези. На Спб. сцене 
дебютировала в , ,Аиде", ' , ,Русалке", ,,Жизниза 
Царя", ,;Руслане", ,,Чародейке" и друг. 

Дека, деца 1) (гр.), десять, приставка кназва -
ням метрической системы меоы и веса, означает 
что следующая за ним единица вдесятеро увели-
чена, т а к : д. метр=иО мет., декар=иО арам, 
д. стер = Ю стерн, д. литр = 10 литрам, 
д. грам=ІО грам. 2) Д., Дега, горныя области 

| в Абессинии, между 3000 и 4600 метр. высоты ; 
| плоскогория с лугами и полями ржи и овса. 3) Д., 

барочная теселка, y которой один острый носок 
поставлен отвесно вдоль черена, a другой попе-
р е к . 4) Д., верхния и нижния доски y скрипок, 
а л ы о в , виолончелей, гитар и д. т. Верхняя доска 
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(резонанс-д.) служит проводником звука, д е -
лается обыкновенно из мягкаго слоистаго и сухаго 
дерева, Нижняя д. имеет назначение отражать звуки 
и делается из дерева сухаго, но твердаго, плот-
«аго и непроницаемаго для звука. 

Декабристы, 1) личности, принимавшия участие 
в бунте 1825 г. и приговоренныя судом к ссылке 
в Сибирь в каторжную работу, a пятеро к смерти. 
Целью их была перемена образа правления, a пред-
логом служило восшествие на преетол в.ѵиесто Вел. 
кн. Констаитина Павловича—Вел. кн. Николая Пав-
ловича. 2) Д., во Франции приверженцы Людовика 
Маполеона, поддержавшие государственный перево-
рот 2-го декабря 1851 года. 

Дфкабрь, двенадцатый и последний месяц в 
году; y древних римлян до Юлия Цезаря, начи-
яавших свой год с марта, был десятым, по-
атому и название его от лат. decenj—десять. У сла-
вян д. назыв. студень, y поляков—грудзень. 

Декагональныя числа, ряд чисел, разности 
которых образуют арифметический ряд перваго 
разряда с разностью 8, напр. 1, 10, 27,' 52, 85, 
126, 175. Числа эти можно представить как де-
сятиугольники, откуда и их название (декагон— 
10-ти угольник). 

Декада, означала период времени в 10 дней, 
«еделя французскаго республиканс.-;аго календаря. 
. Декадическая система ц и ф р , наша арифме-
тическая система, в основании которой число 10, 

Деказвиль, гор. во франц, департ. Авейрон, на 
РюмортеидорогиДеказвиль-Вивье, 6000 ж., железн. 
заводы, рудмики угля и железа. 

Д е к а з , 1) Эли> герцог, фран. государ. деятель, 
род. 1780 г. в С.-Мартен-де-Ле (Жиронда), за-
кэновед и судья, после падения Наполеона 1 при-
соединился к Бурбонам, в 1815 г, был мини-
стром полиции, позднее президент министров, с 
1820—21 г. посланник в Лондоне, потом оппо-
зиционный член палаты пэров, после 1830 г. при-
верженец Орлеанской династии; ум. 1860 г. в Де-
казвиле, 2) Д,, Луи Шарль Эли Аманьз, герцог 
Деказ и Глюксбергский, его сын , р. 1819 г,, фран, 
дипломат, 1872 г. посол в Лондоне, 1873—77 г, 
министр иностранных д е л , ум. 1886 г. 

Декало (итал.), уменьшение в весе пооле вы-
сушивания вещества. 

Дфкалог, 10 слов , 10 заповедей Моѵсея, 
Дфкалькировать (франц. décalquer), переносить 

на дерево гравюры на меди и на камне; снимать 
рисунок посредством переводной бумаги. 

Дфюалькомания, перенесение раскрашенных ри-
сунков с бум. на фарф., кожу, дерево и др, предм, 

Декаморон (греч.), десятидневный разсказ,— 
заглавие извезтнаго сочинения Боккачио. 

Декандолева ботаническая сиотема, служит 
развитиемь сиетемы Жюссьз, но рагходится с нею 
в т о м , что Д. первый отдел (сосудистыя расте-
ния) делит на вне-ростныя (exagenae) и внутрь-рогт-
ныя (endogenae). Эта системи предложена в 1813 г. 
и основана на внутреннем строении растений, причем 
Д. шел от совершеннаго к менее совершенному, 

Декандоль, 1) Огюстен Пирам, 'знаменитый 
франц. ботаник, род. 1778 г, в Женеве, с 1807 г. 
профес. в Монпелье, 1816 г. в Женеве, ум. там 
в 1841 г. Обездил всю Францию и Италию', желая 

произвести ботаническ. и агрономическия изеледова-
ния. Гл. сочин.: ,,Pegni vegetabilis systema naturale", 
,,Флора Франции", ,,Физиология растений" и друг. 
Д. оставил гербарий из 70—80000 видов. 2) Д. 
Альфонс Луи Пьер Пирам, сын предыдущ., вы-
дающийся ботаник, род, 1806 г., вместе с дру-
гими учеными продолжал ,,Proclroinus" отца; на-
писал замеч. соч. , ,J_ois de nomenclature botani
que", ,,Géographie botanique raisonnée" и др. 

O. Декандоль . 

Декандрия (греч.), десяти-мужния растения с 10 
свободными тычинками в одном двуполом цвет., 
составляющия десятый класс по системе Линнея. 

Д е к а н , 1) Габриэль Алекс, француз. жанрист, 
род. 1803 г., ум. 1860 г,; писал большею частью 
картины из восточной жизни. 2) Д,, Гильом Де-
зире Жозеф, живописец, род. в Лиле 1779 г., 
жил при дворе Мюрата в Неаполе, ум, 1858 г. 
в Париже. 3) Д., Жан Баптист, живописец 
и писатель по части искусства, род.. 1714 г. в 
Дюнкирхене, ум. 1791 г. в Руане; сочинил: 
,,J.es vies des peintres flamands, allemands et hollan
dais" . 4) Д., Клод Теодор , французский гене-
р а л , род. 1811 г. в Утрехте, служил в Ал-
жире, Крыму и Итал:и, учаитвовал во француз-
ско-прусской войне в каче:тве командира 3 кор-
пуса (Базен) 14 авг. 1870 г., смертельно ранен 
под Мецом, ум. 17 авг. в Меце. 5) Д., Шарль 
Матье Исидор, г р а ф , франц.генерал,род, 1769 г. 
в Кане (Саеи), отличился в Вандее и рейнской 
армии, в 1802 г. геиерал-губернатор франц. ко-
лоний в Индии; в качестве губ^натора Иль-де-
•Франеа должен был сдаться англичан. в 1810г., 
но, будучи губернатор. Каталонии, многократно раз-
бивал их в 1813 г., ум. 1832 г. 6) Д. (санскр. 
Дакшина), довольно общее название ю. части полу-
острова Передней Индии, которая граничит Индо-
-•таном, Аравийским заливом и Атлантическим 
океаном. В тесном смысле так наз. треуголь-
ник, который ограничивается на с. лежащею к ю. 
от Тапти цепью и продол«сением ея вдоль хол-
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Проход „ Б о р г а т " в Декане. 

нистой местности по правому берегу Годавери до 
Восточн. Гатских г о р , на в, граничит этими по-
следними,наз. Запад, Гатскими горами. Между лесо-
обильными Западными Гатскими горами идзт 599 м. 
выс. проход „Боргат". Плоекая возвышеннооть от 
2-х до 5000 ф. вые. Житфли больше дравидекаго 
племени, так же маратты и переселенцы: афганы, 
персы, евреи, арабы и европейцы, 7) Д. (Деканат), 
круг ведомства декзна; в погледнеф время су-
ществования Римской империи так назывались пред-
водители 10 челов, в римском войске. 8) Д . ,в 
монастырях, иадзиратель за 10 монахами; из мо-
настырей назв. д, перешло в духовныя коллегии 
для обозначения вообще надзирателя, a из этих 
поолвдних в унивзреитеты, в котор. д. является 
главою факультета, председатзлыгтвует на факуль-
тетских собранияхѵ и наблюдает за преподаван -
ем предмзтов на факульт,; д. избираетгя и з п р о -
фессоров на 3 года, 9> Д., в Константинопзле 
иачальник десяти двэрцовых прислужников. 
10) Д., общество почти из тысячи л и ц , испод-
нявших все обряды при погребзнии умзрших. Чле-
ны были разделекы на десятки и носили имя д. 

Декапировать (франц.), чизтить поверхвость 
металлов, посредством накализания, вываривания 
в соде, вытравливания в кислотах, треаия щет-
ками, е целью сделать металлы пригодными для 
гальванопластики. 

Декапода, греч. ллнейная мера в 10 футов. 
Декаполис, или Десятѵгрпдие, во времена Хри-

ота - союз 10 городзв, подчиненных толькэ рим- I 
скому намеегнику вСирии: Скитопояь,Филадзль ; ия, | 

Гадара, Гиппон, Пелея, Дион, Рафана, Каната, 
Дамаск и вероятно Цезария Филяппи. 

Декарбонизация (лат.), обезугливание, выделение 
углерода из какого нибудь вещества. 

Декартово дравило знаков состоит в т о м , 
что данное уравнение имеет столько положитель-
ных корней, сколько в нем перемен знаков, 
т. е. переходов их от- | -к —, или от —к -)- , 
и столько отрицательных, сколько в нем повто-
реиий знак. (пзреход. о т - ( - к +или от —к — ~). 

Декартх, Рене, обыкновен. наз. Р-натуи K'tp-
тезиусг, основатель новейшей философии и оотро-
умнейшшфранцузск. мыслитель, математик, физик 
и астроном, род. 156Э г. в Ла-Ге в -Турени, пу-
тешествовал по Голландии, Италии, Фраиции, с 
1629—48 г, прожил в Голландии; ум. 1650 г. 
в Швеции. Д, скептичезки относился ко всякому 
знанию, Непосред:твенно достовирным он считал 
самосознание, мышлениз (cogito ergo sum,—я мые-
лю,—зтало быть я сущеетвую). Бытие всех вещей 
и сущеетв невозможнз^без бытия или содей-
ствия Божьяго; сиетема окказионализма поеле раз-
вилась из этого взгляда. Душа свойственна лишь 
человвку, не взщеетвзнна, беззмертна и находится 
в мозговой железе. Живэтныя суть машины. Сущ-
ность материи—протяжение ея. Д. оеновал анали-
тическую геометрию, 

Дфчаотияоа (греч,), зданиз е 10 колоннами. 
Дфзастишш (греч,), стихотворение или отрофа, 

гостоящая из 10 отихов. 
Демаотр, залив Татарекаго пролива, 
Де>:атиловый спирт , водородистый дфкатил 
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(рутиловыйводород), жидкость, голучаемая дейст-
вием натрия на иодистый амил; встреч. в нефти. 

Декатировать (франц.), обработать готовое сукно 
при помощи водяных паров, вследгтвие чего оно 
получает вместо прежняго лоску, ровный и более 
прочный лоск и не оседается. Декатировка произ-
водится тепфрь на суконных фабриках при по-
мзщи декатировочных машин. 

Д е к а т у р , 1) главн.городграфстваМаконв 
сев.-америк, графстве Иллинойс, при Сангамоне, 
узел пяти желез. дорог, 9548 ж. 2) Д., глав. 
гор. графства Де-Кальб в Север.-Америк. штате 
Георгия, 500 ж.; в 1864 г. конфедзраты были здесь 
разбиты армией гензрала Шермана. 

Feue Декарт (см. стр. 1462). 

Декахорд, десятиструнная гитара, употребляе-
мая в некоторых местностях Франции. 

Декаэдр (греч.), десятисторонний полиэдр. 
Де-Квинсей, Томас, английский писатель, род. 

1786 г., ум. 1859 г, ; замечательно его сочин. : 
„Confessions of a opium eater". 

Дфкелея, аттическая община, была покорена во 
время Пелопоннезской войны в 4 1 3 г. до Р, X. пе-
лопоннесцами и обращена в крепость: время это в 
пелопоннезск. войне названо декелейским периодом, 

Декель (нем,), а) в типографии станковая рама, 
в которую вкладывается лист для печатания; она 
закрывает поля листа; б) лист , наклеенный на ци-
линдр машины, на котор. выравнивагтся (наклейкой 
кусочков бумаги на оттиск) шрифт для печати. 

Д е к е н , 1) Агата, нидерландская поэтесса, род. 
1741 г., ум. 1804 г.; работала большею частью в 
сотрудничестве со своей подруг. Елизаветой Беккер, 
е 1777 г., и вмисте с ней создала нидерландский 
оригинальный роман. 2)Д., Карл Клаус, барон, 
фон д е р , африканский путешеетвен,, род. 1833 г. 
в Котцене (Бранденбург), с 1860—65 г. пред-
принял на собствен. средства несколько экспедиций 
для изследования зкваториальных стран Восточной 
Африки, 1865 г. убит туззмцами Сомальскаго го-
рода Бердера на р. Джубе. Соч.: „Путешествия по 
Восточной Афрѵше". 

К. Д е к е ии . 

Декень, 1) Жозеф, фран. ботаник, род, 1807 г., 
с 1850 г. профессор сельскаго хозяйства в музей 
естествен. истории в Париже. Известен многими 
трудами по описательной ботанике, мгжду прочим: 
,,Description des plantes recueillies clans l'Arabie Heu
reuse en 1843", „Histoire de la maladie des pom
mes de terre" и др., и изданием ,,]_е jardin frui
tier du JWuseum". 2) Д., Генри, брат предыду-
щаго, род. 1739 г., ум, 1852 г. в Парижи, исто-
рический и портретный живописец. 

Д б к к е р , 1)семья типогрзфов и книгопродав-
ц е в , происходит от Георга Д., род. 1596 г. в 
Эйсфельд^, в Тюрингене, ум. 1661 г., основавшаго 
в 1635 г. университетекую типографию в Базеле, 
которая вместе с основанными позднее в Коль-
маре типографиями—парламенгской и придворнол 
остазалась во владеиии семьи Д. до 1802 г. Одинь 
из потомкоа Георга, Георг Якоб Д., род. 1732 
в Базеле, ум. 1799 г., занлмался в типографии 
своеготестя, ІоганнаГринеуса, вБерлине, в 1 7 8 2 г. 
получил наследственный титул королев. тайнаго 
придворнаго главнаго типографа; издавал также 
книги. Его с ы н , Якоб Д., род. 1765, ум. 1819 г.; 
расширил новыми покупками свое дело. Его сын , 
Рудольф Людв. Д., род. 1804 г., в 1863 г. воз-
веден в наследств. дворянское достоинство, зна-
чителько расширил предприятие. После его смерти 
1877 г. его типография была приобретена государ-
ством, соединена с казенной прусской типогра-
фией и получила наивание ,,Имперской типографии". 
Издател. фирма перешла к Шенку, —супруга коего, 
Полина, урожд, фон Шецель, род. 1812 г. в Бер-
лине, до своего замужества была знаменитой опер-
ной певицей (1832) в Берлине, a такжесочиняла 
песни (под псевдонимом П. Ф. Маркегаузеч), ум. 
1882 в Эйхберге, вСилезии. 2) Д., Іеремиас де, 
нидерландский поэт , род. 1609 г. в Дортрехте, 
ум. 1666 г.; писал лирическия стихотворения, са-
тиры, описал сградания Христа в стихах, крсиЬ 
того пис. меткия эпигриммы. 3) Д., К а р л , ф о н , 
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ярусский генер., р. 1784 г. в Берлине, ум, 1844 г., 
замечателен дельными военными и беллетристи-
ческимистатьями; последнияон издавал под псев-
донимом ,,Adalbert vom Thals". 4) Д,, Конрад, 
художник немецкой школы,ученикРюисдаля, род. 
1639, ум. 1675 г. Из картин его в Мюнхене— 
мХижина", в Париже—пейзаж ,,На бзрегуморя", 
•в Спб. Эрмитаже —,,Два пейзажа". 5) Д., Томас, 
аигл. драматург, род. 1570, ум. 1639 г. в Л о н -
доне; написал: JDramatic works. 6) Д., Эду-
ард Дувес , нидерландский писатель, род, 1820 г. 
в Амстердаме, до 1858 г. сборщик податей в 
Лзбаке (Ява), под псевдонимом Мультатули опи-
•еал свои похождения в романе: мМах Наѵеиааг", 
кроме того писал разсказы, драмы и политическия 
статьи; ум. 1887 г. 7) Д . - Ш е н к , Анна, извест. 
летербур. артистка, начавшая свою артиетическую 
деятельность в 60-х гг., ум. 1883 г. 

Декламандо (итал. declamando), в пении озна-
чает разговорное изложение известнаго места, ане 
пение; нанотах значит: с выражением,—Декла-
матор, лицо, читающее по правил. декламации.— 
^б/слажш^гл, известныйспособустной передачи сти-
хотворения, писаной речи и т. п., для более жи-
•ваго воспроизведения смысла и чувства последних. 
Д . имеет особыя правила и в древности изучение 
•ея было необходимо для оратора. 

ДеклараЦия, 1) (лат.), обявление. 2) Д. галли-
гканскаго клира, мнения франц. духовенства о раз-
.лячных рзлигиозных предметах. 3) Д. прав 
(Déclaration оГ Right) была делана собравшимся в 
Вестминстере конвентом 1689 г. Вильгельму Оран-
скому, в которой были высказаны основные прин-
•ципы англ. констистуции, нарушзнныя Іаковом II. 
4) Д. прав человекаигражданина (Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen), знаменитый а к т , 
юторым франц. национальное собраниз обявило в 
1789 г. все новыя вольнозти, равенство обложения 
лодатей и допущение всех граждан к исполнению 
гпсударственных должностей. 

Дфклинатор, 1) прибор, употрзбляемый в гно-
монике для определения склонения и наклонения пло-
с-состиквадранта. 2) Д., в практичзской геометрии — 
милая буссоль, употребляемая при семке планоз 
H служащая для приведения мензулы в надлежа-
щее положение, когда на плане означено направление 
магнитной стрелки; аготинструментьделается бзз 
«руга, разделеннаго на градусы; на нем означены 
только точки севера и юга. 3) Д., графометр с 
лимбом, разделенным на градусы и с подвижною 
алидадою, которая снабжена компасомь. 

Д е к л у а з и т , минзэал ромбич. системы, оливко-
зеленаго до чернаго цвета, блестящ, на краях про-
свечивается красновато-бурым цветом. Находится 
в штатах Ла-Платы. 

Дфклуазо, франц. ученый, занимающ, поляризацией 
сзета, усовершенств. поляризационный микроскоп. 

ДвКО, Луи Виктор Блакето, виконт, француз. 
тенерал и государств. м у ж , род. 1775 г., был 
еоенным министром с 1828—29г. ,оказал важныя 
услуги организации войзк, с 1832 п э р , ум. 1845. 

Дековаться (обл. новг., волог., перм., малор.), 
издеваться, насмешничать. 

Дфкокт , отвар, в аптеках называется рас-
т в о р , добываемый варением в воде животнаго или 

растительнаго вещества, редко с прямою примезью 
минеральн.веществ.—И-нфузодекоктполуча.тся, 
когда готовый декокт, еще кипящий, наливается на 
вещество, летучия составныя части котораго должны 
быть извлечены водою, и проходит чрез него. 

Д е к о л и т , мера вместимости на Іонических 
островах, равная 34Ѵ2 кубическим дюймам. 

Деколонг , Клаппье, род. 1716 г., ум. 1779 г.; 
служил в русских войеках, был командиром 
Сибирскаго корпуса. Участвовал против Пугачева 
в сражении под Троицкою крепостью. 

Деколорация (лат.), обезцвечивание, выцветание. 
Деколориметр,инструмент,служащийдляопре-

деления способнозти обезцвечивания в костяном 
y гле,преимущественно y потр. на сахарных заводах. 

Ф р. Д е - К о р т . 
Декольте(франц^есоиизиё), жзнский открытый на-

рядный костюм, когда шея, часть груди и руки 
выше локтя обнажены, 

Деконгзнано (décontenance—франц,), замеша-
тельство, смущение. 

ДвКОНТЬ (décompte—франц.), вычет из суммы 
или счета, ликвидация; недовес товара. 

Декорация (лат.), украшение, убор; получеиие 
ордена; в театре, разрисованныя стенки сцены. 
Декорационная живопис, отдельная отрасль ис-
кусства, главным образом должна принимать в 
соабражение перспекгиву и искусствеиное освещение 
сцены.—Декоратор (Décorateur), художник, спе-
циальность котораго укришать или декорировать ком-
наты, здания ит. п.—Декоративный, украшающий; 
в архитектуре в противуположнозть—кожтрук-
ишвный.—Декоративносш, в живописи особая 
епособность изображать предметы, разсчитанные на 
наружный эффект. 

Декортикация (лат.), сдирание коры или кожи 
с дерева, корней или фруктов. 

Декорт ('франц. decort), скидка, которую д е -
лает покупатель е цены тэвара, если товар не 
тжзтся соогветствз.члой доброгы, илл если ока-
жзтся провес, промер, или повреждение. 

Де-Корт,Франц,фламанд. поэт, род. 1834 г. 
» Антверпене, с 1857 г. был соиздателем ли-
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Нибуром в „Corpus scriplorurq Byzanünorumf'. 
2) Д., в 33Ö г, по Р. X, писал толкования к 
Аристотелю, частию извистныя по латинскому пе-
реводу Фелициана. 

! Дексифан из Книда, известный архитекторт» 
царицы Клеопатры, возстановил александрийский фа-

j рос (маяк) и соединил его с твердою аемлею. 
Дексифея, жена Миноеа. 

и ДексІОграфІЯ, писание от лив. руки к> правой. 
! Декстри (лат.), в средние века местовцерк-
ви, ограниченноз крестами (Рех, древнее назв. бук-

и вы X.); внутри его каждый имел право убежиша. 
Декстрин, продукт сухаго нагреваиия крах-

, мала до 160J или нагревания в перегретом паре 
' до 150°; отклоияет плоскость поляризации вправо^ 
! в чистом виде твердая аморфная масса, раство-
I римая в воде ; употребляется для сгущения кра-
сок , которыми печатают на тканях, служит для 
приготовления неподвижных бандажей из бумаги,. 
во многих случаях может заменить аравийскую-

И камедь; свойств. основная часть пива и хлеб. коркл. 
' Декстроз , тоже, что виноградный сахар, 

Д е - К о с г р . | Декстрокардия (лат.-греч.), прирожденное рас-
! положение сердца не в левой, a в правой стороне. 

беральной газеты ,,De Grondwet",. в 1858 г. на- | Декувер (découvert—франц.), недостача; в б и р -
чал редактир, MSeheIde", a с 1862 г. журнал ; же—отсутствие необходимой для обезпечения бума-
,,ре Toekoerast". Соч.: ,,Jan en Allernan" и др. ; ги; продавать a декувер, значит продав, ие име и 

Декорум, соблюдение внешних приличий. ! Д е к у д р , Альфред Луи Оливье, историч. жи— 
Де-Костр, Шарль, .нач. бельгийский писатель, : вописец, род. в Касселе 1820 г.( 1855 профес. 

сын бельгийца, род, 1827 г. в Мюнхене, жил | в художественной школе в Карлсруэ, ум. 1878 г, 
с 1833 г. в Брюсселе, с 1867 г. профес. фран. и Декуматския поля (agri decurnales), местноеть-
яз. и литер,, ум. 1879 г. Между его сочин. след. и к северу от Дуная и востоку от Рейна, в 1 ст. 
зам, ,,fegendes flamandes'f. no P. X занятыя римлянами, которые за десятую-

Декотиль (греч.), мера жидк. и сыпучих тел J часть дохода отдавали его ветеранам и галльским-
на Іонических остров. = Ѵг кружки или у з четв. j переселенцам; от нападений со стороны Германии 

Декре, Де«и, французский морской министр с ! эти земли защиидались линией укреплений, состоя-
1801 г., род. 1761, ум, 1820 г.; значительно уси- j щих из стен и валов и тянувшейся от Кель— 
лил и улучшил французский флот . и гейма наДунае до устья Лана (vallurn Hadriaiu,, 

Декредитировать, ослабить чей либо кредит : ров с частоколом), С 111 столетия эти земли 
распуск. про к.-нибудь дурн. слухи, обезславить, | отошли к алеманнам. 

ДекрелитацІЯ, растрескивание кристаллов, про-' Дфкуражировать, запугать, отнять храбрость. 
исходит тогда, когда сильно нагревают кристал- >• ДекурІОНЪ (лат. decurio), в древнем Риме— 
лы солей, содержащие механически заключенную во- : начальник нгд 10 человеками (декурия); во время-
ду, которая, превращаясь в г а з , быстро расши- [ войны начальник 10 всадников (которых должна. 
ряется и разрывает кристалл. . была поставлять каждая декурия),впоследствии це— 

ДекресЧбЕДО (итал. decrescendo), в музыке—I лаго отряда всадников. В муниципальных го-
постепенно ослабить силу тона, обозначается острым I родах д. были высшей властью и заботились о 
треугольником. и внутреннем управлении,приимператорах они долж— 

ДекреталІИ, папския постановления. Решения су- ! ны былиуправлять общинами и наблюдать за исправ-
дебных д е л , основное начало источников кано- ; ным исполнением лежащих на них повинностей. 
ническаго права; специальное название второй части 1 Декурия куриата, судебное место, на которое 
Corpus juris canonici. возложены были попечения о жертвоприношениях. 

Декретисты, в средние века учители канони-; Декуссориум(лат,), хирургическийинструмент-
ческаго права, защищавшие главенство папы про- и для придавливания мозг. оболочки при б}рен, чергпа. 
тив легистое, учивших римскому праву, и на j Дек,1)палуба на военном корабле. Их может-
еснов. законов (leges) защищав. права императора. | бытьнеск. (двухдечный, трехдечныйит, д. корабли). 

Декрет , 1) (лат.), пригов., определение, a также j 2) Д.-трапец (англ., морск. терм.), дерево, го— 
указверховной государственной власти отдельным ; ризонтально положенное в корме корабля на вы— 
лицам, присутствен. местам или целому народу. ; соте гон-дека. 
2) Д. Грациана, лучший сборник декреталий, со- | Де-ла-Бич, сзр Генри Томас, см. Б и ч . 
ставленный в 1151 г. и впоследствии дополнениый, [ Де-ла-Бордх,1)ЖанЖозеф, француз. финанс, 

Декроттуар (франц.), железка, прибиваемая род. 1724 г,, составил себе громадное состояние; 
y входа в д о м , для очищения обуви от грязи. в войне за освобождение С.-Америк. Штатов д а л -

Дексипп, Публий Геренний, греческий историк, 12 милл. франков. Гильотинирован в 1794 г. 
жил в 111 в. по Р X,; отрывки его напечатаны за вспомоществование лицам королевской фамилии .̂ 
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2) Д.,Геыри Франс)а,граф, фрчнц генер., отличив-
лиийся неоднократно в республиканских войсках; 
сражался в Испании, a в 1796 г., по заключении 
мира на этом полуостр., был послан с диви-
зией к Ре'.'ну, где он занял Брейсгау; командо-
еал частью войск в Тулузе. 

Делаваль, инженер, француз вслужбеПетра I, 
строивший укрепления Азова (с 1697 г.). 

Д е л а в а р , 1) с.-амер. штат , занимает сев. 
часть полуострова между Чезапикским и Делавар-
•ским залив., 5309 кв, км,, 146 608 ж. Поверхность 
почти вся плоская;жители занимаются земледелием, 
скотоводством ; фабрики хлопчатобумажн., вагонн., 
машиностроит. идр.,есть железные рудники; фи-
иансы в хорошем состоянии. Главн. гор. Довер, 
a торговля соередоточена в г. Вильмингтоне, Д, 
был сначала шведск. колония, перешла потом к 
Нидерландам, 1664 г. к Англии, a с 1776 г. 
свободный штат . 2) Д., гор. в с.-америк. шта-
те Огейо, 6894 ж., на двух жел. дор. и р. Олен-
танги ; цилебные источники, университет. 3) Д., 
река в Сев. Америке, берет начало в горах 
Кецкиль в штате Нью-Іорк, впадает в бухту 
Делавар, 490 км. длины. 

Делавары, когда-то могущественное индейское 
племя, принадлежавшее к семейству восточн, Аль-
гонкинга, на реках Делаваре и Шюлькиле в Пен-
сильвании, теперьвытесн. в Индейскую территорию. 

Д е л а в и н , 1) Казимир Жан Ф,эансуа, франц, 
поэт, род. 1793 г., с 1824 г. членпарижской 
-академии, ум. 1843 г. Сочин. многих театральн. 
пьес , но кроме их громкою известностию пользо-
вались в свое время его революционные гимны. 2) 
Д. ,Жермен, брат его, род, 1790 г., был сотрудни-
ком Скрибоа, писал с ним тексты для опер и 
водевилей, ум, 1868 г. 

Делагарди, см. Гарди. 
Делагоа, см. Далагоа. 
Делакруа, 1) Анри Эжен, историч, живописец, 

^ченик Кабанеля. Парвыя его картины появились 
в 1870 г. ,,Смерть Жакопо" и ,,Два Фоскари", но 
особеннаго внимания удостоилась картина, выстав-
ленная в салоне 1876 г., , ,Возмутившиеся ангелы". 
2) Д., Фердинанд Виктор Эжен, фран. истори-
ческий живописец, род, 1799 г., учился y Герена, 
манеру живописи котораго вскоре оставил, вы-
•ступил реформатором против давидовской живо-
писи и сделался одним из представителей так 
яазыв, романтической школы; ум. 1863 г. Замеча-
тельныя картины его: ,,Данте вместе с Вирги-
лием и Флегиасом переплывают вокруг адска-
го города", ,,Крсвавая баня на Сцио^, ,,Смерть 
Сарданапала" и мн. др. 

Де-ла-Мар,ЕкатеринаКарловна, ур, Валериан, 
русская писательница при Александре I, перевела 
с немецкаго соч. Лафонтена: ,,Открытие остр. Маде-
ры" , a под другим названием ,,Невинная и вер-
ная любовь по смерти Анюты". 

Дфламбр,Жан БатистЖозеф, франц. астро-
н о м , род. 1749 г. в Амьене, с 1807 г. про-
фессор в Париже, ум. 1822 г.; с 1792—99 г. 
вместе с Мешен производил измерение граду-
соз между Дюнкирхеном и Барцелоной. Base du 
système métrique, кроме того написал еще: Trai
té d'astronomie, Histoire d'astronomie JA др. 

Де-ла-Метри, см. Ламетри. 
Д е л а м о т , ЖанБатист Гильом, профес. архи-

тект. И. А. X. (с 1758—74 г.), бывший не раз 
ректором, строитель рим,-кат. церквисв. Екатери-
ны, Гостинниго двора и Эрмитажа, при Екатерине II. 

Делангль, Клод Альфонс, фран.министр,род. 
1797, с 1846 г. депутат, примкнул к партии 
принца-президента, в 1852 г. сделан первым 
президентом императорскаго суда, потом сенато-
ром, 1858 г. министр, внутр. д е л , 1859—63 г. 
мин. юстиции, 1863г. вицз-прззид. сената,ум. 1889 г. 

Д е л а п л а н ш , Эжен, француззкий скульптор, 
род. 1836 г. и жил в Париже. 

Д е л а п о р т , 1 ) Мари, фран. актриса, род. 1838 г. 
в Париже, с 1868 г. в Петербурге, где име-
ла постоянный у с п е х . С 1876 г. играла опяиь 
в театре Gymnase в Париже. 2) Д., Мишель, 
фран. драматург, род. 1807 г. в Париже, ум. 
1872 г., прославился огромным числом водевилей. 

Де-ла-Раме,Луиза, англ.романистка, род. 1840, 
жила около Флоренции, писала под псевдонимом 
Квида. Held in bondage, Strathmore и др. 

Деларив, см. Ларив. 
Деларош,Поль, французек, историческийживопи-

с е ц , род. в 1797 г., учился y Гроса, очень рано 
составил собственную мангру живописи, с 1832 г. 
член академии,ум. 1856 г. Рядом с Эигром и 
Делакруа Д, стоит во главе новейшей франц. шко-

ІІоль Деларош. 

лы; его картины отличаются необыкновенною мяг-
костьюрисунка и замечательной композицией, но ино-
гда грешат серым или через чур синим ко-
лоритом; из его произведений лучшия:иСмерть Ма-
зарини", ,,Умерщвление герцога Гиза", ,,Кромвельу 
гробаКарлаІ"(дубликат вгаллереи гр. Безбородка 
и в Академии художеств в С.-Петербурге) и др. 

ДеларК), 1) Михаил Данилович, русский поэт 
пушкинскаголитературн. кружка, ум. 1868 г. Стихо-
творения его разсеяны в альмонахах и др. из-
даниях. 2) Д., Ф., профессор восточной словес-
ности киевскаго университета, автор соч.,,Опыт 
истории поэзии древних индусов", 
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Д е л а т и н , местечко в Галиции^ на реке Пру-
те, с минеральными водами и солеварницами. 

Делатор,Юрий, приезжал от авзтрийскаго дво-
ра к царю Іоанну III, сватать его дочь за импера-
тора Максимилиана, в 1490 г. 

Делаторы (лат. delatores т. е. доносчики), на-
звание личностей, во время римской империи,занимав-
шихся из корыстных целей обвинениями. 

Де-Лат (De Laet), Іоганн Якоб, фламандзкий 
писатель, род. 1819 г. в Антверпене, главным 
образом способствовал развитию фламандскаго язы-
ка и прав , с 1863 г, член бзльгийской палаты 
депутатов; написал: Het huis van Wesenbeke, 
Het Lot и стихотворения, 

Делафосс(Х)е?а/(ше),Габриель,французский ми-
нералог, род. 1795, занималсяпрзимущественнокри-
сталлографией (изследования красталлизации 1840 и 
др.) , такжз издал элементарныя руководства .по 
естественной истории. 

Д е л е г а т , 1) в 1800 г, название прздставите-
лей военных округов (25) Франции, 2 )Д . , лицо, 
обыкновенно прелат, назначаемый папою для на-
блюденияили заведывания известною частью адми-
нистративных дел делегации. 

Делегация, 1) вообщетоже, что депутации, 2) Д., 
названиезЗап.законодательствах такого измизнения 
долгозаго отношения, по которому должник (деле-
гант) свой дэлг с согласия кредитора переносит 
на другое лицо (делегат), или по которому креди-
тор (делегант) свои права на уплату долга пе-
редает другому (делегатарию), и этого последняго 
должник (делегат) признает за свозго кредитора. 
3) Д., название в бывших Ломбардо - Вемециан-
ском королевстве и Папской области администра-
ции провинций, атакже и самых провинций. 4) Д., 
ларламентское учреждение в Австро-Венгрии, осно-
ванное в ! 8 6 7 г. для разсмотрения общих д е л : 
два выборных депутата (с каждых 60 членов) 
из государст. представителей Цислейтании и Транз-
лейтании), заседают поочзредно в Вене и Буда-
Пештеисовещаютсяотдельно.Полномочияихивнеш-
ния дела, военноз ведомсгво, государственные фи-
нансы и дела, касающияся Боснии и Герцеговины. 

Де Леен (Де Леэн) , Мартин, строитель на 
острове Котлине Кронштадта, при Петре I. 

Делеки (с лат. от de loco—спор о месте), 
так в некоторых учебных заведениях, наиир. 
наших духовных, наззание состязания между уче-
никами в знании предмета, для занятия высшаго 
меета в классе. 

Д е л е к л и з , 1) Луи Шарль, франц. журналист 
и революциэнер, род. 1809 г. в Дре, 1836 г. бе-
жал вследствие демагогических интриг; 1863 г. 
сослан в Кайену на 6 л е т , в 1871 г. член 
париж. коммуны, затем военный министр, 28 мая 
1871 г. пал во время улич. схватки на баррикадах. 
2) Д., франц. живопис. и критик по части искусств, 
род. 1781 г. в Париже, ум. 1863 г. в Версали, 
написал: „Извлечение из истории живописи",также 
романы и повести. 

Делекты (Delecti), избранныя, отборныя войска 
в древне-римской армии, лейб-гвардия императора. 

Делемон, Дельсберг, гл. гор. окр. Д, в ш в е й -
царском кантоне Берн, на реке Сорне, 3007 ж. 
(в окр. Д. 266 кв. км., 13624 жит,). 

Д е л е н , 1)Дирк,фэнь, нидерланд.архитектурн. 
живописец, род. в 1604 г. в Гаусдене,ум. бур-
гомистром Армуйдским в Зеландии, ок. 1670 г. 
2) Д., деревня в саксонск. пров. Дрезден-Альт-
штадт, 2194 ж., каменноугольныя копи и заводы. 

Д ё л е р Д е о д о р , известный пианист и компози-
г о р , род. 1814 г. в Неаполе, качиерный виртуоз 
гзрцога Лукки, ум, 1856 г. во Флорзнции. 

Делеосерия (Dalesseria), род морзких водорос-
лзй из отряда багрянных. Вид Hipoglossum. 

Делессер,Бзнжамен, барон, франц. ученый, 
род. 1773 г. в Лионе, первоначально был бан-
киром в Париже, ум. в 1847 г. председателем 
коммерчезкаго суда дзпарт. Сены, заслужил общез 
уважение и известность как филантроп и покро-
витель и;кусств и наук; написал: Icônes se-
lectae plantarum. Его брать, Габриэль Д,, род. 
1786 г. в Париже, фабрикант, с 1830 г. гене-
рал национальной гвардии, 1836—46 г. полицей-
ский префект Парижи, ум. 1858 г. 

Делессит , чэшуйчатый минзрал с короткими 
волокнами, созтоит из кремнеземной кислоты, гли-
нозема, магнезии и железа; наход. в Вогезах. 

Делетр (Delestre), Франц, скульптор, род. 
1745 г., ум. 1831 г. Из его произведений известны: 
,,Фокион-' (Бордо),, ,АмуриПсихея"(Люксембур.). 

Д е л е т , пролив в 20 в. ширины между Алан-
дом и группою остр, Кумлинге, в Балтийск. море. 

Делефата, Веиера y халдеев и ассириян. 
Дели, 1) (турец., безстрашный), солдаты конной 

гвардии вел. визиря.—Дели-баши их начальник. 
2.) Д,, областьигл. гор. маленькаго малайскаго го-
еударства на восточ. берегу Суматры, принадлежит 
Нидерландам; доставляет золото, перец, табак. 
3)Д. , гл. гор. округа (3307 кз. км., 643515 ж.)( 
и областиД. (14527 кв. км., 1 907984 жит.), в 
в Индо-британском наместмичестве Пенджаб на 
Джумне, центральныйпункт индийских жел. дор., 
173 393 ж., когда-то величайший и роскошнейший 
город Индии (древняя Индрапрасгха) и рез/иденция 
великаго могола, с 1803 г. подвластна Англии; 
множествопамятников, деятельная промышленность 
и значител. торговля; гл. мечзть Дшума-Масшид. 

Делибаль (турец,), одуряющий мзд Аз. Турции, 
добывается пчелами из растения Daplnie pontica. 

Делибаш (тур., сорви голова), удальцывту~ 
рецких войсках; для воодушевления принимали 
иногда возбуждающия оредства. 

Д е л и б , франц. композитор, род. 1836 г. в 
С.-Жермен дю Валь (департ. Сарты), с 1880 г. 
профессор парижской конзерватории; самыя удач-
ныя его дроизведения оперы: ,,Le roi Га dit", ,,Лак-
мэ" и балет ,,Копеллия". 

Делагеоргио,:Эпаминонд, гречзск. го^ударсгв. 
деятель, род. 1829 г. в Триполи на Пелопон-
несе, с 1859 г. глава депутатов недовольных 
предполагавшимся низложением короля Оттона, при 
Георге I, несколько раз был министром и пре-
зидентом министерства, ум. 1879 г. 

Д е л и г р а д , укрепление в Сербии, на турецкой 
границе, при р. Мораве; играл довольно важную 
роль в войнах 1809—І2 г. и 1872 гг, 

Д е л и ж а н , село Елисаветпольстаго уез, и губ. 
Деликатный, 1) нежный, вкусный. 2 )Д . , ще-

котливый, требующий осторожности,—Деликатес 
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Мечеть , Дшума-Масшид" (см. стр. 1467, Де.ти). 

деликатноеть,осторожноеть в обращбяХтакже вкуе-
ное, тонкое лакомство. Деликапи (муз.),легко,нежно. 

Делянтуи (dflictum, лат.), прегтупление; в бо-
лее тесном смысле—проетупки, которые по рим-
скому праву судились гражданекими законами и на-
казывались денежным штрафом вь пользу истца. 

Делиль 1) Ж а к , франц. поэт , род. 1738 г., 
известен евоими дидактическими стихотворениями: 
Les jardins. L'homme des champs, Les trois 
règnes de la nature и друг.; ум. 1813 r. 2) Д.> 
де Кроер, Жозеф (Николай Дмитриевич), из-
веетный астроном, род. 1868 г. в Париже, при 
учреждении обсерватории в Петербурге приехал в 
Россию, в 172В г. издил в Сибирь для наблю-
дения над прохожд. Меркурия чрез дизк солнца, 
1747 г. вернулся в Париж, ум. 1768 г. Соч. : 
„Записка о новых открытиях в северной чаети 
Южнаго океана" и др. 3) Д., или Де л'Иль Клод, 
род. 1644 г. в Вокулере, профео. истории в Па-
риже, географ и историк, ум. 1726 г. 4) Д., 
Гильом, его еын, основатель иовейшей географиче-
ской системы, род. 1675 г. в Париже, ум 1726 г. 
Брчтья: 5) Д., Симон Клод, род. 1675 года, 
ум. 1708 г,, историк, и 6) Д., Луи, прозванный 
де Лакруайер, ум. 1741 г. в Аваче, изве-
стен путешеетвиями в Сибирь и Камчатку. 7) Д., 
Леопольд Виктор, француз. палеограф и ис-
торик, род. в 1826 г. в Валоне (Манш); с 
1874 г. обер-библиотекарь национальной библиотеки 
в Париже, написал: Le cabinet des manus
crits de la bibliothèque nationale и издал 
много исторических до.чументов. 

Дфлиягсгаузен, Э. И., генер. 
командиром корпуса 

турецкую войну отличился под 
в 1825 г., ум. в нояоре 188 

огь инфантерии, 
и в последнюю 
Еленой. Родился 

и г . 
Делинп, Генрих, историч. живописец, род. 

1773 г. в Ганновере, профес в Берлинской ака-
демии, ум. в Погсдаме 1850 г. 

Делиньи, Эдуардь Жан Этьенн, французскш 
генирал, род. в Баллане (департ. Эндр) 1815 г., 
до 1869 г. служил в Алжири, в 1870 г. взят . 
в плин при Меце, с ' 1 8 7 9 г. гонерал-инспек-
тор армии, 1880 г. по политичееким соображени-
ям удален от службы. 

Дели-ньюс (Daily News), т.-е. ежедневныя 
извеот., бол-ш. либерально-политич газ.в Лондоне. 

Делицин 1) Николай Нинитич, протоиер., наето-
ятель церкви Божией Матери Всех Скорбящих ра-
дости, известиый церковно-общесгвенный благотво-
ритель и уетроитель приходскаго попечител. при 
Благовещенокой церкви в Спб., ум. 1889 г. 2) Д., 
Петр Спиридонович, протоиерей, профес. москов-
ской духовной акадфмии, род. 1796 г., ум. 1963 г. 
Соч.: 42 тома переводов св. отец, издание кото-
рых он редактировал в продолж. 20 л. и др. 

Делицш 1) Франц, лютеранский богослов, род, 
1813 г. в Лейпциге, профес. в Роотоке, затем 
в Эрлангени, о 1867 г. в Лейпциге, выдающ. 
экзегет, главный авторитет между христианскими 
учеными в облаети библейской и еврейской лите-
ратуры. 2) Д., Фридрих, сын предыдущаго, род. 
1850 г. | профес. ассириологии в Лейпц 3) Д., гл. гор» 
окр. Д., 756 | 63 кв. км., 59,821 »., и ь прусс. пров. 



Deli.ciatur—ДЕЛО Ш , 1439 

лА 
Мерзебург, на р. Лёббер и при дорогах Галле-
Сорау-Губен и Лейпциг-Биттерфельд, 8342 ж. 

Deliciatur, знак при корректуре, 
чтобы выбросить слово, y котораго 
поставлен этот знак , 

• Делича оотров , остров близ 
S Шпицбергена, к югуотостровв Эджа; 
' назв н поимениОттоДелича(географ, 

учитель в Лейпциге, ум. 1882 г.). 
Делийская задача, знаменитая в древности 

геометрическая задача об удвоении обема куба. 
Названа так вследствие будто бы требования одного 
оракула, построить алтарь, вдвое более прежняго, 
Аполлону на Делосе, как и;купительную жертву 
для избавления от свирепствовавшей чумы. 

ДфдІусь,.Николай, филолог и немецкий изсле-
дователь Шекспира, род. 1813 г. в Бремене, с 
с 1855 г. профез. санскритскаго и аиглийскаго яз. 
в Бонне, особенно замечат. своими критич. стать-
ями о Шексгшре. Напис: ,, Radiées pracriticae" и др, 

Делла-1)Бос,ВикторКарлович, управляющий 
учебным отделом м-ства путей сообщения, вы-
дающийся деятель по русскому техническому образо-
ванию. Окончил курс в Московск. университете 
в 1853 г., был командирован за-границу для 
изучения механическаго производства. По возвраще-
нии был професс.Летровской земледельческой ака-
дзмии, a с 1867—80 г. директором Московскаго 
техническаго училища и принимал участие в его 
преобразовании. В. К. устамовил систематический 
метод обучения ремеслам, образовал общество 
техников при училище; 1883 г. стал во главе 
учебнаго отдела м-ства п. с , содействуя органи-
зациа учебных заведений этого м-ва. В. К. состо-
ял во многих ученых- общ. почетным и дей-
ствнтельным членом. Род. 1829 г,, ум, 1890 г. 
2) Д.-Роббиа, флорентийское сзмзйство художни-
к о в , см, Роббиа. 

Делле (нем.), Д а т т е н р и д , глав. гор. кантона во 
франц. департаменте-Верхн. Рейна, в долине Ал-
лен,на жел. д. Бельфорт Д.и Монбельяр, 1219ж. 

Деллен, 1) Александр Карлович, р, 1814 г., 
был профессором римск. права и древностей в 
киевском университете, соч.: ,,Краткий историчз-
ский очерк древней греч. литературы" и др. 2) Д., 
два оззра в Швейцарии, в лене Гефлеборг. 

Деллигзен, местечко в брауншвейск. окр. Ган-
дерсгейм, на Виспе, y подножия Гильса, 1119 ж. 

Деллингер, 1) Игнатий, знаменитый анатом и 
физиолог, род. 1770 г. в Бамберге, с 1826 г. 
в Мюнхене, ум. там же 1841 г.; осиователь ис-
тории развития органических веществ; написал: 
,,Основныя черты физиологии", ,,Основныя черты 
развития системы ткани, костей и крови/'; он улуч-
шилмикрогкоп. 2) Д., Іоганн Игнатий, ф о н , вы-
дающийся теолог, сын предидущаго, род. 1799 г, 
в Бамберге, с 1826 г. профессор церковной ис-
тории в Мюнхене, борец за независимость и са-
мостоятельность католической церкви; как ученьш, 
известен своим пУчебником церковной истории" 
и сочинениями ,,Реформация", и ,,Басни о средневе-
ковых п а п а х " ; выступил в 1869 г,, по по-
воду Ватиканскаго собора, против новаго догмата 
о папской нёпогрешимости. Отрешенный за это от 

церкви, в 1871 г, он сделался духовным главою 
старо-католйков. 

Деллингр, в сев. мифологии супруг Нотты 
(ночи), отец дня, олицетворение утренней росы. 

Деллингсгаузен, Николай, барон, естествоис-
пытатель, род. 1827 г. в Каттентаке (Эстляндск. 
губ.), напис: ,,Опыт спекулятивной физики" идр. 

Деллис, гор. в Алжире, к востоку от Ал-
жира, 2257 ж., главное торговое место кабилов, 
хорошая гавань на Средиземном море. 

Делль, 1) Ф^идрих Вильгельм, скульптор, 
род, 1750 г., ум. в 1816 г. директором музея и 
галлереи древностей в Готе; гл. работа—памятник 
Лейбница. 2) Д., Іоганн Фейт, род. в 1750 г. 
в Суле, ум. там же 1835 г.; превосходный рез-
чик камней и медальонов. 

Делольм,Жан Луи, преподаватель государств. 
права, род. 1740 г. в Женеве, где был адво-
катом, в 1775 г. бежал в Англию, ум. 1806 г. 
в швейцар. деревне; превознес английскую кон-
ституцию в соч.: ,,Constitution de l'Angleterre". 

Делонг , ДжоржВешингтон,америк. путешест-
венник к север. полюсу, род. 1844 г. в Нью-
Іорке, в 1873 г. сделал путешествие в Сивер. 
Ледовитый океан, в 1879 г. взял на себя ру-
ководство север. поляр. экспедицией Бзннета на , ,Жа-
нете' ', после гибели корабля, в 1881 г., ворнулся с 
большзю частью своих товарищей сухим путем 
через северную Сибирь. 

Делоне, 1) Жюль Эли, франц. исторический жи-
вописец и портретист, род. 1828 г. в Нанте. 
2) Д., Луи Арсен, франц. акгер , род. 1826 г. 
в Париже, с 1 8 4 8 г. там же в театре Фран-
сэ, в ролях первых любовников. 3) Д., Шарль 
Эжен, франц. астроном, род. 1816 г., с 1870 г. 
директор парижской обсерватории, утонул 1872 г. 

Делорм, 1) Марион, франц. куртизанка, по-
друга Нинои де Ланкло, род. 1611 г. в Шалон-
сюр-Марн; во время возмущений фронды ея дом 
в Париже был сборным местом начальников 
этой партии; будучи приговорена к заключению Ma-, 
зарином.онаскоропостижно умерлав 1650 г, Дра-
ма В. Гюго и роман А. де Виньи ,,Cinq-Mars". 
2) Д., Филибер, известный франц. архитектор, 
род. 1518 г. в Лионе, ум. в Париже 1577 г.; 
глав. представитель художн. эпохи Возрождения во 
Франции, строитель Тюльери. 3) Д., Пьер Клод 
Франсуа, франц. историч. живописец, род. 1783 г. 
в Париже, где и ум. 1859 г, Картииы его боль-
шею частью библейскаго содержания. В СПБ. Эр-
митаже его ,,Св, Семейство". 

Д е л о р , Таксиль, французский писатель, род. в 
1815 г. в Авиньоне, с 1837 г. журналист в 
Париже, ум. в 1877 г.; известен своим соч.: 
,,История Второй империи". 

Делос , теперешний Микра-Дилос, один из 
мельчайших Цикладских о-вов Эгейскаго моря, 
весь из гранита, в древности главное место куль-
та Дполлону (Делиос) и Артемиде (Делия) с зна-
мгнитым храмом Аполлона и оракулом; главное 
святилище ионийских морских государств, со мно-
жеством произведений искусства и драгоценностя-
ми; теперь необитаем. 

Делош, Жюль Здуард Макснмен, французский 
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археолог, р. 1817 г. в Тулле, напис. ,,Etienne 
Baluze", , ,£tudes sur la géographie de la Gaule" и др. 

Делубрум (Delubrurn), место, где ставилось 
изображение какого-ниб.бога;храм,святилище вообще. 

ДбЛ-Лунго, Исидор, историк итальянской ли-
тературы, род. 1841 г. в Монтеварки (пров. Дрец-
цо), с 1868 г. профес. во Флоренции. Гл, произ-
ведение: ,,pino Compag;ni e la sua Cronaca". 

Дёльфеиие), река во франц. департаментеНорд, 
протекает 85 км. и впадает в Л и с , 

Дельбрюк, 1) Ганс , историк, род. 1848 г. 
в Бергене, нао. Рюген, профес. университета, с 
1883 г. издат. журнала ,,PreussiscVje Jahrbücher", с 
1882 г. член прусской палаты, с 1884 г. также 
и германскагорейхсиага; каписал,,Жииньфельдмар-
шала Гнейзгнау". 2) Д. , Іоганн Фридрих Гот-
л и б , род. в 1768 г. в Магдебурге, воспитатель 
(1800—9 г.) короля Фридриха Вильгельма ІѴ-го и 
императора Вильгельма, с 1817 г, супер-имтен-
дент в Цейце, ум. в 1830 г. 3) Д.> Мартин 
Фридрих Рудольф, германский государствен. де -
ятель, род. 1817 г. в Берлине; с 1859 г. ди-
ректор в министерстве торговли, заключал в д у -
хе свободной торговли самые важные торговые дого-
воры таможен, союза; с 1868 г. прусский государ. 
министр; в 1876 г. выш. в отставку, 1879— 
81 г,—член рейхстага, 4) Д., Бертольд, племяи-
ник предыдущаго, род. 1842 г., с 1869 г. про-
фес. сравнительной филологии и санскритскаго языка 
в Іене; напис. Syntaktische Forschungen, ,,Вве-
дение в филологию" и мн, друг. 5) Д., город в [ 
прусской провинции Минден, окр. Падерборн, на ! 
Гаустенбахе, 1284 жит, I 

Дельвенау, правый приток Эльбы, в Лауэн- ; 
бурге, вместе с канализированным Штеккеницем 
образует водяной путь, в 73 клм. длины, меж-
ду Эльбой и Траве. 

Дельвиг, Антон Антонович, барон, извест-
ный русский поэт , род. в Москве в 1798 году, 
воспитывался в царскосельском лицее, вместе с 
Пушкиным; по выходе из лицея, поступил в 
публичную библиотеку помощник. библиотекаря Кры-
лова; в 1825—31 гг, издавал альманах „Север-
ные цветы". С 1820 г. Д, стал заниматься изу-
чением поэзии греков и в этот период вышли 
в с в е т его идиллии. Потомписал подражанияна-
роднымпесням. В пушкинский период Д.немог 
быть замеченным,хотя талант егодавал ему Mi
cro на ряду с лучшими нашими поэтами; с 1828 г, 
издавал литературную газету; ум. 1831 г, 

Дельвиньевское ружье, изобретенное француз. 
полковником Дельвинь (ум. 1876 г,) в 1826 г., 
нарезное ружье, в котором устранены многия не-
удобства заряжения с казенной части. 

Дельво, 1) Лоран, бельгийский скульптор, род. 
1695 г. в Женеве, с 1724 г. придворн. скульп-
тор Карла Ѵ1-го, ум. 1778 г. в Нивелле. 2 )Д, , 
Эдуард, внук предыдущаго, род. в 1806 г. в 
Брюсселе, ум, 1862 г.; ландшафтный живописец. 

Дельвоксит, минерал каштановаго цвета, вод-
ная фосфорно-кислая соль окиси железа и извести. 

Дельгада, мыс на вост, берегу Южной Африки, 
Дельгадо, Понта-Д., главныа город Азорскаго 

о:трова Сан-Мигуэль, 17 635 жит. 
Дельдеве (Deldevez), Эдуард Мориц Эрнст, 

франц, композитор л скрипач, р, 1817 г., пиоал 
увертюры (Роберт Брюсс), кантаты, реквием идр. 

Делькредере (Delkredere—итал.,), поручительство 
в торговых д е л а х , преимущественно же обяза-
тельство, взятое на себя коммиссионером: отвечать 
за правильную уплату по сделанной цене за про-
данный им товар ; также вознаграждение за та-
кое поручительство. 

Дельма, левый приток Охты, в прусск. пров. 
Ганновер и в Ольденбурге, 60 км, длины. 

Дельменгорст, окружной город в велик. гер-
! цогстве Ольденбург наДельме, 3178 ж,; прежде 
I вместе с округом был графством, 
! Дельмон, Деодат, фландрский архитектор и 
I живописец, род. 1581 г, в Ст.-Трюэн, сопро-
и вождал Рубенса во время его путешествий по Ита-
1 лии, ум. 1644 г. в Антверпене. 

Дельмот, Анри Филибер Жозеф, бельгийский 
поэт , род. 1822 г. в Будуре (Геннегау),написал 
много комедий с тенденцией способствовать образо-
ванию и развитию национальнаго театра для бель-
гийцев, говорящих по французски, 

Делыиеш (Delpech), Жан Матье, доктор меди-
цины, профессор клинической хирургии при факуль-
тете в Монпелье, род, 1777 г,., ум. 1832 г. ; из-
дал Chirurgie Clinique de Montpellier, Uortho
pédie par rapport à l'espèce humaine и др. 

Делыии, Альберт, франц, поэт, род, 1849 г. 
в Новом Орлеане; писал стихи (,,Наш2ствие"), 
романы (Les fils de Coralie) и драмы. 

Делыиино, Фредериго, итальянский ботаник, род. 
1833 г. в Киавари, с 1875 г. профессор в Ге-
нуэзском университете, напис. Sugli apparecchi 
délia fecondazione nelle fiante antocarpee и др. 

Дельпрат, Исаак Поль, нидерландск. генерал 
и ученый, род. 1793 г., написал много статей по 
статике, динамике и механике, ум. 1880 г. в Гаге. 

Делыиьерр, Жозеф Октав, бельгийский писа-
тель, род. 1802 г. в Брюгге, с 1849—77 г. бель-
гийский консул в Лоядоне, где и ум. в 1879 г. ; 
написал: ,,Литературная история сумасшедших' ' , 
,,Пародия y греков" й др. 

Дельоаль, Елена, русская писательница,перевела 
сочинения Жан-Ж.-Руссо (1806—7 г.). 

Дельта,1) часть Египта, лежащая при устье Нила, 
между егорукавами и образующая с материком фи-
гуру в виде греческой буквы А. 2) Д., вообще 
называются острова, образуемые осадками приусть-
ях р е к , Величайшия Д.: y Миссисипи (31860 
кв. км.) и Ганга (82 594 кв. км.). 

Дельтовый 1) м е т а л л , новый металл, ко-
торый может соперничать со сталыо в известныхь 
областях промышленности, кроме составных час-
тей латуни содержит примесь железа,недавно стал 
употребляться для постройки маленьких парохо-
дов при путешеств. по внутренней Африке. 2) Д. 
м у с к у л , трехугольный мускул плеча и верх-
ней части руки, при сокращении котораго рука го-
ризонтально подымается к.-верху. 

Дельтур , Николай Феликз, франц. писатель, 
род. в Париже 1822 г., геиерал-инспектор низ-
шихучебн.заведений.соч.ицВрагиРасинавПстол," 

Дельтюф, Поль, фринцѵзск. поэт , род. в Па-
риже 1825 г., ум, 1871 г.; лирик и романист, 
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аапис: ,,Античныя идиллии'1, , .Романтическия сказ-
ки", ,,Драматические разскаеы"' и др. 

Дельферс, Фридрих Вилыельм Герман, род. 
1812 г. ве Киле, профес. химии в Гейдельберге; 
особенно извест. его:,,Всеобщая химия в ея основ.''. 

ДфльфзеЙЛЬ, укрепл. портов. гор. в нидерл, 
провин. Гренинген,при впадении Фивели в Дол-
л а р т , 1175 ж,, ключ к Гренингену и Фрисландии 

отказывался от портфеля, то получил почетноз 
звание бельгийскаго госуд. министра; ум, 1858 г. 
вследствие падения из окна. 

Дфльфсгавен, порт в нидерланд. пров.Южн. 
Голландия,на Маасе, 4836 ж. (община 11 800ж.), 

Дельфтланд, плодородная полоса земли в ни-
дерландской провинцииЮжнойГолландии, между Рин-
ландом, Шиландом, Маасом и морем, ежегодно 

Дельфина, \) ь древности особая машииа для | доставляет массу сыра и масла. 
потопления кораблей. 2) Д., особый род подсвеч- | Дельфт, город в нидерландской провинции 
ников в христианских храмах. | Южная Іолландия, с 27 370 ж,, арсеналом, по-

Дельфинин, синяя краска,добываемая из рас- ] литехнической ШКОЛОЙИ фабрики и торговля. Прежде 
тения живокости Lelphinium Consolida. \ славился фаянсовыми и фарфоровыми фабриками, 

ДельфинІЙ, название судебнаго места эфетов j изделия которых,под именем дельфтских,имели 
в Афинах, j огромный сбыт. В 1797 г. здесь было основано 

Дельфинка (Delphii)ula), гребне-жаберный слиз- ; религиозмое дельфтское общество, имевшее целью 
н я к , раковина с короткой осью. и слитие всех христианских партий. Д. соединен 

ДфльфиноІДельфиноДелония,городвтурецком j с Дельфтсгавеном посредством канала. 
вялайэте Янина, на р. Павле, 4000 ж. ! Д е л ь ф , Эгидий, профегсор богословия в Ш -

Дельфиниум, кавалерник, живокость, расте- ; риже в XVI веке, в свое время известный гу-
ние из семейства лютиковых. Вагимачки, васильки ; манист и теологь, a также латинский поэт , 
рогатые ф . Consolida), растет везде на хлебных Дельфы, в древности гор. в Ѳокиде,на южн. 
полях как сорная трава, употреблялась прежде | склонегор.Парнаса,главн. святилищеАполлона,глав. 
в медицине. Кавалерекияшпоры (D. Ajacis), де- ; город Амфиктионова Союза, местопребывание пифи-
коративное растение Гпидник, вшивое семя (D. и гийскихпрорицаний и знаменитаго Дельфийскаго ора-

„•Staphisagria), находится в южн. Европе; семена , кула. Сидя на треножнике над расщелиной скалы, 
.имеют острый вкус и вызывают рвоту. j из которой выходили одуряющие пары, жрица 

Дельфиновыя(Ое1рЬипои(иеа)Імлекопитающиясяиз | (пифия), в состоянии экстаза, прорицала оракул, 
отряда рыбообразных, с коническими зубами ров-j пользовавшийся во всей Греции, даже в политиче-
ной длины и спинным плавником, дыхало на вер- ; ских вопросах, большим авторитетом.Оракул 
лиине головы. Зти хищныя морския мало известныя | закрыт в 4 веке импер.Ѳеодосием. Теперь тут 
животныя глотают целиком свою добычу и пла-; деревня Кастри. 
вают с большоюскоростью; водятся во всех евро-! Делюк, Жан Андре, знаменитый геолог и 
пейских морях. 1) Д. настоящий илпил обыкмовен- \ метеоролог,род. 1727 г. в Женеве, 1798 г. на-
мый{\). delpljis), ворвон, сверху чернагоцвета,снизу | значен професс. в Геттинген,но большею частью 
белаго, с широкой пастью, имеющей в каждой | жил за границей, ум. 1817 г. в Виндзоре; за-
челюсти 42—47 зубов, длиною 8—10 футов.У j мечател. усовершенствован, термометра и барометра. 
него выпуклый лоб и плоскоостроерыло, челюсти j Делюн-Болдок , местность в Нерчинском 

лохожи на клюв.Часто живут стадами, в евро- | округе, Забайкальской области, на правом берегу 
пейских морях и в Восточном океане; ловят и 0нона,поопред.бурятаБанзаровародинаЧингис-хана. 
их из затолстаго слоя подкожнаго сала.—Д. ман- Делянка, площадь леса при устройстве л е с о в . 
иак или морская свинья (D. рпосаепа),с корот- | Делянов, Иван Давыдович,граф, действит. 
ким тупым рылом, сверху чернаго или зеле- | тайн, советник, директор Импер. публичн. биб-
новатаго, снизу билаго цвета, 23—25 зубов в лиотеки, член государственн. совета, род. 1818г., 
каждой челюсти, 5—6 с| утов длиною, водится во . воспитывался в Московск. университете, был то-
всех европейских морях, по временьм захо- и варищем министра нарсднаго просвещения, полу-
.дит в реки; время течки л е т о м : самка носит чил графское достоинство 1889 г., в настоящее 
-8 месяцев и рождает по одному детенышу, Дру- j время министр народнаго просвищения. 
rie виды: плевун, белуха и нарвал. 0 дельфи-j Делятычи, мест, Новогруд. уез., Минской губ., 
нах y древних было много баснословных раз- ; ок. 580 жит., при р. Нимане. 
сказов и между прочим о любви их к чело- ; Дема 1) или Д и м , река в Оренбургской губ., 
веку. Это самое малое из рыбообразных. 2) Д., вытекает из Общаго Сырта и впадает близУфы, 
созвездие северной части неба, легко узнать по 4 \ в реку Белую. Длина течения 350 верст, водой 
звездам 3-й величины, образующим ромб.З) Д., и бедна и вода мутная. На берегах находят медную 

.каждая из двух скоб, сверху на вертлюжной \ руду: значительные рудники Каркалинские. 2) Д. 
части пушки, которым прежде давали вид басно- и (обл. тверск.),обманщик. 
еловных греческих дельфинов. 4) Д., алкалоид, ; Демавенд, самая высокая вершкна Эльбруса в 
извлекаемйй из семян лютиковаго растения Реи- Персии.на границе областей Мазандерана и Табари-
phiijium Staphisagria, не кристаллизуется и лред- ; стана, в 40 вер. от Тегерана. Она почти на 500 
ставляется в виде желтоватаго, почти белаго г.о- [ саж. зозвышается над всеми соседними горами и 
рошка. Легко растворяется в алкоголе и эфире. | на 13 000 саж.над равнинойТегерана, имеет вид 

Дельфоссь, Огюст, белыийский политик, род. | конуса и в продолжении целаго года покрыта бы-
з 1801 г. в Люттихе, где был адвокатоытр, с \ вает снегом. Полагают, что в древности был 
1840 г. член палаты депутатов, 1848-52 г. в ! вулканом. Несколько пониже ея вершины есть два 
кей же вице-президент; так как он «ного раз ; озера; в их окрестностях встречаются: сера, 
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квасцы и другия минеральныя вещества. Гора Д. 
играет важную роль в мифологическо-историче-
ских сказаниях персов.Второй царь персидск.,ди-
наСтии вишдадийскои^Гушенгцпроезжаячрезущелья 
этой горы, был раздавлен огромными утесами, 
котор.враги его, Дивы, низвергли с высоты на него, 

Демагог , собственно руководит. народа. Этим 
именем в греч. демократиях, в особенности в 
Афимах, назыв. человека, достигшаго своим кра-
сноречием, своею внешностью и проч. неограничен-
наго влияния на народное собрание и таким образом 
ставшаго во главе государ. Благороднейший тип 
такого д. представляет Перикл. Позже и теперь 
под именем д. называют л и ц , стремящихся под 
видом желания добра и пользы народу — удовле-
творить свои личныя цели. 

Демадес , афинский государ. деятель и оратор, 
противникДемосфена,орудиеФии,иппа Македонскаго, 
в 318 г. до Р. X, казнен по приказанию Антипатра, 

Деманд-нотс (penjand Notesj, кассовыя кви-
танции в Соединенных Штатах Америки, по ко-
торым во взяк. время выдает. их стоим. золотрм. 

Деманова, деревня в венгерск. комит. Липтау, 
скр. Чент-Миклос, известна по своим сталакти-
товым пещерам, 

Деманшировать (франц.), при игре на струн-
ных инструментах вывести левую руку из ея 
еетественнаго положения. 

Д е м а р а т , спартанский царь из фамилии Прок-
лидов, сын царя Аристона, царствов.около 520 г. 
до Р. Х.;был свержен своим соправителем, ца-
рем Клеоменом,и отправился в Сузу к персид-
скому двору царя Ксеркса, котораго сопровождал 
во время его похода на Грецию, 

Демаре, 1) Жорж, портретный и исторический 
живописец, род. 1697 г., ум. 1776 г.; жил в 
Мюнхене. Многия его картины в церкв. и дворц. 
Мюнхена. 2) Д . - д е - С е н - С о р л е н , Ж а н , француз. 
поэт, род. 1595 г. в Париже, канцлер франц, 
академии, ум. 1676 г., писал комедии ,,Les yision-
naires", роман ,,Ариане"и эпос ,,Хлодвиг"и др. 

Демарино, село Троиц. уез.,0ренбургской губ, 
Демаркационнаялиния, вмеждународном пра-

ве, есть установленная договором двух враждую-
щих сторон граница между их владениями, или 
(в войне) между частями земли, которых ни одна 
из них не должна переходить с войсксм. Так 
в XV ст,, когда португальцы и испанцы спорили 
и з - з а новооткрытых земель, папа Александр VI 
по мирному соглашению провел демаркац. линию к 
западу от Азорских островов по океану ; все, 
что лежало на восток от нея, должно было при-
надлежать португальцам. После Базельскаго мира 
1795 г. по договору была проведена демаркац. лин. 
между французскою и прусско-саксонско-гессенскою 
армиями и ея театр войны был не допущен к 
Сев, Германии. Другая демаркац. лин. .была уста-
новлена в перемирии 4 июня 1813 г. между пэус-
сцою и франко-русскою армиями в Силезии. В 1848 
прусское правлтельство установило демаркац. лин. 
между польскими и германскими частями великаго 
герцогства Познанскаго с намерением совершенно 
етделить их в отношении устройства и управления. 
В медициие демаркац. линия означает то место, 
.до котораго распростроняется гангрена. 

^ Демаркиой, деревня в Болгарии, на пути ѵиз 
Тырнова в Осман-Базар. Часть дороги в 2 вер. 
от Кесарева и до дер. Яйла (Лейлекиой, 18 вер. 
от Кесарева), носит название Демаркиайскаго де~ 
филе. В русско-турецкою войну 1877—78 гг. за 
время стоянки осман-базарскаго отряда y Кесарева 
(до конца дек. 1877 г,), он имел почти безпре-
рывныя стычки с жителями, занимавшими Демар-
киойский дефиле, и несколько дел y Д, с яйлин-
скимь отрядом, поддерживавшим жителей. 

Демарн (Demarne), Жан Луи , .ландшафтный 
живописец и гравер, род. 1744 г., ум. 1829 r,j. 
напомкнает в ландшафтах Бергена. 

Д е м а р р , Луи Огюст, франц. глазной врач^ 
род. 18.10 г. в Эврё, ум, 1872 вПариже, изобрел-
офтальмоскоп;нап.: ,,Traité des maladies des yeux". 

Демарто, Жиль, франц. гравер, род. 1729 г_ 
вЛюттихе, с 1764г. членПариж. акад,,ум.там. 
же 1776 г.; усовершенств.гравирование карандашем. 

Демарх (греч.), правительственное лицо в Ат-
тике. Д. в управляемом округе (демосе) заве— 
дывал политическими делами, доходами, сбором-
податей и председательствовал во всех собра-
ниях демоса. Должность демарха назыв, демархиею*. 

Демар (Pemare), Себастьян, музыкант, обу-
чался композиции y Рихтера и Гаудна, написал â 
оперы, 6 симфоний, Te deunj и пр. ; жил в Орлеане.. 

Демаскировать, снимать маску, срывать личи-
ну, раскрыть; на военном языке: чрезвычайно бы-
стро пустить в ход,скрытыяотглазпротивника^ 
войска, выдвигая маскирующие отряды или заставляя, 
выступать силы, скрытыя неровностями почвы. 

Д е м а с , ученик и помодн. ап. Павла, находилса 
с ним в Риме во время его заключения т а м . 

Демаши, Жак Франсуа, аптекарь и писатель, 
род. 1728 г., ум. 1803 г. Написал: „Instituts de-, 
chimie", ,,Mai)uel du pharmacien" и друг. 

Дембеа, северная часть плоскогория Абессинии^ 
1942 мет. выс, где лежит озеро Цана; плодороднак 
богата водойи стадами, 

Дембе-Вельке, деревня в Польше, близ Праги^ 
на правом берегу Вислы; здесь в 1831 г. поляки,. 
под начальств. Скржинецкаго, оттеснили Дибича.. • 

Дембинский, Генрих, польский генерал, род. 
1791 г, в Кракове, сражался под начальством. 
Наполеона 1-го в 1812—13 г. в России и Германии,. 
во время польской революции 1830—1831 г. бри— 

j гадный генерал, некоторое время был главнокоман-
дующим польской армией; во время венгерской ре-
волюционной войны в 1849 г., главноком.главной; 
венгерской армией; после поражения при Капольне,, 
должен был сложить с себя званиеглавнокомачд,,. 
затем генер.-квартирмейстер венгерско-северной 
армии, после поражения при Темешваре,- бежал в . 
турецкия владения; ум. 1664 г. в Париже. 

ДфмбовОКІЙ, 1) Игнатий, польский писатель и. 
поэт , род. 1770 г., ум. 1830 г.; обнародовал пе-
ревод пГенриады" Вольтера. 2) Д . , Людовик. 
Матвей, барон, поляк, род. 1769 г., принимал. 
участие во многих походах французов, ум. в 

: чине генерала франц. службы, пред самым нача— 
лом похода Наполеона на Россию, в 1812 г. 3) Д.,. 

! Эдуард, польский писатель и публицист> род. ок. 
и 1310 г.-; будучи деятельным участником поль-
и ских безпорядков, был убит во время однстс 
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из них вѵ 184-6 :г,- Сочинил: ,,0черк истории 
польской летерату.ры". 

Демболенокий, Войтех, писатель. XVI1 ет.ол., . 
глава ордена монашествующих братий для выкупа 
христианских пленников из рук неверных, ; 
Он издал сочинение: ,,Wywod .jedyijowladgeg'O [ 
patjstwaswiata'1, вкотор.выводитвсеимена мест и 
-земнаго шара, все слова древних языкоз ит, д,, |-
>из славянскаго, преимущественно из польскаго,— | 
что Адам был славянин, что Америка и Австралия -
-земли славядския и т. д. Он же начал сочинение 
, ,История допотопная'', 

Демеблировать (франц.), выносить мебель из 
комнаты, очистить комнату от мебели. 
- Демезон, П, П., русский ориенталист., ум.1873; 
учился восточным языкам в Петерб. унив., со-
вершил в 1835 г. путешествие в Бухару, в во- \ 
сточном костюме, под именем мирзы Джафара. | 
Издал турецкий текст истории Абулгази. 

Демей^ искусный грече:кий литейщик. 
Дементий, 1) см. Дометий. 2) Д., дьякон, сви-

детель кончины кн. Дмитрия Юрьевича .Краснаго 
"(1441 г.) и .записавший ее, 

Дементьевка, село Харьковскаго уез. и губ., 
около 2660 жит., при притоке Лолани. , . 

Дементьев, Яков Иванович, беллетриет, 
писал под псевдонимом Новичкова, 1833 г. 
. Демерара, графство в> британской Гвиане, бе-

реговая полоса между Эссеквибо и Бербисом, около 
90000 жит., названа по имени р. Демерара, которая 
протекает 300 км. и впадает в Атлантический 
океан; главк. гор. Джорджтоун. 

Демерджи или Демирджи-Яйла (гора кузне-
•ца), иначе Тырка, гора в главном хребте Тав-
ричееких г о р , в СВЙЗИ С более высокою вер-
шиной Самарской, ! 

Демерли, хлебная мера в Валахии. [ 
Д е м е р , река в Бельгии, берет начало в пров. ; 

Лимбург, протекает 93 км. и впадает в Д и л ь . 
Демественник (церк.), певчий для стариннаго ! 

напева—демественное пение. Когда Св. Іоанн Да-
маскин составил воскресныя службы и разделил j 

•их на 8 гласов, церковное пение получило название 
ссьмигласмаго. Это пение в церкви греческой было 
возведенодовозможнаго совершанства и названо деме-
ственное, именем, которое усвоивалось всякому гар-
монически-стройному пению. Д. (от латин. dorrje-
-stiGus, домашний) названо это пение от придвор-
«ых чиновников, кот, управляли хором певчих | 
греческаго императора и назывались. доместиками. 
Д. пениз перенесено в русскую церковь при велик. j 
князе Ярославе Владимировиче в 1053 г. 

Де-Меотр, гр. Франц Ксаверий, род. 1762 г,, I 
ум. в Спб. 1852г., генер.-маиор, бывший посол ; 
сардинскаго двора при Александре 1. В записках 
своих он характерно описывает начало. XIX в. [ 

Д е м е о , Фридерик Огюст, франц. филантроп, | 
реформатор фрамц. тюрем, род. 1796 г., ум. 1873 ' 
в Париже ; основатель исправительных коломий 
для малолетних преступников во Франции. Осо- I 
бенно замечательна: ,,3емледельческая исправитель- j 
,ная колония Метра", близ Тура. 

Д е м е т е р , Дмигрий, сербский драматический пи-
сатель, род. 1811 г. в Аграме, ум, там же 1872г.; 
был редактор. оффициальн, ,,3агребских нозин" , j 

Д е м о т р л. 

Деметока, Димотика, город в турецком ви-
лайэте Адрианополь, на Марице,5000ж.,1713—14г. 
местопребывание Карла XII, 

Деметра, греческое название богини Цереры.... 
Деметриас, Димитриада, в древности портовый 

город в Ѳеесалии, при Пелазгийском заливе, по-
строен Димитрием Полиоркетом в 290 г. до Р, X., 
крепость перваго разряда, часто была ргзиденцией 
Македонских царей; теперешняя Горица. 

Демешка(обл. тверск.),сатана, ругательн. слово. 
Д е м е ш , деревня в венгарском комитатеГран, 

1100ж., развалины древн. пробства, позже аббатстза. 
Демивольтфети-ѵоНе), вверховой езде. полу-

оборот, полукруг. 
Демидова,1)Алекс, Николаевна, рожд. Муравьевд 

(средняя дочь. от2-го бракаМурав.-Карсскаго), была 
за полк. Мих. Петр. Демид,; род. 1824 r., y м. 1868 г.; 
уже вдовою издала книгу отца в 1876 г. ,,Врйна за 
Кавказом 1855 г ." . Во 2-м браке была за COKQ-
ловым. 2) Д., слоб, Москрвск. г., Богородскаго уез. 

Демидовит, аморфный минерал , прилцпает 
к языку, цвета небесно-синяго, блеск слабыйижир-
ный; состав: окись железа, кремнезем, фосфор-
ная кислота, магнезия, глинозем и вода. Находится 
бл. Нижне-Тагильска, Назв. в честь А.Н, Демидо.ва. 

Демидовская премия И. Академии Наук>, вы-
дававшаяся с 1831 — 67 г.( за лучшия сочинения 
на русском языке, из процентов с капитала" 
(5000 p.), пожертвованнаго Павлом Николаевичем 
Демидовым,ум.и840.—Демиоовские завооы (Влсѵи-
мо-Глайтанский, Висимо-Уткинский, Выйский, Лайский, 
Нижнетагильский, Нижне- и Верхие-Салдинский, Чер-
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ноисточинский)— Павла Павловича Демидова, для до-
бычи золота, платины, меди, выкатки листовой меди 
и пр, —Демидовский дом призренгя трудящихся, 
в Спб., имеет 3 отдел.: а) отделение трудящихся 
женщин; в) воспитание бедных девиц и г) снаб-
жение бедных готовою пищею; построен иждиве-
нием Анатолия Николаевича Демидова, князя С а н -
Донато. —Демидовскии юридический .шцеи^в Яро-
славле, основан под назв.: ,,Ярославское училище 
высших н а у к " в 1805 г. Как лицей существо-
вал до 1869 г., после чего преобразован в спе-
циальное юридическое заведение с учебным 4-х 
годичн. курсом, как в университ. факультетах, 

ДѲМИДОВЪ, 1) Никита Демидович, родоначаль-
ник знаменитаго рода Демидовых, род. 1656 г. 
в Т у л е , где был кузнецом и имел ыебольшую 
оружейную фабрику, Петр 1, узнав о Д., дал ему 
ередства для расширения фабрики и пожаловал в 
чин ,,кузнеца оружейнаго дела мастера", позже 
он был сделан коммиссаром, a в 1720 г. воз-
веден , ,в дворяне и шляхтичи" ; yм. 1725 г. 2) Д., 
Акинфий Никитич, старший сын предыдущаго, 
род. 1678 г., сперва кузнец в Туле, позже сам 
устроил 9 заводов на Урале и положил начало 
горной прошышленносги на Алтае, умер в чине 
действ. статск. советн. в 1745 г. 3) Д., Проко-
пий Акинфьевич, старший сын предыдущаго, род. 
1710 г,, известен эксцентричностью и благотво-
рительностью, т а к , на устройство воспитательнаго 
дома в Москве он пожертвовал 1 107000 руб., 
из которых 250000 р. пошло на учреждение ком-
мерческ.училищавМоскве; крометогоонизвестен 
своими ботаническими занятиями ; ум. в 1 7 8 6 г о д у . 
4) Д., Никита Акинфьевич, 2-ой брат предыду-
щаго, род. 1724 г., известен своим покровитель-
ством наукам и искусствам, ум. 1789 г. 5 )Д. , 
Павел Григорьевич, двоюродный брат предыду-
щаго, род. 1738 г., ум. 1821 г,; известен своею 
любовью к естественным наукам, a также по-
жертвованиями для блага наук в отечестве (Де-
мидовское училище в Яртзславле). 6) Д., Нико-
лай Никитич, племянник предыдущаго, родился 
1773 года, служил сперва в военной службе; 
выйдя за болезнию в отставку, он поселился :а 
границею, где и ум, в 1828 г. Этот Д. улучшил 
горное дело и много способствовал разведению вино-
градников и шелководства в Крыму. 7) Д., Ана-
толий Николаевич, князь Сан-Донато,сьш преды-
дущаго, род. 1813 г., известен своею благотво-
рительностью (Демидовский дом призрения трудя-
щихся, больница в Москве и др.) и своею любовью 
к просвещению (он продолжал ежегодные взносы 
для Демидовской премии, учрежденной его бездет-

•ным братом). Совершив замечательное путеше-
ствие, он издал описание его в сочин. ,,Voyage 
dans la Russie méridionale et la Crirnée etc". Женив-
шись в 1840 г. на дочерн Жерома Бэнапарта, прин-
цессе Матильде-дё-Монфор, он развелся с нею 
через пять л е т ; ум. в 1870 г. 

Демидрап (франц.), полусукно, 
ДфмикОТОНЪ, плотная бумажнап ткань с поло-

сами, похожая наканифас. Бывает обыкновенный 
и подкладочный, белый и крашеный. 

ДемилЮНЪ,фортификацион. постройкадля прикры-
тия моста через ров и вообще место сообщения 

| крепоети с полем, делалась прежде полукруглой 
; формы; преобразовалась постепенно в равелин. 
| Demi-monde (деми-монд. франц.—полусвет), 
И называется сильно распрогтраненный во всех сто-
; лицах, особенно в Париже, странный класс об-
• щества, который внешним образом старается под-
', ражать нравам и образу жизни высших сосло-
1 вий, не обладая при этом их влиянием, образз-
! ванием и богатством. Выражение это взято из 
! пьесы того же имени Александра Дюма-сына, впер-
вые поставленной в Пириже в 1855 г. Зтот поэт 

и обэзначает упомянутым выражением полуизящ-
! ный, двусмысленныймир, которыйсоставляеттолько 
! плохой отпечаток настоящаго хорошаго общества. 

Демина, деревня Кузнецкаго уез., Саратовской 
\ губ., ок. 1675ж,, при р. Кададе, население татарское* 
| Деминокая, деревня Судогодскаго уез., Влади-
! мирской губ.', около 350 жит. 
| Деми-параллель (Demi-parallel), сухой ров , вы-
и рытый нападающими, y подножия глазиса. 

Демарельеф (франц.), полувыпуклая работа. 
Демири или Домаири, Абуль-бек-Магомедт» 

; бен-Мусабен-Исаед-, араб, законоведиестество-
и испытатель, род. в Демаире, в Египте, в 1349 r. r 
|ум. 1405 г. в Каире; особенно известен обшир-
| ным словарем по естествен. истории животных* 

Демиркапу, 1) (турецк.-железныя ворота), ту-
рецкое назваые ущелья, чрез которое протекает 

j Дунай, на границе между Австро-Сербской военной 
: границей и Сербией, между Оравой и Гладовой.— 
Также название Дербента и др. местностей в Азии. 

: 2) Д., горный проход в Балканских горах, ве-
дущий от Исливны к Тырнову и Рущуку. 3) Д. 

! Хисар (железный замок), город и крепость вт> 
! турецком вилайэге Румелии, на притоке р, Каэа-су. 
и Демир-1) апаран, правый приток Гох-чая 
| в Бакинской губ., в Нухинском уезде. 2) Д . -
даг (турец.-железная гора), горный кряж, вхо-

I дящий в согтав Мал. Кавказа, в Эриванск. губ. 
Демитейнт (Demiteinte), полутон, полутень, 

| переходная краска. 
Демитур (фр.), полуоборот в танцах. 

и ДемифОНЪ, царь флагузский, в М. Азии,ежегодно 
приносивший, по совету оракула, в жертву по одной 

: девушке, для предотвращения чумы. 
Д е м и ц , город в Мекленбургь-Шверине, пря 

впадении Новой Эльбы в Эльбу, 2558 ж.; цитадель^ 
и преждекрепоеть; победаБанера над сакгонц. 1635 г. 

Демиург, 1) (греч.),собственно ремесл., ваятель. 
Д. в Афинах составляли целое сословие. 2) Д., в -

; космологической системе гностиков—творец всего> 
видимаго мира; y новоплатоников—душа мира, ви-
новница всего чувственнаго мира. 

Демкино, 1)село Раненбургск. уез., Рязанск. г.^ 
; ок. 1750 ж. 2)Д. , село Хвалынск. уез., Саратовск, 
I губ., ок. 2028 ж.; при р. Барыне; мордва и русские. 
| Д е м л е р , Карл Змиль, жанровый художник,, 
и род. 1824 г. в Шнепфентале, 1860—70 г. пре-
I подаватель при художественнок школе в Веймаре, 

потом в Берлине; составил 500 рисунков к 
и Вагнеровскому ,,Кольцу Нибелунгов". 
I Демме, 1) Герм. Христоф Готфр., богосл., род» 

1760 г. в Мюльгаузене, впоследствии был гене-
' рал суперинтендентом вАльтенбурге,ум. 1822 г.; 
сочинитель духовных песен и романсов, 2) Д, , 
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Вильг. Лудв., сык предыдущаго, род. 1801 г, в 
Мюльгаузене, адвокат в Альтенбурге, ум. в 
Вюрцбурге 1878 г.; особенно много работал по уго-
ловному судопроизводству. 

Д е м м е р т , Николай, фельетонист петербург-
ских журналов, родом из Казани; писал в 
Петербургских Ведомостях (,,С Невских бере-
г о в " ) , в Отечественных Записках и др. журн. 
л а х ; особенно хороши его были провинциальныя обо-
арения, в кот. он характерно очерчивал деятельн. 
земцев, отмечая талантливой рукой зсевыдающееся 
и доетойное замечания. Ум. на родине. 

Д е м м и н , 1) Август, писат.об искусстве, род. 
1823 г. в Берлине, дожил до 1872 г. в Париже, 
затем в Виебадене, особенно замечат. как зна-
ток керамики и оружия ; главноз сочинение: ,,En
cyclopédie des beaux arts plastiques". 2) Д., глав. 
гор. округа Д., 984 кв. км., 46464 ж,; в прусск, 
пров. Штеттин, на Пене, 10507 жит. 

ДеммфриЗЪ, графство в Северной Шотландии, 
2857 кв. км., 76124 ж.; горието, местами голая 
степь, Гл. гор. Д м на судоходной р. Ните и не-
скольких жел. дор., 17 090 жит. 

ДеиШЪ-ІІІ0> род пантомимы в древних англ. 
драмах1, чтобы вперед выяснить содержание пьесы. 

ДемобилизирОвЭуТЬ, переводить войска из воен-
наго положения в мирное, разоруживать войска. 

Демовка, село Ольгопольск. уез., Подольск. губ., 
176 ж.; при р, Савранке. 

Демогеронты (греч.), народные старшины; на-
чальники общин; сенаторы в новейшей Греции, 

Дфмогоргон, по греческому преданию бог или 
гений земли,— грязный старик, покрытый мхом, 
бледный и безобразный, живший в недрах земли 
вместе с вечностью и хаосом. Соскучившись за-
творничеством, он поднялся на воздух, облетел 
землю и своим полетом образовал небо, потом 
извлек из земли огненную грязь и сделал из 
нея солнце, с которым сочетал браком землю; 
от них произошли уже тартар, ночь и др. 

Демодок , в Одиссее певец при дворе царя 
ееаков, где он пел эпическия песни о взятии 
греками Трои и друг. 

Деможо, Жак Клод,французск. историк лите-
ратуры, род. 1808 г. в Париже, профессор в 
Сорбонне, нап,: .,Histoire de la littérature française". 

Д е м о к е д , знаменитый греческий врач из Кро-
тона, некоторое время в Афинах состоял при 
пизистратидах и в Самосе при Поликрате, позд-
нее лейб-медик персидскаго царя Дария; в 504 г, 
€ыл убит во время в 'Зстания кротонцев против 
пифигорийской аристократии. 

Демократия(гр.),формаправления,прикотор.выс-
шая властьпринадлежит всем вообще гражданам, 
каково бы ни было положение, состояние и образование 
каждаго гражданина. Д. абеолютнал, когдагосудар-
етвенныя дела обсуждаются и решаются вь со-
брании целаго народа (как напр. в Афинах и в 
настоящее время во многих мелких кантонах 
Швейцарии). Д. представите.иная, когда избран-
ные народом представители имеют в своих 
руках высшую власть. Осуществление демокра-
тическаю принципа, по которому власть в го-
сударстве в высшей инстанции должна принадле-
жать народу, возможно нетолько при республикан-

ской конституцим, но и при всякой другой.— Демо-
кратг, приверженец демократической партии. 

Д е м о к р и т , знаме-
нитый греческий фило-
с о ф , род. в Абдере, 
около 460 г. до Р. X., 
ум. в 361 г.;основат. 
атомистики, осмеивал 
глупость людей, назы-
вал высшим благом 
душевное спокойствие, 

Демокрит. 

ооусловленное разум-
ным наслаждением и 
деятелкНостью;вслед-
ствие этогоего прозвали 
,,смеющимся филосо-
ф о м " , в противупо-
ложность Гераклиту, 
который проливал о 
них слезы. 

Демолир овать(фр. ), 
разрушать , срывать 
крепости.-Де-иоладг-

опнап система, такое устройство крепости, при 
котором занятыя неприятелем укрепления могут 
быть разрушены при помощи подведенных под 
них двмо.шционныхь мин. 

Демолонб, Жан Шарль, франц. юрист, род. 
1804г., извест. комментариямина кодекс Наполеона. 

Демоль, И в а н , основатель Общества сел. хоз. 
в Одессе, писатель, ум. 1859 г. 

Демольер , Ипполит Жюль, франц. драматич. 
писатель, род. 1802 г.; написал романы: ,,Le Mar
quis de jVIontclar", ,,La terre prornise" и драмы. 

Д е м о н а к с , греч. философ стоической школы, во 
врем. Адриана, опис. Лукианом в его ,,Демонакс". 

Демонарх (греч.), князь злых д у х о в . 
Демонези (Принцевы острова), девять малень-

ких турецких островков на Мраморном море, 
при входе в Босфор; роскошная растительность. 

Демонетизация (франц.), понижение ценности или 
отмена какой нибудь монеты; исключение какого ни-
будь благороднаго металла из ходячей монеты. 

Демонизм (греч.), верование в существование 
злых д у х о в . 

Демоника, дочь Агенора. 
Демониаки, название еретиков XY1 в. ,учивших, 

что злые духи когда нибудь достигнут блаженства. 
ДемонолатрІЯ (гр.), поклон. духам в древн.— 

Демоно.югия (греч,), учение о духах—демонах.— 
Демономаия (греч.), мнимая сверх-естественная 
власть творить чудеса при помощи демонов, —Дв-
моиомания (греч.), название душевной болезни, при 
которой больной думает, что он находится в сно-

! шении с духами, или в нем сидить б е с . — Д е -
\ мономангя (гр.), ясновидение бесноватых. 

Демонстрация (лат.), наглядное представление 
; какого нибудь факта или предмета: а) в лоиике, 
• наглядное доказательство, оенованное на невозмож-
| ности противоречия ] б) в обыкновенноии жизни, 
\ публичное действие, направленное к тому, чтобы 
и заметным образом выразить известное направле-
и ние идей; в) в воепном деле, фальшивые (де-
; монетративные)маиевры с целью ввести противиика 
| в заблуждение на счет своих настоящ. намерений.. 
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- Демонтировать (франц.), посредством пушеч-
ных выстрелов, действующих прямо на фрон-
товую часть крепости, разрушать бруетверы, бой-
ницы, стоящия за ними орудия и другия оборони-
тельныя средства; брать лошадей y кавалерии.—Де-
монтировать крепост, снимать пушки с кре-
постных стен и приводить крепость из военнаго 
положения на мирное. 

Демонт, город итальянской провинции Кунео, 
на Стуре, 5854 жит. 

Д е м о н , 1) (грзч. daemones), первоначально слу-
жило к означению богов,а потом высшия существа, 
посредники между богом и людьми, имевшия влия-
ние на счастливую или несчастную судьбу послед-
н и х . Почти y всех народов уже с ранней поры 
является верование в доб^ых и злых духов . 
У халдеев было пять степеней добрых и пять 
степеней злых д у х о в : злые духи были астраль-
ные или огненные, воздушные, полевые, водяные или 
подземные; добрые духи делились по пространству, 
a также по существу своему (посланники и чело-
веческиядуши), По учению священ. писанин где изла-
гаются единственно правильныя понятия о добрых 
и злых духах : добрые духи (ангелы) охраня-
ют людей от злаго и вреднаго, a злые духи 
(падшие ангелы, не хотевшие подчиняться Богу и 
имеющие во главе дьявола) стараются направить 
людей ко всему дурному, Во Второзаконии и кн, 
Левит упоминаются духи по поводу призывания 
и х . По учению парсов добрые духи (изеды) 
имеют во главе Ормозда, a духи мрака (девы), 
подчинены Ариману; между добром и злом про-
исходит постоянная борьба, которая оканчивается 
победою добра. Высшие духи добра назывались 
Амшаспаидами. У древних египтян было шесть 
классов добрых духов , подчинекных Озирису, иА 
шесть злых духов , подчиненных Тифону. У 
индусов добрые духи (дева) ведут постоянную 
борьбу с злыми (ассуры, даитии, ракшасы): они 
цети одного и того же Касьяпы, только от раз-
ных жен , добрые от Адиты, дочери Дакшу, ма-
тери богов, a злые духи — от Дити и Данаю. 
Они представляют собою индийских аборигенов; 
даитии обитают в Патала и царь их Гиранья 
Касипу, В буддизме также существуют демоны, 
принимающие учение Будды ; гневная богиня есть 
Ария Бала, a добрая (победительница демонов) — 
Tapa, Злые духи также называются асурами, a доб-
рые—дева. У греков злые духи были эмпуса, ла-
мии и стрига, a духи покровители были гениями лю-
дей; y Сократа был свой д. Римляне принимали 
двух гениев — добраго и злаго; при этом были 
еще пенаты и лары. Александрийские философы д е -
лили духов по четырем стихиям; саламандры 
(огненные1, гномы или пигмеи (земляные), никсы и 
дидины (водяные) и сильфы (воздушные). У сла-
в я н , при существовании идеи о борьбе света с 
тьмою, были добрыя и злыя божества, и еще до сих 
пор не исчезла вера в дедушку домоваго, кото-
рый может быть свэим (добрым) или чужим 
(недобрым); были еще русалки (берегини), упыри, 
вилы, мавки и пр. Из обитающих в России ино-
родцев слидует упомянуть о чувашах, y кото-
рых поклонение злым духам (керемети) сопро-

.вождалось приношением животных и другими ос-

ДЕМОТИКА. 

Д е м о с ф е я . 

рядами. 2) Д., Домон или Демань, под этим» 
именем известеи был в древности нынешний 
город Демьянск, Новгородской губ. 

Деморализация (лат.), порча нравов, a также 
упадок духа служебной дисциплины. 

De mortuis nil nisi Ъепе, латинская поговорка: 
,,о мертвых (говори) только хорошее'1. 

Демосфен, 1) замечательнейший оратор Гре-
ции вдревние времена, род. 384 г. до Р. X. в Афи-
н а х , горячий патриот, своими знаменитыми реча-
ми, филиппиками, старался возбуждать своихсо-
граждан, a также и всю Грецию к войне за осво-
бождение против Филиппа Македонскаго; после по-
ражения при Херонее, обвинен македонской партией 
в подкупе и обвинен. До смерти Александра жил 
в Эгине. Будучи возвращен с почестями в Афи-
ны, возбуждал к(Ламинской)войне против Антя-
патра, но когда война приняла несчастливый обо-
р о т , он огравился на острове Калаурии 322 г. 
до Р. X. Ему приписывают 61 сохранившихся р е -
чей (государст., судебн, и торжеств.) и 6 (не на-
стоящих) писем. 2) Д., сын Алкисфена, замечат. 
афинский полководец в первой половине пелопон-
незской войны, защищал в 425 г. до Р. X. Ш:-
лос и Мессению против господства спартаицев; в 
413 г., при возвращении из Сиракуз, взят в 
плен и умерщвлен сиракузянами. 

Демоо , греч. выражение для обозначения слова 
м н а р о д " , народная община вообще, особенно в 
Аттике название отдельных общин или городов, 
на которые вся Аттика, со включением главнаго 
города Афин, делилась таким образом, что на 
каждую филу приходилось приблизительно одина-
ковое число, первоначально 10 демов, Каждый д, 
имел своего старшину, демарха, который должен 
был представлять интересы своей общины, созь:-
вал собрания, исполнял решения и заведывал 
общинными имуществами вместе с казначеями. 

Демотика, город в европейскойТурции, в про-
винции Румелии, на реке Марице, местопребываниз 
греческаго архиепископа; Карл XU жил в Д. после 
Полтавской битвы. 
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ДемотииеокІЙ (греч.), народный; так наз. род 
" древних египетск. письмен, котор.,, хотя произошли 

из гиероглифовь, но имеют гороздо простейший 
характер, имеино род скорописи, употреблявшейся 
в обыкновенной жизни.Немецкий египтолог Бругш 
им написал д, грамматику. 

Д е м о т , смирнская бумажная материя. 
Демоты, граждане в древней Аттике. 
Демофила, одна из данаид. 
Демофон, Демофоон, сьш Тезея, царя Атти-

ки и Федры, во время возвращения из Трои в 
Аттику похитил y Диомеда палладий и защищал 
сторону гераклидов против Еврисеена. 

Д е м п и р , Вилльям, английский моряк, родился ! 
1652 г, в Ист-Кокет (Сомерсет), открыл на 
пути в Новую Голландию (1699 — 1701) архипе-
лагНовую Британию; его именем назван пролив 
Дампир (между Нов. Брит. и Нов. Гвин.), Де.мпи-
ровы острова (около сев. береговНов. Гвин.), Дем-
пиров архипелаг (у сев.-зпад. берегов Австра-
лии). В 1705 и 1708—11 г. снова обехал Ти-
хий океан. Год его смерти неизвестен, Напи-
сал , ,Новое путешествие вокруг света". 

Д е м у а н , река в Северо-Амер. штате І о в , 
480 км. дл. близ Кеокука,впадает в Миссисипи; 
тут же гор. Д.,глав. город Іовы, узелжелезн. 
дорог, 22408 ж., университет. 

Д ш у л е н , Бенуа Камиль, франц. революционер, 
род. 1760 г., в 1789 г. возбудил народ ко 
взятию Бастилии, имил как журналист боль-
шое влияние, подал голос за казнь короля, при-
нимал участие в борьбе против жирондистов, 
однако после их падения, он в своем журнале, 
, ,Le vieux Cordelier" переменил направление и т о н , 
за что был обвинен в роялизме и 5 апр. 1794 г. 
казнеи вместе с Дантоном. 

Д е м у р , 1 ) Пьер, франц. глазной врач,род.1702 
в Марсели, ум. 1795 г. в Париже; замечателен 
•анатомией глаза. 2) Д., Антуан Пьер, его сын , 
род. 1762, ум. 1836 г., тоже выдающийся окулист, 
изд. ,,Traité des maladies des yeux" ,трудыего и отца. 

Демутье (Demoustier), Карл Альберт, фран-
•цузский писатель,род. 1760, ум.1801; напис. ,,Пись-
ма к Эмилю о миеологии", ,,Женщины" и др. 

Д е м ш и н с к , село Усманск. уез,,Тамбовск. губ., 
ок. 4887 жит.; при р. Демшинке, 

Демьянка, 1) (Solanum melongena), растение из 
•семейства пасленовых, растет в тропическойАзии, 
где возделываетея во множестве; разводится часто 
.ил в Южной Европе, особенно во Франция, как ого-
родный овощь. Овальные или круглые плоды, гряз-
но-фиолетоваго цвета, употребляются в пищу пе-
чеными,есть вид МеЫи(егит,сболеемелкими бле-
сгяще-белыми плодами, похожими на яйцо (вредны 
для здоровья), употребляется для украшений. 2) Д., 
рика Тобольской губ., вытекает из Тарскаго уез. 
и, после 350 вер. течения, впадает в Иртыш, в 
Тобольском уезде. Приустье местечкоДемьянское. 

Демьяновка, село Хорольск. уез., Полтав. губ. 
Демьяново, село Клинск. уез., Моековской губ. 

. Демьянская, слоб. Слободск. уез., Вятск. губ. 
Демьяновское, село Тобольскаго уез. и губ. 
Демьянское (Невежкино), село Аткар. уез., Са-

ратовской губ., ок. 2011 ж.; при р. Медведице. 
Демьянск или Д е м я н с к , уез. гор. Новго-

родской губ., на р. Явони, упоминается в лето-
писях впервые в 1441 г. под именем Демона, 
в Деревской пятине; в 1471 году взят Іоан-
ном IV. Демянскгй уез.} в ю.-з. части Новго-
род. губ., поверхность холмиста; по р. Явони, вы-
текающей из оз. Велье, ходят суда с хлебом 
из г. Демьянска. Много бэлот; y горы Ореховой 
находится лепная глина и камеиный уголь. 

Д е м ь я н - К у д е н е в и ч , богатырь кн. Мстислава 
Изяславича, живший в Переяславле, в XII в, 

ДемяНЦЫ, село Переяславск. уез., Полтав, губ., 
около 1796 жит.; при реч., впад. в р. Трубеж. 

Дена, тосканская серебр. монета в 10 л и р = 3 р. 
ДенаЙО, медная неаполитанская монета, ок. V« к. 
Денарий, 1) (Penarius), в древн. Риме,с 269 г. 

до Р. Хр. до времгни Константина Великаго сере-
бряная монета, стоившая сначала 10, потом 16, 
затем при Августе снова 10 ассов. Золотой де^ 
нарий, стоимостью в 10 серебряных денариев, 
чеканился с 207 г. до Р. X., употреблялся почти 
до конца средних веков; при Каролингах в Гер-
мании и Франции = '/1, солида (Solidus). Bo Франции 
позжепод назв.деньебыла медная размен.монета.в 
Верхней Италии под назв. денаро первон,'=1/и2сольда 

(Soldo), потом неоднократно измененной сгоимости; 
: вупотребл.и на востоке. 2)Д.,название веса=1 /8 4 , 
позже Ѵпо фунта в древнем Риме. 

Денатурализировать,лишатьправагражданства. 
j Д е н а х , значительног место на бер. Слоновых 
1 Костей в Гвинее, на разстоянии суточнаго пути во 

внутрь страны от устья реки Кавалли. 
Денационализировать (лат.),делаться чуждым 

своему народу, лишатьея национальности. 
| Денби, 1) графство в англ. княж. при Ирланд-
ском море, 1586 кв. км., 108931 ж., главн. гор. 
Рутин . 2) Д., гор, на Клуиде, 6490 ж. 

Денбюри, тород в северо - американ. штате 
и Коннектикут,на Штилль-Ривере, и двух жел. д., 

11 669ж.; слав. своим шляпным производством. 
Д е н в е р , гл. гор. север.-америк. штата Коло-

радо, на Платт-Ривере, при жел. дор. Канзас-Па-
цифик, Д.-Пасифик и 3-х других,основан зо-

: лотопромышленниками в 1858 г.; 35629 ж.; бога-
тые золотые и серебряные рудники. 

Д е н - Г е л ь д , см. Дане-Гельд. 
Д е н г е м , 1) Диксон, англ. путешествен. по Аф-

; рике, род. 1 786 г, вЛоидоне, замечателен изсле-
дованием Запад. Судана (озеро Ч а д , Борну, Сокото), 
ум. 1828 г. вСиерра-Леоне. 2) Д. , еэрДжон,англ . 
поэт,род. 1615, ум.1668; в оксфордск. университ. 

; вел очень безпорядочную жизнь, a впоследствиив 
Лондонестрастноевлечение к и г р е отвлекалоего от 
занятий юриспруденцией. Для примирения с раздра-

: жениым отцом своим ои написал против стра-
, сти к игре MEssai on gaming". Некоторое внима-
; ние обратила на себятрагедия его,,The Sophy" (1641), 
j хотя она была не выше посредственности.Д. отпра-

вился с двором в Оксфорд, где в 1643 г. из-
: дал стихотворение ,,Соорег' s Hill". Влоследствии 
I Д. был вознагражден за свою преданность дому 

Стюартов почестями и должностями. 
и Д е н г и з , 1)киргизское название оз, Балкаш. 2) Д. 
| Северныи или Горькое оз., обл. Сибирских Кир-
гизов, Акмолинск, окр.,в 150 вер. к ю. от Омека 

j 3)Д.Южныа, областиСибирских Киргизов, Акмс-
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линской окр., в степи Мус-бель, в 120 вер. к } Денеб , сам. светлая звезда в созвезд. Лебедя. 
ю,-з. от Акмолинска. 4) Д м киргизское название Денежка, а) тоже, что деньга; б) особый вид 
оз. Куш - Мурун, находящагося на границе об- \ стариннаго кружева. 
ласти Сибирских киргизов и Киргизекой степи, ! ДенвЖКИНЪ камень, одна из высоких гор 

Денгольм, померанский остр. в Стрела-Зунде, ; в Уральском хребте, Пермской губ,, Верхотур-
ймеет укрепления и казармы. ; скаго уез., к с.-з. от Верхотурья и в 75 в. к 

Дфнгоф, старинный дворянский род изь Вест- ; сев. от Богесловекаго завода, под 60°20у с. ш. 
фалии, в 1635 г. пожалован в рейхгграфы, те- j Абс. вьсотаея, по баром. кзѵи. Гофмана, 5027 р. ф. 
перь процветает еще в линии Д.-Фридрихсштейм И Ѳедоров нашел Д, Кам, по геодез. изм. на 3284 
в Восточной Прусзии. К ней принадлежат Хри- ' рус.ф.надуров. р. Турьи.Д. Кам. имеет три вер-
стиан Авг. Людв. Карл , граф ф о н , с 1786 г, шины. Подошва горы пороела густым лесом л 
прусский военный министр, 1791 г. посланник при ! уееяна обломками гиперстенита и кварцита. Лесная 
шведском дворе, ум. 1803 г. Епэ внук , граф ' растительносгьнаскатахпрекраицаетсявесьма скоро. 
Август Генрих Герман, ф о н Д . , род. 1797 г., , Верхняя часть горы вегьма скалиста; скалы состо-
прусский дипломат, с сент, до ноябэ. 1848 г. ми- ятьизьтонко слоигтаго граувакков.го сланца, имек- > 

идаго вертикальное падение, a отчасти из гиперсте нистр иностранныхдел, с 1861 г. наследствен-
ный член палаты господ, ум.1874. — Его сын нита. Из горы вытекает р. Шорп, Д. Кам. по-
Авг. Карл , граф фон Д., род. 1845 г., в на- ' лучилназ.от вогулаД., кот. имел здесь зимовье 
стоящее время глава семейства; прзжде прусский по- ; ДенежкообразнаяВенера( Venera mercei)aüa),pa-
сланник в Дрездене, 1884 года сделан по- | ковина из двухстворчаго-раковисгых; створками 
мощником государственнаго секретаря министерства и ея ирокезцы украшают свои кушаки, a животных 
иностранных дел,—Бабушка последняго, Софья | они е д я т , когда находятся в дороге. 
Юлиана Фредерика, графиня фон Д., род. 1768 г., | Денежная заповедь, по уложгнию Алексея Ми-
придворная дама супруги короля Фридриха Виль- • хайловича 1Ö4-9 г., деньги, бравшияся с человека,. 
гельма II, в морганатичеекомь браке с послед- '• пригрозившаго кому нибудь убийствомь и т. п.; в 
ним (1790), 1793 изгнана, умерла 1826 года в случае совершения преступления \ 2 суммы шлаотцу 
Штеттине. — Ея сын оть короля был прусским | потерпевш. или его родств.,адр. впользу государя. 
минизтром президентом, граф Фридрих Виль- Денежное 1) взыскание, один изь видов ис— 
гельм фон Ьранденбург. правительнаго наказания,оылизвестен еще вглу— 

Дендера,дерзвня вВерхнемЕгипте, к северу | бокой древности; д. в. назыв, различно: вирою, про-
о т Ѳ и в , на Ниле; вблизи развалины древняго го- ; дажею, пенею, штрафом и проч.; размеры д. в. 
рода Тентиры (Тентириса), с развалиыаминесколь- ; тоже различны (от 20 к.—3000 p.), смотря по роду 
ких храмов (богини Гатор и др.). прогтупков, ...а какие оно налагается. 2) Д, ДОВОЛЬ-

Дендермонд, Термонде, укреплен. гор. блпь- ствие отпускаетоя военнослужащим в вознаграж-
гийской пров. Восточн. Фландрия, при впадении реки ; дение и службу и удовлетворение тех личных. 
Дендер в Шельду и жел. дор, Брюссель-Терней- ; нужд, на которыя не полагаетсяказеннагоотпускав. 
цен , 8544 ж., мыльныя и ткацкия фабрики, ! натуре. Для денеж. выдач составляются надле— 

Д е н д е р , 1) Дендр ,р . в Бельгии, берет начало ! жащия асеигновки. К д, довол. огногятся: а) для. 
к сев. от Монса, впадает близ Дендермонда офицероз—жалованье, столовыя, добавочныя,суточ. 
в Шельду, 105 км. длины.2)Д., приток Б а р - ; и порцион. деньги; б) для ниж. ч. — жалов., наград. 
Эль-Азрека вСенааре, берет начало к западу от | деньги разн. видов и деньги за государствемныя ра-
озера Цана, 400 км, длины. боты. К д. дов. не принадлзжат те виды денежн. 

Денди (англ. daijdy), мужчина, одевающийся по- ; отп.усков, кот.составляюг лишь замену натуральн. 
стоянно по моде, порядочнаго происхождения. имею-! отпуска (напр. квартирныя, прогон., ремонт. и т, ru 
щий достаточный доход и облад. хорошим ьвкусом. деньги). Первоначально в д. дов. заключалась вся 

Дендрагат , минерал, древовидиый а г а т . и стоимость продовольствия, обмундировка, снаряд л 
Дендриты (греч.), изобра.жения мхов, кустов, даже вооруж. и лишь по мере угиорядочзния ведения 

папоротников идр., находимыя на поверхности мно- | хозяйства вообще, и внутр. XÛJ. В войзках де-
гих горных пирод, происшедших вследствие : неж, отпуск на упомянутыя потребности выделялся 
осадков металличегких окисей из случайно по- ! в о:обые виды довол. У н а с , по штатам 1711 г., 
павшихь в трещины растворов солей. в окладе жалов. нижн. ч. заключало:ь и продов.-и 

Dendrobium, растениеизсемгйстваорхидейных, : вещевоедов., только вьконце царгтв. Скатерины 11 
чужеядное растение тропическихь странь Азии. прекратился вычет на вещев. довол,, a расходы на 

Дендрография, описание деревьев. \ продов. (приварсч, деныи) отделены уже п,.и им-
Дендролиты (грэч.), окаменелые стволы дере- | ператоре Александре 1. Кроме д. дов. отаускае-

вьев , находимые в различных формащях, осо- | маго лично каждому военно-служащему.существуют 
бенно в каменноугольной. И денсжн. отпуски для удовлетворения нужд военно-

Дендрометр (греч.), измеритель деревьев, ин- и служащ. целой части войск; напр. ежегодио ассиг-
струмент для измерения кубическаго содержания ! нуются для каждой части войск, по особому роспи-
древесных стволов. | санию деньги, на улучшение быта офицер. 

Дендрофории (древоношение), религиоз. церемонии и Денфжный д в о р , старин. наз. монетнаго двора. 
в честь Бахуса, при них носили и сажали деревья. | Денекия, род т р а в , растение ИИ сем. сложно-

Дендроцерос (l)endroeeros), род печеночных j цветных, по Линнею—из Syggenesia necessaria, 
мхов из сем, антоцеротовых; слогвище состоит | с белыми цветками. 
ѵ.з одногоряда клеточек, растут на деревьях. { Д е н е н , гор, в департаменте Норд во Фран-
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ции, на реке Шельде, с 34 715 жит.; значитель-
ные железные заводы; лежит посреди богатаго ка-
менноугольнаго бассейна. Здесь французы одержали 
победу в 1712 г. приЛюдовике XIV над принцем 
нассауским, гольштейнским, ангальтским и Ев-
гением, принцем савойским. 

Денеши, село Житомирскаго уез., Волынскойг., 
сж. 201 жит.; при р. Тетереве. 

ДениликвИНЪ, город в австралийской колонии 
Новый Южн. Валлис, 730 км. к югу от Сиднея, 
3000 ж., жел. дор. в Мельбурн и Сидней. 

Денина, Джиакомариа Карло, итальян, историк, 
род. 1731 г. в Ревелло (Пьемонт), профес. турин-
скаго университета,в 1782 г. был призван Фри-
дрихом Великим в Барлин, как членакадемии, 
в 1804 г. Наполеон назначил его импер. библио-
текарем в Парижи, где он ум. 1813 г. Глав, 
произведение: Delle rcvoluzioni <VItalia. 

Денискина, дер. Бугульминскаго уез., Самар-
ской губ., ок. 1648 ж.; при р. Ирыкле. 

Денисовка, Г) село Лубенскаго уез., Полтавекой 
губ., ок. 1849 ж.; при p. Оржице. 2) Д., село Тав-
рической губ., Бердянскаго уез. 3) Д м дер. Хол-
могорскаго уез., Архангельской губ., ок. 75 жит.: 
на лев. бер. Сев. Двины; Д. замечатеяьна т е м , 
что здесь родился ]И. В. Ломоносов. 

Денисов, 1)Андрей,расколоучитель, род.1675г., 
гю свидетельству некоторых принадлежал к 
роду князей Мышецких; им вместе с Даниилом 
Викуличем построен в 1692 г. Выгорецкий 
раскольничий скит, a в 1705 г, женский скит 
на р. Лексе и обоим скитам дано назваиие Дани-
ловской пустыни Андреевскаго соглаия.Он написал 
известные, полные заблуждений : м0тветы иеро-
монаху Неофиту" и ,,Надгробноз слово экклеси-
арху Петру Прокопиеву"; умер в 1730 году. 
2) Д., Семен, брат пргдыдущаго, написал ,,Ви-
ноград Росгии '*, ум . в 1740 г, 3) Д., Ѳедор 
Петрович, граф, домской казачий генерал; по смер-
ти его в 1803 г,, его имение вместе г титулом 
перешло его внуку, сыну его единственной дочери, 
Василию Васильевичу Орлову. 4) Д., АдрианКар-
пович, атаман Войска Донскаго, род. 1763 г., уча-
ствовал в походе Суворова в Италию, в 1812 г. 
оставался наказным атаманом на Дону, умер 
.1841 г, Д. сделал много добра для благоустрой-
етва и улучшения Донскаго края; оставил любопыт-
ныя записки. 5) Д., Ѳедор Алексеевич, профес. 
технологиивмосковском университете.русский уче-

' ный, ум. 1830 г. Из его ученых трудов известна 
мТехнология по руководству Пеппе". 

Д е н и с , 1) Іоган. Михаил Козьма, библиограф и 
поэт, род. 1729 г. в Шердинге на Инне, ие-
зуит , впоследствии хранитель придворной библио-
теки в Вене, ум, 1800 г. 2) Д ' ( Поль, инженер, 
род. 1795 г, в Майнце, с 1817 г, на баварской 
службе, в 1835 г. построил жел. дор. Нюрн-
берг-Фюрт, первую в Германии, и с тех пор 
посвятил себя исключительно постройке жел. дор.; 
ум. 1872 г. в Дюркгейме. 

Дениоьево, дер, Московскаго уез. и губ., 227 ж. 
Денифле, Фрид. Генрих Сузо, ученый доми-

никанец, род. 1844 г. в Имсте (Тироль), с 1880 
в Риме генерал-дефинитор доминиканскаго ордена 
для Германии, эамечательныйзнаток средневековой 

мистики,нап.: ,,Друг БожийвОберланде и Миколаи 
I из Базеля", мОбращение Таулерса", ,,Рукописи 
| Сузо" и др. Выдающийся сотрудник ватиканскаго 
I издания соч. Ѳомы аквитанскаго. 

Денишвольд, юго-восточная часть герцогства 
| Шлезвиг, междуЭккернфиордом и каналомЭйдер, 
| состоит почти исключительно из дворянгк. именийг 
| Дениа, сильно-укрепленныйгород в Испании, в -
! провинцииАликанте, нареке Рио-Вергес, сгаванью, 
! фабриками и римскими древностями. 

Денкендорф, деревня в вюртембергекой пров, 
; Неккар, окр. Услинген, на Керше, 1517 ж.; вблизи 
| бывший монастырь Д. (теперь фабрика) с замеча-
тельной церковью (12-го столетия). 

Денконглу,Ив. Никол.,ревностныйраспространит, 
образования между болгарами; у м . в ! 8 6 1 г. Им 
основано софийское училище. 

Д е н к , Іоганн, основатель одной ветви анабап-
; тистов (денкианов); жил в НюренбергЬ, Аугс-
[ бурге, Страсбу). ге и т. д., но был отовсюду из-
; гоняем; ум. 1527 г. в Базеле. 

Денневиц, дер. в прусской пров. Потсдам, 
окр. Ютербэг-Луккемвальде, 320 жит.; здесь вѵ 
1813 г. соединенная русско-шведско-прусская армия 
под начальством Бюлоза (,,фон Д ." ) одержа/:а 
победу над франц. с маршалом Неем во главе. 

Деннери или д'Эннери, Адольф Филипп, фр. 
драматич. писатель, род. 1811 г. в Парижи, на-

; писал множесгво популярных народных пьес , 
\ комедий и драм . 
| Деннер , 1) Бальтазар, Замечат. портретист, 
! род. 1685 г. в Альтоне, жил большею частью 
в Шверине, ум. 1747 г. в Ростоке. Пять ег» 

; картин в спб. Эрмитаже. 2) Д., Іоганн Кристи, 
\ инструментальный мастер, род. 1655 г. в Лейп-
циге, основатель фабрики духовых инструментов 

; в Нюренберге, изобретатель кларнета; ум. 1707 г. 
Деннигес, Вильг., ф о н , немецкий дипломат 

• и публицист, род. 1814 г., сперва профес. поли-
' тических наук в Берлине, поступил в 1842 г. 
на службу тогдашняго кронпринца, впоследствии Ко-
роля Максимилиана баварскаго, занимал при н е -
скольких дворах пост баварскаго посланника, 
подт̂  конец при итальянском дворе, ум. 1872 г. 
в Риме; издал : ,,Дсиа е̂пгиси ѴІІ" и др. Его 

! дочь, Елена фон Д., невесга валахскаго боярина 
Раковица, была причиной насильственной смерти 
Лассаля (1864 г.). 

Денник, 1) (курс.) некрытая загородь при дво-
ре для скота, во время дня и в хорошую погоду. 
2) Д., просторное стойло в конюшне, с затво-
ром , где лошадь стоит без привязи. 3) Д., ден-

и ной мотылек, бабочка. 
ДенниСЪ, Джон, англ. драматург и критик, 

род. 1657 г. в-Лондоне, под сларость о с л е п , 
ум. 1734 г.; соч.: ,,Plays". 

Денница, 1) начальникзлых духов(Исаииѵ14, 
12),падший прежде других духов и вместе с со-

, бою отторгший их от Бога (Іоанна 8, 44). 2)Д. ,то-
! же,что Аврора,утрен.заря; такжеутрен.звездаВенера. 

Д е н н , Пьер Жак Рене, барон, французский 
эпический и лирический поэт , род. 1780 г. в Па-
риже, ум. в 1854 году. 

Денньри (Denncry), Адольф Филипп, плодови-
; тый французский писатель для сцекы, род. 1811 г. ; 
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им составлено, одним или в компании, с дру-
гими, более 200 театральных пьес , 

Деноайе, 1) Жюль Пьер Франсуа Станислав, 
.французский геологь и историк, род. 1800 г,, с 
1834 г. библиотекарь естественно^историческаго му-

• зея в Париже. 2) Д., Луи Клод Жозеф Фло-
ранс , французский писатель,- род. 1805 г.,ум, в 
1868 г. в Париже; напис. часто издаваемыя кни-
ги для юношества: Aventures de Jean Paul Cliop-
pard и Robert Robert и др. З) Д,, Огюст Гас-
• пар Луи Буше, барон, знаменит. французск. гра-
вер (по Рафаэлю), р. 1779 в Париже, ум. 1857. 

Деноминация (лат.), наименование, напр., еви-
детелей пред судом, 

Денонвиллье (Penonviüiers\ Шарль Пьер, фран-
цузский доктор, род. 1808 г,, профессор хирур-
гии в Париже; между прочим написал Сотраи-
diwni de chirurgie patrigue и др. 

Д е н о н , Доминик Виван, барон, французск, 
художник и ученый по части иекусств, род. в 
1747 г,, сопровождал Бонапарта в Египет, до 
•реставрации генерал-инспектор музеев, ум. 1825 г. 
в Париже; главное произведение: ,.Путешествие в 
Нижний и Верхний Египет" . 

Денталина (Deiitalina), животное из классакор-
неножек или меловых ЖИЕОТНЫХ, 

Денталиты (морской з у б ) , род ископаемых 
моллюсков, имеющих форму СЛОНОВЕГО клыка. 

Денталии (Dentaliunj), род животных, котор. 
Кювье и Ламарк причислили к кольчатым чер-
в я м ; по изследованиям Савиньи, должен быть 
отнесен к брюхоногим моллюскам. Самый обык-
новенный вид (D. entaiis) находится в европей-
ских морях и в третичных седях близ Вены. 

Дентарии (Dentariae), по Турнефору, род травя-
ных растений из семейства крестоцветных, a no 
Линнею относятся к Tetradynamia seliquosa. Два ви-
да его свойственны средней Европе, Корень р, bul-
bifera употребляется как лекарство против колик 
y детей и поноса. 

Дентеко (Dentex), род рыб из отряда ко-
лючеперых, семейства спаровых, отличается ко-
ническими зубами, расположенными в одном ря-
ду. В Средиземном море два вида этой рыбы: 1). 
vulgaris и p. inacroplitalinus. 

Дентелла, род вьющихся болотных растений в 
Восточной Индии, из семейства маренных, по Лин-
лею—Pentanclria monogynia. 

Дентон-Форк, река в Техасе, по слиянии с 
Эльм-форком принимает названиеТринити-ривер, 

Денуартер , Густав, француз. писатель, род. 
1817 г. в Байё, писал романы илитературно-исто-
ричешя произведения, особенно замеч, Toltaire et 
la sosiété française an XV11I siècle. 

Денунциация (лат.), донос, и з в е т о происшед-
шем или ожидающемся преступлении. Заведомо лож-
иый доносстрого наказуется.—Дени/нцгант, донос-
чик.—Ден-г/нциашь ^противкогониправлеипоиоси. 

Денцель, Бернгард Готлиб, немецк. педагог, 
род. 1773 г. в Штутгарте, профессор семина-
рии в Эслингене; ум. в 1838 году. 

Денцингер, 1) Генрих Іосиф, богослов, род. 
1819 г,, профессор догматики в Вюрцбурге, где 
и ум, 1883 г. ; авторитет по восточным языкам. 

2) Д-, Франц Іосиф, известный архитектор, р. 
1821 г,, 1859—-72 г. строил регенсбургский собор. 

Денцлинген, деревня в баденском окр, Фрей-
бург , на р. Глоттере, 1466 жит. 

Денщина, дневная работа,вособ, по повинности. 
Д е н , 1)прит. Соны в департам, С о н - е - Л у а р . 

2) Д. феиип), Зигфрид Вильгельм, музыкальный 
теоретик, род. 1799 г., ум. 1858 г . ; с и 8 2 4 г , 
он поселился в Берлине, где получил звание про-
фессора музыкальнаго искусства. Д. может спра-
ведливо считаться одним из лучших учителей но-
вийшаго времени. У него брал уроки М. И, Глин-
ка. Иидал: ,,Theoretisch-practischa Harmonienlehre" 
и ,,Lehre von Contrapunkt". 3) Д,, Иван Ивано-
в и ч , генерал-инженер, род. 1786 г.,ум. 1859 г.; 
участвовал при семке и составлении топограф^че-
ской карты Фииляндии, построил в 1 8 3 1 г. укреп-
ления y Брест-Литовска, Под его же руководством 
возникли крипости: Новогеоргиевск, Александровская 
цитадель в Праге и в Ивангороде, 4) Д., Ру-
дольф, писатель, род. 1821 г. в Мекленбурге^ с 
1854—65 г. жил вАмерике, з атемвДрездене . 

День, 1) промежуток времени, в течение котора-
го солнце бывает над горизонтом, Евреи до пле-
нения Вавилонскаго начинали гражданский день с в е -
чера, сь момента заката солнца. Этот счет удер-
жался на востоке y всех мусульман. После пле-
нзния евреи стали считать день с утра; они делили 
д,, кроме 12 час, еще на четыре части (1-й ч а с , 
3-й, 6-й и 9-й), Римляне считали д. натуральный 
(dies naturalis). Продолжительность дня, по причи-
не наклонения земной осл к эклиптике и неравна-
го движения солнца, весьма различна. Под эквато,-
ром д. всегда равен ночи; с приближением к 
полюсу разность между днем и ночью увеличивает-
ся и бывает различна в разныя времена года.. Под 
полюсами должайший день продолжается полгода.^-
Рабочиии д., чиело рабочих часов в сутки-,—Д. 
седмичный, семь дней недели. 2) Д., мкфологическш 
бог, сын Эреба и Ночи в греческой мифологии. 3) 
Д., название, которое носили двегазетыюдна москов-
ская, под редакцией. Аксакова , и другая — органь 
русских евреев. 4 )Д, очищения, ветхозаветный 
праздник поста, покоя и прощения грехов, совер-
шавшйся в . Ю-й день еврейск. месяца Тисри (сен-
тябрь); в этот только дзнь первосвященник мог 
раз в году входить во святая святых . 5) Д. 
страиднаго суда, по церковному учзнию день, кос-
да I. Христос будет судить живых и возставших 
из гроба мертвых. 

Деньга, дгнежка, медная монета= г \ к.—День-
и , всякая ходячая монета: золотая,серебряная, мед-
ная, бумажная (кредитные билеты). Русския посла-
вицы: ,,Береги деньги про черный день", ,,Без дз-
негь в город—сам себе ворог" . 

Деньги, село Золотоношскаго уезда, Полтавской 
губ., ок. 2232 жит.; при р. Крапивной. t 

Деньгин, Александр, вологодский гражд^анин^ 
собирагельсведений о р.ПечореприАлександреІ-м, 
с целью устройства на ней порта. 

Деньеро, прежний португальск. и бразил. пробир-
ный вес серебра в Ѵ12 марко^ІЭ,! грам, 

Деньеровьи весы, инструмент для оцределения 
степени тонкости шелка. 

День-и-ноиь (Parietaria officinaüs), растение из 
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сем. крапивных, имиет красноватые цветы и за-
. остренные к верху листы. 

Деныцик,—находящийся в дневном наряде. и 
При особе Петра Великаго, одно время д. созтояли 
из дворян, приблизительносоответствовавшиефли-
ггль-адютантам, Но з а т е м , при том же госу- ! 
даре, д-ками стали называть служителей из ме- ' 
нее способных нижних чинов, состоявших в 
по^тоянном (не дневном) услужении при офицерах и 
и" чиновниках, Офицеры еще ранее имели право ; 
брать кѵ себе в прислугу солдат из своих час-
тей, причем впервые число прислуги было ограни-
чено в 1696 г. В 1871 г, д. вовсе исключены из 
штатов, в которые, взамен того, вошли бозоруж-
ные рядовые для назначения из их числа д - в . 
1881 г. название д. отменено и приказано впредь 
назначать генералам, офицерам и чиновникам ка-
зенную прислугу из общаго числа строевых ниж-
них чинов, вместе с тем отменен и отпуск 
офицерам провианта на прислугу, если таковая при 
н и х в действительностине состоит. Казенной при-
слуге все довольствие производится на одинаковых | 
основаниях с прочими строевыми рядовыми. Офи-
церекая прислуга назначается: к чинам, состоя- { 
щим в войсках и войсковых управлениях, из | 
числа строевых рядовых этих войск; в про- и 
чих управлениях и заведениях—из числа неспо- | 
собных к строевой службе, содержимых при ре-
зервных и местных частях, по особым роспи- и 
саниям главнаго штаба. В казачьих и милицион- ; 
ных частях д. до последняго времени назывались • 
драбантами, ныне же казенной прислугой. В ка- ] 
зачьих частях название драбант вышло из упо-
требления лишь в конце 1870-х гг. (по мере вве- , 
дения новых положений о воинской повинности), a 
для милиционных оно оффициально отменено Сво-
дом штатов в 1885 г. Офицерская прислуга в 
казачьих войсках назначается из числа строевых 
казаков вь таком же числе, какое положено офи-
церам регулярных войск. Только в войсках; ! 
уральском, семиреченском.забайкальском иамур-
ском число это при мобилизации уменьшается вдвог, 
т. е. на каждаго штаб-офицера и на 2-х обер-
офицеров положгно лишь по 1 казаку для прислу- ! 

ги. В МИЛИЦИОННЕИХ частях прислуга (в обидем 
размере) назначается офицерам регулярн. войск— 
из нижних чинов местных войск; офицерам 
же из азиятцев—из всадников или милиционе-
ров своей части. В иностранных армиях офи- : 

церам также полагается казенная прислуга. 

Деобанд,гор. в индобританскомокр, Сагаран- ; 
п у р , на жел. дор. Агра-Лагор, 22116 ж. 

Deo gratias (лат.), слава Богу! благодаря Бога. 
Деоданд (Deodand), no англ. законам конфис-

куемое имение, состоящее из животных и вещей, 1 

передается обиженному за убийство или за оскорб- ! 
ление. По древнемузакону, животное,нанесшее вред, 
иродавалось, аденьги употреблял. для благотворения. ; 

Деозай, плоскогорье между Кашмиром и Балти, ! 
(Малый Тибет), 3660—4000 мет. высоты, хол- ! 
мисто и безплодно, необитаемо, прежде вероятно ! 
было дном моря. ! 

Деоль (в древности polum), местечко во франц. ! 
департ.. Зндр , 2334 ж,, развалины аббатства Х-го [ 

столетия, любимое местопребывания п а п , когда они 
бывали во Франции; шелководство. 

ДвОНТОЛОГІя (греч.), учение о правах, моральг 
учение об обязанностях, о нравственности. 

Деопраг или вернее Девапрайяга, город в 
княжестве Гурваль, платящем дань Британии, в 
Индии, при Алакхауде и Бхагирати, около 100U ж. 
(браминов), знаменитое богомолье, древний веллче-
ственный храм Рамаяндры. 

Деотима Лущевская (Ядвига), импровизаторша 
в Варшаве; написала поэмуиТетига")

І,,0 Lecljio". 
Ея поэзия дидактична и холодна. 

Депа, Депо, Дипо, а) мерадлины в Бенкуле 
(Суматра)=1,8?9мет.; б)мераземли наиндо-британ-
ском острове 11инанг=0,с36 к. метр. 

Депарсье, 1) Антон, франц. математик, род* 
1703 г., ум. 1768 г., изд, ,,Jables astronomiques'* 
и множество мемуаров по математики и механики. 

Департамента Народнаго просвещения журнал, 
выходил с 1821—23 г. 

Департамент,1) (французкоегиерагІатепЦозна-
чазт отделение, круг деятельности или круг 
ведомства, именно в министерствах, так что 
говорят о д. почтовом, юстиции, народнаго про-
свещения ит; д., и перваго чиновника какой-нкбудь 
отрасли управления называют директором депар-
тамента. Д. делится на отделения (см. министер-
ство). Д. в России составляет подразделение выс-
ших государственныхучреждений:государственнаго 
совета (3 д.), сената (7 деп.) и министерств. По-
следния имеют иногда от одного д. (в минист. 
двора—д. уделов; в мин, народ. просв.—д. на-
род. просв.), до шести д. (министерство финан-
сов) , Слово д. употребляется также на западе 
для обозначения ззмельнаго округа (уезда, губернии), 
Когда в 1789 г. дело шло о т о м , чтобы Фран-
цию быстро сделать единым целым и упразд-
нить старыя провинции, имевшия собственныя кон-
ституции, права и администраими,всястрана,по пред-
ложению Сиеса, была разделена на д., разбившие ос-
новы провинции и называвшиеся по именам р е к ^ 
г о р , бзрегов и т. п. Сначала было 83 т а к и х д . , 
впоследствии при увеличении Франции—140 г., кото-
рые после мира 1814 г. снова были доведены до 
прежн. числа (83). В новейшее время считается 87. 
Большая часть средне и южно-американских рес— 
публик также разделена на департаменты (депар-
тамиентос), которые имеют с французскими об— 
щаголочти только название. 2)Д полиции, высшееза-
ведыв.полициеювгосуд.(предметыведомствабывш. 
III отд. Соб. Его Вел. Канц. и департам. полиции), 
Департамент полиции состоит в подчинении то-
варищу министра внутрен. д е л , заведывающему 
полицией, который в то же время есть командир-
отдельнаго корпуса жандармов. Заведывающий по-
лкциею в области пресечения госуд. преступлений. 
дает губернаторам, градоначал. и обер-полицей— 
мейстерам указания и разяснения. 

Де-ІІеинт, Шарль, учредитель карточной фабр. 
Воспитательнаго дома, при Екатерине II. 

Депеша (франц. depêdje), оффициальныя письма,. 
преимущественно же корреспонденция между ино-
странными министерствами и их дипломатическими-
агентами; назыв. д. по причине их быстрой до— 
ставки. Отсюда телеграфич, д., т.-е. телзграммы. 
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Депласировать (франц.), сдвигать, вытиснять; 
в фармацевтической практике извлекать возможно 
•большее количество растворимаго вещества, посред-
ством многократнаго настаивания с зфиром, спир-
том или другим растворяющим средством. 

Д е п л а с , -Луи, франц. гравер на меди, род. 
1682 г. в Париже, ум. там же 1739 г, 

Де -Плен , название реки Иллинойеа, до слияния 
•ея с рекою Каннаки. 

Депо (Depot), восбще означает всякий сбор, 
.склад запаса какого-либо рода предметов. Смотря 
по различиюпредметоь, бывают и различнаго рода 
депо: военно-топографическое, инструментальное, 
рекрутское, коммиссариатских и провиантских ком-
миссий, пожарное и т. п. Различные роды депо зави-
•сяи также и от количества собранных запасов; 
•от разстояния их от армии; ои цили их учреж-
дения и пр.Одни бывают постоянныя, учреждаемыя 
иногда в центре государства, при войне оборони-
тельной или на границе,привойне наступательной; 
другия временныя, малыя, промежуточныя, учреж-
даемыя непосредственно за самою армиею для облег-
чения и ускорения доставки из главных депо. Д. 
частных лиц—складочныя места их имуществ; 
a y торгующаго сословия,— магазины, в которых 
сохраняются товары. 

Депоа, Эжень Андре,франц. писатель, р. 1818 г. 
в Париже, ум. 1876 г. помощником библиотекаря 
в Сорбонне, написал: ,,Английская революция". 

Депозитка, название кредитнаго билета.— Де-
эиозиторь (Depositor), отдавший насохранениеденьги, 
товар или другого рода капитал.—Депопепть, 
вверяющий кому - нибудь капитал на сохране-
ние.—Депозитѵые: а) деньги, капиталы, векселя, 
принимаемые банкирами для оборотов; б) свиде-
тельство и росписка в принятии на сохранение 
капитала; в) банки, принимающие капиталы на со-
хранение; г) счета, открываемые в торговых 
янигах зтим капиталам. 

ДвПОЗИЦІЯ, обычай, по которому каждаго вновь 
лоступившаго в абовский университет студента 
одевали в шутовское платье, шапку с рогами и 
•ослин.ушами,вставл. в рот свиные клыки,и в та-
ком виде депозитор, выбиравшийся измагистров, 
наиболее пользовавшихся уважением, издевался 
над ним , обливал холодною водою и затем про-
возглашалегосвободнымстудентом.Обычайэтот, 
имевший символическое значение отрешения вступав-
шаго ь университет от невежества, в кото-
ром он до тех пор находился, уничтожен 
в исходе XVII столетия. 

Деполировать (франц.), снимать глянец с ме-
таллов или стекла и делать их матовыми, 

Деполяризация (лат.), изменение колеблющагося 
по одному направлению луча евета в кристалле, 

такое, что луч отражается назад . 
Депонено (Deponens, лат.), в латинской грам-

матикеглаголсстрадательной формой, ноезначе-
иием действительнаго. 

Депонтан (лат.), y римлян означало л и ц , 
которыя по старости были удалены от обществен-
ных д е л ; также—старца, 

Депортация (лат.), ссылка в известное отда-
ленное местос принуждением оставаться т а м ; с у -
ицествовала еще при римских императорах; в но-

вейшия времена англичане ссылали до 1858 г. в 
Сев. Америку (с 1784 г, в Вандименову землю и 
Новый Южн, Валлис), русские досих пор—в Си-
бирь и французы с 1871 г. в Новую Каледонию, 

Д е п о р т , Филипп.франц, поэт , род. 1546г. в 
Шартре, ум. 1606 г.; был y короля Генриха 111 в 
большой милости. Новое полное собрание его сочи-
нений А. ОДихильса. 2) Д., Франсуа, франц. живо-
писец, род. 1661 г. в Шампиньеле, ум. в Па-
риже 1743 г.; писал большею частью картины из 
охотничьей и животной жизни. 3) Д. (франц.), 
понижение курса в биржгвом деле, противополож-
ность репорту, повышение курса, разница в курсе, 
по которой кредитор, дававший товары оптом, по-
лучая их обратно, платит меньше. 

Депоседировать (лат.), лишать владения.—Де-
посесия, изгнание из владений. 

Де-Поттер , Луи Жозеф Антон, бельгийский по-
литик и писатель, род. 1786 г., ум. 1859 г. В 
1809 и 1810 г. совершил путешествие по южной 
Франции и Италии, плодом котораго было: ,,J_esprit 
de l'église, ou considération philosophiques et politi
ques sur l'histoire des conciles et des papes depuis 
phjarlernagne jusqu'à nos jours", вышедшие в 1801 г. 
в 8 томах и ценные материалы для истории церк-
ви. Когда вспыхнула польская революция, он при-
был в Париж и оттуда возбуждал бельгийцев; 
когда же и они возстали, Д. торжественно в е х а л 
в Брюссель в 1830 и провозглашен президентом 
временнаго правительства. Он стремился ввести 
республиканскую форму правления,но народ ему не 
сочувствовал. Д. сложил власть, переселился в 
Пар^жипредался сноваисторическим изысканиям. 

Деппелево или животное масло, жидкость смо-
листая или маслообразная, получаемая при всякой 
перегонке животных веществ. 

ДеппинП, Георг Бернг., нем.-франц. историк, 
род. в 1784 г. в Мюнстере, Вестфалии, с 1803 г. 
жил в Париже, ум. 1853 г.; написал: ,,Histoire 
de la Normandie", ,,pomoncero cistellano" и др. 

Д е п п , 1) Александр Филиппович, генерал-
лейтенант, нач, 27-ой пех.дивизии, воен. инженер; 
во время рус.-турецк. войны 18.77 — 78 гг. был 
нач. инженеров действующей армии ; занимая, по 
окончании кампании, такой же пост в варшавском 

: воен. округе, он много содействовал приведению 
• в блестящее состояние наших укреплений на зе.-

падной границе. Ум. 1889 г. 2) Д., Филипп Филип-
пович, русский доктор, род. 1792 г. в Везенбер-
ге, обучался в медико-хирургической академии, ум. 
1855 г. ; в особенности был известен как детский 
врач . Сочингния его : ,,Наблюдения над холерной 
эпидемией 1831 г ." , ,,3аметки о Петербург, воспи-
тательном доме с 1830—40 г." и др. 

Депре, 1) называемый таиже Жоскшюм, ком-
позитор XVI века, был директором придворной 
капеллы французскаго короляЛюдовика XII, напи-
сал множество музыкальных сочинений, из ко-
торых многия дошли до н а с . 2) Д м Луи Ж а н , 
живописец и архитектор, род, в Лионе в поло-
вине ХѴШ стол., поселился в Швеции, где про-
славился своими декорациями; кроме того много ра-
ботал для дворцов Петербургскаго и Копенгаген-
скаго. Ум. 1804 г. 3) Д., Цезэрь Мансует, профес-
сор физики в Сорбонне и академик, род. 1792 г.; 
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его сочинения: ,Elénjeiits de chimie théorique et pra
tique", „Traité élémentaire de Physique1' и др. 
Кроме того много его мемуаров по химии и физике 
з ,,Aiin. chim. et phys.". 

Депрекатура (лат.), при жертвовании имений на 
монастыри и церкви, право жертвователя сохранить 
себе пожизненно доходы с н и х . 

Депрерадович, Никол. Иван., генер.откавалер., 
генер.-адютант, р. 1767 г.; происходит от того 
Депрерадовича, который с Хорватом и Шевичем 
предводительствовал сербами, по:елившимися в 
Новороссии при государыне Елисавете Петровне. 
•Одиннадцати леть Н, И. Д, был уже на службе, 
16-ти в заграничном походе, 20-ти волонгером, 
при взятии Аккермана и Бгндер, и, пройдя нижния 
степени в украинском гусарском, елисаветград-
ском легко-конном и смоленском драгунском 
полках, поступил, за отличиз, полковником вь 
лейб-гвардии гусарский полк. В 1803 г. назна-
чен командиром кавалергардскаго полка, и сохра-
нив это звание в продолжении 23 л е т , начальство-
вал этим полком в продолж, всей француз. кам-
пании и участвовал в битвах при Аустерлице, 
Гутштате, Гельсберте, Фридланде, Витебске, Смо-
ленске, Тарутине, Малом Ярославце, Вязьме, Крас-
ном, Люцене, Бауцеие, Дрездене, при преследо-
вании неприятеля до Рейна и в сражениях при Лейп-
циге, Шатобриене, Фер-Шампеноазе и y стен 
Парижа, За иаслуги был удостоен многих орде-
н о в . Кроме того Н, И. имел иностранные ордена: 
•австрийский военный орден Марии Тергзил, прусский 
Краснаго Орла 1-го класса и баварский военный ор-
ден св, Максимилиана. 1822 г. Н. И. был на-
значен членом комитета Высочайше утвержденнаго 
1814 г. и с того времэни до самой предсмертнои 
•болезни занималея делами комитета; ум. в 1843 г. 

Депрессия, 1) (лат.),упадок духа, уныние, угне-
тенное состояниз духа. 2) Д., в артиллерии: 
наклон оси дулаорудия ниже горизонта, чтобы можно 
было обстреливать сверху крутые откосы, для чего 
часто употребляются особые депргссиопныс лафопш, 
-3) Д., в физике: понижение ртути в узких (ка-
пилярных) стеклянных трубочках, являющееся 
вследствие недостаточнаго смачивания, 4) Д., в ме-
теоролоиги: падение барометра при малом давлении 
воздуха. 5) Д., в иеографги: страна, лежащая ни-
же уровня моря, напр. депрессия Каспийскаго моря и 
областей, граничащих с сев. и юга (25 метр. ниже 
уровня Чернаго моря), Также низменности в Ал-
жире и Тунисе (23 — 30 м, ниже уровня Средиземн, 
моря); также местности, лежащия между дзумя воз-
вышенностями, понижающимися в ней. 6) Д., в> 
астрономт; стояние звезды под горизонтом 

Депрессориум (латйн.), хирургический инстру-
мент для нажимания кожи, лежащей под черепом. 

Депретис, Агостино, итальянский государствен-
ный деятель, род. 1813 г., адвокат, с 1849 г. 
гражданский губернатор провинции Бресчии,будучи 
депутатом, принад. умерен. левой стороне,1860г, 
продиктатор Сицилии, 1862 г. министр публич-
ных работ, в 1 8 6 6 г. морской,затем финансов, 
министр-президент, при Кайроли министр внут-
ренних д е л , с 1881 г. снова министр-прези-
д е н т , ум. 1887 г, 

Депрециация (лат.), упадок цены. 

Депримировать(лат.),понижать,ослаблять.—Де-
примгировшшыи, пу.иьс, слабый пульс. 

Де-профундис (De-profundis, лат.), из глуби-
ны, начало 130 псалма, в католической царкви 
покаянная и заупокойная песнь, 

Дептовка, сел. Конотопскаго уез., Черниговской 
губ., около 3777 жит., при р, Ромне, 

Дептфорд,гор. ванглийском графгтве Кент, 
юго-восточн. предместье Лондона, на Темзе, 45973 
жит.;здесь корабельныя верфи и машинныяфабрики. 

Де-Пуле, Михаил Иванович, русский писатель, 
был учителем словесности в Воронежеском кор-
пусе, изд. цВоронежеский литературньш сборник", 
потом заведывал редакциею ,,Вестника западнаго 
края" в Вильне; оставив ее, писал статьи в пе-
тербургских журналах. Им помещены, между 
прочим, в Современнике мОб историческом изу-
чении русскаго языка" (1859). 

Депутатское собрание дворянства в России 
составляется из депутатов, избираемых дворян-
ством из каждаго уезда по одному, и губерн-
скаго предводителя дворянства. Предметы его: раз-
смотрение доказательств, предявляемых на дви,-
рянетво;ведение дворянской родословнойкниги и т. п., 
также участие в распоряжениях о наложении опеки 
за безмерную и разорительную роскошь или вслед-
ствие отступления владельцаотправославнойцеркви. 

Депутаты, лица клира древней христианской цер-
кви, шедшие впереди патриарха и очищавшиз для 
него дорогу,или призывавшие кого-л. к патриаршей 
церковной власти, В России так называются: а) 
лица отряжаемыя учреждением или сословием для 
приеутствования при производстве дела или вообще 
правительственных действий, относящихся до ли-
ца, принадлежащаго, к тому учреждению или со-
словию, и б) лица, избранныя сословием для про-
изводства особаго рода д е л , относяидихся до того 
сословия, Новыми судебными уставами депутаты от 
ведомств при прэизводстве следствий и дел 
отменены Депутаты в западной Европе, лица, 
избираемыя в члены представительства страны, 
в палагу или камеру депутатов,—Депи/тация, 
собраниз л и ц , действующих по поручению или как 
представители сословия, корпооации общества и т. д. 

Дерабаки,африкан.растемие,отравальвовигиен. 
Дерадшат или Д е р а я т , округь индо-британ-

ской провин, Пенджаб, 36866 кв. км., 1137 572ж., 
чрезвыч. плодороден; глав, гор. Дера-Измаиль-Хан. 

Деражно, местеч. Ровенскаго уезда, Волын:кой 
губ., 792 жит., при р. Горыни; пристань изаводы. 

Деражня, мест. Іиетичевскаго уез., Подольской 
губ., около 1909 жител,, при р. Волке; заводы. 

Дера-1) Измаиль-Хан, окр. дивизии Дерод-
шатиндо-брит.пров.Пенджаб,16377км,,44и 649ж. 
Глав. гор. того же имени, на Инде, 22174 жит. 
2)Д.-Кхази-Хан,окр.дивизииДерадшат,виндо-
британской пров. Пенджаб, 12 276 кв, км., 363346 
жит. Главн. гор. Д.-К.-Х., 6 км. от Инда, центр 

.многих столбовых дорогь, 
Деранжировать (фр.)и разстроить, помешать. 
Дерайе , город в Аравии, в области Иеджед, 

был в начале XIX в. столицею вагабитов, в 
1819 г. разорен Ибрагим-пашею. 

Дерба, пашня, в первый раз возделываемая. 
Дербе, в древности укреплен, гор. в Ликаонии. 
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Дербек , Франц Бурхард, гравер, р. 1799 г. 
в Феллине (Лифляндии), с 1823 г. в Берлине, 
ум. 1835 г. В его ,,АІЬиш acadeniicuin" написаны 
сцены из студенческой жизни. 

Дербенниковыя (Lythrarieac), семейство двусе-
мянодольн. растений, травы, кустарники и деревья 
в Индии, Южн. Америке и умеренном поясе; не-
которыя употребляются в медицине.—Дррбенник 
плакун (Lyiliruiii salicaria), стебель в 2—4 ф.; 
листья ланцетовидные, то супротивные, то по 3—4 
расположены по стеблю. Красные цветы в коль-
цах собраны в густой колос; в каждом цветке 
трубчатая, 12-зубчатая чашечка и 6 лепестков, 
Растет во рвах , канавах, р е к а х ; цветет с 
июля до сентября. 

Дербент 1) или Дербенд, укреплен. портовый 
город, главный в Дагестанской области на Кав-
казе, 16 690 жит,, до 1500 садов; принадлежит 
к числу самых древних городов нз только 
России, но и целой Азии; о существовании его уже 
в Ѵ-м столетии по Р. X. имеются положитель-
ныя историческия свидетельства, Но самым луч-
шим доказательством служат гигантская стена, 
идущая через Табассеран, так называем. Дер-
бентская и.т Кавказситя стена) выстроенная 
для защиты Персии от северных народов, 
вдающаяся даже в море, и начинающаяся от 
него знаменитая Александрова стена. Дербент яв-
ляется в истории Востока задолго до того времени, 
когда Новгород приобретает известность. Строи-
телями Дербента безспорно должно признать пер-
сиян, и именно шаха Шейх-Кобада. Потом не-
которое время он находился в руках хозар, за 
которыми следуют аравитяне, потом турки, гру-
зины, монголы и, наконец, Дербент является опять 
под властью персиян. Во время смут в Персии 
он переходит к туркам; в 1722 г. его осаж-
дает и берет Петр Великий, сделавш(й здесь 
правителем Имам-Кули-бека. Надир-шах по-
садил в Дербзнт своего наместника Фридун-
султана, избрав правителем соотечественника сво-
его, Мухаммед-Хасан-хана, который и владел 
городом двенадцать лет (до 1766 г.). В это 
время кубинский хан Фехт-Али изгнал Мухам-
мед-Хасана и взял Дербент, Ему наследовал 
сын его А х м е д - х а н , потом Шейх-Али-хан, 
изгнанный жител. и замененный братом его Ха-
сан-ханом . По:л fe него снова владел Шейх-
Али-хан и наконец, в 1806 г., Дербент окон-
чательно поступил в чигло русских городов. 
Дербент лежит. на берегу Каспийскаго моря и рас-
тянут по скату отдельной горы. Весь город обве-
ден стенами, которыя входят в море с восточ-
ной стороны на значительное разстояние, и состав-
ляют главнейшую достопримечательность города: 
оне вышиною от 4 до 6 саж., a толщиною от 4 
до 6 фут., сложены из больших, хорошо обте-
санных камней снаружи, между которыми внутри 
стены находится булыжник; многия миста поправ-
лены новейшими вставками. Стены имеют много 
бастионов и несколько ворот ; нижняя или при-
морская часть города мало населена; верхнюю за-
нимает небольшая крепость, соединяющаяся с го-
родом. В нижней части остались от времен Петра 
Великаго земляныя укрепления близ моря; укреп-

ления эти, с которых он осаждал крепость, со-
стоят из насыпей, сажени в полторы или две 
толщиною, тут стояли осадныя орудия. В самой 
крепости памятью ПетраВел. служит пробитое им 
для защиты с боку о:чно, известное под именем 
краснаго; первоначально око было круглоз, но пз-
рецелано на овальное. В населеннейшем месте 
города находится главная мечеть. Древность ея по-
строения несомненна по огромности и искусству, зда-
ние сложено из довольно больших и чисто отде-
ланных камней, купол выведен из мелкаго кир-
пича. Характер Дербента совзршенно восточныйг 
как по строениям его, так по народонаселению и 
образу жизни обитателей. К северу от Дербента,, 
в незначительном разстоянии, находится дреьнев 
мусульманское кладбище, называемое Кырхляр, со-
роковик. Здесь происходила четырехдневная битва 
между аравитянами и хозарами, сорок человек 
аравитян, оставшихся последними после отчаян-
ных усилий, пали, и тела их погребзны на этом 
месте. Как воители за веру, они приобрели право 
науважение потомства, и мусульмане приходят сюда 
для совершения молитв. Мало-по-малу кладбище 
это распространилось, на нем много могил и но-
вейших памятников. В числе последних за-
мечательны памятники прежних дербендских вла-
детелей: Ахмед-хана, Хасан-хана и матери и х . 
Тути-Бикэ, a также памятник одного шейха, имя 
котораго уважается здешними мусульманами. Окрест-
ности Дербента очень живописны, особенно к югу^ 
где длинный ряд садов тянется по морскому бе-
регу. К западу крепость отделяется от горнаго-
хребта небольшим, но глубоким ущельем, в ко-
тором течет речка Гем-Булаги. На этом хребте,. 
покрытом во многих местах лесом, начинается. 
зерстах в двух к западу от Дербента зна-
менитая горная стена Даг-Бары. 2) Д. (тур.),. 
проход, дорога; дербент, сторфжевые дома на до-
рогах, в которых живет особая стража (дер-
бентшили) для защиты от разбойников, 3) Д, , 
мест. Пятигорскаго уез., Ставропольской губ,, 199S 
жит,; при р. Куре. 

Дербенщик (обл. вятск'.), кто наблюдает за 
исправностию мельницы. 

Дербень 1) (обл. перм.), дерюга, самый толстыа 
холст. 2) Д. (вятск.), изба без двора. 

Дерби, 1) ЭдвардДжоффриСмитСтэнли^раф^, 
бывший лорд Стэнли, род. 1799 г. в Ланкашире, 
выдающийся англ. госуд..деятель, обер-секретарь. 
Ирландии; будучи министром колоний, провелбилль. 
освобождения невольников, 1835 г.перешел к пар-
тии ториев, 1841—45г. при Пиле статс-секретарь. 
колоний, с 1844 года в Верхней Палате, первый. 
лорд канцлер в основанном им кабинете, с -
1866—68 г. снова первый министр, в 1867 г.. 
провел билль о радикальной реформе парламснта, 
ум. 1869 года. 2) Д., Эдвард Генри, граф, . 
сын предыдущаго, до смерти своего отца но-
сил титул лорда Стэнли, род. 1826 года, член 
Нижней Палаты, 1858 года министр для Индии,. 
с1866—68 г. и с ! 8 7 4 г. министр иностранцых. 
д е л , в 1878 г. вышел в отставку, в 1 8 8 0 г. 
примкнул к либеральной партии, 1882 г. статс— 
секрётарь колоний, в 1885 г., вместе. с Гладсто-
ном, вышел в отставку. 3) Д., графств.о в 
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Сев. Англии,2655 кв.м., 461 141 ж., гористо(Верхн. 
и Ниж. Пик) , много ущелий, богатых целебными 
ключами и минер. богатствами. ГѴ.ав. гор. Д., на 
Дервенте, средоточие железн. дорог, 89 691 жит.; 
шелковыя фабрики. 4 ) Д,, знаменитые английские 
кон. бега, основанные в 1780 г. графом Дерби, 
бываютвсреду послепраздникаТроицы, вЭпсоме, 

Дербить (обл. костр,),чесать, скрести,теребить. 
Дербник (Falco aesalon), птица из сем. соко-

л о в , около фута длиной, в Сев, Европе и Аме-
рике, реже в Средней Европе. 

Дерборанс, оз. наюжн. склонеЗападныхБерн-
ских Альп, в швейцар. кантоне Валлис,1432 
мет. над уровнем моря, образовалось вследствие 
обвала горы Диаблерета в 1749 г. 

Дербыпгь, сын Айдара, последний царь астра-
ханский, разбитый в 1567 г. в войне с русскими, 
Д, бежал в Азов, бывший тогда турецким. 

Дервент , ! ) название многих рек в Англии, 
между прочим:а)лев. притокТрента, в графстви 
Дерби, 80км.длины; б) лев, притокУзы, графства 
Іорк, 100 км. длины. 2) Д., окруж. город в 
сев. Боснии, на Украйне и Боснийской дороге,3225 ж. 
3) Д.-Ватер или Кезвик-Лэк , озеро в англ. 
графстве Кумберлэнд, 5 км. длины. 

Дервиз , ф о н , Павел Григорьевич, известный 
строитель жел. дорог, ум. 1881 г. заграницей; им 
написаны две статьи о московско-рязанск. ж. дор. 
и (в Рус. Старине1885) одна из предсмертных 
записок; им также учреждена Б Москве детская 
больница св. Владимира и основано железно-дорожное 
училище, носяшее его имя. 

Дервинг, 1) (персидский нищий), название ма-
гометанских монахов; они разделяются на брат-
ства или ордена и большею частью живут в бо-
гато устроенных монастырях (теккие или ханга) 
под начальством старшины (шейха или пира); 
некоторым орденам дозволенопросить милостыню; 
особенно известны: вертяшиеся и воюющие дервиши. 
2) Д., небольшой о. в Балканском зал. Каспий-
скаго моря, к востоку от Астрахани,3)тД.-Паша, 
турецкий генерал и государств. деятель, род. в 
1816 г. в Іиесковаце, в теперешней Сербии, в 
1873 г. генерал-губернатор Боснии и Герцоговины, 
не мог усмирить вспыхнувшаго там в 1875 г. 
возстания, в 1877—78 г, сража/ся прртив рус-
ских при Батуме, в 1881 г. снова возстановил 
авторитет Порты в Албании, в 1882 г. был от-
правл. в Египет в качестве турецкагоксммиссара. 

ДервІЯ, мест. в Ликаонии, в Малой Азии. и 
Дергаево,дер.Богородск у.,Московск.губ.,162ж. j 
Д е р г а м , Вилльям, доктор богословия, род. | 

1657 г., ум, 1735 г., в 1689 г, ректор в Мин- \ 
стере; соч.: MPl)isico-Teology or a Derçoijstration of 
the being and attributs of God from Ijis works of j 
création" и др, 

Дерганцы, безплодные (мужские, тычинковые) 
стебли конопли, котор, вырастают выше,спеют ра-
нее и дергаются или берутся в половине июля, на | 
лучшую пряжу; это собинка бабт». 

Дергачи, сел. Новоузенскаго уез., Самарской губ,, 
ок. 3996 ж., при р. Алтате, заводы. j 

Дергач, 1) (Rallus Сгех), голенастая птицаиз J 
семьи водяных кур или длиннопалых, с чер- [ 
ными и темными пятнами,крылья ржаво-бураго, бока ! 

и шея сероватаго, горло и брюхо белаго цв.; бочки 
желтоватаго или красноватаго с красновато-бурыми' 
поперечными полосками; 10 — 11 д. длины. Живет 
во всей Европе, особенно в теплых, богатых во-
дами странах; питается насекомыми,червями,также 
семенами;делает гнезда на болотныхлугах; сам-
ка кладет 7 — 12 яиц желтовато-белаго цвета с 
бурыми пятнами. 2) Д., железная полоска, вилкою, 
для дерганья гвоздей. 3) Д., игра,похожая на игру в 
кошки мышки; один дергает погребню,или па-
лочкойпозарубкамдругойпал,, a темный еголовит. 

Дергляк, теребковое сено, надерганное дергал-
кой из нутри стога, a потому чистое, свежее. 

Дерговище, жниво, с котораго урожай собран 
не косой или серпом, a руками. 

Дергунчик, картонная кукла, y которой все 
члены приводятся в движение ниткой. 

Д е р г , Деарг, озеро на границе ирландскаго граф-
стваТипперара илиГальвей, 5*/2 м.длины и до І1/^. 
ширины. Чрез него протекает р. Шаннон; с ю. 
оз. окружено высокими горами. 

Дфреба (Lycopodium clavatum), стебель ползучий, 
в несколько футов длиною, весь усажен иголь-
чатыми листьями, оканчивающимися волоском, Ра-
стет в сухих л и с а х , преимущественно в го-
ристых местностях. Желтыя споры его употреб-
ляются для обсыпания пилюль, a no чрезвычайной 
воспламеняемости служат для произведения искус-
ственной молнии. 

Деребчин,с.Ямпольск.уез.,Подольск.г,,1625ж. 
Деревенское, с. Спасскаго у.,Рязанск. г., 2858ж. 
Деревеньки, Вышния иНижния,два села Лыов. 

уез., Курской губ., в каждом около 2000 ж. 
Деревить, село Новоградволынс. уез., Волынской 

губ., ок. 1468 ж.; при 5 озерах. 
Деревлево, дер. Московскаго уез. и губ., Зю-

зинской вол.,ок. 265 ж. 
Деревна, мест. Слоним. уез., Гродненск. губ., 

383 жит.; при pp. Мыштовке и Плиловке. 
Деревнищи, 1) дер. Муромскаго уез.,Владимир-

ской губ., ок. 500 жит., при р, Вачьке. 2) Д., 
ныне селоКостромской губ., Нерехтскаго уезда; счи-
тается родиною Ивана Сусанина. 

Деревня, крестьяи. селенье, вкотор. нетцеркви, 
Дерево, деревянистое растение, с одиим ство-

лом, выходящим из корня, на верхнем конце 
распространяются во все стороны ветви, сучья; от-
личается от кустарников т е м , что последние 
имеют несколько деревянистых, большею частию 
слабых и низких стволов, выходящих из кор-
ня, Дерево на Волге употребляется вместо слова 
мачта,—Д. сошное, основание сохи, на его вилки 
нагибают сошники, a на верхний конец рогаль, 
казачку.—Мачтовое д., годное на мачту.—Ä'pu-
вое д. (горн.), поперечная вязь стоек молота; ма-
тичпое, бревно на матицу, в разсолоподемной 
jpyôi', порожнее—брус на нижних стойках веш-
нячнаго прореза плотины.—Д. бобовое, бобовник, 
калмыцкие орехи, дикие персики, полевые орешки, 
зайчьи орешки.—Д. свободы получило начало в 
Северной Америке, во время войны за независи-
мость и имело символический смысл. Молодыя де-
ревья означают юную свободу. Якобинцы во вре-
мя революции, воздвигли в Париже первое дере--
во свободы, увенчанное красным колпаком. Дру-
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rie города последовали их примеру, Войска рес-
публики воздвигали их в каждом завоеванном 
городе.—Д, родос.иоаное, см.гензалогия,—Д.же.и-
тое, фустик, Этот материалпредставляет ствол 
дерева красильнаго тута, Monis tindoria, Ь.;лучший 
сорт оо: Кубы, затем Ямайки, Томпико, Порторико, 
Сан-Доминго и Бразилии. Хорошие сорта этого де-
рева привозятся из Сиама, под названием калзб, 
из Ост-Индии—мадагора или девичье дерево. 
Употребляется в красильном искусстве для вос-
произведения только смешанных цветов. — Д. 
желтое ватерскор, желтник красильный, скум-
пия, физет , молодой фустик; этот красильиый 
материал составляет очищенный от коры и за-
болони ствол растения }Чhus cotinus, L. Древезина 
жестка, тверда, желтозеленаго цвета внутри и корич-
наваго снаружи, Пигмент его назвают физзтим, В 
красильном деле физет употребляется длявоепро-
изведения только смешанных или модных цветов . 
—Д. зелрное, древэсина бурозеленоватаго цвета, 
употребляется на мозаичные пиркеты и на токарныя 
изделия, — Д . лавровое, бобковое, лавр наетоя-
щий, Laurus nobilis. В мздицине употребляют пло-
ды Fructus s, Baccae Lauri, a из них получают 
лавровое масло, Oleum laurinuni, из котораго д е -
лается бобковая мазь. — Д , ореховое получается 
из Сев, Америки и Южн, Европы; желтобураго цве-
та, идет на мебели>, по преимуществу в виде фа-
нерок и назыв. столярами американскил о р е х , — 
Д,.палиеандровое) жакарандовое, сахардан, древе-
сина бурофиолетоваго цвета сь красными полосками; 
фанерки идут на оклейку роя^ел и дорогой мебзли, 
—Д. розовое, древесина розоваго цвета, приятнаго 
запаха; идет на очень дорогия столярныя (мозаич-
ныя) поделки, доставляет эфирное масло, назыв. 
розовьш, — Д, черное, эбеновоз, древесина твер-
дая, черная, употребляется на паркеты, чзртежные 
приборы и разныя мелкия вещи. 

Деревская пятина, одна из ыовгородских, 
простиралась по западн. берегу Ильменя и по ре«е 
Ловати, доходила до Валдая иТверскаго княжества. 

Деревщик, работающий деревянныя вещи, напр, 
обручную или щепенную посуду, 

Деревянная бумага делается из мелких куе-
ков дерева, смолотых жерновом и идущих или 
в примесь к тряпичной массе, или прямо на вы-
делку писчей бумаги. 

Деревяншщкий Воскресенский монастырь, 
мужской, 3 клаеса, близ Новгорода, при впадении 
реки Деревянницы в Волхов, ознозан в 1334 г. 
св. Моѵсеем; две древних церкви, 

Деревянное масло или оливковое, жирное мэ-
сло, добываемое из плодов масличнаго дерева, 
растущаго в Южной Европе, в некотор. частях 
Азии и Сев, Африке, и составлявшее уже в древния 
времена предмет торговли, Лучший сорт получазтся 
из Франции ( Э р , Марсель, почзму и получило на-
звание прованскаго масла) и из Италии. Деревянное 
масло делается ядовитым, если сохранять его в 
нечистых медных с о с у д а х в теплом месте, 
В медицине употребляется во многих болезнях, 
вто особенности против отрав; a также имеет 
огромнозприложениектехнике.—Дрревянныииогот, 
вытираемый из дзрева при суеверных обрядах, 
напр, от падежа скота и проч, 

| Дерезеки, железистые ключи в прекрасной до-
! лине Кучук-Дере, на азиатской стороне Босфора. 
; Дерезовка, село Бэгучарскаго уез., Воромежской 

губ,, отоло 1930 жит,, на правом бер^гу р. Доиа. 
Дерекоа, дерзвня Ялтинскаго уез,, Таврической 

губ,, при горном ручье Путалищ, 
Деренбург, 1)Іосиф, замечател. ориенталист, 

\ род. 1811 г. в Майнце, в 1839 г. отправился в 
; Париж, с 1871 и». члеи тамошней академии над-

писей, с 1876 г. профес. в ,,Практической школе 
] высших н а у к " ; главныя произведения его; ,-,Гео-
! графические и историчезкие очерки Папестины", Его 
| сын , Гартвиг Д., род, 1844 г. в Париже, про-
| фессор мШколы живых восточиых языков1 ' , 
: знаток арабской литзратуры , 2) Д., город в 
и прусзкой пров. Магдебург, окр, Гальберштадт, на 
' Гольцзмме и жел. дор. Лангенштейн-Д,, 2852 ж. 

Дерендингек, деревня в швейцарском каи-
тоне Золотурн, 160D жит. 

Деренковец , село Черкасскиго уез., Киевской 
И губ,, около 2480 жит.; при реке Р о с , 

Дерен (Cornus), род растзния из семзй-
и ства дзрновых (Corneae), отличающийся чашечкою, 
сростною с завязью, 4-мя лепестками,'4-мя-по-
переминными с ними тычинками, нижнею 2—3 

; гнездною зивязью, с одним висячим яичком в 
.• каждом гнездышке, одним ]столбиком и 2—3 
: гнездною костянкою,—Д. обыкиовенный (С, mas-
cula), кустарник или дерево, с овальными, заостр. 
листками, с желтыми цветами и красивыми, крас-
ными, эллиптичзской формы костянками, бывающи-
ми впрочемивозковаго желтаго или белаго цвета,— 
служит для бззедок и изгородей, очзнь твердая 
древесина употребляется для математических ин-

! струмениов, машин и проч.—Д. кровянокрасныии 
(Cornus sanguinea), кустарник с белыми цвета-
ми в щитовидной кисти, плод—черная костянка, 

: нз употребляется в пищу; встречается по опуш-
| кам лесов , цветет в ию.ие и июле, гораздо 
: позже, чем распустятся листья, 
! Деречин, мест. Слонимскаго уез., Гроднзнской 

губ., около 1007 жит,; при р. Сипое. 
• Деречке, местность в венгерском комитате 

Бигар, с 6520 жит. 
] Держа, р. Тверской губ., правый приток Волги, 
I не судоходна; в нее впадаит 15 речзк . 
и Держава, шар с крзстом в руке импера-
и тора, изображаемый на монетах и печатях, как 
I эмблема государства, одна из государствен. регалий. 

Державино, село Бузулукскаго уез., Самарской 
; губ., около 495 жит,; при реке Кутулуке; церковь 
| во имя Смолзнской Божией Матери; в ней замеча-
телен иконостас и образа, писанные в Спб. акад. 
худож. Село принадлеж. иззестн. писат. Державину. 

Державин , Гавриил Романэвич, .известный 
русский поэт , род. в Казани, в 1743 гм происхо-
дит от мурзы, приехавшаго в Россию при Василии 
Темном; мать его была урожден. Козлова. На 9-м 
году Д. поетупил в училище иос-ифа Розз, в Орен-
бурге, где учился плохо. В 1758 г, помещенвКа-
занскую гимназию, но и гимназия принесла ему мало 
пользы; пзсле Д. уехал в Петерб, и тут опреде-
лился в Преображзнский полк, потом Д,, перехо-
дя от должности к должности, был при Алек-
сандре 1-м министром югтиции. Надобио сказать, 
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1'. I'. Державп н . 

<что гражданская служба не совсем везла ему. 
Мзвестность Д., как поэта, начинается с напе-
-чатанием пФелицы", затем является ряд его 
яроизведений, так хорошо всем известных. Д. 
JM, 1816 г. в Званке, погребен в Новгородском 
Хутынском монастыре, Памятник ему поставлен 
«а дворе Казаискаго университета (1847). Собрание 
«го стихотворений выдержали много изданий, кроме 
того напеч, п3аписки Державина". Некоторыя оды 
Д, переведены на ино^транные языки. 

Державный, пользующийся верховиою властию. 
Держала, державы, жзлезныя полосы, привари-

ваемыя к крицам при пудлинговании, для удоб-
аейшей обработки последних. 

Держалень, балюстрада, перила. 
Держальники,!) молодые люди из дворян, ко-

•их держали при себе старинные русские бояре для 
посылок. Петр Вел. уничтожил этот обычай. 
.2) Д. (курск.), станок в который вкладывают 
веретено при сматывании початка. 3) Д,, большой 
молот, подставляемый с противной стороны при 
яклепке котлов в ручную. 4) Д., встарь, товарищ 
или помощник воеводы, 

Держальцы (типогр.), штемпель, гриф . 
Держимая жена, когда еще в Камчатке не было 

яостояннаго священника и браки иногда долго не со-
«ершались, то отличали жену держим. от венчаной. 

Дфржка, голубятня (особ. для чистых голуб.), 
,а также стая чистых голубей для гонки. 

Держкое соленье, то, которое долго не портится. 
Дериваты, в химии соединения, происходящия 

дз простых тел вследствие того, что атомы или 
атомическиягруппыпоследних заменяютсядругими, 

Деривационное счисление, математический спо-
;Соб решать задачи дифференциальнаго исчисления, 
не прибегая к принципу безконечно-малых ве-
.личин; изобрет, Зегнером, a затем Арбогастом. 

Деривация, постоянное отклонение от плоскости 
стрельбы продолговатых снарядов из нарезнаго 
•юружия, Для этогоцеликприцеласделан подвижн, 
ИИО направлению параллельному оси цапф орудия, 

Дерикер, Василий Васильевич, русский лите-
ратор и журналист, финляндец; издатель не-
больших журналов для детей, солдат и др., 
занимался также гомеопатией. Изд : ,,Народный ле-
чебник", и Физиологическая история женщины", 
,,Гомеопатическая фармакология" и др.. 

Деринг , 1) Генрих, писатель, род, 1789 г. вь 
Данциге, ум. в Іене 1862 г,, особенно достоин 

: внимания, как биограф немецких поэтов и пи-
сателей: Шиллера, Іердера, Клопштока, Жан-Поля 
2) Д,, Георгий Яковлевич, фон , председат, III отд. 
в эконом. общ., писатель по сельскому хозяйству, 
ум. 1872 г. 3) Д., Георг Христиан Асмус, писат., 
род. 1789 г. в Касселе, ум,- 1832 г. во Франк-
фурте; особенно известен своими повестями. 4) Д., 
Юлий, художник исторической и портретной живо-
писи, род. 1818 г. в Дрездене, ж и л с ! 8 4 5 г , 
в Митаве (Курляндия), 5) Д., виртуоз на орга-
ие и контрапунктист XVII в., был придворным 
органистом в Лондоне; напис. много прекрасных 

, церковных музыкальных сочинений, в том чис-
| ле 5 партий священных песен (Cantioijes sacrae), 
! Дериевка, село Верхнеднепровск. уез., Екатери-

нослав, губ., ок. 2647 ж.; на правом берегу р. 
и Днепра: пред селом очень глубокий буерак, на 
и дне котораго много обломков гранита, 

Деркан , сын Нептуна. 
: Деркачевка, слоб. Лебединск. уез . , Харьковск. 
[ губ., ок, 1973 ж,; при р. Терне. 

Деркачи, слоб. Харьковск. у. и г., при р. Лопани. 
Деркето, Дрркетида) сирийская богиня, см. 

Атириатись. 
Деркилида, спартанский полководец, отличился 

во второй половине пелопонесской войны, преиму-
щественно же в 399 — 90 г. до Р. X., во время 

; борьбы спартанцев с персами в Малой Азии. 
Дерли, Прасковья Кирил,, писательн. нач.ХІХст. 
Дерма(гр.),кожа, кора. — ДерматическгиІкясг.ю-

щийся кожи, кожистый.—Дерматалгя }6олЬз. кожи, 
Дерматоирафия, описание кожи. — Дерматоло-
гия или Дермология, учение о внешн, коже тела. 
Дерматопато.гоггя^чшео накожныхболезнях• 

Дерманио птичий (Dernjarçissusaviun)), паукиз 
отряда слитнотелых,высасывающи'й по ночам кровь 
y голубей, кур и др, птиц, 

Дерманский мужск, монаст., вДубенском уез. , 
Волынской губ,, учрежден в 1822 г. из бывшаго 
униатскаго базилианскаго монастыря, 

Дермань, село Дубенск. уез. , Волынской губ., 
ок. 2098 ж.; мужск. 1-го кл. Острожско-Троицкий 
монаст., основан. в XV веке кн. Острожским 
Василием Ш, по прозванию Красным; замечательна 
монастырская библиотека, в которой хранятся древ-
ния рукописи и книги, 

ДерматкНЪ, опаловидный минер., темнозеленаго 
и желтаго цвета, встречается Б Саксонии. 

Дермбах , местечко в велик, герцог. Саксен-
Веймар, на Фульде и дороге Зальцунген-Каль-
теннордгейм, 1142 ж,; здесь 1866 г. произошло 
первое сражение прусск, дивизии Гебена с баварцами 

Дермиятрия, 1) перенесение кожи с однсго ме-
ста на другое, имеет два вида: или берутся ча-
сти кожи соседиия (ринапластика) или с другапу 
места. 2) Д., лечение накожных болезней или ле-
чение болезней помощью накожных средств. 
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Дермопластика (греч.), новый способ набива-
яия чучел, в суидности отличается от таксидзр-
мии или набивания чучел мягкими материалами т е м , 
что кожи животных натягиваются на плотныя твер-
дыя тела, так что по высыхании кожа гладко об-
тягивает набитый материал и все внешния формы 
его выступают совершенно ясно. 

Дерна, Дерие, портовый город в Триполи, на 
берегу Средиземнаго моря, 6000 ж. 

Дернберг, Фердинанд Вильгельм Каспар, 
генерал, род. 1768 г. в Гаузене, близ Герс-
фельда, с 1796 г. в прусской военной службе, 
пссде 1806 г. полковник гвардейскаго егерскаго 
полка в королевстве Вестфалии, попытался 1809 г, 
взять в плин короля Іеронима, но был покинут 
своими солдатами, бежал в Богемию, поступил 
1812 г. в русскую службу, победил 1813 г. 
французскаго генерала Морбана при Люнебурге, впо-
следствии генерал-лейтен. в ганноверской службе; 
ум. 1850 г. в Касселе. 

Дернбург, 1)Генр., знаменитый юрист,род. в 
182ИЗ г. в Майнце, профес. в Цюрихе, потом 
в Галле, с 1873 г. в Берлине, написал: ,,Руко-
водство прусскаго гражданскаго права".2)Д,, Фрид-
р и х , его брат , род. 1833 г. в Майнце, 1871 — 
1881 гг. член германскаго рейхстага, с 1875 г. 
главн. редэктор ,,Национал. газеты" в Берлине. 

Дерншце, место, гдедерн снят , срезан пла-
стами или содран, поднят сохой под пашню. 

Дерноватаяграмата,вероятнотоже,чтокрепость 
на холопа.—Дернова(ил)тый крестьянин (стар.), 
приписанный, крепкий земле, крепостной, от стар. 
дерм, недвижимость в вечном, нерушимом влад. 

Дернорез , снаряд для резки и подема дерна. 
Дернуха, деревянный жерновдляобдирки круп . ; 
Дернушка, землянка, лачуга, крытая дерном 

или землею. . 
Д е р н , верхний слой почвы, густо заросший зла- ' 

ком , колосовою, луговою травой. Д. зовут и сня- j 
тый пласт, для переноса муравы, a кавдая пла-
стинка его—дернина. 

Де-Роберти, Л. Ф., русский писатель по поли-
.тической экономии; издал: пТеоретическое и прак-
тическое изследование вопроса о вексельном курсе". 

Дерогация (лат.), отмина закона посредством j 
другаго, вновь изданнаго; в более тесном смысле и 
ослабление силы закона, в противоположность к \ 
полнейшей отмене (аброгация). 

Д е р о н , Шарль, фармацевт, род. в 1780 г,, j 
ум. 1846 г. в Париже; сделал много для раз-
вития водочнаго и сахарнаго производств. 

Д е р о ш , Мадлен, урожданная Неве, франц, пи- ; 
сательница, род. 1530 г., ум. 1587 г.; от брака ". 
с Андре Фадуне Д. имеладочь, Катерину Д. (род. \ 
1550 г.); мать и дочь умерли обе в один день I 
от чумы ; обе славились в свое время поэтиче- ' 
скими произведениями. Соч.: ,,Oeuvres". 

Дерпт (стар.-Юрьев), уез.г. Лифляндск.губ,, j 
29 727 ж., на жел. дор, и на р. Эмбахе, универ- ! 
ситет, основ. 1632 г. Густавом Адольфсм швед- | 
ским, 1710 г, закрыт, a 1802 г, вновь учрежден. 
Д. в древности был значител. ганзейским гор., 
1558 г. завоеван Іоанном Грозным, 1582 г, пе-
решел к Польше, 1625 г. к Швеции, a с 1704 г, 
окончательно присоединен к России. 

Деррем, 1) Джон Георг Ламбтон, граф> 
английский государственный диятель, род. 1792 r,f 
знергичный ЗИЩИТНИК (в нижней палате) народ-
ных прав , 1830 г, хранитель великой печатн^ 
затем посланник в Петербурге, 1837 — 38 г. 
канадский губернатор, ум. 1840 г. в Коусе, на. 
ссугрове Уайт. Сын его, Георг Фредерик Д'Арс» 
Ламбтон Д., род. 1828 гм с 1849 г. в верх-
ней палате. 2) Д., Іосиф, английский скульптор,, 
род. 1814 г, в Лондоне, ум, там же 1877 T.t 
изваял хороишнькия детския фигуры и прекрасныа 
портретныя статуи, 3) Д., графство в северной 
Англии, 2621 кв. км., 867 586 ж., с известными« 
каменноугольными копями. Главн. город Д.,ок— 

| ружен рекою Виром, 14932 ж., университет. 
I Дерри, ирланд. графетво игор,, см. Лондондерри. 

Деррик, название колоссальн.машины, устроенной 
в 1859 г. для подема затонувших судов; по-

,' лучила название от имени известн. лондон. палача-
Д е р р , Дфр или Дейр^ главный город Нижней 

I Нубии на Ниле, около 1200 жит. 
и Дерсакли, Юрий Константин., корабельный мас-
и тер в Шклове с 1780 г,, строивший воен. суда. 
1 для плаван. по Днепру, действ. во 2-ю турец. воину, 

Дероли, город в английском графстве Гло-
: честер, на Бристоль-Бирмингэмской ж. д., 5291 ж» 

Дерть, остатки от обдирки круп , ячменя .̂ 
I гречи, полбы, овса. 

Дертьева, Елена Афан.^подвиж., юродствовавшаяи 
вАрзамас. Алексеэв, общ.; р. 1770 г,, ум, 1820 г. 

Деруа, или вернее Де Руа, в наетоящее врема 
графская фамилия в Баварии, происход. из Фланд-
рии. Бертрам Д . , курпфальцский генерал, в 
1764 г. получил дворянство. Его сын , Бернгард-

: Эразм Д . , род. 1743 г., состоял на пфальц-
баварской службе и сражался с отличием против-

. Франции в 1794 г., в ! 8 0 5 и 1809 гг. противт> 
' Австрии, 1808 г. протиь Прусгии, 1812 г. диви-
I зионный генерал в России, 17 авг. ранен пр№ 
Полоцке, где ум. 23 авг. 1812 г. Графский титул , 
пожалованный ему Наполеоном и перешедший к его 
старшемусыну,был утвержденБаварией в 1812 v.f 
a в 1820 г. дан и остальным членам фамилии. 

Д е р у л е д , Поль, франц. поэт , род. 1848 г.,. 
в 1870 г, добровольцем участвовал в войне-
с Герканией, известен своими солдатскими пес— 
нями ,,pharjts d'uq soldat" и как глава ,,Лиги пат— 
риотов", имеющей целью отплатить немцам. 

Деруни, турецкий поэт, ум. 1555 г.; стихотво— 
рения его отличаются силою и красотою. 

Дерфель, 1) Георг Самуил, астроном, род. 
1643 г. в Плауне, священник, ум, в 1688 г.; 
из собственных наблюдений вывел параллельноа-
движение- комет; написал: ,,Астрономическия на-
блюдения большой кометы". 2) Д,, фабричное село-
в богемском окр. Рейхенберг, на Нейсе, 2652 ж., 
прядильныя и ткацкия фабрики. 

Дерфельд, Антон, капельмейстер гвард. кор-
пуса при Александре 1 и Николае 1, композитор.. 

Дерфлингер, Георг, барон, знаменитый пол-
ководец, род. 1606 г. в Нейгофене, в Австрии,. 
сын крестьянина, поступил в шведское войско и, 
отличился во время 30-летней войны, с 1655 г.. 
на бранденбургской службе, 1670 г. главнокоман-
дующий, решил битву п;и Фербеллине, з а т е м . 
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Г. Дерф.ипнгер. 
очистип Берлинь, Померанию и Неймарк от поль-
ско-татареких полчищ, 1678 г. завоевал Штраль-
зуид, разбил шведов во время зимняго похода; 
,ум. 1695 г. всвоем именииГузове,близКюстрина. 

ДерфОНТОСЪ, влитовскоймифологии богдружбы, 
Дершау, русский литератор, родом из Фин-

ляндии, издавал в сороковых годах журнал 
,,Финский Вестник" , превратившийся потом в 
,,Северное Обозрение", существовавшзе весьма не-
долго; написап: ,,Финлямдия и финляндцы". 

Дер-эль-Камар , Дейр-эль-Камр, главный 
город в аз.Турц., мутессарифлика-Ливана,8000ж. 

Дерига, и) самая грубая холщевая ткань, упо-
требляемая для мешков, 2) Д. (j-yeopodium), pa-
стение плаун, колдунник. 3 )Д. , скребница, 

Дерюгино,селоДмитриевскаго уез., Курской губ., 
около 976 жит., при реке Осмонке, 

Дерюза (Caragana frutescens), смирнская акациа, 
кустарник в рост человека, из сем. бобовых, 
с пальчатыми листьями и бол. желтыми цветами; 
растет в лесах и на солнечных сторонах г о р . 

Дерюшкин, Димитрий, расколо-учитель; позна-
комившись с кальвинизмом, он в своем уче-
яии отвергал таинство причащения, мощи, иконы, по-
сты и пр.,за что подвергся осуждению насоборе1714. 

Деряба или большой дрозд (Turdus viscivorus), 
сверху зеленовато-бураго цвета, снизу беловатаго, 
с бурыми треугольными пятнами, крылья сдвумя 
светлымк поперечными полосками, концы наружных 
хвостовых перьев белые; длины 11 —12 дюйм, 
Водится в большей части Европы, на севере пе-
релетная птица, южнее кочевая, питается преиму-
щественно ягодами омелы (viscura), гнездо y нея 
глубокое и выстлано внутри травою; яйца(4—5)зе-
леноватаго цвета, с темными крапинками. 

Дерябин, Андрей Ѳедорович, знаток горнаго 
дела, ум. 1820 г.; ездил заграницу осматривать 
горные заводы и фабрики, написал прозкт рус-
скаго горнаго положения, учреждеммый 1806г.,управ-
лял многими гормыми и соляными заводами на 
Урале, был 1812—16 гг, директор. горн. корауса. 

Дерябка (Momerdium elateriurrp), многолетнее ра-
стение из семгйства тыквенных, плоды похожи на 

огурцы, сами собой раскрываются и выказывают 
красную внутренность с черными семенами. Плоды 
и корни употребляют в медицине как средства 
ослабляющия или отвлекающия. Растет по прибрежь-

! ям Средиземнаго моря. 
! Дерябкино, село Борисоглебскаго уез., Тамбов-

ской губ., около 1905 жит.; при р, Токае. 
и Дерява (Galliunj Aparine, (..), дерявка, кошки, 
собаки, геморойная трава, ц-епляка, и т. д. 

Десагвадеро, значитзльная река в Боливии, вы-
текает из озера Титикака, впадает близ Оруро 
в озеро Ауллагас. Устье р. Д. немногим нижз 
озера Титикака, лежащаго на высоте 12846 фут. 

Десанктис, Франческо, итальянский ученый и 
государственный деятель, род. 1817 г. в Морра-
Ирпино (Неаполь), 1848 г. пэмощник статс-секре-
таря в министерстве народн. просвещ. вНеаполе, 
1850—53 г. был в заключении как патриот, 
затем бежал в Турин, 1856 г. профе:. итальян. 
литературы в Цюрихе, в 1860 г. при Гарибальди, 

I неаполитан. мин. народн. просвещ.; ум. 1883 г. в 
: Риме. Главн. соч. ,,Storia délia letteratura italiaqa". 

Десант (фран. dessente), тоже, что высадка, воен-
ная операция, состоящая в переведении части войск 
морским путем на неприятельскую землю. Д. в 
больших размерах считался до новейшаго времени 

I невозможным, пока в Восточную войну маршал 
Сент-Арно не совершил огромной высадки в 
Крым, с англо-фрамцузскими войсками. 

Деоатир, так назыв, древнзе, открытое в на-
I чале нынешняго столетия ученым персом в Испа-
; гани, собрание из 16 священных книг, изкотор. 

Ібдревне-персидскихмудрецови 1 книгаЗороастоа. 
J Но достоверность их подвержзна сомнению, Они 

изданы муллою Фирузом. 
Десборо (Pesborough), зять Кромвеля. 

| Десзрзант (франц.), или си/кки/рзалиспи, ва 
Франции в:який помощник священника, назначенный 

! еписюпом без утверждения власгей администрации. 
[ Деоиз , город во француз. дзпарт, Ньевр, на 
Луаре и дэроге Невер-Шаньи, 3547 жит. 

j Деокабезадо, погухший вулкдн в Чили, пров. 
| Талька, 3888 метров высоты. 

Дескамизадос(испанскоа—без рубашек), де-
] мократическая партия, образовавшаяся в Испании в 

1820 г,, в подражание французским санкюлотам. 
Десмант (desmagthus), род растений из се-

j мейства бобовых, красивые кустарники, с двоино-
пзристыми, многопарными, ве^ьма чувствительными 
листьями, кэгорые иногда, прималейшемь прикос-
новении, спадают, многие y нас в оранжереях. 

Десмидиевыя (Dcsmidiaceae), семзйство растений 
из класса водорослей, микроскопическия растения, 

и одиолетния, круглой, угловатой или веретенообразной 
формы, оболочка мягкая, не проникнутая кремне-
замом, содержимоз—хлорофильная масса, в старо-
сти—крахмал; размножиются делениемь или копу-

и ляцией и образованием спор. 
Десмин, лучистый цеолит, минерал ромбиче-

зкой системы, излзм неровный, блеск стеклянный, 
безцветен, белозатый, красноватый, желтоватый, 
серый, бурый; согтав: кремнзззм, глинозем, из-
весть, вода снзбольшим количеством калиинатра. 

Десмитис (греч.), воспаление сустав. связок. 
Деомография (гр.), описание суставных связзк. 
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—Десмолоиия, наука о евязках, чаетьанатомии; так- j 
же наука о перевязках, часть хирургии. 

Деомодий, род растений из семейства мотыль-
ковых, больш, частью в тропическихстранах,— 
Д. gyrans, замичателендвижениемтрехлопастных 
листьев под влиянием солнечнаго света. 

Десмонкус (Desnioncus^pacTeHie из рода паль-
мовых, в тропических странах Амгрики. Плоды 
некоторых седобны, стволы и черенки листьев 
идут на изготовление кухонной утвари. 

Десна, 1) северн. приток Днепра, берет на-
чало в Смоленской губ,, впадает в Днепр выше 
Киева, 816 км. дл. Главн. притоки: Болва и Сейм. 
2) Д., левый приток Южн, Буга, берет начало в 
Киевской г., впадает выше Стрижовскаго, 68 ш. дл. 

Десная, де:ница (церк.), правая рука. 
ДесницкІЙ, 1) Александр, сотрудник журнала 

,,Приятное и полезное провождение времени" при Ека-
терине 11. 2) Д., Семен Ефимович, профиссор 
римскаго и русскаго права в москивском универ-
ситете, ум. в 1789 г. Учился сначала в Троиц-
кой лавре, потом четыре года в глазговском 
университете, по возвращении сделан профеесо-
ром римскаго права в московском университете, 
a с 1783 г. начал преподавать и русское зако-
новедечие. Известны несколи»ко его речей и пере-
воды сочинений Т. Боудена и Блакстона. Все его 
труды вместе с речами изданы 1819 и 1823 г, 

Десны (Cingiva), мягкая ткань, покрывающая 
края челюсией и прилегающая к зубам; по устрой-
ству—малочувствительная слизистая оболочка. 

Деспаутериус,1оганн,известный в свое время 
грамматик, род. 1460 г. , ум. 1520 г. ; издал : 
,jCoHiineiitarii Crarnmatici" (Париж 1537 г.) и др. 

Десперадос (испанск,), отчаянмые члены край-
кей левой партии, ставящие себя вне закона. 

Деспобладо(испан.)(пустыня Los despoblados 
de Murcia, голая степь в испаникой провинции 
Мурсия, между Сагра и Сегура. 

Деопоина (греч.), госпожа, прозвиище многих 
греческих богинь, преимущ. же Персефомы. 

Деспотико или Ерископи, небольшой скалистый 
оетров, близ греческаго острова Анти-Пароса. 

Деспото-Даг, в древн. Родопекия горы, ветвь 
Балканских г о р , тянется в юго-восточ. направ-
лении на границе Македонии и Ѳракии, между pp. 
Струмою и Марицею до самаго моря; вершина Ско-
миос (Витош), 2278 мет. высоты. 

Деспот (греч ), 1) в восточной римской импе-
рии титул Д. давался соправителю, после же род-
ственникам восточнаго императора и некоторым 
знатным лицам. 2) Д., господин повелитель, в 
особенности по отношению к рабам, глава дома.— 
^еспотизм, неограниченная власть одного лица во 
главе государства. 3) Д.-Зеновить, Станисл.Иван,, 
первый, по введении в г. Баку город. полож., 
городской голова, действ. ст. сов.; до того состоял 
членом бакинск. окр, суда и бакинск. губ. по по-
сел. делам присутствия. 

Дф-Спукес, Джиузеппе, князь галатский, итал. 
государ. деятель, ученый и поэт , род. 1819 г. 
в Палермо, тамошний бургомистр и член пар-
ламента, писал архиолого-лктератур.сочин,,поэтич, 
переводы и оригинальныя стихотворения на греч,,лат. 
и ктал. языках; ум. в 1884 г. Соч.: ,,Poésies". 

Дессалин, Жан Ж а к , император Гаити, род, 
около 1760 г. в Африке, негр;итянский невольникь 
в Сан-Доминго, отличился в борьбе за незави-
симость против французов, в 1804 г. провоз-
гласил себя императором Гаити, под именем. 
Якова 1-го; вт> 1806 г. умерщвлен. 

Деосау, главный город и резиденция герцогства 
Ангальт, на лив. берегу Мульды и дорогах Вит-
тенберг-Кетен и Магдебург-Лейпциг, 27 766 ж, -t 
дляподдержанияторговлив 1860 г. наЭльбеустроена 
Вальвицкая пристань, Округь Д., 452 км., 53 000 ж; 

Дессауэр , Іос, пианиети композлт., р. 1798 г\ 
в Праге, ум. 1876 г. в Медлинге, близВины. 

Десоерт (франц. dessert), лакомства: сахарнья 
явства, плоды, фрукты и пр., способстчующия пище-
варению, обыкновенно подаваемыя поеле обеда, Bu
na, при этом подаваемыя, называются дессертны-
ми и постоянно принадлежат к лучшкм и тон-
ким , как напр., мускат, токайское, констанцское. 

Десси, на англ. картах Валенция, маленьк. остро-
вок на западн, стороне Краснаго моря, перед за-
ливом Адуле, 26 км. к юго-востоку от Масса-
на, в 1859 г, временно был занят французами.. 

Дессоль, Жан Жозгф Поль Огюстен, маркиз, 
франц, адмирал и государств. деятель, р. 1767 г.> 
отличился в походах Наполеона 1-го, но, вслид-
ствие несогласия в мнениях, разошелся с ним в» 
время похода вРо:сиюи812 г., в марте 1814 г, » 
будучи назначен, как противник Наполеона, ко-, 
мандующим национальной гвардией, много способ-
ствовал реставрации Бурбонов, При герцоге Деказе^ 
1819 г,, на короткое время, был министром ино-
странных д е л : ум. в 1828 году в Париже. 

Дессоф, Фзлике Оттс, композит. камерной му-. 
зыки, род. 1835 г. в Лейпциге, 1868—75 г. ка-
пельмейст.придв,оперывВене,затемвКарлсруз.. 

Дестерро (Носса Сенхора до Д.), глав. город 
браз/льской пров. Санта-Катарина, на запад. берегу 
острова этого же назв., 9000 ж., защииден. гавань.. 

Дестер (P'Ester), Карл Людвиг Іоганн, р» 
1811 г., практич. врач в Кельне, в прусском 
национальном собрании принадлежал к партии р е -
шительной демократической оппозиции, потом дей-
ствовал в пфальцском возстании и убежал в 
1849 г. в Швейцарию, где в 1859 г. умер. 

Дестилляция или мокрая переюнка (в про-
тивоположнозть к сублимациѵ,) сухой переюню)t 
химич. операция, посредством кот. при нагрева-

j нии, отводе паров и сгущении последних в при-
' емнике, летучия вещества отделяются от нелету-
и чих или менее летучих. Подвергаемая д. смесь 
и нагриваетея в ретортах, к у б а х , перегонных 
j чанах и т. под., пары идут прямо или чере^ 
• холодильник (дефлегматорги ректификатор) 
• в приемник. Собирающаяся в последнем жид-
| кость назыв, дестиллятом; если она получается 
] отдельными порциями, соответственно разным тем-
| пературам при перегонке, то д. наз. фракцио-
j нированпой. Вторичная перегонка дестиллята наз. 
!ректификацгей.—Дестиллированная вода, хи-
| мически чистая, полученная перегонкой, без цвита 
[ и запаха, не должна давать остатка при выпари-
вании и мутиться от прибавления свинцоваго ук-
суса и азотно-кислаго серебра. 
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Дестра (Destra), в музыкальн. нотах означа-
е т , что следует играть правою рукою. 

Дестре, мера длины на Малорке,=4,21 метр.; 
квадратная д,—мера земли в 0,18 акров, 

Деотрукция (лат.),опустошение, полн.разрушение. 
Дестунис , 1) Спиридон Юрьевич, грек, р. 

на о-ве Корфу, поступив нарусскую службу, дол-
гое время служил генеральн, коксулом в Смир-
не; перевел соч. Плутарха ,,Жизнеописание слав-
ных мужей" и др. 2) Д., Гавриил Спиридонович, 
сын предыдущаго, род. в 1808 г., с 1860 г, про-
фессор С.-Петербургскаго университета. Из множес. 
его трудов, преимущественно из византийск. исто-
рии и по древностям, главнсе—,,Византийские исто-
рики Дескипп и др . " . 3) Д,, Мадеяда Александр., 
урожден. Крылова, писательница, род. 1827 г., ум. 
І866 г.; соч.: ,,Деревня", ,,Чему мы, женщины, 
учились", мКак учить простой народ" и др. 

Д е с т у р , так назыв. первосвященники y пар-
сов; первенствующш Д. носит назв. дестуран Д. 

Десть, мера бумаги, содержит 24 листа. 
Дестктде-Траси ,1 )АнтуанЛуиКлод ,граф, 

философский писатель, род. 1754 г., друг .Лафайе-
та, при Наполеоне І-м—сенатор, после рестав-
рации п э р , ум. 1836 г, Глав. произвед. ,,Элементы 
теологии", 2) Д., Антуан Цезарь Виктор, граф 
де-Траси, сын предыдущ.,р. 1781 г,, 1827—48 г. 
оппозицион. член камеры, в 1849 г. морской ми-
нистр, ум. 1864 г.; известен как писатель по на-
циональной экономии. 3) Д., Мария, из фамилии Нью-
тона, графиня, жена втораго, р. 1789 г. в Шток-
порте, ум. 1850 г.; также писательница. 

Десцеметова, демуроваѵит вризбергова оболоч-
ка, нежная, прозрачная и безструктурная пленка, вы-
стилающая внутр. поверхностьрогов. оболочки глаза. 

Деоценденты (лат.), потомки; дети, внуки, сле-
дуя друг за другом, образуют нисходящую ли-
нию, в противоположность восходящей линии. 

Д е с , 1) сел. Горийскаго окр., Тифлисск. губ., при 
р. Десе; около селения минеральный источник. 2) Д. 
(des, ре-бемоль), на полутон пониженная нота Д. 
(ге), гамма в этом тоне им. пять бемолей включе , 

Десьянс-академия, высшее учебное заведение 
XV1I1 века в С.-Петербурге, состояло из славЕ-
но-русской школы (низший класс), фары, инфимы, 
синтаксиса, реторики, философии и богословия. 

Деоятерик , мера, вес из десяти единиц; 
гиря в 10 фунт,; куль хлеба, крупы в Ючет-
вериков или пудовок;свечи по десяти на фу нт .— 
Десятеричиое г, название буквы, употребляемой пе-
ред гласными и означающей по церковмому счис-
лению—десять.—Десятиирадге, см. Декаполис.— 
Десяти.иник, так назыв, встарину в русском 
церковн. управлении евященник, отправлявшийобя-
занности нынешняго благочиннаго, потому ли, что 
он собирал десятину, или потому, что церкви в 
то время разделялись на десятки. 

Деоятина,1)русск.по.земел.мера=2400кв. саж.; 
старая десятина имела 3200, аиногда—2500 саж, 
2) Д. , десятая часть земных плодов и др. пред-
метов, платимая некогда всими верующими в поль-
зуцерквии духовенства. Д. были: дейсгвительныя— 
с полевых сборов, личныя—с жалованья част-
ных лиц и с промышленмоети, общия или сме-
шанныя—с огородных сборов, с дома;иних жи-
вотных и птиц и много друг,; по своему началу, 
оне ЕОСХОДЯТ ко времени Авраама, который дал 
первосвященнику Мельхиседеку десятую часть всей 
добычи, полученной им от 4-х побежден. царей. 

Десятинная церковь во имя Пр, Богород., в Кие-
ве, построена св, равноап. кн. Владимиром, который 
определил на ея содержание де:ятую часть всех 
своих доходов. В 1240 г, она была совершенио 
разорена монголами, но с 1636 г. до 1824 суще-
ствоьала на том же м е с т е и с т е м же именем 
небольшая церковь, выстроенная из остатков преж-
ней, которая в недавнее время (1828—1839 гг.) 
возобновлена. В ней покоятся останки св. Ольги, 
св. Владимира и его супруги, Анны. 

Деоятинныя ПОЛЯ, тоже, что Декуматския поля. 
ДесяТИНОГІЯ или собственно раки (pecapoda), осо-

бый порядок ракообразных животных, y котор. 
голова и грудь слиты вместе и составляют голо-
вогрудь; глаза всегда сложные и сидят на подвиж-
ных стебельках; рот состоит из верхней гу-
бы, двух пар челюстей, нижней губы и 3-х пар 
ногочелюстей ; 5 пар ног служат для движения, 
из н и х , передния очень часто с клешнями; пер-
вое спинное кольцо весьма развито, так что закры-
вает собою остальныя и составляет спинной или 
грудной щ и т , под которым спрятаны жабры; на-
ружная кожа твердая; животныя эти большею час-
тию ростом велики и почти все живут в морской 
воде. Брант дилит их на 3 подпорядка: а) ко-
роткохвостые или крабы (Brachyura), б)среднехво-
стые (Anomura) и в) длиннохвостые (Njacroura). 

Деоятинщики, встарину свободныя лица, обра-
ботывавшия землю или пользовавшияся синокосом 
за известную плату. 

Десятин, Богородицкий монастырь, женск., 2-го 
класса, в Новгороде, бл. Псковской заставы, основ. 
в 1327 году; здесь с 1786 года хранится часть 
мощей св. великомученницы Варвары. 
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Деоятиугольник, десятисторомник, геометри- | 
ческая фигура, ограниченная 10 прямыми линиями. j 

Десятичная 1) дробь, такая дробь, y которой 
знаменатель есть степень десяти (10, 100, 1000 и 
т. д.) и имеет столько нулей, сколько в числи-
теле цифр (десятичных знаков); целыя числа от-
деляются от дробей запятою или точкой и стоят 
впереди; если жз целых чисел не имеется. то вме-
сто них ставится нуль, равно ка^ и вместо не-
дозтающих десятичн. знаков. Итак , 1)5 = 15ио> 
0,:!5=35/иш» °т:,>="'Ѵьт- 2 ) Д. система, такая 
система, за основное члсло которой принято число 10. 
Французская десятичная система, введенная воФран-
ции с 29-го ноября 1800 г., система мер и ве -
са, за единицу которой выбр. метр, т. е. Ѵюоооооо 
часть четверти земнаго мзридиана. Меры поверхмо-
сти в этой системе—квадраты мер длины, еди-
ница а к р = ЮОкв. метр.; меры обема—кубы мер 
длины, кубич, метр называегся стером; единица 
вместимости жидких и твердых т е л = Ѵ 1 0 0 0 куб. ! 
метра и наи. лигром; единица веса есть г р а м м = j 
1 кубич. сантимзтру воды при наибольшей ея плот- : 
нооти. Названия высших степеней единиц мер и { 
веса, т.е. единиц, увеличенных в 10, 100, 1000, ; 
10000 р а з , образуются прибавлением к названи-
ям единиц приставок: дека, гекто, к::ло, мириа; | 
названия десятои^сотой.тысячнойчастейединицыобра- | 
зуютсяприбавл присгавок:деци,центи(саити),милли. 

Десятка, 1) игральная карта о десяти очках, ! 
2) Д. , доска шириною в 10 дюймов. 3) Д., y I 
кожевников десяток подошвенных кож, 4) Д., 
шлюпка о десяти веслах. 

ДфОЯТНИКЪ, заведывающий десятком изб и 
людей; ныне—большак над рабочими мастеровы-
ми, низшая степень надсмогрщика, нарядчика. В j 
артелях—старший артелыцик.—Десятпица, де- \ 
сятник из женщин при женских работах, j 
запр., при нагрузке соли в пермских варницах, | 
чем занимаются только одне женщины. и 

Деоятня, в старину слово это употреблялось y 
иас в военном деле и означало ополчение из бо-
лрских детей одного города. Такия Д. назывались 
по городам, в окрестностях котор. ратники име-
ли свои поместья (напр., владимирская, суздальская 
ит, п.); предводительствовал ею дзорянин, a ино-
гда стольник; имена ратников вписывались в осо-
быя десятин, книги; несколько Д, составляли полк, 

Деояток(стар.) , десять дворов илитягл, под 
надзором одного выборнаго или десятника, 

Дфоятословие, десять известных заповедей, да-
рованных от Бога на Синайской горе,через Моѵ-
сея, еврейскому народу, a в лице его и всему че-
ловеческому роду. Уевреевони считаются важней-
шим и священнейшим откровением. 

Десятокий, вообще полицейский служитель по на-
ряду от обывателей; сторож от десятаго дома, 
помощник старосты, род разсыльнаго при земской 
полиции, иногда подчиняемый сотскому.—ДесятскаяІ 
баба, исправл. должность сельск. полиц. десятскаго 
в страдную пору, a местами по обычаю и постоянно. 

Деталь, 1) (франц. detail), в живописи, подроб-
ности произведения, которыя могут быть отделы-
ваемы тщателено ил и иногда и выпускаемы, напр., ! 
драпировка, вазы, раетения, животныя, шерсть и пр., 
в архитектуре, напр., розетки, медальоны, акан- J 

товые листья, и пр. украшзния, вообще несущестзен-
ныя части целаго.—Детальная разведка (гори.) 
тдробное иззледование местности. 2) Д., Эдуард 
Жан Баптист, известн. фраиц. батальный живо-
писец, род. 1848 г. в Париже, учзник Мессонье. 

Деташеман (франц,), отряд войска, снаряжен-
ный с какой-нибудь определенной целью. 

Детва, местечко в венгерском комитате Соль, 
на дороге Пест-Одерберг, 10 320 жит, 

Детектив (лат.), члновник сыскной полиции. 
Детектор (лат.), аппарат y замков, не поз-

воляющий постороннему лицу отомкнуть замок. 
Детенгоф, Іоганн Вильгельм, учитель Спб-го 

коммерческаго училища, писатель на немецком яз. 
по торгов. счзтоводству; род. 1781т. , ум. 1831 г. 

Детерминанты (лат.), при решении алгебраиче-
ских линейных уравненил—случающияся соедине-
ния величиних коэфициемтов; в математических 
изследзваниях очзнь важны. 

Детерминато, итальян. музык., решительно, с 
большим ударением. 

Детерминация (лат.), определение; в логике из-
ложение особых определяющих признаков, кото-
рые приписываются общему понятию; в обыденной 
жизни—решительность, сила воли. 

Детерминизм (лат.), учеиие об определении, 
о необходимости, вследствие котораго человеческая 
воля не может самосгоятельно направляться, но 
управляется внешними обстоятельствами; противопо-
ложность этому—индемррмгшизм, учащий о пол-
нейшзй свободе воли. Д. становится фата.шзмом, 
когда он ставит волю в зависимость от обидей, 
слепо действующей,необходимости(фатум), Д. пе-
рзходит в матергализм^отць ставит волю з 
зависимость от телеснаго организма. 

Д е т е р н , местечко в прусской области Аурих, 
округа Л э р , 1080 жит. 

Детерсон, живопис.,живш. вМоскве ок. 1643г. 
Детестировать (лат.), призывать во свидетели, 

такжз ненавидеть,питать отвращение.— Деѵгестация, 
вызов во свидетели, призывание Бога во свиде-
тели, создиненное с проклятиями. 

Детлеф, Карл , псевдоним Клары Бауер, 
Детмольд, 1) Іоганн Герман,политическ.дея-

тель, р. 1807 г. в Ганновере, в 1848 г. вступил 
во франкф. парламент и примкн, к крайней правой 
стороне, ум. 1856 г. в Ганновере; напис: , ,Дей-
ствия и мнения господина Питмейера" и др. 2) Д., 
столица княжества Липпе, на возточ. окраине Тев-
тобургскаго леса, на р. Верре и дороге Герфорд-Д., 
8916 жит., прекрасный княжеский замок. 

Детонатор (лат.), зажигательный снаряд из 
гремуч. серебра, служащий в миннойтехнике для за-
жиганиянитро-препаратов(динамита,нитро-глиц-на). 

Детонация (лат.). 1) взрыв,внезапное разложение 
химическаго соединения или же неожиданное соедине-
ние элементов, происшедшее от действия теплоты, 
давления, трения, света или электричества и сопро-
вождаемое треском и механическ. развитием с и л . 
2) Д., фальшивое пенье, брать голосом ноту не -
сколько выше или ниже, чем следует, вообще не-
верно петь, детонировать. 

Детонсия (лат,), острижение головы y катсличе-
скаго духовенства. См. Тонсура. 
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Детон (Dayton), город в сев.-американском '• натическом браке с курфюрстом Ф^идрихом I 
штатеОгейо, при слиянии pp. Мад и Миами, 38678 ж. | лфальцским; прародительница княжской фамилии 

Де-Траверсе,1)ИванИванович, маркиз,фран- ] Левенштейн, ум. 1476 г. 
цузский и русский моряк, русский государств. чело- и Детуната-Гола и Детуната-Флоксасоа, две 
в е к , род. 1750 г., ум. 1831. Во франц, службу • базальтовыхгорывТрансильванскихРудных го-
вступил мичманом в 1763 г., a в 1786 был р а х ; запад. сторона Детукаты-Гола 90 мзт, ВЫС. 
уже командиром; в продолжение этого времени сде-j и похожа на гигантский орган. 
лал 18кампаний,одно-двухиболее летних, был Д е т у ш , 1) Андрз Кардиналь, франц. компози-
во многих сражениях и взял 22 приза. 1791 г. и тор опер, род. 1672 г. в Париже, обер - ка-
прин.нанашу службу во флотипроизвед. в к о н г р - . пельмейстер короля и генерал-ииспектор Париж-
адмиралы; в том же году начальствовал эскад- | ской оперы, ум. 1749 г. 2) Д., Поль Эмиль, франц. 
рою из 9 судов, крейсировавшею в Финском за-и историч. и жанровый живописец. род, 1794 г. в 
ливе; в 1798г. командовал эскадроюканонерских | Дампьере, ум. 1874 г. в Париже. 3) Д., Ульрих, 
лодок; Б 1801 г, произвед. в адмиралы, 1802 г. ! псэт и журналист, сын драматич. писателя Іоси-
определен главным командиром черноморск. пор-J фа Антона Д. (рэд. 1767 г. в Мюнхеме,ум, 1832), 
тов и военным губернатором в Севастополе и ; род. 1803 г., городской библиотекарь и хроникер 
Николаеве, в 1809 г. назнач. управляющим мор-И Мюнхена, ум. 1863 г. Его с ы н , Эрнст Д,, род. 
ским министерством, a в 1811 г,—мореким ми- j 1843 г., баварский город. чиновник, в то жа вре-
ниетром, в 1828г., по прошзн,, уволен. 2) Д., A. ! мя мюнхенский местный хроникериеочинителэ пьес 
Иван., маркиз, русский вице-адмирал, р. 1780, : и стихов на торжественные случаи. 4) Д,, Фи-
ум. в 1850 г. Вступил в нашу морскую службу и липп Нерико, франц. дршатический писатель, род. 
гардемарином, в 1811 г. принимал деятельноз 1680 г. в Туре, ум. 1754 г., сочинитель мно-
участие во взятии турецкаго фрегата ,,Магубзй-Суб-И гих театральных пьзс , 5) Д., Франц, компо-
х а л " и корвета ,,Шагин-Гирел" и назначзн KO- j зитор и пианист-виртуозь, род. 1774 г. в Мюн-
мандиром последняго. Занимал разныя должности, j хене, с 1793—1810 г. герцогский концертмейстер 
a подконецжизнибыларханг.воен.губернатором, j в Веймире, затем снова в Мюнхене, ум. 1844 г. 

Детрамп (Реигзшрг, франц.), рисование водяны- и Напис. увертюру к трагедиям Щиллера нМзссин-
ми красками (акварель). екая невесга" и ,,Орлеанская дева", оперу ,,Ji}o-

Детреке, натвание многих местечек в Венгрии, inasnacfyt" и много др. пьесь. 
преимущественно Б у р г - Д . вь Пресбургском коми- Детфорд, юго-возточм. предместье Лондона, 
тате; сталактитовыя пещеры. ; в англ. графстве Сюррей и Кент, наТемзеижел. 

Детруа (Datroi), или Дитрейт, главный город ; дор. в Грлмич; лзндонекий рынок для скота. 
северо-американскаго штата Мичиган, на правом | Детчани, знаменит. сербский монастырь кь югу 
берегу реки того же имени, имеет чугунные и ме- и от Петша, в Верхн. Албании, оинзван в 1327 г. 
ханич. заводы и пильн, мельницы, торговля и судо- \ королем Стефаном Урош, прозван.*Детчанским, 
строение. Город основ, в 1610 г. франц. купцами и и Д е т ш е т , дерзвня в англ. графстве Буккин-
лолучил свое нынешнее название от пролива (по I гэм,наТемзе, напротив Виндзора, известнаблаго-
4»ранц, Detroit), соединяющаго озера Эри и Гурон. и даря комед, ,.Виндзорския кумушки" Шекспира. 
В 1805 г. Д. сгорел, но снова красиво выстроен, и Деузе(Виузе),Пруденс, в а н , фламандский поэт 

Детрузорий (лат.), инструмент для выпихива- \ 1805 г.; соб(оаниз его стихотворений вышло в Генте 
ния засевшаго в горле тела; большею частью д е - ' в 3 т. (1839), затем появились его элегии , ,Na— 
•лается из китоваго уса и на конце имеет губку. ! talia" собрание романов ,,JMet JUaverblad" и проч. 

Детриа, Франсуа, франц, художник, род. 1645, | Кроме того ему принадлежать несколько драмати-
•ум, 1730; любимыйпортретист дамЛюдовикаХІѴ, ! ческих произведений и несколько сочинений по есте-
которым он постоянно льстил, изображая их ! ственной истории. 
в виде согинь и нимф. Из лучших его кар- ; Деулино, село Дмитровск. уез., Московск. губ., 
тин в Дрездзне „портрет герцога Майнцскаго", : близ Троицкаго монастыря, 

ИВ Париже „портрет скульптора Дюжардена" и пр.; Деулинское перемирие, зачлючено 1618 г, (при 
Б петерб. Эрмитаже „Сусанна" и „Лот с до- , Михаиле Ѳедоровиче) на 14 л. и 6 мес ; причем 
черьми". Образец его живоп, —„Знатная дама". и Польше уступлены Смоленск и Северская ззмля, 

Детта, местечко в венгерском комитате Te- ! но королевич Владислав не отказался от сво-
эдеш, на дороге Темешьяр-Бациас, 3000 ж. ; их притязаний на московский престол, 

Деттельбах, гор. в бавар. пров. ^ижн, Фран- Деурер (Deurer), Пзтр Фердинанд, немец-
ИКОНИЯ, окр. Кицинген, на Майне, 2217 ж. кий живописец, р, 1779 г, у. 1844 г. кроме историче-

Деттинген, 1) гор, в баварской провин. Нижн. ! ских картин, писал также превосходно портреты. 
•Франкония, окр. Альценау, на Майне и дор. Ашаф- и Деусдедит, свягол римлянин,с 614—617 г. 
фенбург-Ганау, 777 ж.; здесь 27 июня 1743 г. j был папой; память празднуется 8 ноября. 
имаераторския (австр.) войска одержали вместе с Деус^ Іоао де, португальский поэт, род, 1830 г., 
англичанами победу над французами в войне за : замечат. лирик; соч. ,,Flores do Cargpo" и др. 
•австр, наследство. 2) Д., деревня в вюртемб. пров. : Беиз ex machina (лат.), деус экс махина, весь-
Шварцвальд, окр. Урах, на Эрмсе, 3119 ж., над j ма употребительное выражение при наступлении не-
«ейвозвышаетсягораДеттингенскийРосберг (703 м.). и ожиданно благоприятнаго решения конца трагической 

Детто (Detto), сказанное, тоже Adetto в купе- и завязки в драме, В античной трагедии случа-
ческих книгах означает: -того-же дня, ! лось часто, что катастрофа внезапно решалась бо-

Д е т т , Клара, с 1462 г. состояла в морга- ! гомь, опущепным посредством -машин: сюдаот-
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носится, напр. появление Иракла в ,,Филоктете" и 
Дианы в ,,Ифигении' ', В совремснной комедии каж-
даго богатаго дядю, падающаго как бы с неба для 
решения завязки, можно назвать peus ex niachiga. 
В настоящее время это выражение употребляется 
большею частию в смысле насмешки и порицания: 
его перенесли также и на роман и на внезапныя 
события в обыденной жизни. 

ДефакТО (de facto), существующее на самом д е -
ле, a не на словах, или по праву. 

Дефекация, процесс, употребляемый при саха-
роварении; растворенный сахар переливают во вто-
рой медный (дефекационный) котел, имеющий двой-
ное дно и нагреваемый паром. Для-очищения упо-
требляюттолченый костяной уголь и бычачью кровь, 
белок из куринаго яйца или кровяной альбумин. 
От нагревания (промешивании веслом) белкови-
на свертывается, поднимается на верх вместе с 
разными нечистотами и в виде пены снимается; 
за д. следует фильтровамие. 

Дефектар (новолат,), ваптекахзанимающий-
ся дополнением вышедших лекарств. 

Дефективныя церкви, y католических писате-
лей, все не римско-католическия церкви, 

Дефективум (iJcfictivurr)), не полный; в грам-
матике слово, употребляемое только в ограничем-
ном числе форм, JVomina defectiva, имена суще-
ствительныя, употребляемыя только или в един-
ственном, или в множествен. числе, a такжг только 
в известных падежах. yerba defectiva, глаголы, 
употребляемые только в> известных временах, 
наклонениях и лицах . 

Дефект (лат,, морсксй терм.), опись корабель-
наго повргждения; дефекты, недостатки, ошибки. 
Дефекмные Лиспш, в книжной торговле недостаю-
щие в книге листы называют деф. и те листы, 
которые остались от книги; в типографиях—тот 
шрифт,котор. осталсязараспределен. его покассам. 

Д е ф е я д е р с , политическая ассоциация, образовав-
шаяся в Ирландии после победы при Байоне 1690 г. 
Цель ея была защищать права католиков. Она ѵ.г-
ралабольшую роль в возстаниях и798—1803 г,, 
потомпереш. в д р . , котораяназ., ,Справедливость" , 

Дефенестрация, т;.к называли насилие 1618 г. 
в замке Грьдине в Праге, когда государствен-
иые чины выбросили изь окна двух императорских 
губернаторов, Словата и Мартиницу, с их се-
кретарем Фабрицием. 

Дефензионеры, род народной милиции, существо-
вавшей во время тридцатилетней войны,вследствие 
падения рыцарстваи дороговизнывербованнаговойска, 

Дефензор (лат.), защитник. peFensor Fidei, 
защитник веры, титул английских королей, дан-
ный папой Львом X английскому королю Генриху 
Y111 за то, что он защищал папскую власть от 
нападений Лютера. 

Дефибрер, вфабриьациибумагииздерева—ап-
парат , растирающий размокшее дерево на волокно. 

Дефигурация (лат.),обезображение,изуродование, 
Дефиле, теснина, — узкий проход, образуемый 

непроходимой по сторонам местностью, мосты че-
рез реки, горныг проходы, лесные дороги (когда 
лес по сторонам непроходим), но вообще к т е -
снинам относится всякаго рода местность,препят-
ствующая полному развертыванию скл отряда. 

Дефклеаный .ОГОНЬ предписывается уставом 
некоторых армий, на случай отступления, вдефилег 

; проти^ сильно-наступающаго неприятеля; произво-
дится из колонны переднею шеренгой, одна поло-
вина которой после выстрела поворачивается на-
право, a другая налево и уходят, для заряжа-
ния, в хво-т колонны. При нынешнем скоро-за-
рядном оружии Д, огонь не имеет конечно значения. 

Дефилирование, 1) прохождение войек мимо на-
\ чальника по дороге или церемониальным маршем. 
2) Д., прохождение войск чрез дсфиле; в послед-
нем случае должно идти быстро, безостановочно 

; и в строгом порядке. 3) Д. укреплений, спосо-
бы прикрыватьнекоторыя части верков и их внут-
ренность от взоров и выстрелов неприятеля; при-

, обретает особенноезначение при необходимогти рас-
положения укрепления ввиду командующихвысот, 
котор. неприятель может занять своею артиллерией 
или стрелками для поражения внутренности укреп. 

. Существует два рода дефш.е, вертикальное, влияю-
щее на профиль укрепления, и горизонтальное, отра-
жающееся на его плане. 

Дефиниториум, место собрания главных лиц 
капитула духовнаго ордена. 

Дефинитор (Defigitor), в некоторых запад-
I ных монашеских орденах помощмик официала» 
и Дефиниция (лат.), обяснение, TOflKotaHie, опре-
деление слсва, понятия или предмета. 

! Дефицит , 1) в государствен. хозяйстве и чает-
: ных делах разница между доход. и расход. (когда 
j этот последний бывает больше дохода), бсобенна 
так назыв, этаразиицавбюджете. Средствадляпо-

I крытия д. и для избежания его с сохранением закон-
ности и государст. кредита: уменьшение раоходсв,. 
увеличение доходов, или то и другое вместе, но-
вые займы и другия чрезвычайныя мероприятия. Хро~ 
ническийд,, в том государстви, в котором дохо-
ды не покрывают расходов в течении несколь-

| ких лет сряду, очень опасен для государства. 
j 2) Д., вообще все, чего, судя по книгам, не хва-
| тает в кассе. 3) Д м убыток, оказываюшийся 
и при сведении счетов, 

Дефлагратор , гальваническая баттарея из че-
! тырех столбов Волластона. 

Дефлаграция,хим. процесс(прскалквание, соеди-
ненное с окислением (сжиганием) одной из ча-
стей обработываемаго вещества. 

Дефлегматор , прибор, соединенный с пере-
гонныл. кубом при винокургнии; в нем осаж-
дается большая часть воды с небольшим содер-
жанием спирта, и стекает назад в перегонный 
к у б ; пар же крепкаго спирта идет дальше вт» 
холодильник, Д. отделяет спирт от воды. 

Дефлекция, отклонение,отвлечение. Деф.иектор, 
жестяной колпак на печных трубах для уре— 
гулирования тяги. 

Дефлогиотировать, по флогистической теории^ 
; выделять и з т е л а флогистон, устранять сгораемыя 

части и делать их несгораемыми. 
; Дефлорация, отцветение, растление девушки^ 
и Дефляграция (ново-лат.), очищение огнем. 

Дефое, Дефс, Дефу (Pefoe), Даниэль, английск, 
писатель, род. 1661 г., ум. 1731 г.; принимал уча-
стие в политических событиях того времени и на-

] жил много неприятностей своими брошюрами и са-
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тирами, так чю должен был на мксго лет 
сставить Англиюи не однократно сидел в тюрьме. 
Наконец, покинув политическуюдеятельногть, он 
в 1719 г. явился с творением: ,,Жизнь и удиви-
тельныя приключения Робинзлна Крузое, Іоркскаго 
уроженца' ', переведзнопочгина всеевропейскиеязыки 
(на русском пер. Белова, и других), Ободрен-
ныйуспехом, он напис. еще мможество разсказов. 

Дефонтень, 1) (Desfontaines), ПьерФрансуаГюйо, 
аббат, франц. критик, род. 1685 г., получил во-
спитание y иезуитов, y которых оставалея всего 
до 1705 г., ум, 1745 г. Д. издавал один или 
в сотрудничестве с Фрероном, Гроссе и др. Jour
nal des Savants, le Nouvelliste du Parnasse и др., 
напие.: „Dictionnaire néologique" и др. 2) Д,, Рене 
Луи, франц. ботаник, род, 1750 г., ум. 1833 г.; 
професс. в Париже, оказал важныя услуги по 
физиологии и анатомии растений. 3) Д.-Лавалль, 
Франсуа Гильом, франц. драѵатический писатель, 
род. 1733 г., ум. 1825 г. Напссал множество 
опер, водевилей и комедий. 

Дефорж (Desforges), Гкер Жан Баптист, 
французский актер, род. 1746 г., ум. 1806 г.; 
еще 9-ти лет он составлял планы трагедий; пер-
Еая его комедия ,,А bon chat bon r a t " , 1768 г. 
После сделался актером, на ролях любовников, 
играл: в Италии, Руане, ІУІарсели, Бордо и С -
Петербурге , Написал : ,, La fenjrge jalouse" и 
„L'Epreuve villageoise" onepa, комедия и проч. 

Дефосс,Роман Жозеф, франц.адмирал, род. 
1798 г., много раз командовал флотом в Ин-
дийском океане, y берегов Восточной Африки, с 
1849 г. до 185І г, морской министр, 1855 г. се-
натор, 1860 г. адмирал, ум. в Париже 1864 г. 

Дефранс, Жакь Луи Марен, франц. естество-
испытатель, год. в 1756 г., ум. в 1850 г. 

Дефреггер, Франц, сын крестьянина, род.в 
1835 г. и начал рисовать, будучи еще пастухом 
в деревне. По смерти своего отца он получил 
в наследство маленькую сумму, е которою отпра-
вилея в Мюнхен, потом в Париж. Будучи уче-
ником Пилоти и работая в его мастергкой, началь 

Дофреггор, Ф р а н д . 

писать картины из тирольскои жизни, которыя ему 
доставили всемирную известно^ть; потом он был 
профессором при Мюнхёнсяой академии художеств. 

Дефремери, Шарль, французскии ориенталист, 
род. 1822 г , Иовестеи пореводом и издаиием 
Ибн-Ьатута. Он издал еиде „Gulisian." и напе-
чатал в „Journal asiatique" множество статей. 

Дефремерий, Фремери Петр, русский моряк, 
француз по происхождению, он поступил при 
Петре 1 в русскую службу, участвовал в осаде 
Данцига 1734 г., где попался в п л е н , по воз-
вращении из котор. он принял участие в кампании 
1737 г. В зтой кампании, окруженный 10-го июля 
пргвосходными турецк. силами близѲедотовой^ко^ы, 
он высадил всю команду на берегь и оставшись 
один на боте, зажег его и вместе с ним погиб, 

Де-Френц, учитель и автор книги ,,Основания 
истории к обучению юношества, разделенныя на 
годы и уроки", Спб. 1766 г. 

Дефраудация (лат.), обман, незаконное при-
своение денег чиновниками; взимание незакон. пошл 

Дефтердар (пере.), титул миниетра финан-
сов в Персии и до новийшаго времени в Турции 
Он управляет всеми финансами государства, ис-
ключая частной императорекой казны, канцелярия его 
называется Дефтердархане.—Дефтер (татарск. 
стар.), листок, книга, ханский ярлык или грамата 
о выходах, т.-е. о пошлине, дани, сборах, 

Деффинген, село в вюртемберск, окр. Неккар, 
окр. БеблИнген, на Швиппе, 1025 ж.; здесь в 
1388 г, Эбергард Сварливый одержал победу 
над швабскими городами. 

Дехенит, минерал, состоит из окиси свинца 
и ванадиевой кислоты, встреч. в Баварии и Бадене, 

Дехенова пещера, сталактитовая пещера, от-
крытая в 1868 г. при работах на железной до-
роге из Летмапи в Щерлон. 

ДехеНЪ, Эрнст Генрих Карл , известный ге-
огност, род. 1800 г. в Берлине, директор глав-
наго горнаго управления, 1864 г. вышел в от-
ставку. Издал „Геологлческую карту Прирейнской 
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•лровинции и Вестфалии", вместе с ,,Обяснениями" 
и рГеологическую карту Германии". 

Дехер и Дехент, счетный термин в Лиф-
ляндии = 10 штукам. 

Дехра (араб.), деревня, политическая и админи-
стративная единица в Кабилии; каждая Д. есть 
независимая республика, но несколько их обык-
новенно согдиняются в а р х , 

Дехтянка старая, село Козловск,уѢз.,Тамбов-
ской губ., ок, 1797 жит.; при р. Челновой, 

Децебал, последний царь дакийский, в 8 6 — 9 0 г . 
ло Р. X. вел удачныя войны с римлянами при 
Домициане, в 106 г. разбит Траяном, после г;о-
корения своей столицы лишил себя жизни. 

Децемвиры (Decemvire, no латыни, знач. 10 му-
жей), в Риме название коллегии из 10 л и ц . I). 
legibus scribundis коммиссия для составления зако-
н о в , с верховною властью. D. lilibus judicandis, 
судебное место, существовавшее до времени импе-
рии. D. sacroruni или sacris faciundis, жреческая кол-
легия для обяснения сивиллиных книг и для 
•богослужебных дел ; при Сулле число членов 
этой коллегии уменьшено до 15, и коллегия получи-
ла названиз квиндецемвиры. 

Децемпеда (лат.), мера длины в 10 футов . 
Деценналии (лат.), праздники, утвержденные Ав-

густом и отправлявшиеся чрез каждыя 10 л е т . 
Деценниум (лат.), десятилетний период времени, 
ДецеНТІЙ, брат Магненция, пожалованный в 

351 г. по Р. X. в кесари, был побежден в Гал-
лии аллеманами и сам лишил себя жизни в 353 г, 

Децентрализация (лат.), прекращение сосредо-
точивания всей власти в одном правительственном 
центре (централизация); таким образом отдель-
ныя правительственныя учреждения достигают наи-
большей самостоятельности. 

Деци (deci, от латин. decem—десять), как 
приставка перед названиями метрических систем, 
означает десятую часть следующей за ней меры, 
т а к : дециметр=1 '1 0 метр. (О^), дециар=1 ,1 0ара, 
децистер= 1 /ц сгера, децилитр= 1 /ц литра, деци-
г р а м м = Ѵ ю грамма. 

ДецидІЙ,1) Л. Децидий Сакса, родом из Ис-
гании, был с Цезарем, под предводительств. ко-
тораго он сражался против Помпея и назначен на-
родным трибуном (44 до Р. X.), сражался затем 
как приверженец Антония, при Мутине, коман-
довал дилее частью войска в войне против Бру-
та и Кассия и, будучи впоследствии наместником 
Сирии, нашел свою смерть в войне с парфяна-
ми и Лабиеном. 2)Д. , брат Дец. Сакса, коман-
довал в звании квесгора, под начальством своего 
брага в Сирии, где он защишдл Апамею, но 
по смерти брата должен был сдаться Лабиену. 

ДецизІЯ (лат.), решение, постановление; назва-
ние законодательных постановлений, отдельных 
спорных юридических вопросов: таким обра-
зом L (50) Decisiones, значит собрание постанов-
лений, принятых в Codex justiniaijeus; в саксон-
ских законах, так называемые древнейшия Д. 
относятся к 1661 г,,ановейшия к 1746 г, 

Децилен , мало известный спирт, получен 
Гири дробной перегонке рангуновой (Rangoon) нефти. 
Кипит при 172-173°; уд, вес при 0=0,§.,<., 

Деци:да, 1) (лат.), в двойном ко.чтрапункте им-

тервал в 10 степеней: д. также называют ок-
таву терции основнаго тона, 2) Д,, медная моне-
та в Испании=1/10 реала. 

Децимания, жестокое наказание, которому ино-
гда, в древние и средние века, подвергали отряды 
войск и даже армии, за трусость и неповиновение. 
Происхождение Д. должно искать в 1-х перио-
дах Римской республики, когда военный порядок 
наблюдился в войске с неумолимой строгостью. 

Децимий, древний римский р о д , из членов ко-
тораго Кай Д. Флавий был военным трибуьим и 
в 2 0 9 г , доР. X. дал счастливый оборот сраже-
нию против Аннибала.—Кай Д. в 169 г. был пре-
тором,в 168 г. принимал участие в з^ключении 
мира между Птоломеем и Антиохом. 

Деци.ѵиО, серзбряная монета вЧили — и/ю пеза. 
Децимоль (итал.), в музыке, ряд тонов оди-

наковой продолжительногти, кои вместе составля-
ют целый такт , или дробную часть такта, ко-
торая делится на два. 

Децин (итал.), итальянская мера веса=8 1 / 2 ф. 
Децианы, 1)Г. Аппулей, известен в 9 9 до Р.Х. 

как народный трибунисвоим обвинением Валерия 
Флакка и трибуна Фурия, должен был по при-
чине своей защиты Сатурнина бежать в Понт 
к Митридату. 2) Д., его с ы н , Аппулей, не-
гоциатор в ГІергаме, был против Флакка, сына 
Валерия Флакка, так как тот в 59 г. произ-
нес против него на суде обвинительный приго-
р о р , по ПОЕОДУ насилий, учиненных и м н а д » и -
телями Аполлониды в Лидии. 3) Д., К а т , про-
куратор Британии в нероново время, должен 
был по причине своего корыстолюбия бежать в 
Галлию от возмутившихся бриттов. 

Дециаты, лигурийское племя в юго-восточной 
Галлии; главный гор. Дециат. 

ДецІЙ 1) Кай Мессий Квинт Траян, римский им-
ператор, родом из Паннонии, в 249 г. до Р.Х. 
должен был усмирить в Мизии возстание легио-
новпротив импер.Филиппа, но сам был провозгла--
шен легионами императором; Д. жестоко преследо^-
вал христиан; в 251 г. пал в битве против 
готов, при форуме Требония. 2) Д., римский пле-
бейский р о д ; к нему принадлежал консул и пол-
ководец Публий Д. Мус, который в 340 г. до 
Р. X. добровольно посвятил себя в жертву под-
земным богам во время войны с латинянами, с 
целью доставить победу своему отечеству; то же 
самое сделал в 295 г., во время битвы при Сен-
тинуме, его сын , носивший то же имя. 

Дециус, Николай, духовный поэт, бывший мо-
нахом, преверженец реформации, ум. 1541 г. про-
позедником в Штеттине. 

Де-Чезаре, Карло, итальянский политический эко-
номист и политик, род. 1824 г. в Спинаццола, 
Апулии, затем был сенатором и советником 
казначей:тва в Рими; кроме стихоз и одного ро-
мана,напечатал еще множество статей юридических, 
политич., историч., и политико-экономических, 

Дечизо (deciso),Bb Аиузыке,—смело, решительно, 
Деиина (итал.), прежняя римская мера хлеба в 

J/4 стайо=6,13 литрам; мера веса^=3,а9 кграмм. 
Дешанель, Эмиль Огюстен Этьен Мартен, 

франц. писатель и политик, род.вПариже 1819г., 
после го:-ударственнаго переворота 1851г. ж и л в 
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изгнании, до 1859 г, в Бельгии, с 1881 г. професс. 
poliège de france, с 1876 г. член палаты депу-
татов, с 1881 г., пожизненный сенатор; напи-
сал : ,,Les courtisanes de la Grèce", ,,bjistoire de 
la conversation" и другие. 

Дешан (Deschamps), Эмиль, франц. поэт, род. 
1791 г., ум. 1871 г. в Версале; многосторонний 
переводчик с изящным слогом. Многия из его 
драм елужили предметом музыкальных компо-
зиций,,.Oeuvres". 2) Д., егобрат Антони, р. 1800 г, 
в Париже, ум. 1869 г. в Пасси; поэт, замеча-
телен своими: ,,Satires politiques". 

Дешвандер, Павел, немецкий живопис, пре-
имуществемно известный по церковной живописи; 
р. 1840, ум, 1861; образовался в Италии. Последн, 
его картина:, ,Прощание Винкельридас семейством". 

Дешёффи, венгерский дворян. р о д , с 1775 г. 
получивший графский титул : Д,, граф Іозеф, 
род. 1771, ум. 1843 г.; депутат ландтага, за-
мечателен т е м , что способствовал воскрешению 
венгерской литературы. Его сыновья: граф Ау-
рель Д.,род. 1808, ум. 1842 г.; политик и пуб-
лицист, с 1833 г. вождь консервативной партии. 
Граф Эмиль Д м род. 1814, ум. 1866 г. в Прес-
бурге, с 1856 г, президент венгерской академии 
наук. Граф Марсель Д., род. 1813 года, ум. 
1886 г.; политичеекий писатель. 

Дешизо, медик и надзиратель ботаническаго сада 
в СПб. при Петре I, писавший о нем в своем 
путешествии по России, изд. 1727 года, 

Дешифрирование (француз. déchiffrer), разби-
рать,чтение цифрованных (шифрованных) писем. 

Дешкино, село Мценскаго уез., Орловской губ., 
394 жит.; на левом берегу р. Оки. 

Дешлагар, урочище Темир-хан-шурскаго 
округа, Кубанской обл., 3854 жит. 

Дешнев, Семен, старщина дснгких казаков, 
открыл в 1661 г. пролив между Азиею и /Ые-
рикою, названный впоследствии Беринговьш в 
честь Беринга, составившаго его описание. 

Дешосуар (фр.), инструмент, употребляемый 
для отделения десен от зуба, при выдергивании, 

Дештистан, полоса землиуПерсид.залива, боль-
шая часть которой принадл. к провинц. Фарсистан, 

Деяник (Mesembrianthemuni), растение изсем . 
смоковницевидных, с красивыми цвитами. Отече-
ство—мыс Доброй Надежды; y нас разводится 
в садах и оранжереях. Цветы эти открываются 
изакрываются в определенные часы дня. Несколь-
ко видо^в: из них M. cristallinurn все, за исклю-
чением цветков, покрыто прозрачными водяными 
пузырьками, имеющими вид ледян, кристаллов. 

Дфянира, дочь Энея, царя каледонскаго в Этолии; 
после сильнаго боя, Геркулес отнял ее y жениха 
Ахелоя, за что умер мучительной смертью, причи-
ненной отравленной одеждой Несса (как пэлагают 
любовн. чарами), подаренной ему Деянирой, не по-
дозревавшей ничего; с отчаяния она повесилась. | 

Джабагиты, мусульманская секта, утверждаю- : 
щая, что знание Божие сделалось совершенным от 
опыта, что Бог управляет миром случайным 
образом и что он от вечности не знал обо 
всех вещах и действиях. 

Джабба, страна на Золотом берегу, в Гвинее. 

| Джабона, страна внутри Судана или Нигрицииг 
I в Африке. 

Джабринарии, мугульманская секта, отвергаио-
щая всякую свободную деятельность человека и при-
писывающая вге влиянию Божию, так что человек,, 
по их мнению, действ. не ин.аче, как по исконно-
му определению Божию,разделяется на̂ многия ветви, 

Джабык-Карагай, горный кряж Киргизской 
степи, в Оренбургской губ., примыкает к Ураль-
ским горам. 

[ Джава, с.Осетинск. у., Тифлис, г., при р.Лиахве, 
! Джаванпур, главн. гор. округа того же имени 
' (173 кв, мили и 1 565750 ж.), в британском пре^ 
зидентстве Агре, на р. Гумти, 27 160 жит. 

! Джага, 1) или Д ж а г а м , жертвоприношение y 
и браминов, совершаемое в честь солнца и планетЪг 
и состоит в сожжении барана, печенка котор. жарит-
I ся в масле и делится между браминами. 2) Д . , 
| дикое племя в Западной Африке. 

Джагатай, второй сын Чингиз-хана, получил-
| после смерти отца земли Уйгуров, Большую и Ма-
; лую Бухарию, местности при р. Или, затем земли 
между Джихоном и Сихоном (Оксом и Яксар-
том); ум, 1240 г. Все эти земли, a также та-

; мошнее наречие (восточно-турецкое), получили на-
1 звание Джагатай или Кагатай. 

Джагга (Ягга), область в Восточной Африкег 
изрезанная горами (Килиманджаро), в 1885 г, при-

и обретена Юлькемь для германскаго Восточно-афри-
канскаго общества. 

Джаггернаут или Д ж а г а н н а т , гор. на за-
падном полуострове в Ост-Индии, в провинции 

| Орисси, при рукаве Магануди, ок. 35 500 жит.; свя-
щенное место Индии по храму Вишну, Бара Деваль. 
Для празднества Рат-Джатры сюда сезжаются 
сотни тысяч богомольцев, из которых иные фа-
натики бросаютѵя под колеса священной джаггерна-

! утѵкой колесницы и погибают, раздавл. еятяжестьюг 
| Д ж а г е т , мусульманский доктор секты мота-
зелитов (ум. 859), в которой он основал особук> 
отрасль, под названием Джагедийе. Д. писал о 

| всех предметах и имел познания во всех нау-
: к а х ; лучшее его сочин. , ,Трактато животных". 

ДжагелІЭ (араб.), неведение; y арабских писа-
телей—время до Магомета. 

I Джагиоманокий п о о т , в Ахалцыхскомуез., 
и Кутаисской губ., на границе с Турциею; таможняг 
и чрез котор. производится преимущественно торговля 
Ахалцыха с турецкими городаѵии, 

Джагустай, улус Верхнеудин.окр., Забайкальс. 
обл,,ок, 117 ж., при р, Больш. Джагустае.—Джа-
усньайское дацанство, 1536 жит., при pp. Б. Джа-

густае и Букуне. 
Джада, так y монголов и татар иазывались 

короткия метательныя копья, или скорее стрелы, 
брасавшияся в неприятеля из р у к , a равно кол-
чаны, с отделениями для трех таких с т р е л . 
Перешло и к русским (Джид, в польск. djida). 

Джаймини, ученик Виасы. 
Джайны, секты в Индии, особенио многочис-

ленная и важная в ХѴШ и XIX ст. Основателем-
их был Ришаба-дева, индеец, смешавший дог-
маты буддизма с брахманизмом. Д. имеет много 
храмов в разных частях Декана. По их уче-
нию мир существует от вечности и никем не-
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создак; главным божеством они признают Ару-
гана, котораго назквают Джайном, откуда про-
ясходит и название и х . Они отвергают веды и 
лураны. Главным образом они делятся на две 
отрасли: Светамбара и Дикамбара; живут более на 
севере. Они имеют свою многочисленную лите-
ратуру (грамматиче:кия, астрономическия, матема-
тическия, медииинския и другия сочинения). Лучшая 
лоэма на тамульском языке Чинтамани, принад-
лежит джайнам. 

ДжакСОНВИЛЬ (Jacksonville), город в Сев,-
лмериканском штате Иллимойс, 10 927 жит, 

Джаксон-ривер, р. в Виргинии, по соеди-
нении с Коупастур-ривером принимает название 
Джемс-ривера. 

Джаксон (Jackson), 1) Авраам Реверс, аме-
рик. женский врач , род. 1827 г. в Филадельфии, 
.с 1870 г. в Чикаго, основал там же женский 
госпиталь, писал многочисленныя сочинения о жен-
ских болезнях. 2) Д., Андрью, президент Соед. 
штатов Северной Америки,р, 1767, ум, 1845; при 
вторжении англичан бросил школу и 14 л е г о т 
роду поступил в волонтеры, 3 года спустя изу-
чал правоведение, в 1787 г. сделался адвока-
том в Северной Каролине, потом представи-
телем штата Теннесси в конгрессе, 1797 г, глав-
ным судьею вТеннесси; последний,в1812 г,, по-
ручил ему начальство над милициею в войне 
•с англичанами. Он разбил криков, взял Пен-
саколу, устроил линейныя войска Соединен, Шта-
т о в , с которыми 8 января 1815 г. отразил на-
ладение англичан на американск. укрепления,18и7— 
18 г, победил семинолов, в 1821 г, отнял y 
лспанцев Флориду и в 1829 г. сделался пре-
.зидентом Соединенных Штатов, чего в 1832 г. 
удостоился вторично. Штаты много обязаны ему 
устройством финансовой части: он возставал про-
тив банков и ассигнаций. 3) Д., Джон Адам, 
американск. ваятель, р. в 1825 г, в Бате(Майн), 
•был в 1851 году в Париже, 1858 г, в Нью-
Іорке, впоследствии во Флоренции. 4) Д., Томас 
Джефферсон, американский сепаратистский генерал, 
род. 1824 г., ум. 1863 г., от р а н . 5) Д,, на-
звание многих графств в северо-американских 
штатах, из котор. замечательны: а) в штате 
Георгии, орошаемое Алатамагою (8000 ж.); главное 
место Джефферсон; б) в штате Алабаме, на Тен-
несси, с богатыми хлопчато-бумажными планта-
циями, 4450 жит,, главное место Джаксонсборо, 
£)Д.,главн. город северо-американскагоштата{Ѵ1ис-
ИИСИЦИ, на Пирль-ривере, с 21 23% жит. и госу-
дарственною тюрьмою. г) Д,, город в северо-аме-
риканском штате Мичигане, на Гранд-Ривере, с 
11447 жит. и государственным исправительным 
заведением. д) Д., место в Луизиане, с 1000 ж, 

ДжаксыбаЙ, р. Киргизской степи, Оренбургекой 
губ.,берет начало в кряже Акчат и по 120 вер. 
течения теряется в низмен. около озера Сассыкуль. 

Джала-бакты,браминская секта, считающая воду 
•высочайшим существом. 

Д ж а л а н д г а р , гор. в Пенджабе, с 52119 ж., 
в стране Д.-Доаб (между рр, Сутлей и Беджой), 

Д ж а л а р , селение в австрийской области Гу-
циад; 1100 ж.;обильные железные рудники. 

ДжалауЛІЯ, отрог Семиречинскаго и Джунгар-

скаго Алатау, проходящий по южной стороне города 
Копала; средняя высота 1700 футов . 

Джалла, селение в австрийской области Коморн, 
на р. Цитве; превосходная обсерватория, 

| Джаллорть, город и крепость в ост-инд-
ском владении Джодпуре, на р. Сукри, с 14000 ж. 

Джало, оазис в Северной Сахаре, часть Ау-
джиля, на 38°44' восточнее Ферро, 32 м, ниже моря, 
исходный пункт торговли в Вадаи. 

Джаманика (Nitraria Caspia), киргизы употреб-
ляют плоды как лакомство. 

Джамантри, пикГималайск. гор,25000ф. выс. 
Джамби, р. на острове Суматре, Долина ея со-

ставляет гл. часть государства Д., зависящагоот 
голландцев, Гл. гор. Д. или Танапиль, 

Джамбилия, важнейший город в негрском 
государстве Тимбо, на бер. Сьерра-Лионе. 

Джамбу-Двина (санскр.), считается в индус-
ской мифологии центром семи великих островных 
материков, с семью морями, В центре нахо-

и дится золотая гора Меру. 
Джами, 1) Маулана, собственно Абдур-Рахман-

ибн-Ахмед, один из лучших персидских поэ-
т о в , род. 1414 г., ум. 1492 г. Из числа его 40 
сочинений, теологическаго, мистическаго и поэтиче-

| скаго содержания более известны: ,,Юсуф и Зюлек-
j ка", ,,Меджун и Лейла", ,,Тухфат-уль-эбрар", 
| ,,Саламин-у-Абсаль" (английск. пер. 1856 г.), ( )Бе-
I гаристан" (нем. пер. Шлехта-Всерды). Его и На-
I фахат. -уль-унс" , история мистицизма, славится. 
: 2) Д. (собрание); название, сокращенное вместо Джа-
и ами-уль - Месджид (арабск.), ,,мечеть соборная"; 
! название это дается главным и важнейшим мече-
! т я м , пользующимся особыми правами и соответст-

вуюидим нашим соборным церквам, В каж-
дом большом городе Сирии, Месопотамии и др. 

' имеется ,,джами-улькебир" большая джами. Сул-
тан турецкий ездит на молитву обыкновенно в 
императорские (султанские) д, 

Джаму, 1) область индо-британскаго Кашмира, 
39 957 кв. км., 938641 ж. Главный гор. Д/, в 

| южных Гималайскихио горах, 2500 метр. над 
I уровнем моря, 41817 жит. 
| Джамурский п е р е в а л , в главном Кавказ-
; ском хребте, в верховьях реки Ксана; 9820 фут. 
! абсолютной высоты. 
j Д ж а н а р - К у л и , хан шекинский; при нем Ше-

кинекая область вступила в подданство России, 
! Джан-баши, вообще так назыв, янычаров ; 
| офицер, набиравший прежде в Турции рекрутов 
I в корпус янычаров. 
I Джангала, низший сорт бумажной материи y 
; средне-азиятцев, составляющий середину между рус-
| скою кисеею и мар/ею. Лучшийсорт называется дака, 
! и употребляется на чалмы. 
j Джангургуло (итал.), характеристическая роль 
| грубых крестьянских итальянских сцен. 
I Джан-де-ХОИ, китайский путешественник XIII в. 
j Его путевыя зыписки о Монголии переведены на рус-
| ский яз. отцом Палладием в Записк. сибир. отд. 
S pyc. географическаго общества. 

Джанджа, прежняя провинция Европейской Турции 
и (древн. Ѳессалоники) в 165 кв. миль, 300000 т. 
| Джанджаро (Джинджиро), гористая местность 
\ в Абессинии, между Геджебом и Энареей. 
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Джандиери, грузинекие дворянеив Кахетии), воз-и донским оперным орке:тром, В 1763 г. воз-
веденные в княж. достоинство в XVII в. за отнятие j вратился в Италию, где вскоре и умер . Д, на-
ими города Тифлиса y персияи. ; писал много опер и пьее для инсгрументальной 

Джанзи, с 1854 г, английскоз владение в об- ! музыки, и в особзнности для скрипки, также не-
ласти Бунделькунд, в Ост-Индии, протяжэния | сколько и для фортепиано. 
138 кв. миль, 216000 жит. Главный город Д., I Джарзтта, р, в Сицилии, после 14 млпь те-
близ Бетвы, 25 000 жит. I чения впадает в Іоническое море. 

Джанибек, хаи Золотой орды, сын Узбека. Джармата,сгл.ввенгерскойобл.Темзш,4844ж. 
См. Золотая орда. ' Д ж а р м у х , гора в главном Кавтазском хреб-

Джанибелди или Джамбелли, Фредерикэ, за- и те, Тифлиескол губ., Осетинскаго округа; 10414 ф. 
мечательный инженер, родом из Мантуи, при- Джаро-Белоканы, бывший военный округ Тиф-
был в Англию в царствованиз королевы Елиза- : лисской губ. (переименованный 1850 г. в Зака-
веты и был послан ею для защиты Антвзрпена тальский), на с.-в. от Тифлиса, примыкает сев. 
(1585 г,), Здесь изобрел он брандеры, с по- ; границей к Кавказскому хребту, a с ю. к Ка-
мощью котор. взорвал мост, построенный чрез хетии ; протяжение около 4г/2 т. кв. вер. ; грунт 
Шельду герцогом пармским, Возвратясь в Ан- местами глинистый, частью же чернозеѵииый; кли-
глию, он укрепил Гринвич и многия другия при- ; мат теплый и здоровый; страна орошается рек. 
морския места против высадки армады. и Алазань и ея притоками; население—лезгины, армяне 

Джан - иби - джан , в персидсюй мифологии и ц ингелинцы, всего около 93 т,; занимаются хлебо-
•баснословный владыка духов (пери). : пашеством, шелководзтвом и виноделием. 

Джанкент, развалины города на левом бе- Д ж а р у н , город в пэрсидзтой области Фарси-
регу Сыр-Дарьи. Киргизский хан Абул-Хайр в ! стан , 4500 жит. 
1752 г, предлагал возстанов. его для торгов, видов, ! Джарылач, губа на северном прлбргжьеЧер-

Джаннаби, 1) Абу-Саид-Хасан, глава карма- ; наго моря; примыкает с севера к Диепровскому 
т о в , мусульманской секты, наводивший ужас на уезду; длиною 40 в., шириною при входе 8 в,, 
Бахрейн и окрестмости Бахры, был убит одним : глуб. при входе 24 ф. Безопасна от всех ветров . 
«з своих рабов 904 г, по Р. X. 2) Д., Мустафа, Джасалмир, государство раджлутов в О с т -
арабский историк (ум, 1591 г.), написавший под Индии, между Синдом, Джодпуром, Бивальпуром 
заглавием,,Багар-эссоккар" всеобщую историю от : и Буканором, протяжеиие 584 кв, мили; главный 
начала мира до X ст, гиджры (полов. XVI в, no P.X.). город Д. с 14000 жит, 

Джанноне, Пьетро, итал. писатель, род. 1676 г,, : Джаси-Хлкшбу, ламайский монастырь в южной 
приобрел известность своим соч.: ,,ßtoria civile ; части Тибета, местопребывание богдо-ламы, с Be
de regno di jSiapoli", за которое подвергался пап- ; ликолепным мавзолеем одному из богдо-лам, 
скому преследованию. Схваченный изменническим Д ж а с к , гав. на персидском ю,-в, бер., 3300 ж. 
дбразом в Савойе, он был заключен в тюрь- и Джатака, название сборника легенд из време.и 
му, где и ум, 1748 г. • до рождения Будды, напис, в 3 в. до Р. X., важчый 

Джан-сахиб, индейская женщина-поэт, род. | источник многих индусских басен и разсказов. 
в Фаррубахаде, 1820 г. Ея собран.стихотворений на I Джаты, многочнсленный народ в Ост-Индии, 
лзыке Индустани, под заглавием , ,Диван" (на- образующий главн. часть населения, особенно в сев.-
печат. 1842 г,), пользуется большою известностью зап.- части; они теммокожи; оседлые, занимаются 
в Индии, земледелием; сродственны с раджпутами. 

Джан-тепе, гора в хребте Малаго Кавказа, на Джаугери, Джаухари, Абу-Наср-Измаил-бек-
границе Новобаязетскаго и Новоелисаветскаго' уез- Хаммад, известный арабский лексикограф, живший 
дов; 9770 футов абсолютной высоты. во второй половине X стол, в Хорасане, Он из-

Д ж а н х о т , аул в Большой-Кабарде,Терской | дал самый лучший арабский лексикон: ,,Сахах-
обл., при речке Урвани; здесь находится курган; и эль-логат" (чистота языка), который переведен 
лри раскопке его найдены были несколько мзлких и на турецкий язык Ванкули. 
.металлических вещей, ! Д ж а у к , божество древних аравитян до Мо-

Джаншиев, Гр, А,( соврем. русск. публицист 
;автор многочисл. монографий но истории судебной 
реформы; урож, гор. Тифл., арм,, воспит. в тифл. 
гимн. и москов. универс. Кавказу посвящены им 
путевые фельетоны в ,,Русск. Ведом." и брошю-
ра ,,Перл Кавказа" (Боржом); по профессии при-
сяжный поверенный, жив. в Москве. 

Джапара, город на острове Яве, в провинции 
того же имени, 40 кв. миль, 830782 жит. 

Джарвс , Джемс Джаксий, американ. писатель, 
род. 1818 г. в Бостоне, опубликовал отчеты о 
своем пребывании на Сандвич. остр, (1838—48), 

хаммеда, имевшее вид лошадя, 
Джау-тепе, дер. 0р,одосийскаго уез,, Таврическ. 

губ., на Керченском полуострове, в окрестностях 
несколько нефтян, источыиклв и грязевой вулкан. 

Джафар Челеби, персидский и турецкий поэт, 
родом вероятно из Константинополя, сын Таджи, 
верховный судья при султане Селиме; в 1514 г. 
заподозрен в политичгском заговоре и казнен. 

Джафеа (Харме), река, левый приток Амура, 
вытекает из отрогов хребта Ванда и впадает 
в озерообразный залив Бооламг, y подножия 
хребта Оджал. Нижнее течеиие обитаемо тунгуз-

его путешест. по Калифор.,Центральн, Америке и др. < ским племенем Гольд. 
Джардини, Феликс, скрипач и композитор | Джафна, остров близ Цейлона, составляет 

2-й половины ХѴШ в.; сначала учился в пев- I округ северн. провинции, в 5 8 кв. миль, ок, 200000 
ческом хоре Миланскаго собора, потом вТурине, | жит,, большею частью тамульскаго племени. Глав-
С 1755 г. Д, принял на себя управление лои- | ный город Джафнапатам, с 5000 ж, и гаванью. 
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Джахри, село Махичеванскаго уез., Эриванзкой 
губ.; при р. Карадыс-чае; церквей две, одна по-
вреждена землетрясением; селение XIII в. известно 
под именем Джахуг. 

Джаядева, индийский поэт, живший будто бы 
за 2000 лет до Р. X., написал иДиллию мГита 
Говинда". Ему же приписывается ^Чандралока", 

Джвари, перевалчерез отрогКавказск. хребта, 
в Дадиановской Сванетии, близ самой границы 
Самурзакани, 7603 ф. выс. 

Джведис-вик, отрог, отходящий от главн. 
Кавказкаго хребта y горы Балтакая, одной из 
своих ветвей отделяет Цебельду от Абживска-
го округа Абхазии., 

Джебага, чебага, пух или подшерсток ордын-
• ской овцы; употребляется как примесь к мерино-
совой шерсти в фабрикации сукон. 

Джебаиль, город в Азиатской Турции, y Сре-
диземнаго моря, порт и крепость, местопребывание 
епископа маронитов. 

Джебеджи, солдаты при обозе в турецк. войске, 
охраняющие и переносящие военные снаряды. 

Джебель, 1) аравийская провимция, почти в сред. 
Неджда, населенная бедуинами. 2) Д.-Нур (гора 
света), в аравийской лр„винции Геджас, близ 
Мекки. По мусульманскому преданию, на этой горе 
архангел Гавриил принес Магомету первую суру 
корана. 3) Д.-эль-Мокаттеб (писанная гора), там 
же большаяскала, покрытаянадписями, 4)Д.(араб,— 
гора), служит к образованию географич. названий: 
а)Д.-Адла,Атлас; б)Д.-аль-Тарик, Гибралтар; 
в) Д - . К у р у н , Т а в р ; и т. п. 

Джебраил, название y мусульман архангела 
Гавриила; онтакжеслужиту нихблаговестником, 

Джебраильская застава, карантинно-таможен-
ная, в Шушинском уез., Бакинской губ. 

Джебраильск, уездн, город Елизаветпольской 
губ.; карантин, таможенная застава. 

Д ж е б , Д ж у б , река в северо-восточной Афри-
ке, разделяет Сомалис от Суахелиса, впадает 
почти под экватором в Индийский океан, Еоль-
шею частью еще неизследована. При ней был убит 
в 1865 г. барон фон-дер-Деккен . 

Джеванширск, уез, гор. Елизаветпольск. губ. 
Джевасим, арабское племя в Аравии, 
Д ж е в а т , уез. гор. Бакинской губ., ок. 1885 ж.; 

при впадении р. Аракса в р. Куру. 
Джеган - г и р , прозвание сына Акбара, великий 

могол с 1605—25 г. Сын его, Д . - ш а х , насле-
довалпрестол,нов1660 г. былсвергнут сыном 
своим, Ауренг-Зебом, и ум.втемнице 1661 г, 

Джеггри, сахар из пальмоваго сока. 
Джегеннем (ар.), мусульманский а д . 
Д ж е д б е р г , гор. в шотландск. графстве Рокс-

бург при Джедде (приток Тевиота) и жел. дор. в 
Кл ьсо, 3400 ж., развалины аббатства. 

Джедвудское правооудие, выражение, популяр-
ное в Англии, равнозначит. нашему шемякину суду. 

Джедида,ходячая мелк. монета в Неджде = 8к. 
Джезаир (полнее Джезаири-Бари-Сефид), на-

звание турецкаговилайэта, обнимающагособою острова 
С. и В. части Эгейскаго моря и Тройский полуост-
р о в , 705 кв. м., 800000 ж., гл. город Родос. 

Джеззар (т. е. мясник), паша, собственно Ах-
мет-паша, прозванный мясником за свою жесто-

кость,р, в 1735 г., спгрва был на сл жбеу Али-бея 
в Египте, потом в Сирии, где в Акре выдер-
жал продолжительную осаду Бонапарта, ум. 1804 г. 

Джезирэ (араб.;, остров, аль-Джезѵрэ, рааб-
ское название города и алжирских еладений; также 
земельмежду Голубым и Белым Нилом в Нубии. 

Д ж е й л е м , древнееНу daspes, река в Индустане. 
Д ж е й п у р , владение в Ост-Индии, под покро-

вительством Англии, протяж, 726 кв, миль, управ-
ляется династиею раджпутов; глав.гор, Д., 6000 ж. 

Д ж е й р а н , джиран (Antilopa subgutturosa),poÄ-b 
антилоп, величиной с серну, с лирообразными ро-
гами, водится в Персии и в Закавказье. 

Д ж е й х у н , Джихун, арабское назв. Аму-Дарьи. 
Д ж е к , 1) Антелоп^ известный предводитель 

краснокожих в Соединенных Штатах, во время 
возстаний 1861 и 1863 гг. В 1874 г. он при-
нял в Утахе мармонизм и ныне является мис-
сионером мармонизма между индейцами. 2) Д. 
(otis orieijtalis), вид драхвы,водящейся на юге Кир-
гизскойстепи. 3) Д.-Педдинг^оск Pudding(aHni.),, 
в английском театре тоже, что y нас ,,Петрушкаи. 
4) Д. потрошитель, в 1890 г. в Англии неиз-
вестным лицом совершено несколько зверских. 
преступлений над проститутками. Неизвестному/ 
преступнику англичане дали название д. п. 

Джелалиане, юноши Саид-Джелала, браминская 
секта, не молятся, едяи скорпионов, пьют бан-
гу, охмелякщий напиток из конопли, ведут бро— 
дячую жизнь и ходят нагими. 

Джелаллабад, город в с,-вост. Афганиста-
не, на реке Кабуле, 10 000 ж. 

Джелал-оглу, 1) урочище Тифлисск. уез. и г. 
2) Д.-оглы, урочище Алексаидрийс. уез., Эриван-
ской губ., ок. 185 ж.; при р. Каменке, в Акзе-
биукских горах, на высоте; климат здоровый. 

Джелальи) Эддин-Руми, персид. поэт , род. 
1207 г. в Бальхе, был преподавателем в Ко-
нии,ум,тамже!273 г,: величайший мистический поэт. 
Востока, основатель секты. ,,Мевлеви" ,значитель-
нейшаго ордена дервк.шей, прославился своим ,,Ди— 
ваном" , но особенно своей морально-аллегорич; поэ-
мою,,Мезневи".2) Д. -Эддин-султан,сын Тох-
тамыша,ханЗолотойорды, 3) Д . - Э д д и н - Х а с а н г 
сын ІѴІахомеда, 6-й шейх ассаскнов, современ-
ник Чингис-хана. В его 12-летнее правление. 
орден ассасинов достиг большой славы. 4) Д,— 
эфенди-Унсизаде, редактор единств. на Кавказе. 
татарск, газ. ,,Кешкуль" (Сума), издающ. на адер— 
бейдж, наречии в Тифл. и имеющей соб, типографию. 

Джелам или Бигат, река вПенджабе; после 
600 вер. течения Епадает в Дженаб. На реке^ 
вблизи Кашмирской долины, г. Д. с 15000 жит. 

Джеллифри, гор, в стране Барже, близвпа-
дения р. Гамбии в Сенегамбию, британская фактория.. 

Джема, джюма, мирская сходка в кабильской. 
деревне, сосредоточивающая в себеполитическую,. 
административную и судебную власти, собирающаяся 
правильно каждую неделю и в чрезвычайных слу-
чаяхвручаюшаяисполн.властьамину(дсверенному). 

Джемади(араб,), назван. пятаго и шестаго ме-
сяца y магометан, которые различаются прибавле-
нием ,,Эл-аввель" и я Э л - а х е р " . 

Джемаль-Эддин, шейх Казикумухский, напи-
сал наарабскомязыке трактат,,Адаб-ульмарзияи' 
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(правила достодолжных приличий), учение о тари-
кате, переведенное на русский язык в сборнике 
сведений о кавказских горцах. 

Джемарджидзе, Мих. Григ., генер.-лейт., чл. 
военнаго совета. С 1841 г. и до окончания военных 
действий на Кавказе участвовал во многих экспе-
дициях. Ум. 1889 г. 

Джембуйлуки, ногайская орда , кочующая по 
бзрегам Азовскаго моря, между Доном и Кубаныо, 
и по берегам реки Калаусу, Астраханской губернии. 

Д ж е м б у л а т , один из знатмейших княже-
ских родов Кабарды. 

Джемелли-Карери, Джовани-Франчегко, путе-
шественник XVII в., путешествовал по Зап, и Ю, 
Европе, посетил Америку, аз. государства и Еги-
пет , Соч. ,,Описание путешествий". 

Джемиль-паша, Магомет, турецкий посланник, 
умерший в России ( род. 1823 г., ум. 1872 г. ), 
былсекретарем султана (1849 г.) a потом по-
еланииком в Париже и Турине: на парижской 
конференции был вторым уполномоченным. 

Джемисон (Jainieson), Джон, шои андский фи-
лологь, род. 1758 г., ум, 1838 г.; известен сво-
и м , ,E!tynjologicaltiictiotmary of tlie Scotish language", 
он написал также богословския разсуждения, 

Джемла, один из главнейших полководцев 
Индии (ум. 1665 г.), родом персеянин, оказал 
весьма важныя услуги имп. Ауренг-Зебу в поко-
рении Беджпура и Ашама. 

ДЖѲМСОНИТЪ, минерал ромбической системы ; 
кристаллы длинно-призматические: мягок,цв,сталь-
но-сераго до темно-свинцово-сераго; находится в 
Нерчинске, Корнваллисе и других м е с т а х ; со-
стоит из свинца, антимонии и серы. 

Джемсон, 1) Анна, урожд. Мурфи) англ. пи-
сательница, род. 1797 г. в Дублине, ум. 1869 г. 
в Лондоне; писала остроумные очерки, историче-
ския статьи и т. п. 2) Д., Джорж, знаменитый 
шотландский живописец, ученик Рубенса, прозван, 
,,Шотландским Вандиком", р. 1586 г.,ум, 1644 г. 

Д ж е м с т о у н , укрепленный главный город на 
британском о. Св. Елены, ЮОО ж. 

Д ж е м с , 1) сэр Генри,английск. генерал-лейте-
нант и знаменитый геодез, род. 1803 г. в Труро, 
с 1857—70 г. директор топографо-статист. де-
партамента в военном министерстве, уя, 1877 г., 
изобретатель фото-цинкографии, 2) Д,, Томас, по 
лат. Jamesius, англ, критик и теолог, в своих 
соч. постоянно ратовал против католицизма, род. 
1571 г., ум. 1629 г. Соч.: „Bellurrj papale" идр, 
3) Д., Джорж-Пен-Райнсфорд, англ. писатель и 
историк, род. 1801 г.; в 1849 г. переселился в 
Америку, ум. в Венеции, где был генеральным 
консулом, в 1860 г. Соч.: ,,рагп1еу", ,,Piichelieu", 
„The life and Urnes of LouisXlV"" и др. 4) Д,, Роберт, 
английск. доктор, род. 1703 г., изобрел противу-
лихорадочное средство: джемсов порошок (james's 
povcler, окись сурьмы с фосфорной кислотой и из-
аестью), написал медицинский словарь и др. соч, 
5) Д . - з а л и в , южная часть Гудзонова залива. 
6) Д . -Ривер , река в северо-американск. штате 
Виргинии, состоит из соединения Джаксона и Коу-
пастура и впадает в залив Чезапик, 725 кл. дл. 

Джемшидси-Джидсибхой, с э р , богатый ку-
пец-парс в Бомбее, род, 1783 г., известен 

'. своими значительными денежн. пожертвованиями для 
благотворительных целей, первый из индийских 
туземцев, получил дворянство 1842 г., ум. 1859г. 

I Д ж е м ш и д , по персидским сказаниям, царь 
: персидский, коего называют отцом персидской 
' цивилизации; он жил около 800 г. до Р. X, Поэты 
J персидские часто упоминают о Д. 

Д ж е м , y европейских писѵгелей Дици.н) сын 
турецкаго султана Магомета 11, брат султана Бая-
зеда 11, род. 1459 г., возмутился против послед-
няго, бежал к Іоаннитам в Родос, был взят 
последними по желанию Баязеда в долголетний п л е н , 
ум. от отравы в 1494 г.; известен как поэт . 

Д ж е н а б , река Пенджаба, берет начало в Ги-
малайском хребте, протекает восточную частьКаш-

и мира и, по соединении с Рави, принимает на-
и звание Тримоба. 

Дженга, Джироламо, итальянский архитектор, 
скульптор и живописец, род. 1476 г., ум. 1551 г. 

Дженгутай, 1) аул в С. Дагестане, бывшая 
столица мехтулинскаго владения, 1818г.,когда авар-
ский хан Ахмед-султан задумал поднять про-
тив русских всех горцев Зап.Кавказа, в Д ж е н -
гутае имел местопребывание брат хана, Гасан, 
соучастник всех его враждебных предприятий. 
Главнокомандующий рус. войсками на Кавказе, ген. 
Ермолов, узнав о возмущении всего Дагестана, дви-
нулся туда (25 октяб,). Вслед затем Д. был 
разорен и предан огню. 2) Д.-болыной, сел. Ку-
банской области, ок, 990 ж. 3) Д.-малый, сел. 
Кубанской области, ок. 330 ж. 

Дженези, река в северо-американском штате 
^ью-Іорк, берет начало в пенсильванском граф-
стве Поттер, образует множество водопадов и 
впадает в озеро Онтарио; длина 30 миль. 

Джанелли, Ганс-Христиан , искусный архи-
тектор и рисовалыцик, особенно известен своими 
сочинениями по искусствам, род. около 1770 г., ум. 
1823 г. Брат его, Янус Д., род. 1771 г,, ум. 
1813 г.; отличный ландшафтный живописец. Д., 
Бонавентура, сын предыдущаго, превосходный не-
мецкий рисовалыдик, род. 1803 г., ум. 1868 г.; 
долго жил в Италии, учился y Корнелиуса и Обер— 
века. В его рисунках, распространенных повсюду, 
заимствованных из древняго или фантастическаго 
мира, много благородства и прелести, хотя не всегда 
тщательное исполнение; есть его и картины. 

Дженкинсон, Антон, английский посланник, 
4 раза ездивший от своего правительства к царю 
Іоанну Грозному, для заключения торговых дого-
воров и открытия английским купцам свобод-
наго пути через Россию в Персию. В первый свой 
приезд (1557) он обездил всю восточную Рос-
сию от Северной Двины до Бухары и Персии и от-
части сам описал это путешествие, отчасти же до-
несения его помещены Геклейтом в ,,The principal 
navigations", Рус. перев. в „ С ы н е Отечества" 1822. 

Дженна, Джинни, город на юго-востоке от 
Массины, в западном Судане, на Улабе (приток 
Нигера), 10000 ж.; значительный торг. пункт. 

Дженнер ((Jenner), Эдвард, род. 1749, англ. 
медик, с 1775 г. занимался изследованием оспы 
и открыл прививание коровьей оспы, о чемпосле 
эпидемии 1796 г, написал сочин, За это огкрытие 
он получил ок. 200 000 руб. в награду и почетное 
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гражданствоЛондона,где теперь поетавл. ему памят- и 
ник ; ум. 1823г. Его последователи, для распростра-
нения открытия, основали Royal Jennerian ßociety. | 

Дженни-машина, англ. бумаго-прядильныя ма- ] 
шины, изобретеиныя в 1765г. Аркрайтом и на-
званныя им так в честь своей жены, Дженни, 

Дженовези, 1) Антоиио, итал. философ и эконо-
мист, основатель политической экономии в Италии, 
род. 1712 г., ум. 1769 г. 2) Д., Бернардо, про-
званный il Prête или il Capucino, живописец генуэз-
ской школы, род. 1581 г., ум, 1644 г, В петер-
бургском эрмитаже его картина пТовий, исцеляю-
щш отца своего от слепоты'"'. 

Дженола, небольшая пиемонтская гора между Ко-
нииСавильяно, известнапоодержаннойздесьавстрий-
цами победе над французской армией в 1799 г, 

Дженсвиль (Janesville), город в северо-аме-
риканском штате Висконсин, на р. Рок-ривер, 
8789ж.,со многими фабрик, и институтомслепых. 

Джентилески, Орацио, собственно Ломи, итальям-
ский живописец, призванный в Англию Карлом I j 
ипользовавшийсябольш. почестями; р.1563, ум,1647. ! 

Джентльмэн (англ. gentleman), в Англии ози. J 
всякаго человека с образованием и независимым 
положением; в обыкнозенном разговоре Д. на- ! 
зывают всяк&го порядочнаго человека, и 

Джентри (англ. gentry), в Англии низшее дво- ! 
рянство, a также и все те, для которых ремесла 
не составляют средства к пропитанию, a также 
класс высших чиновников, 

Дженцано, город в Игалии, вблизи озера Не- и 
ми, известный праздыеством цветов. I 

Д ж е р а ш , развалины древней Геразы в Сирии, И 
в вилайэтеДамаск,открытыя Зеценом в 1806 г. | 

Джерба, тунисский остров в Малой Сирте (за- | 
лив Габеш), с гаванью Сук, принадл. Тунису, j 

Джерджера, Джурджура, гора в хребте Ат- ! 
ласа, на с.-в. от Алжира, 6550 ф. выс. | 

Д ж е р и д , 1)(араб.)и копье изпальмоваго дерева, j 
д линою в 1/2 саж. Также игра в Египте и Typ-j 
ции, состоящая в т о м , что всадники, брогив д,, 
стараются схватить его прежде, чем оно упадет 
на землю; или же бросают д. друг в друга и 
стараются отпарироваться, 2) Д., персидская поле-
вая мера около 6 десятин, 

Джерма, египетское судио, 
Джерментоун,город в северо-американском 

штате Пенсильвания, 8000 жит, 
Джеррах-баши (тур. глава цирульников), на-

звание перваго хирурга при дворе турецкаго султа-
на; он обязан совершать обрезание принцев кро-
ви и осматривать евнухов дворцовой службы, 

Джеррольд (Jerrold), Дуглас, английский юмо-
ристи драматург, р. 1803, ум. 1857; сначала слу-
жил во флоте, но потом посвятил себя лите-
ратуре. Обратил на себя внимание публики драмою. 

Джерсе, дясфрсфи,частьженск,костюма,родлифа. 
Джерси, 1) (Jersey), самый большой из принадле-

жащих Великобритамии Нормандских островов, 
около северо-западнаго берега Франции, 2,11 кв, 
мили, 56 627 жит., глав. гор, С.-Гелье. 2) Д.-Сити 
(Jersey-City), город всеверо-америк. штате Нью-
Джерси, при Гудзоновом заливе, 120 728 жит. 

Д ж е с а и р , Джесаири-Бахри-Зефид, турецкий 
вилайэт, обнимаег полуостров Трои (МалаяАзия) 

и острова Эгзйскаго мора,кроме Крита и Кипра, 
14 548 кв. км., 430000 ж\ 

Джесои,Франческо, живописец болонской школы, 
ученик Гвидо Рени, род. 1588 г., ум, 1649 г. 

Д ж е с с у р , округ в Индостане, в брит. пре-
зидентстве Бенгалш, на 168 кв. миль, 1 577249 ж.; 
главный г о р о д - Д . или Мурли, с 8495 жит. 

Джефер-берды, село Симферопол. уез., Тав-
рическ. губ., при истоках р. Малаго Салгира; за-
мечательно ломк. краснаго мрамора; насел.татарское. 

Джефри, Френчис, лорд , английский критик, 
р. 1773, ум, 1850 г, ; был вЭдинбурге верховным 
судьею и ацвокатом, a в 1834г. лордом Шотландии, 
одним из основателей журнала „EdinburgReview' '. 
Статьи Д, вышли потом отдельно, под заглавием 
„Contributions to the Edinburgh Review". 

Джзфрис , сэр Джордж, лорд канцлер з 
правление короля Іакова 11;. известен жестокостью 
своею против в с е х , кто был в неприязнеи-
ных отношениях ко двору. Он казнил многихь 
без суда. По изгнании Іакова 11, Д. хотел бежагь, 
но был пойман и посажен в Тоуер. ум. 1689 г. 

Джефт-Китаби, таимственная кмига, пиеанная; 
как думают турки, магическими буквами и со-
держащая в себе имена и предсказания будущно-
сти оттоманских султанов и вообще всехгосу -
дарей, котор, будут владеть Египтом. Она приве-
зена из Египта Селимом I. Мурад ІѴ-й запеча-
тал эту книгу и запретил, под опасением про-
клятия, к ней прикасаться. 

Джефферсонвиль, город з северо-амгр. шта-
те Индиана, графства Клерк, при р, Огейо и до-
роге в Индианаполис, 10422 ж. 

Джефферсонит, минерал, род авгита. 
Джефферсония, род ноголистниковыхра:теник. 
Джефферсон 1) сити, главн. гор. северо-амер. 

штата Миссури, при Миссури и жел, дор, Ст.-Луи-
Канзас-сити, 5271 ж. 2> Д., гор. в северо-амер, 
штате Техас, при впаденииБиг-Ципрес-Крик в 
озеро Кадда, 3260 ж, 3) Д., Ѳома, 3-й президент 
Северо-Америк. Соед. Штатов, род. 1743 г.; в 
1767 г. адвокат, в 1769 г. член законодат. соб-
рания Виргинии, в 1775 г. избран зкоигресс , 
вместе с Адамсом, Франклином и др., соста-
вил манифест о независимости 1776 г.; с 1779— 
82 г. губернатор Виргинии, 1784 — 89 г. посол 
в Париже, 1790—93 г. статс-секретарь в Ва-
шингтоне, в 1797 г, зице-президент, после ла-
дения федеративной партии 1801—9 президент, ум, 
1826 г,; его сочинения опубликованы конгрессом. 

ДжехОЛЬ, Дзихоль, летняя резиденция китайска-
го императора, в пров. Пе-чи-ли. 

Джива-Кая, отдельная скала наюжн. берегу Кры-
ма, с остатками большой древней креп. Лимека-кале. 

Дживонс, ВилльямСтэнли, англ. национал-эко-
номист, род. 1833 г. в Ливерпуле, ум.1882 г. при 
Гастингсе; писал; ,,The theory of politicai econorny". 

Д ж и в , мера жидкостей в Англии, ок. 0,()39в. 
Джигалга, горный кряж в Уральском хребте, 

Оренбургской губ., в Зауральской части : состоит 
из гранита; скаты поросли л е с , подошвы болотисты. 

Д ж и г а т , гор. в Ост-Индии, см, Дварака, 
Джиггертау, горная группа з восгочной часгд 

Оренбургской губ. 
Джигетай, порода дикихт» лошадей в Азии, пе-
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сочнаго цвета с черною гривою и кистеобразным 
хвостом, величиною и формой похожа на мула. 

Джигитованье или джигитовка (турец.), гарцо-
аанье,наездничанье, упражнение в конномристании, 
—Джигит (тур., молодой), молодец, наездник, 
' Джида, 1) местечко на левом берегу Нила, на-

зиротив стараго Каира; пристань для путешест-
зенников, посещающих пирамиды, называющияся 
гиотому пирамидами Джидскими, хотя оне в 1 мили 
ют Д. 2) Д., река в Забайкальской области, в 
Сибири, вытекает из Саянских гор и впадает 
в Селенгу; длина 228 верст, ; 

Джидда, Джедда, гор. в Аравии, y Краснаго > 
моря, в 95 км. от Мекки, 20000 ж., гавань ]ѴІекки, I 
главный торгоеый пункт в Аравии, исходный пункт 
«араванов и пилигримов в Мекку, с 1840 г. J 
подпокровительствомсултана; 25—27июля 1858г. | 
<б'ылбомбардированангличанамизарезнюхристиан, | 

Джиджелли, гавань в Алжирии, в провинции j 
Константина, 2500 жит. 

Джиджис-ладо , в литовской мифологии— I 
<б0ГИНЯ Л Ю б в И , ; 

Джидинское дацанство Верхнеудинск. окр , За-
байкал. обл.; около 2937 ж.; по об. стор. р. Джиды. ; 

Д ж и д , 1) Вилльям, английский золотых дел j 
•мастер, изобретатель стереотипной машины. 2) Д. ; 

(от монгольскаго джида), старинное русское оружие: 
а) короткое копье, бросавшееся руками в неприя-
теля; б) футляр или ножны, для помещения не-
скольких таких копий, a иногда еще в нем 
помещался род длиннаго узкаго ножа, назначение 

' .котораго не совсем понятно. 
Джизак, бывшая бухарская креп. в ущелье, 

на единственно удобном пути к Самарканду и 
Бухаре; 8701 жит,, теперь гор, в Сыр-Дарьин-
гкой обл., Джизакский уез., 260 кв. м,, 13000 
кибиток или 65 000 жит, 

Даизна, небольшая река, берет начало из озе-
ра Лифляндской губ. и впадает в Западную Двину. 

Джзин (татар.—собрание), татарский праздник 
перед жатвою. В этот деиь женщины являются 
«ез покрывала, и потому на д. выбираются невесты. 

Джиксе, венгерский шлем с подвижной задней 
частью, закрывающей затылок, 

Джиланджик, р. Киргизской степи, Оренбург. 
•губ., берет начало на границах области Сибир-
•ских Киргизов и оканчивается озерами Джамаи-
куль, после 300 вер. течения. На ней много змей, 
етчего и получила свое название. 

ДЖИЛОЛО, один из Молукских о-вов, протя-
жениемЗІЗ кв, миль, высокий, вулканический; виу-
тренность острова неизвестна; населен альфурами; 
частью принадлежитсултану тернадскому. Резиден-
>.ция нидерландских агентов, 

ДЖИЛОТЪ, Джемс, изобретатель металлических 
•перьев, ум, в 1874 году, 
• Джильберт, сэр Гумфри, первый англичанин 
-пытавшийся основать английскую колонию в Север-
ной Америке (в исходе XVI в.), но неудачно, Д, 
погиб, возвращаясь из Ньюфаундленда в Европу, 

Джильи, Джироламо, собственно Ненчи, извест-
ный итальянский поэт, р. 1660, ум, 1722. Собрание 
нескольких его сочинений напеч. под ,, Scella délia 
-joesie dranjmatiehe di ßirolamo Gigli"; кроме того, 

он издал еще много комедий, лирических сти-
хотворений, сатир и пр. 

Джиль и)-карагай, предгориа главной цепи Семи-
реченскаго Алатау с русской (сев.) стороны, между 
истоками pp. Лепсы и Биена, 2) Д , - к у в а р , р. 
Киргизской степи, Оренбургской губ., приток Тобо-
ла, длиною 120 вер. 

Джильмор, современный американск. инженер. 
На русск. языке его сочинение: пОсада Чарльстона". 

Джильса (англ,), меражидкости,равна Ѵ* ПИНТЫ 
или 34659 куб. дюймов. 

Джильято (pigliato), тосканский червонец. 
Джиминьяно (<Лп}ипиапо),Виченцо-да-сан, один 

из лучш. учеников Рафаэля; помогал Рафаэлю 
расписывать ватиканския ложи; работы его редки. 
Он жил еще в 1528 г.—2) Д., ДжанцитО) род. 
1611, ум. 1681; ученик Пуссена, писал фрески 
и занимался гравированием. Не менее известен 
его с ь ш , Людовик Д,, род. 1644, ум. 1697 г. 

Джингили, урочище в 35 вер. отЭчмиадзина. 
Джинджира, ост-индская шелковая материя, 
Джинджиро, гористая страна в Абессинии, между 

Готшебом и Энарсою, населена племеием галла. 
Джинжербир (Giggerb;er), любимый тепловатыл 

напиток англичак, с примесью имбиря. 
Джинни, город в Судане, см. Дженна. 
Джинны (араб.), тоже, что дивы, демоны. 
Д ж и н , можжевеловая водка, приготовляется изь 

можжевеловых ягод, или перегонкою смеси спирта 
и ягод , или пропусканием паров спирта чрез 
ягоды, или из хлебнаго сусла, к которому до на-
ступления брожения прибавлены раздавлеиныя ягоды. 

Джирвен, город в шотландском графстве 
А й р , при устье реки тогожеимени, 7000 жит. 

Джирдже, гор. в Египте, налев. берегу Нила, 
некогдагл. город Верхняго Египта, с 10000 жит. 

Джирлаган, река Заилийскаго края, Семипала-
тинской обл., один изтз двух значительнейших 
притоков озера Иссык-Куль, 

Д ж и р м е н , местечко втурец , вилайэте Адриа-
нополь, на прав. берегу Марицы; 2000 жит. 

Джиро ("итал.), передаточная ьиадпись на оборот-
ной стороне^векселя. Джироваиный вексель,—век-
сель с передаточыой надписью. 

Джити-Шахар (турецко-татар. ,,3емля семи 
городов"), государство, основанное Якуб-беком 
(ум, в 1877 г.), в юго-запад. части китайск. Typ— 
кестана, в 1872—79 вновь покорено китайцами. 

Джихад (араб.), воззв, магометан к неве-
руюш,.,чтоб они приняли ислам;также религ.война, 

Джихангир,' великий могол 1605—27 г., сын 
и наслидник Акбара Великаго, известен своею 
веротерпимостью и своим покровительством тор-
говымсношениям,особен.с англичан.(1611 г. парв, 
английск. торговая фактория в Сурате); ум. 1627 г. 

Джиордани (Giordani), Пьетро, итальянский пи-
сатель, р. 1774, ум. 1848; изучил в Парме мате-
матику, философию и греческий язык, сам выучился 
языкам: латинскому, французскому и испанскому, 
1795 г. получил степень доктора п р а в , вступил 
в монашеский орден 1800 г, отказался от духов-
наго звания, был вице-префектом в Равенне, с 
1808 г. секретарем академии изящных искусств 

I в Болонье. Принужденный бежать вт» 1815 г., он 
участвовал в Biblioteca ifaliana в Милане. По 
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возвращении в свое отечество, был преслдуем за 
нападки в речах на гериогиню Пармскую и как 
убийца директора полиции Сарторио. Из его сочинений 
замечательны: ,,Рег le nozze di Napoleone" 1820, и 
, ,Pegli Jmprovisatori, dellostudio, délia storia, edella to
rtura al Galilei"; извест. также егонадписи и эпграфы. 

Джиорната (Giornata), пьемонтская поземельная 
мера=Ю0 полосам,=836 кв. саж. 

Джиотиша, y индусов астрономия, вспомогатель-
ная часть В е д . 

Джоббер (Jobber), так называются в Англии 
спекуляторы акциями и государственными бѵмагами, 
a также лица занимающияся биржевою игрою. 

Джоберти, Винченцо, итал. ученый игосударств. 
человек, род. 1801 г., с 1831 г. капеллан при 
двори Карла Альберта сардинскаго. Заподозренный 
иезуитами в принятии участия в т а к назыв. ,,Мо-
лодой Италии", подвергся изгнанию. Призван. 1848 г. 
обратно, он вступил в палату, был потом ея 
президентом, наконец министром. После жил в 
добровольном изгнании в Париже, где ум. 1852 г, 
Сочинения: ,,De!priuiato morale e civile degl'Jtaliani". 

Джобсон (Jobson), путешествениик во внутрен-
нюю Африку, по реке Гамбии, в 1618 году. 

Джовенаццо, укр-епленный гор. и порт в неа-
политанской пров. Терра-ди-Бари, при Средизем-
ном море с известным родильным домом. 

ДжовІО, Паоло, итальянск. гуманист и историк, 
род. 1483, ум. 1552; из сочинений его известны: 
,,Historia sui temporis", 

Джоги (ново-инд., по санскритски—Іогия), рели-
гиозная секта кающихся в Индии, то#е, что факиры. 

Д ж о г и н , Павел Павлов., р. 183 At, ум. 1885 г.; 
академик пейзажной живописи 186S г., учился в 
академии худож. в 50-х rr, Ha академич. вы-
ставках последняго 25-летия находились его про-
изведения: ,,Вид в Эстляндии близ Нарвы" и 
,,Вид в Черниговской губ.". 

Д ж о г о р , малайекое государство в юго-восточн, 
части полуострова Малакки; прежде назыв. Малак-
кою; получило настоящее название с 1 5 1 1 г., когда 
гор. Малакка подпал под власть португальцев; 
позже город Д. сделался рабочим поселением. 

Д ж о д п у р , величайшее радшпутское княжество, 
стоящее под британским покровительств., принад-
леж. к индо-брит.президентству Бомбай, 98256 кв. 
км., 1750403 жит. Главн. гор. Д., 150000 жит. 

Джокджокерта, государство на Яве, в з а в и -
симости от Нидерландов, 3089 кв, км., 444621 ж, 
Главный город Д., 45 000 жит,, резиденция сул-
тана и нидерландскаго резидента. 

ДЖОКОНДО (Giocondo), Джиованни-Фра, археолог 
и архитектор, р. 1433, ум. 1519; построил в Па-
риже мост Notre Danje и помогал Рафазлю в 
постройке церкви св. Петра в Р и м и . Издал ком-
ментарии на Юлия Цезаря, сочинения Витрувия и ,,Со-
брание древних римских надписей". 

ДЖОКЪ (бесеар,), молдаванская пляека. 
Джолиба, название реки Нигра в государст-

Еах Мандинго и Бомбаре. 
Джолиэт , гор_. в северо-америк. штате Ил-

динойс,графстваВилль, наДеспленсе и Иллинойс-
Мичиган-канале,16145ж.,значительный экспорт. 

Джолофы, волофы, иолоф, племя негров в 
Сенегамбии, говорящее особым языком, прежде об-

ширное государство между Сенегаломь и Гамбиею, но> 
после разделилось на несколько мелк. государств-

Джолтай, болгар. кол. Бендергк, уез., Бессарао.. 
губ., 580 ж.; велизи ломки строеваго камня. 

Джомелли, Николо, итал.композитор,род. 1714г. 
вАверсе , 1754—68 г. придворный капельмейстер. 
в Штутгарте, ум. 1774 г, в Неаполе; писал опе-
ры; ,,Мегоре", церк. муз. ,,Requiem" и оратории, 

Джомперы (англ.), секта методистов в Юж— 
ном Уельсе и в Америке, 

Джонзунд , проход в Ледовитый океан и з -
Баффинова залива, между Север. Девоном и Север.. 
Линкольном, открыт в 1616 г. Баффином. 

Джонка, неуклюжий китайский трехмачтовый ко— 
рабль, с парусами из рогож. 

ДЖОНКСѲЙЛОНЪ, самый большой остров архипе— 
лага Мерги, в Бирманской империи, отделяется о т -
материка проливом Попра; 1440 кв, в., 14000 ж. 

Джонсборо, село в север.-ам. штате Георгии,,. 
графства Клайтон; здесь 1864 г. произошла побе-
да союзных войск, под начальством Говарда,. 
над генералом Гарде, начальником южан. 

ДЖОНСОНЪ, 1) амер.жанрист,род. 1824 г., жил 
1849—56 гг, в Дюссельдорфе и Гаге, во Фран-
ции и Италии, потом в Нью-Іорке. 2) Д,,Венья— 
мин, обыкнов. наз. Бен-Д., один из лучших 
английских драматических гиисателей, род. 1574г. f, 
был сперва каменыциком, затем солдатом и, 
наконец, поступил на сцену, которую впрочем-
оставил 24 л е т . Поощряемый Шекспиром, о н , 
написал много пьес, из которых лучшия: ,,Еѵе-
ry mai] in his humour" и ,,The Alchymist". 3) Д.,. 
Самуэль, английский лекеикограф,журналист, исто— 
рик и сатирик, род. в 1709 г., ум. 1784 г. 
Соч.: ,,pistionary of the £nglish language" и друг>. 
4) Д., Андрю, род. в 18U8 г., был портным,. 
вскоре был выбран в альдерманы своей дерев— 
ни, затем в 1862 г. военный губернатор Тен— 
несеи, вице-президент в президентство Линколь— 
на, после убийства котораго сделался в 1860 г-
президентом Соед. Штатов. Д. держал сторону 
Ю. Штатов, за что пришлось ему выдержать упор-
ную борьбу с конгрессом и даже подвергнуться 
обвинению и суду в сенате 1868 г,,который впро-
чем оправдал президента. 5) Д., Джемс, ан-
глийский в р а ч , род, 1777 г., ум. 1845 г.; совер-
шил большия путешествия, в 1830 г. назначен 
был лейб-медиком короля Вельгельма IV. Из 
сочиненийегозамечательну: ,,0 влиянии тропическаго 
климата", ,,Tbe economy of Ijealth" и др. 6) Д.ѵ 
графство в Новой Каролине, в сев.-американск. 
штатах, 10000 ж,, главное место Смитфильд. 

ДЖОНСТОНЪ (Johiiston), 1) Альберт Сидней ,аме— 
рик. генерал, р. в Кентукки 1803 г,, сражался в -
регулярной армии на индийск, границе, затем в 
Мексике присоединился как полководец 1861 г.. 
к конфедератам, пал в борьбе с генералом-
Грантом при Жило 1862 г. 2) Д., Алекс. Кейс, 
англ. картограф, род. 1804 г., ум. 1871 г.; главн., 
произведения: ,,Physical atlas". Сын его, Кейс Д,, 
род. 1844 г., изследовал в 1874—75 г. Пара-
гвай, опубликовал в 1879 г. одну из лучщих 
генеральных карт Африки, ум, 1879 г. в эк— 
спедиции в Восточную Африку в Бехобехо. 3) Д.,. 
Жозеф Игльстон, американский генерал, род^ 
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•около 1804 г. Своим прибытием он решил по-| 
«беду при Булльс-Руне 1861 г., в следующем 
тоду был тяжело ранен при Файр-Уаке, a в кон- j 
•де года дал кровопролитное сражение при Мурфрие- ; 
боро. Поеле падения Виксбурга он получил коман- ; 
лование над армией Теннесси и вскоре был убит . 
•4) Д., Александр, шотландский живолисец, род, j 
1816 г.; лучшия его картины заимствованы из быта ! 
;и|истории Шотландии , ,Благородмый пастух" , ,,Утро ! 
Воскресенья", мЛорд и лэди", мРоссель в тем- j 
•лице" и др. 5) Д.,английскийученый; на русском ! 
•его: ,,Химическия свЬдения предметов из все-j 
дневной жизни". 6) Д., английский врач; на рус-
-ском его сочин,: пМонография болезмеи почек и 
врачевание падагры". ; 

ДЖОНСЪ (loues), сэр Вилльям, известный ан-
глийский ориенталист, род. 1746 г., ум. 1794 г. 
Из сочинений его (изд, в Лондоне 1799 г.), глав-
яыя: лСгагг)иииаг of tl)e Persian language" и ,,Рое- ! 
.seos asiaticae commeij'tarii", переводы: ,,ІѴ1оаллака- ! 
та" , Калидасы и др. Д. основал 1784 г. азиат-j 
«ское общество в Калькутте. 2) Д., Джон Павол, ' 
«снователь флота Соед. Штатов, род. 1747 г. в и 
Арбигланде в Шотландии, руководил в войие и 
за освобождеиие небольшим флотом конгресса, в и 
1778 г. воевал на северо-британск, берегах, всту- j 
пил в 1789 г. конгр-адмиралом на русскую I 

.службу, ум,1792 г. в Париже. 3)Д., Иниго, англий- И 
«ский архитектор, прозванныйВитрувием,потому что ; 
в работах своих стремился ввести чистый вкус ; 
в Англикг р, в 1572 г. вЛондоне, в 1604г. дат- | 
гский придворн. архитект., впоследствии генеральный ! 
иинспектор построек Іакоза 1, короля Англии, ум, 
1651 г. 4) Д., Овен, известн. английский архитект., ' 
.ум. 1874 г. на 65 г. от роду. Его лучшими про-
шведениями считаются; декорации Всемирной лондон-
ской выставки 1751 г. и альгамбры в Сиденгам-
ском хрустальном дворце, 5) Д., Эрнст,писатель 
и поэт, р. 1819 г, в Ганновере, с 1 8 4 4 г , адво-
кат в Лондоне, вождь Хартии, 1848—50 г. был 
в тюрьме, затем адвокат в Манчзстере, ум. 
1869г.; написал роман: MThewood-spii'il";cTHXo-
творения: ,,The song of the lower classes". 

Джон-буль (англ.), т.-е. Д ж о н - б ы к , про-
звание настоящаго англичанина, со всеми его пред-
разсудками; грубаго, упрямаго, откровеннаго и ис-
тиннаго патриота, 

Джордано (Giordano), Лука, итальянский живо-
ш с е ц , ученик Пьетро ди-Кортона, род. 1632 г., 
^м. 1705 г. За быстроту работы прозван: ,,Luca 
fa presto" (делай скорее). У него разнообразней-
шая композиция, но без всякой глубины мылли; по-
дражал в с е м , но поспешность вредила исполнению. 
ВС.-пбг. Эрмитажеего,,Циклопы('',, ,ИзгнаниеАда-
ма и Евы из рая", , ,Похищение Европы"; в И. А. 
X. мНептун и нимфы", ()Давид и Вирсавия". 

Джорджадзе, древн. грузинский княж. род в 
Кахетии, Из представителей этого рода последняго 
времени наиболее известны:тайм. соз. кн, Дм. Да-
в и д , ум. 1883 г.; содействовал своим знанием 
края успешной разработке разиых законодатель-
ных прозктов, — Зах. Ал., едииственный в Рос-
сии винодел, удостоившийся на последней париж-
ской веемирной выставке высшей награды; полу-
чил специальное образование за грамицею. Известна 

кн, Варв. Д,,рожд, кн, Эристова (сестра поэта) как 
груз. писательница, автор многочисленных лири-
чгских стихотворений и драматических сочинений. 

Джорджин (итал.), серебрян. монеты, в Ге-
нуе и Модене, первая—23 коп., вторая=2Ѵ2 к. с. 

Джорджич, Игнатий, сербский писатель, род. 
1676 г,, ум, 1737 г.; получил образование y ie-
зуитов, 22 лет позтупил в орден иезуитов, 
потом бенедиктинцев и имел значительное по-
ложениевДубровницкой республике,отличался боль-
шою ученостью, трудолюбием и плодовитостью; ри-
сал на латинском, итальянском и славянских 
языках. Его поэзия поучительная и религиозная,как 
поэма: ,,Вздохи кающейся Магдалины" и другие. 

Джорджионе да-Кастель-Франко, настоящее имя: 
Джорджио Барбарелли, итал. живоп., род. 1477 г.', 
ум, 1511 г. Он первый отличался необыкновенным 
тгплым колоритом, свойственным венецианской 
школе, на которую имел сильиое влияние. Сила кра-
сок , прозрачность теней, выразительность его фи-
гур ставят его высоко, В С-Пербургск. Эрмитаже 
из его работ лучшая; ,,Портрет неизвестнаго". 

Джорджтоун, 1) гл, городь британской Гвианы, 
на берегу Атлантическаго океана, при устье Де-
марары, с гаванью и 47 175 жит, 2) Д,, главный 
гор. британскаго о-ва Гренады, в Вест-Индии с 
безопасною гаванью, 10000 жит. 3) Д., главиый 
гор. Бермудских о-в Сен-Джорж, с укриплен. 
гаванью. 4) Д,, город и гавань на о-ве Принца 
Эдуарда, в британекой части Северной Америке. 
5) Д., главное место британскаго о-ва Вознееения. 
Q)R., портовый гор, Вандимеиовой земли, с 3000 ж. 
7) Д., гор. в окрести. Колумбии, в Соединенных 
Штатах, на р. Потомаке, в 1 миле от Вашинг-
тона, с 12578 жит. 8) Д., порт. гор, в Южной 
Каролине, псэи слиянии рек Грит-Пиди, Блек и 
Ваккамау, 2080 жителей. 

Джорновики, Джиованни, известный скрипач, 
род, 1745 г,, ум, в Пзтеэб. 1804 г, Написал 16 
концертов для скрицки, 22 дуэта, 6 арий и одиу 
сонату с аккомпанимемтом баса. 

Джотто, настоящее имя Анджиолетто Бондоне,зна-
менитый живоп., скульпт. и архит,, род, 1270 г., 
ум, 1336 г,; ученик Чимабуе, известен в истории 
изкусства т е м , что он первый придал своим 
фигурам движение и жизнь, таким образом раз-
двинув прежния узкия границы искусства. Его кар-
тины и фрески во Флоренции и Риме. Знаменитая 
колокольня собора Флоренции построена по рисункам 
Д. и он-же делал для нея барельефы, 

Джошинад, город в индо-британск. области 
Кумаои, в Гималайских горах, на Алакнанде, 
на высоте 6185 фут., сЮООжит, , место отдыха 
богомольцев, отправляющихся в Бадринат, 

.Джоя, 1) Мельхиоре, директор статистич. бюро 
в Милане, род, 1767 г., ум. 1828 г. Оказал 
огромныя услуги по обработке камеральной науки в 
Италии. Главные его труды: ,,Nuova prospetto délia 
scieqze ecoijomiclje". 2) Д., Флавио, мореходец, род. 
близ Амальфы, в комце X1U стол.; он усовер-
шенствовал компас, утвердив ь стрелку в равно-
весии на тонкой шпильке, 

Д ж р у ч , мужской монастырь в Шаропанском 
уезде, Кутаисской губернии, весьма древний. 

Джу, или танг , японская мера, около 5 аошин. 
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Джуба, гавань в северной части Занзибара, в 
Вост. Африке, при впад. р. Д. в Индийский океан. 

flüKyrapaflSorghum cernuum) идет на корм лошад. 
Джудекка, 6 неболылих о-вов в Адриатиче-

ском море, близ Венеции; они хорошо обработаны. 
Докудикария, юго-западмая часть Тироля, за-

ключает в себе долину Сакру и ея юго-западное 
продолжение—долину Бону. 

Джудийския горы, на северо-западе Курдиста-
на, между Тигром и озером В а н . | 

ДжудООНЪ ((Judson), Адонирам, бирманский мис- j 
сионер, род, 1788 г,, ум. 1850 г.; оказал так- | 
же услуги своими изследованиями в бирманском j 
языке и литературе и перевел на него библию. ! 

Джузгун (киргизскоз название, усвоенное ураль-
с:сими казаками, Pterococcus aphyllus), растение, от-
лично укрепляющее песчаные холмы и служащееука-
занием, что под песком лежит плотная глина. 
Молодые побеги и плоды этогорастения калмыки едят 
для утоления жажды; курение дерева считается отлич-
ным средством от воспаления г л а з . 

Джуиль (fJewell), Джон, английск. еиископ, род. 
1522 r.j ум. 1571 г.; с 1549 г. один из рев-
ностнейших протизников католиков, за что в 
1553 г., по вступлении на престол королевы Ма-
рии должен был бежать в Германию; 1559 г. 
Д. снова воззратился в Англию. Из сочинений его 
главное: „Apologia eclesiae anglicanae". 

Джукджангдран , губа и. мые Приморской 
области, Охотскаго окр,, против остр. Медвежьяго; 
на мысе л е с . Приставать лодкам к нему опасно. 

Джуламерк,укреплен. гор. втурецк. вилайэте 
Ван,нагорах Хаккия, местопребыв, главы курдов, 

Д ж у л е к , укрепл. Перовск.у.,Сыр-Дарьин.обл, 
Джулинка, село Гайсинскаго уезда, Подольской 

губм около 1870 жит.; при р, Буге, 
Джулифунда, торговое место ве области Ден-

тила, государства Мандинго, в Сенегамбии, на тор-
говом пути в Бомбару и Нигр. 

ДжулІО (Giulio), Романо (настоящее имя—Д.Пип-
пи), известнейший из учеников Рафаэля,часто ему 
помогавший, род. 1492 г., ум. 1546 г. Отличается 
преувеличением, резким колоритом, недостатком 
сдержаннозти в композиции. В год смертионбыл 
назнач. строителем церкви св. Петра в Риме. Его 
картин на всякия тэмы много, есть в Пбг. Эрмитаже. 

Джульфа, сел. Нахичеванскаго уез., Эриванск. 
губ., нри впадении Алиндажа-чай в Аракс. 

Джума (араб.), название пятницы, празднична-
го дня y мусульман, когда предписано общее мо-
ление в мечети под рукозодством муллы. 

Джумади, см. Джзмади. 
Джумадонг , гора в Индии, на границе меж-

ду Арраканом и Бирмой, до 2600 м. высоты. 
Джумати, сел.0зургетскагоуез.,Кутаисекойгуб., 

17U5 жит., при р. Суп?и; церковь во имя св, арх. 
Михаила, основанная в Xl-м веке, 

Джумбуру (в Южной Сибири), Lepus dauricus, 
ев ашка, млекопитающ. животное из рода сусликов. 

Джумна, река в Индостане, берет начало в 
южной покатости Гималайских гор и,протекши око-
ло 1000 вер., впадает в Ганг . 

Джунгария, Зунгария (по китайски Тиянь-Шан-
пелу), область в Средней Азии, между Тян-Шаном 
и Алтаем, на восток от Семиречья, составляла 

до 1756 года самостоятельнсе государство, но была 
покорена Китаем, В 1866 г, вспыхнуло возстание: 
вИли; 1871 г.Кульджа занятарусскими, а в 1 8 8 1 г-
возвращена Китаю, за исключением западной части,. 
в 11288 кв. клм, пространства. Гл, гор. Кульджа,. 
600 000 ж., калмыки, киргизы, ду нгаме и кит. солдаты .. 

Джунглы, в Ост-Индии и др. странах Южной. 
Азии болотистыя места, сплошь заросшия бамбуком; 
приют тигров и других хищников. 

Джунджати, село Сзургет. уез., Кутаисск. г.,. 
2 древн.церкви, одна—Спаса }<иерукотв.,осн.вХѴ в. 

Джунке, плоскогорье в Семириченскомкрае, Се^ 
мипалатинской области, граничит с юга-Копаль-
скою цепью, a с сев.—Араландским предгорьем^ 
пересекается горными реками, имеет 3100 ф. выс 

Джунковокий, 1)Василий Яковлевич,р. 1767 т.у 
с 1821 г, по 1826 г, ректор харьковскаго уни-
верс, многописал и пере;одил,2) Д., Алекс.Степ.,, 
д. ст. COB.J агроном, писатель, р. 1804 г., ум. в> 
1850 г, 3) Д., Степ. Семен., русск. государствен-
деятель, род. 1762 г., ум. 1839 г. в Петербурге,, 
много способ^твовал развитию и поднятию сельскаго 
хозяйства и государственной экономии. 4) Д., Сте-
пан Степанович, род. 1821 г., воспитывался в . 
спб. университете, 1843 г. для окончания образо-
вания уехал заграницу, принял 1845 г. католи-
цизм и сделался ревностным распространителем. 
последняго. Убедившись впоследетвии в несостоя— 
тельности римской церкви, Д. в 1866г.снова при-
нял православие и из сторонника сделался ярым>. 
изобличителем католицизма, ум. 1870 г. 5)Д., 0. С,,, 
генерал-лейтенант, член главнаго комитета по-
устройству и образованию войск, ум. 1879 г. 

Джунти (Giunti), в Испании наз, Юнти, Юнта, 
также Цонта, известное семейство типогривщиков. 
из Флоренции, в конце XV ст. являющихся ти-
погравщиками и книгопродавцами в Испании и Ита— 
лии. Древняя фирма основана Лукою Антонием Д-
(ум. 1537 г.) около 1499 г.; под фирмою ,,Нае-
redes L. A. de Ciunta" она ьерешла к его сыну, Toivt— 
мазо Д., и существовала до 1657 г, Книги, нагис-
чатанныя ими, известны под именем джунтинов 
или юнтинов. Филиппо Д, (ум.1517 г,.), племян— , 
ник Луки Д,, основал около 1497 г, типографик> 
во Флоренции, перешедшую к его сыновьям: Бэ-
недетто Д . и Бернардо Д, , и существовавшую до 
1623 г, Произведения этой типографии выдержива-
ют сравнение с произведениями Мануччи. Джако— 
по Д. из Флоренции, основаль около 1527 г. ти— 
пографию в Лионе, существовавшую до 1592 года. 
Хуан-Юнта печатал с 1526 г. в Бургосе, пос— 
ле же Филиппо Юнта с 1582—1593 г.; в Сала-
манке печатали: Хуан де-Юнта с 1534—52 г, и 
Лука Юнта, ок. 1582 г.; в Мадрите—Джулио Юн-
та (ум. 1618) и Томас Юнта с 1594—1624 г. 

Д ж у н - Г у о , серединное государство или среднее,, 
оффициал. название Китая, происшедшее оттого, чтог 
во время существования трех царств, Сан-Гуо^ 
севернаго, средняго и южнаго,среднее взялоперевес.. 
и придало свое название всей стране. : 

Джура, один цз южных Гебридгких огтро-
в о в , гористый, принадлеж. к шотландскому граф-
ству Арчиль, 180 кв. клм,, 1264 жит. 

Д ж у р а ю в , деревня в Болгарии, верст 65 к 
западу от Плевны. В русско-турец. войиу!877-
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78 гг. лейб-гвардии драгунский полк и м е л з д е : ь 
21 окт. 1877 г. стычку с черкесами, 

Джуранки, в Астрахани назырают так шер-
стяные, узорчатые персидские носки. 

Джурджево или Журжево, город в Румынии, 
на Дунае, против Рущука, конечная станция валах-
ской жел, дор., 22000 жит,, укрепленный замок; 
главная стоянка дунайских пароходов. В войне 
1877—78 г, здесь была одно время гл, квартира, 

Джури (англ. Jury), суд приеяжных в Англии. 
Д ж у р и н , мест. Ямпол. у., Подол. г., 2868 ж. 
Джуровка, дер. Ушицкаго уез., Подольской губ. 
Джусти (Giusli), 1) Антонио, живописец, р. в 

1724 г,, ум. 1803 г., писал историческия карти-
ны, ландшафты, зверей и портреты. 2 )Д , , Джу-
зеппе, род. 1809 г., ум. 1850 во Флоренции, один 
из главных политико-сатирических поэтов юж-
ной* Италии; стихотворения его ( Versi) изд. во Фло-
ренции иЕастии,но вскоре повыходе былизапрещены. 
- Джустиниани, Джиованни, итал. поэт и импро-

визатор, известный в России, род. 1810 г. в 
Имоле, кончил курс юридических наукь в PH-
Mi, затем мыого путешествовал и между прочим 
в Одессе и Моекве, где импровизировал заме-
чательныя стихотворения, переведенныя потом Ше-
выревым, ум. 1866 г. Некоторое время б. лекто-
ром итальянскаго яз. в с.-петерб. универеитете. 

flœyOTO(Giusto), в муз,—сообразно с т е м п о м . 
Д ж у т , юта, индейская пенька; джутовыя во-

локна идут преимущественно на выделку мешков 
для упаковки разных товаров. Мешки эти назы-
ваются в Ост-Индии и Англии gunnybags, a самая 
ткань носит название gunnyclofh. Кроме того, д е -
лают ковры, столовыя скатерти, мебельныя мате-
рии и пр,, большею частью с бумаж. основой. За-
тем еще сырой материал, пропитанный карболовой 
и борной кислотами,применяетсядляперевязок.Тол-
стая пряжа назыв. jute tow, тонкая—jute Іиш. 

Джуфут-кале , сел. Симферопол. уезда, Тав-
рической губ., около 105 жит. евреев-караимов, 

Д ж у ф , область в Западной Сахаре, на севе-
ро-западе от Тимбукту, с деревней Таудени, из-
вестной своими соляными копями, 

Джучи, в русск, летописи—Чучи или Туши-
х а н , старший сын Чингиз-хана. 

Джкль, английский физик, изследователь элек-
тричества и магнетизма; свои статьи помещал в 
разных журналах. 

Джюсбери (Jewsberi), мисс Джеральдин-Энд-
сор, английская романистка, род. ок, 1824 г., на-
писала. ,,Zoe",,,The-Half Sisters", ,,Marian Wither", 
где выведены нр.ивы рабочих и др. 

Джюстина (итал,), венец. сер. монета—1 р.43 к. 
Джямини, философ древней Индии; его система 

основана на ведах и имеет целью изложить все 
сбязанности правовернаго индуса; называется—ми-
манса или карма-миманса (миманса д е л ) , в от-
личие от веданты ее иногда называют брама-ми-
мансою, т. е. богословскою мимансою. 

Дзагинах, селение Горийск. уез.,Тифлисск. губ., 
древняя крепость, построенная в XVII в., и остав-
лснный серебряный рудник. 

Д з а к , дер. Ново-Баязетскаго уез,, Эриванской 
губ.; замечат. по своей древности; принадлежалав 
ѴПв, Сургану-персиянину, принявшему христианство, 

Дзаяны или дизамборази, гимнософисты в Индии. 
Дзвары, дух-покровитель y осетин. 
Дзевалтов, мест. Вилькомирскаго уез., Ковен-

ской губ,, около 350 жит , при р. Армоне. 
Дзевальос, Педро, испан. государств. деятель, 

род. 1764 г,( поступил на дипломатическое попри-
ще секретарем посольства в Лиссабоне и сдилался 

. вскоре министром иностранных д е л ; был по-
том на службе y Іосифа Наполеона, но соединился 
против него с юнтой и прибыл агентом ея в 

! Лондон, где сочинениями своими действовал про-
и тив Наполеона; ум. в 1838 г. 
j Дзевенишки, мест. Ошмянск. уез,, Виленск. г,, 
: ок. 484 жит,, при реке Гавии. 

Дзевятковичи, мест. Слоним. у., Гроднен. г., 
и ок. 110 жит.; при pp. Гривде и Руховке. 
' Дзегамская, село Елисаветпольск. уез. и губ. 
j Дзедушицкий, Маврикий,замечат.польский исто-
| рич. писатель, известный под псевдонимом Рих-
j цицскаго, куратор Львов:каго института Оссалин-
] ских . Соч.: ,,Dzieje Lisowczykow" и др. 
и Дзеканье, произношение д как дз, слышанное y 
| мазур и белоруссов. 

Дзербин, городок Калишскаго уез. и губ. 
Дзерен (Antilope gutturosa), животное из се-

: мейст. антилоп, до 5 ф, длиною, с большим зо-
| бом, живет стадами, легко приручается, дает 
и вкусное мясо; обитает в Средней Азии, особенно в 
I Монголии и Даурии. 
и ДзерцОЕЪ, 1оганн,немецк. пчеловод, известен 
и многими сочинениями по пчеловодству, ввел италь-
; янских пчел в Германии. 
! Дзея, см. Зея. 
I Дзжержва, древнейший из польскихлетописц., 
! живший в начале XII века, Хроника его оканчи-
| вается Лешком Черным и описывает в последо-
| вательности войны, происходившия до 1288 г, между 
j искателями краковской короны, 

Дзилия-тау, горный кряж в Уральск. хребте, 
! Оренбургской губ., между pp. Аем и Юрезенем; 
! довольно возвышен; в нем находились богатые 
j железные рудники. 
и Дзинь, название древнейших литературных па-
: мятников Китая. 

Дзмумси, село Кутаисскаго уез. и губ., при p., 
! впадающей в р. Рион; древняя церковь св. Геор-

гия, построенная царицею Тамарою. 
: Дзуль-кааде, 11-ймесяц магометанснагокален-
даря.—Д.-Хидже, 12-й месяц того-же календаря. 

Дзыговка, мест. Ямпольск. уез., Виленск. губ., 
3123 ж. ; при впадении р. Дзыговки в Корытню. 

\ Дзык (южн.), муха, от которой литол бе-
| сится скот , a также эта пора. 
'< Дзынга 1) (Oldenjia), птица из сем. уток; клюв 
; широкий, на конце плоский; y самцов в старости 
и на лбу наросты, плюсны красныя или темнозеленыя 
, с черн, плават, перепонками, самцы чернаго цвета, 
[ самки темнобураго с белыми щеками. Живут на 

морях. Главн. лредстав.: Д. черная и свирок. 
2) Д., Синьга, Дзюнков, местечко Киевской губ., 

| Бердичевскаго уез., при,рр.: Коянке и Росси, 2200 
]жит.; несколько заводов. 
и Дзедка (белорус), полевой д у х , с огненными 
и глазами и бородой, ходит нищим, бережет клады, 
! часто обходит и заводит путников. 
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Дзед (смол.), подсвечник для лучины. 
Дзеды, 28 октября, день Симеона Іуды. 
Дзюба (обл. южн,, зап.), рябые люди. 
Дзягель (Angelica silvestris, L), раст. коровник, 

коровки, коровошник, дягиль, дидель, дягильник, 
штонуль трава, купырь красн., блекоть, воровочник, 

ДЗЯЛИНСКІЙ, Т и т , г р а ф , историк польский и 
патриои, р,и797, ум. 1861; занимался ревност. изу-
чением польской истории и собрал богатейшую биб-
лиотеку по польской истории; при начале польскаго 
мятежа 1830 г. он вступил волонтером в Поз-
нанский легион; по окончании войны, отправ. в свои 
владения в Галицию, потом вернулся в Познань. 

Дзялошин, посад Велюньс. уез., Калишск. губ. 
Дзялошище, заштатный город Пинчовскаго уез., 

Келецкой губ., ок. 4592 жит. 
Ди, 1) (Ьее), Джон, англ. математик, астро-

лог и алхимик, жившийвцарств. Елизаветы, Цари; 
Ѳеодор, Іоанн и Борис вызывали его в Россию, 
обещая ему огромное жалованье, но он отказался, 
2) Д. (муз.), в бемийской сольмизации или боце-
дизации, так наз. 3-я нота гаммы, т.-е. гв или т/, 
3) Д. (Die), rop, во франц. департ. Дром, y по-
дошвы г. Мон-Гламдац,на р. Дром, 3427 ж,; му-
скат. вино (Ciarette de p.) . В окрест. минер ключи, 
4) Д. (Dee), река в Сив. Валлисе, берет на-
чало в графотве Мерионет, протекает 112 км, и 
впадает в Ирландское море. 5) Д., река в Шот-
ландии, берет нач. в Керн-Гормских горах, про-
тек. 139 кв. м. и близ Абердина впад. в Немец. м.; 
на этой р. стоит королевский замок Бальмораль, 
6)Д, (Dits, фран.), корот. сатир.разск, или изречение. 

Дибахер, хороший реймвейн. 
Диббель-машина, сеятельная машина, которая 

разбрасывает семена в равномерном разстоянии, 
Дибдин, Чарльз, англ. композитор, драматич. 

писатель и актер, род. 1745 г. в Сутгамптоне, 
ум. 1814 г. в Лондоне. Его с ы н , Томас Д,, 
род. 1771 г., ум. 1841 г.; актер и сочинитепь мно-
жества комедий; его племян., Томас Фрогналь Д,, 
р. 1776 г. в Калькутте, ум. 1847 в Кенсиыг-
тоне, знаменитый библиограф. 

Дибич-ЗабалканскІЙ, ИванИванович, проис-
ходил от старииной силезской баронской фамилии 
и род. 1785 г. в Грослейне, в герцогстве Си-
лезии, 12-ти лет он вступил в берлинский ка-
детский корпус, a no отношению императора Павла 
уволен от прусской службы. При Александре опре-
делен прапорщиком л . - г . Семеновскаго полка и 
при ревностном исполнении службы занялся изуче-
нием русскаго языка. В первый раз он вступил 
на военное поприще в 1805 г. в сражении под 
Аустерлицем, где был ранен, но неоставлял сво-
его поста, за что награжден шпагою с надписью: 
,,3а храбрость" . После кратковремен, пребывания в 
Петербурге, Дибич снова отличился в сражениях 
1807 г,: при Прейсиш-Эйлау, Фридланде и Гейльс-
берге, за которыя получил Георгия 4-й ст. и прус-
ский орден: ,,3а за:луги". До 1812 г. он нахо-
дился при генеральном штабе, и в этом году , 
прикомандированныи к корпусу ВитгенштеЯна,отли- J 
чился в битве при Полоцке и много спогобствовал 
победе, Пресечеиием сообщения Макдональда с к о р -
пусом прусскаго генерала Іорка, он склонил по-
следн, назаключение Тауроггенской конв?нции(18де-

кабря 1812), вследствие которой пруссаки отдели-
лись от Наполезна, В звании генерал-квартирмей-

, стера Дибич в^тупил в Берлин, Отличныя дей-
ствия в сражениях при Дрездене, Кульме и Лейп-
циге доставили ему чин генерал-^.ейтенанта, a 
содействие в одержании Ларошьерской и Арсиской 
побед и совет—следовать прямо в Париж до-

; став.ему орд. Александра Невскаго. 1815 г, Дибич 
; в Варшави женился на племяннице Барклая-де-
| Толли, баронессе Женни фон-Турнау, и снова при-
; зван в Вену, где получил звание начальника 
: главнаго штаба армии, назначенной действовать про-
тив Наполеона, возвратившагося ь это время с 
о-ва Эльбы. По возвращении в Россию Император 
Александр назнач, Дибича генерал-адютантом 
и взял с собою на Лайбахский конгресс, после 
котораго он всегда состоял при особе Монарха. 
В 1828 же г,, облеченный полною доверенностию 
Императора Николая 1, Дибич сопровождал его 
величество во время турецкой войны кь действую-
щей армии, где отличился при осаде Варны и на-
гражден орденом Андрея Первозваннаго при лест-

' ном рескрипте, В 1829 г. Дибич был уже главно-
командующий войск, действовавших против ту-
рок. Поставив целью своих действий—переход 
Балканских гор между Варною и Шумлою и дви-
жение на Константинополь, он удачно начал этот 
план сражениями при Кулевче и взятием Силист-
рии и, наконец, привел его в исполнение после по-
беды при Айдосе. Наградою блистательнаго подвига 
послужили: звание фельдмаршала, графское достоин-
ство российской империи, с наикенован. Забалкаи-
скаго и орден Георгия 1 ст. Завоевавши Адриано-
поль, Дибич принуд, Порту заключить мир (2 сен-
тября 1829 г.), В 1830 г. Дибичу повелено было 
начальствовать армиею, назначенною против поль-
ских мятежников, Дибич в начале похода на-
нес мятежникам поражение при Добре, Варве и 
Грохове, a впоследствии, в 1831 г., совершенно 
разбил войска их при Остроленке. Уже Дибич 
готовился, соединившись с гвардией, к решитель-
ному и быстрому преследованию разбитых мятеж-
ников, как свирепствовав. в это время в войске 
холера прекратила его жизнь в Пултуске, 1830 г. 

Диболь, Жорж, французский скульптор, род. 
1816, ум. 1861 г. 

Дибонг, одна из трех р е к , которая, соеди-
няясь на сев.-востске индо-бритамск, пров. Ассам, 
образ,Брахмапутру,берет,вероятно,нач, в Тибете. 

Дибра (по турец. Дебр) , страна в турец. Дл-
бании, примадлежит вилайэту Румелии, разделена 
на 2 округа: Д,-Пост, с городом Д,, и Д-Сипре. 
Оба округа населены мусульманами и болгарами и 
принадлежат к самым неспокойным в Турции, 

Дибрахий(греч.), стопа издвухкоротк. слогов. 
Дибс (арабск.), фруктовые сиропы, пр&имуще-

ственно виноградный сироп. 
Дибург , гл. гор. округа того же имени (504 кв. 

км., 53928 ж.), в гессенской провинции Штаркен-
бург , на дороге Дармштадт-Ашафенбург,.4250ж. 

Дива (лат, diva), божественная, это назв,. дают 
прославленной женщине, особенно певице. 

Дивавали, индейский домашний празднк;ив, в 
честь убитаго великана Рашадина, 
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Дивалла (Scleranthus perennis), растение из сем. 
приноготковых; на корнях этого растения водится 
немецк. или польекая кошениль (Coccus Poloijicus), 
употребляемая на краску и подкрашивание. 

Дивак- 1) беги, председатель административнаго 
места на Востоке, также секретарь. 2)Д.-кятиби ) 
кабинет-секретари турецкаго султана. 

Д и в а н , 1) (араб.), сборник стихов и прозы, 
составленный по смерти автора, 2)Д., y восточных 
шродов так называется собрание государя и мини-
стров, для обсуждения дел . государства, 3) Д,, 
трибунал, где судьи произносят свои решения. 
Первое основание д, относится ко временам Оммайя-
дов и приписывается родоначальнику этой дина-
стии, Моавии. 4) Д., зала, где бывает собрание, 
или вообще трибунал, Аяк - Д., совет , кото-
рый собирал султан на балконе сераля, чтобы 
усмирить или предупредить возстание. Зала со-
брания низывается диваи-ханек. 5) Д., прием-
«ая зала. 6) Д., канапе без спинки, сделанное 
в виде трех положемных друг на друга тюфя-
ков и обложенное волосяными подушками;впрочем, 
нередко и обыкновенное канапе называют диваном. 

Дивеке (т. е. голубка), дочь амстердамской со-
держательницы питейнаго дома, возлюбленная ко-
роля Дании, Христиана 11, род. 1491. Мать ея, поль-
зуясь привязанностью этого короля к своей доче-
ри, имела большое и нехорошее влияние на датския 
тосударственныя дела; Д. ум. в 1517 году. 

Дивенки, станция Царскосел. у., С.-Петербургск. г. 
Дивенов , восточн. рукав устья Одера, припере-

:ходе из Штетинск. залива в Балтийс.море,35км.дл. 
ДиверсІЯ (фран.), военный маневр, предприни-

ииаемый во фланг или тыл неприятеля, для отвле-
•чения его внимания от главных операций; так 
1870 г. луарская армия французов произвела Д. в 
тылу пруссаков,—В медицине—отвлечение боли. 

Дивертикель (лат.), в патологической анатомии 
слепой отросток кишки, пищевода, или мочеваго 
пузыря, причем его полость соединяется с по-
лостью соответствующаго ему органа. 

Дивертисимент (фр.)> 1) изнескольких пьес 
в виде попури составленное музыкальн, сочинение; 
тѵиузыка, исполняемая во время антракт. 2)Д. ,ряд 
танцев в балете, своим расаоложен, образующих 
округленное целое, но не составляющее самаго балета. 

Диветта, небол. прибрежная река во Франции, 
впадает в канал Jla-Манш, в окр. Шербург. 

DivicLe et impera (лат.), разделяй и управляй, 
т . е. разделяй покоренные народы для управления, 
ибо при соединении и х , они могут сделаться опас-
ными для покорившей их державы; принцип в 
управлении y рим. сената, ныне в а в с т р . политике. 

Дивидент , сумма, которая назначена для раз-
,дела между несколькими личностями, особенно по-
лучаемая от времени до времени кажд. из участ-
миков в предприятии часть чистаго барыша от 
предприятия; выдается сообразно размерам денеж-
наго взноса или пая участника и самаго барыша. 

Дивидиви, либидиви, стручья ристения Caesalpi-
иииа coriaria. Прекрасный и дорогой дубильный ма-
териал. Содержит 30—50"/0 дубильнаго вещества. 
Лучшие сорта, кюрассао и маракаибо. Применяется 
в кожевенном деле, как примесь к употреб-

! ляемомудубильному материалу, вкрасильном деле 
для окраски шелка в черный ц в и т . 

ДиБИЗИ (итал.), в партитуре струнных ин-
струментов означает, что из д в у х , играющих 
одно и то же в показанном месте, один дол-
жен брать высший, a другой низший т о н . 

Дивизия, 1 ) военно-административ. единица, выс-
шее подразделение армии. 2) Д., с. Аккерман. уез. , 
Бзссарабск. г., окол. 1633 ж ; при р. Гаджидере, 

, 3) Д,, административное деление провинций в Индии. 
4) Д. мори-кая, часть флота, состоящая из 9 кораб-
лей и нескольких мелких судов. 

Дивизор , название лии в древнем Риме, за-
нимавшихся подкупом избирателей, 

Дивизьон, тактическая единица, в артиллерии 
4 орудия, в кавалерии 2 эскадрона.—Диѵииопер, 
начальник дивизьона. 

Дивинация (лат.), дар предчувствия, пророче-
! ства. Способмость предугадывать то, что случится, 

на основан .остроу мн.сопоставл. всех обстоятельств. 
Дивино (Divigo, божественный), Людовик-де -

Мараль, живописец, проззан Д, потому, что пи-
сал предметы из священнзй истории, р. 1509 г., 

: ум. 1586 г,; ученик Петра ((ампана. Лучшая его 
картина: ,,Св, Вероника". 

; Д и в и н , мест, Кобринс. у,, Гродн. г., ок, 2203ж. 
Дивитдар (персид,, имеющий чернильницу), ту-

рецкий придворный чиновыик, хранящий письмен-
ный прибор султана и очиняющий ему перья. 

Дивишау, гор. в богем. окр. Бенешау, 1 864 ж., 
большия ярмарки домашняго скота. 

Д и в и ш , Прокоп, естествоиспытатель, род. в 
1696 г, в Зенфтенберге в Моравии, ум. 1765 г, 

I священником в Прендице, близ Цнайма, гаме-
чателен изследованием электричества. 

и Дивногорокий мужск. Успенский монастырь, Остро-
гож. уез., Воронеж. губ.; при впад. р. Тихой-Со-
сны в Д о н ; меловые холмы вокруг монастыря 
имеют вид пирамид, в одной из таких пи-
рамид высечена церковь во имя Іоанна Предтйчи, 

Дивногорцы, св. сподвижники Днтиохийской горы 
! на котор.подвизалсявблагочестиисв.Симеон,у.566' 

Диво, предмет или действие, про^звод.удивление. 
Дивово, станция Московско-Рязанской жел. дор., 

j дачное место москвичей. 
Д и в о в , 1)Н. А., ген.-маиор, один из участ-

ников бородинскаго сражения. Ум. в 1879 г. на 
87 году от рождения. 2) Д., Павел Гаврилов., 
сенатор, писатель; род. 1765 г., ум. 1841 г. 

Дивонн, пограничное местечко во франц, департ. 
; Э н , близ Женевы, 1400 ж. Водолечебница. 

ДивОНЪ (Девоп), возвышенность; на ней древниз 
евреи приносили жертвы, 

Дивотаменте(риѵоІапиеп(е))муз.благогов.,торже:. 
Д и в у т а д , гончар из Сокиона, в Коринфе, 

I изобрел рельеф. Однажды дочь его обрисовала на 
стене тень своего возлюбленнаго,падавшую от лам-
пы, и тем положила первое основание живописл, 

' отец ея выложил эти черты глиной, которой дал 
потом затвердеть, Он же, по преданию, первый 
стал украшать крайния черепицы кровель масками, 

] Д и в , 1) дерев. во франц. деп. Кальводос (Нор-
:: мандия), при реке Д.И в 1066 г. отсюда Виль-
; гельм Завоеватель выехал в Англию. 2) Д., 
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река во Франции, в департам. Кальвадос, впа- ; 
дает в канал Ла-Манш; судоходна на 8 миль. и 

Дивы (персидс. по Зендавесте), злые духи, по- ; 

ражающиз людей несчастиями. ! 

Дивьер, Антон, г р а ф , русский государствен. 
человек царствования имп. Петра 1 и Екатерины 1, . 
генер.-полицеймейстер; сослан при императрице, I 
Анне Іоанновне, потоѵи был помилован 1743 г. ! 

Дивья гора, Девий камень, гора Пермской г., 
Чердынскаго уез. , на прав.берегуКолвы с пещерою. ! 

Дивья (девья) красота, ленты, раздаваемыя ; 
невестой подругам, при расплетании ея косы. ' 

Дивеево, село Ардатов. уез., Нижегород. губ , ; 
ок. 294 жит.; при р, Вичкинзе. 

Дигамма, название греческой буквы 3, выражаю-
щей звук лат. ѵ, русск. в. Д. изображалось 2 | 
гаммамл и отсюда произошло ея название. После 
Гомера Д. сгала исчезать и сохранилось только в ; 
эоличееком диалекте. Д., в музыке, двойная 
гамма, изображаемая знаком С.—Дшамин (греч.), j 
дзойной брак. \ 

Дигарчи, главный город провинции Тзаиг в , 
китайском Тибете, 9000 жителей. ', 

Дигастрииеокий, ест, ист.—двужелудочное жив, : 

Дигби, главн. гор. графства Д,, 2(э10 кв. кл., \ 
19 881 жит., в британских владениях Канады, на 
полуострове НОВЙЯ Шотландия, 2000 жит., порть. j 

Диггерс (англ. diggers, землекопы), золото-иска- ! 

тели в Калифорнии, Австралии и Капланде. 
Дигексагольная пирамида, двенадцати-сторон-

няя пирамида, кристаллическая форма гекзагональ-
ной системы , ограничена 24 разаоеторонними тре-
угольниками, имеет 36 ребзр и 14 углов, 

Дигейоаэдер, гексагональная, шестигран. (двой-
ная) пирамида.—Д«гетсстоиаии»,двенадцатигранная 
(двойная) пирамида.—Диипксаионалнаии призма, 
или двенадцатигранная, формы кристаллов гексаго-
нальной системы. 

Дигенит,особыйвидсерн. меди поБрейтгаупту, 
Дигеррнфурт, гор. в прусск. пров. Бреславль, | 

округа Волэу, на Одере, 1492 ж,, дворец, парк | 
и зоологический с а д , 

Дигеррн, Георг, б а р о н ф о н , лирическ. поэт , 
род. 1848 г. в Глогау, ум. 1878 г. в Ротенбурге; 
написал: мВ тихий ч а о " и др, ! 

Дигестивная мазь (Unguentum digestivum), пла- : 
стырь, ускоряющий нагноение, состолт из венециан- : 

скаго терпентина, яичнаго желтка, деревяннаго масла, ; 

мирры исабура,— Диг. срвдства, способ. пищеварзн. ; 
Дигестия, 1)(лат.) вмедицине, процесс разде- ' 

ления пищи на часть питающую, поддерживающую ! 
наше тело, и на часть безполезную, выделяемую ! 
из организма (см. Пищеварение). 2) Д., в фармацев- ; 

тике и химии, процесе обливания тзердаго тела \ 
жидкостью,'для растворения его в ней. Произво-; 
дится в оеобо устроенных печках с постоянною j 
температурою.—Дшестор (лат,), герметически за- | 
купоренный сосуд, в котором кипятят жидкости \ 
под высоким давлением воздуха и паров; в ! 
крыше сделан предохранительныл клапан, Д, \ 
малых размеров ыазывается папиновым котлом, 

Дигест (лат,), пандекты, собрание различных 
решений дел римских законоведов, сделанное 
по повелению Юстиниана в 533 г, комитетом из : 
16 членов под председательством Трибониана. ! 

Содержать извлечения из классических юристов, 
состоят из 50 книг и составляют первую часть. 
римскаго права. Писаны на латинском, переведены 
на греческий яз. под названием пандзктов. 

Дигидрит , вид фосфорохальцита, из Ниж-
не-Тагильска. 

Дигинический (греч, двуженный), в ботанике,, 
цветы с двумя пестиками или двумя рыльцами, 

Дигиталин, алкалоид норичниковых растений 
(Digitalis), трудно растворим в воде, горькаго вку-
са, без запаха, растворь в серной кислоте сна-
чала бурочерный, потом красный, огь разбавления 
водой - ззленый; сильный я д , парализует действие; 
сердца; употребляется в медицине. 

Дигит (pigitus), римск. лии. мера — 2—2)6цм.. 
Дигликольамидовая кислота, крупные кристал-

лы, получаемыя при кипячении однохлорно-укс^ сной 
кислоты с аммиаком, затем кипячением продукта-
сокисьюсвинци и, наконец, обработкой сернистым 
водородом; из раствора криста'илизуетея кислота. 
в безводном состоянии. 

Дигликоловая кислота получиется в больших-
орторомбических призмих, Выпаривают до суха. 
однохлорноуксусный натр с избытком укеуснаго 
натра, обработывают серной кислотой и раство— 
ряют в безводыом алкоголе ; раствор насы— 
щазтся баритовой водою; при этом дигликолокислыи* 
барит о^тается по большей части не растворимым. 
и выделяет легко СЕО:О кислоту. Можно еще оки-
слять азотной кислотой диэтиленовый алкоголь и и з . 
раствора получать эту кислоту. 

Дигликольэтиловая кислота, продукт окисле-
ния триэтиленоваго алкоголя. 

Диглиф (грзч.), часть дорическаго фриза. 
Дигнитарий, почетное должноотное лицо, зани— 

мающее высшия придвор, или церковныя места. 
Дигонг, одна из т р е х р е к , образующих p.. 

Б^ахмапутру в с-вост, ч. индо-брит. пров. Ассам^ 
Дигрессия (лат, Digressio) или элонгация, на-

зыв, в астрономии угловое разстояние от солнца. 
планеть Меокурия и Венеры, как оно видно сь 
ззмли. Разстояние это y Меркурия может дойти до< 
28' , a y Венеры до 48°. Оно тогда достигает наи-
большей величины, когда линия зрения, т. е. линиа 
от глаза наблюдателя до планеты составляет ка-
сательную к орбите планету, или стоит перпен-
дикулярно к той линии, кот. соединяет солнце с . 
планетою. Тогда Взнера отдалена от солнца почти 
на 47°—48°, Меркурий же, средним числомь, толь— 
ко на 23°, иногда даже только на 18°, a иногда на. 
28°; это уже абсолютно наибольшая д., кот, можно-
наблюдать y этой планеты. — В ораторсксм искус— 
стве д, означает переход к другому предмету,, 
который имеет только отдаленную связь с пред— 
метом, о котором идет речь. 

Д и г у а н , гор. во француз. департаменте Сонм 
и Луары, на Луаре и дор, Мулен-Макон, 2712 ж.,. 
оживленная транзитная торговля, 

Дигурия, в греческой церкви попеременное пи— 
ние псалмов двумя клиросами. 

Дидактика (греч.), т. е. наука об учении, об— 
разовании, часть педагогики, заключающая правила. 
и законы обучения (тереотическая д,) и приложение-
этих законов и правил (практическая д).—Ди— 
дактиѵсская поэзгя, поэтическое представлениека— 
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ких кибудь научных истин, изложение в сти-
хотворнойформе научнаго разсуждения,появиласьеще 
y древних греков: (Орфей, Л и н , Гезиод и др.) 
затем со времени Лукреция появляется y рим, (Лук-
реций, Виргилий, Гораций и др.). Впоследствий д. п, 
развивается также y современных народов; y нас 
русск. писали дидактическия етиротворения Ломоно-
сов (о пользе стекла), Херасков (о пользе наук) , 
нн. Одоевский и др. — Дидактическия соч. ,заключаю-
щия главныя научныя положения и выводы , напр. 
Аристотелевы письуа о логиге, Квинтилиановы ,,Isti-
tutiones oratoriae" и др. —Дидактроньигрьч.), вообще 
плата за учение, обыкновенно д. называют деньги, 
которыя платили философам их ученики. 

Дидаскалия (греч.), разучивание, репетиция теат-
ральной пьесы; в особенности же Д. назывался спи-
сок представленных драм с обозначением ав-
тора, времени представле^ия и проч. 

Диде,Франсуа, замечатгльный ландшафтный жи • 
вописец, род. 1812 г. в Женеве, ум. там же 
1877 г,; учитель Каламеса. 

Дидекаедр (греч.), тело, ограниченное 20 гран. 
Дидель, растение, тоже, что коровник. 
Диденгофен (франц. Тионвилль), город и кре-

пость окр. того же имени (947 км., 7155 жит.), нем. 
обл. Лотарингии, на Мозеле, 8114 ж.; взят штур-
мом немцами 24 нояб. 1870 г. 

Диджле, арабское название реки Тибра, 
Диди-Гверди, горав главном кавказскомхреб-

те, в Тифлисской губ., Тушино-Пшаво-Хевсурска-
го округа, 10451 фут. абсолютной высоты. 
•^Диди^ладо, Дидис Ладо, Великий Ладо или Ве-
ликий. Лад,'литовско - славянское божество любви, 
согласия, всеобщей гармонии. От этого имени, ве -
роятно произошли наши слова,',ладно", цполадить", 
,,приладить" и т. п, 

Дидиль (ßumex acatosella), тоже, что щавель. 
Дидима,1) (греч. близнец),прозваниеДианы, как 

близнеца с Аполлоном. 2) Д.> один из Эоло-
вых (Липарских) островов, 3) Д,, ионическое ме-
стечко в обл. Милет, теперешняя Еронда, с зна-
иенитым оракулом Аполлона. 

Дидимий, 1) химический элемент,металл, спут-
ник церия и лантана, открыт Мозандеромь, знак 
Ди, пай=96 (Н=1), соли его розоваго или фиоле-
товаго цвета, сладко-вяжущаго вкуса; находится в 
минералах церите и швеиском риддаргиттаые. 
2) Д. (Didynjium), род из отряда грибовиков, 
споровик простой, сидячий на ножке. Стенки его 
из одинаковой плевы, покрытой на наружной по-
верхности крупинками. У н а с , по Вейнманну, встре-
чаются: 1). melanopus, D. lobatum и друг. 

Дидимова комма (муз.), тоже, что и синтони-
чзская комма, или малая (Comma ßyntonicunj), ма-
лый интервал 80/'8г) оказывающийся при вычисле-
иии пропорций или отношений тоноз между собою. 

ДидйМОЗар,ископаем.папортникимелов,периода. 
Дидим ( т . - е . близнец), 1) александрийский 

грамматик, современник Августа, зи свою неуто-
мимость и прилежание (по Атенею, Д. написал бо-
лее 3500 сочин.), прозванный Халькентер, т.-е. 
с железными врутренностями. 2) Д., прозвание св. 
апостола Ѳомы, 3) Д., александрийский богослов, 
род. в 308 г,, у.м. мученическою смертию в 396 г. 
Сочин. ,,Осв. Духи" (протиз учения последовате-

лей Македония), ,,0 началах Оригена" (осужденна a 
5-м вселенском соборе) и др,г.. 

Дидинамия (Didyijamia), 14 кл. линнеевой системы 
растен.; y них 4 тычинки, из котор. 2 длиннее. 

Д и д и ц , меетечко в моравской обл. Вишау, на 
Ганне и дор, Брюн-Ольмюц, 2232 жит. 

ДидІЙ, 1) Т и т , римский народный трибун, изд. 
в 144 г. до Р. Хр. известный зачои о расточи-
тельности (lez pidia). 2) Д,, Юлиан, римский импер.,, 
род. в 133 г., по смерти Пертинакса, 193 г., Д. 
обещал большую суммуденег преторианцам, был 
ими кзбран в импер., но за неисполнение своего 
обещания и за свою чрезмерную роскошь он был 
убит солдатами по прияазанию Септимия Севера,193 г, 

Дидковцы, село Житомирск. уез., Волынск. губ., 
ок. 448 жит.; при pp. Тетереве, Олемке и ручье 
Богине ; Д. -получили название от идола Дидько,. 
стоявшаго по преданию на ручье Богине, 

Дидо, 1) (pidot), французская семья типографов vt 
книгопродавиев; некоторые из них иззестны от-
ливкой и резьбой букв , замечательны фабрикацией 
бумаги (Д., Сен-Лежэ, изобретатель безконечной 
бумаги) и роскошными изданиями классических пи-
сателей. 2) Д., Дидона, также Элисса, согласно 
преданию, основательница Карфагена, около 900 г. 
до Р. X., дочь тирскаго царя Муттона, сестра Пиг-
малиона, велевшаго убить ея супруга Акерба или 
Зихарбааля (у Виргилии Сихея), после чего она бе-
жала в Африку, сопровождаемая многимй' тирянами 
и о:новала крепость Бирсу вблизи Утики вокруг-
который был построен новый город, Чтобы из-
бежать сватовства ливийскаго царя Ярбы, она при— 
бегла к самоубийству. У Виргилия к ней приезжает. 
Эней, неверность когораго служит причиной ел 
смерти, Вообще она миеическаго происхождения и 
соответствует семитической богине луны—Дидо. 

Дидодекаэдр (дигексагональная пирамида), фор-
ма кристалл,,ограниченная24неравностороннимитре— 
угольниками, принацлежиткгексагональн. си^теме. 

Дидрахма, греч. серебр. монета, заключавшая 
в себе 2 драхмы = Ѵ2 статира или нашим 43коп. 

Дидрикмль, сел. Верровскаго у., Лифляндской г, 
Дидро, Дени, знаменитый французский энцикло-

педист, род. 1713 г. в Лангр (Шампани), ум, 
1784 г. в Париже, один из самых влиятель-
ных писателей ХѴШ стол. Основатель энциклопедии,. 
романистисочинитель комедий: ,,Незаконный с ы н " , 
) ,0тецсемейства",, ,ПлемянникРамо";затемим-
написаномножествофилософско-эстетическихстатей. 

Дидрон, Адольф Наполеон, франц. археолог,, 
род. 1806 г. в Говиллье, департам. Марны, ум. 
1867 г.; вполне посвятил себя археологии церков-
ной живописи, в 1845 г. основал особую архео-
логическую книжн. торговлю в Париже, в 1 8 4 9 г,. 
заведение для живописи на стекле, в 1858 г. фаб-
рику бронзозых изделий в средне-вековом сти-
ле; напис. : ,,История Бога", „Иконографиясвятых",, 
,,Руководство к христиан:кой иконографии" и др. 

Дидье, 1) последний король ломбардов, был 
дюком Истрии по смерти бездетнагоАстольфа (757)^ 
по взятии Павии Карломио Вел., был заключен в 
монастырь, где и умер . 2) Д., Шарль, франц. ли-
тератор, род. 1805 г., ум. 1864 г.; принимал 
участие в редакции многих журналов. В 1848 г. 
правительство поручило ему временную политиче-
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Дидро, Денн. (См. стр. 1511). 
скую миссию в Польшу, послужившую ему для изу-
чения Германии и смежных с нею земель. Напр. 
„Rome souterraine", „Rationalité française" и др. 

Дидьон , Изидор, франц. генерал и матема-
•тик, род. в Диденгофеме 1798 г,, профес. артил-
лерийск. наук в различ. казен. заведен., ум,1878 г. 
в Манеи; писал замечател. статьи о баллистике. 

Дгоконскаяинфантерия, особая корпорация, осно-
ван. в Дижони 1381 г., для открытия преступлений. 

Д и ж о н , главн, гор. франц. департ, Кот-д'Ор 
на pp. Уш и Сюзон, на Парижско-Лионской дор., 
53899 жит,; собор ßt. Bénigne. Bo времена рим-
„пян Dibio, укрепление, в средн. века резиденция 
герцэгов Бургундских; церковные соборы 1077 и 
1199 г.; 1870 и 1871 г. был осажден немцами. 

Дизаджио (итал.), противоположное аджио, потеря 
при размене малоходячихденегнаходячуюмонету. 

Дизамблия, Диего, дон , португальский адмирал, 
стправленный ІоанномП в 1 4 8 1 г. на 12 кораблях 
для завоеваний на западном берегу Африки, что 
он выполнил с успехом, 

Дизартритис (греч,), ломота в костях, 
Д и з а р т , гавань вшотландск, графстве Фейф, 

•наФзрт-оф-Форте,в2км. отКеркальди, 2510ж.; 
угольныя копи ирудники, значит, возделыв, конопли, 

ДИЗГИНДЖѲ, болгарская колон. Бендерекаго уез,, 
Бессарабской губ„ ок. 1600 жит.; при р. Ялпухе, 

Дизграция, Монге-делла-Д., высшая точка за-
падной части Бернинских А л ь п , в провинции 
Сондрио, 3680 мет. высоты. 

Диздера, четырелегочный паук , с 6-ю паутин-
•иыми прялками и рогамичелюстей,загнутымивнутрь, 
с 6-ю глазами; водитея в южной Европе. 

Дизентерия (греч.), кровавый понос. 
Дизентио, Дисентис, деревня в швейцарск. 

•кантоне Граубинден, на левом берегу Верхняго 
Рейна, 1 159 мгт. над уровнем моря, 1304 жит., 
монастырь бенедиктинцев, основанный в 614 г. 

Дизестезись (греч,), тупоумие. 
Дизибоденберг, гора с развалинами монастыря 

в баварской пров. Пфальц, близ Одернгейма. 
Дизодил, листовой лигнит, состоит преиму-

щественно из покровов инфузориев, содержащих 
кремневую кислоту. 

I Д и з о н , меетечко в бельгийской пров, Люттих, 
; на дор. Шене-Вервье, 11 640 ж.; суконныя фабрики, 
; Дизоотозис (греч.), трудное развитие костей, 

Д'йзраэли, Исаак, английский историк литера-
туры, род. 1766 г. в Энфильде, сын Веньямина 
Д'Израэли, венецианскаго купца, переселившагося в 
Англию в 1748 г , и котораго иудейские предки в 
XV стол. были изгнаны инквизицией из Испании ; 
в 1814 г. вместе с своим сыном Веньямином 
принял христианство, ум. 1848 г. в Буккингам-

. шире. Соч. „Works". Его с ы н , Веньямин Д'Из-
I раэли, граф Биконсфильд (см. Бикомсфильд). 

Дизурия (грзч.), болезненное мочеизвержение. 
ДйЗЪЮНКТОры, аппараты, прерывающие электри-

ческий т о к , систем Дове, Моссона, Буффа и др, 
Дика, вещество, похожее на шоколад, добывает-

ся из жирных семян африканскаго дерева ман-
га (Mangifera Gabonensis), составляет пищу тузем-
ц е в , дает белое жирное вещество, пахнущее вроде 
кокао. Д. или адика употрэбл. для приготовл. свечей. 

Диканька, село Полтавской губ. и уезда, около 
3375 жит., при руч. Кривобоком и прудах; за-
воды—кирпичный и черепичный; былолюбимымме-
етом отдохновения генеральнаго судьи Bac. Кочу-

и бея. Д. приобрела всзобщую известность, благодаря 
сочинен. Гоголя: „Вечерана хуторе бл. Диканьки1'. 

Дикарная мука, размолотая на дикарном кам-
не, она чернее.—Дикарщик, каменотесец. 

Дикарь, 1) дикий человек, который во всем ру-
ководится одними животными инстинктами и потреб-
ностями природы, Дикари или дикия племгна оста-
ются в настоящее время более всего в Африке. 

и 2) Д., первый камен. слой подзгмлею, негодный для 
: земледелия, но идущий для построек. 3) Д., голубь 
: сизый. 4) Д., товар, малоизвестный в торговле. 
1 Дикастерия (греч, с у д ) , озн. в Греции высший 
! с у д , также с у д , занимавшийся только решениями 

по предложемию другаго суда или по желанию пар-
тий; в древне-греческих епархиях—судебное ме-
сто для духовных д е л . В Польше дикастерией 

и называло:ь разделениа земли—повет. 
: Дикая 1) вира (общая в.), в „Русской прав-
де 1 ' , пеня, уплачиваемая общиною по разсрочкам, 
в отличие от головщины. Значение д, в. было до-
вольно обширно. 2) Д. коза, животн. из рода оле-

; ней, косуля, серна. 3) Д. редька, из сем. Cruci-
I ferae, стебель 1 — 1г/7 ф„ цветы то белые, то жел-
j тые, по венчику проходят черныя жилки, струч-
[ ки коленчатые и во время зрелости растрескивают-
| ся вдоль и поперек на отдельные членики с се -
| мянем внутри. Сорнаятрава между посевами. Обык-

новенная редька (R. sativus), родом с Востока, 
представляет утолщенные корни и лиловые цветы; 
одна из разновидностей ея будет редиска, 3) Д. 
или полевая рябина (Tanacotum vulgare), растение 
из сем. сложноцветных, очень обыкновенное, аро-
матическое (цветы, семена и вершины стебля), по-
чему и употребляется в медицине как возбуж-
дающее и укрепляющее средство; листья вдвойне пе-

I ристые, цветы желтые, ствол прямой. 
| Дикгрошен,бывшая австр., с 1845г. и саксон, 
j монета, серебряная, позднееб. заменена таллером. 
и Дике (греч.), богиня справедливости, дочь Зевса 
| и Ѳемиды, В ней олицетворяется господетвующая 
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в суде справедливость, в Ѳемиде же—правосу- | 
дие, основанное на правах, обычаях и законах. | 

Дакеархия, дикеократия (греч.), законное прав- j 
ление, противоположность деспотизму.—Дикеопо.ш- • 
тика, государств. политика, опирающаяся на право. ! 

Дикеарх (греч. Dikaiarchos), из Мессены,гре-
ческий философ, живший <ж. 320 г. до Р. Х. ,уче- : 

ник Аристотеля и друг Ѳеофраста, известен об-1 
ширными познаниями, примкнул к учению Аристо- I 
теля, которое. он развил преимущественно со сто- j 
роны психологии. Он именно отрицал мнение, что I 
в основе духовной жизни лежит особенный реаль- ; 
ный принцип, и называл ее простым настроением ; 
тела, Мысли о душе он изложил в разговорной и 
форме. Из сочинений его главное: ,,Характеристи- < 
ка состояния Греции". Отрывки егосоч. изд. Ф у р . и 

Дикеле, каффрский язык в южн. Африке; при- ! 
надлежит к числу языков Банту. 

Динефалий (греч.), урод о двух головах. 
Дикилиташ, древне-римск. памятник в Бол-

гарии, к западу от Тырнова, развалины колонн 
с греческими надплсями. 

Дикиль, ирландский географ ІХ-го ст,, написав-
ший трактат nDe Mensura Orbis", j 

ДикирІЙ (греческ.), двусвечник, употребляемый ! 
архиереем при свящемнослужении, 

Дикия АлыиЫ, или Швабския д. А., отрасль Юры, 
тянется на пространстве ок. 20 миль, при ширине , 
4—5 миль и высоте 2000—2500 фут., между Нек- ] 
каром и Дунаем, представляетперерезаннуюглу- j 
бокими долинамицепь,образующуюводоразделмеж- . 
ду бассейнами Дуная и Рейна. Высочайшия верши-I 
ны: Гогенберг, Дейлингерберг, Шафберг и друг. 
Самыя горы имеют суровый климат, неплодород-
ную почву, скудную растительность; долины же пло-
дородны. В разных частях носят различн. на-и 
звания. Между Лаухартом и Эрмсом назыв. Д, A, \ 
междуБлау и Шмих—Гохшресом и междуВейсен- ; 
штейномнаФильсе и Ааленом наКохереАльбухом. ! 

ДикІЙ 1) камень, неоднородныя горныя породы, 
напр. гранит и т. п, 2) Д. терн (Hex aquifolium). 
сем. Писипеас, кустарник или деревцо, в 10—18 ф. 
вышиною, с очень твердою древесиною, листья ко- ; 
жистые,иглистые, цветы белые, ягоды красныя, ра- j 
стет по берегам и о-вам Балтийекаго моря, Гол- • 
ландии, также на Кавказе и в других гористых | 
местностях; часто разводят в садах; цветет ' 
в мае и июне, Ягоды облад. слабител. свойствами. ; 

Дикия 1) поля, необрасотанныя свободн, земли, : 
2) Д.травы, которыя засеваются сами собою,обра-
зуют луга, покосы и пустоши. ; 

Диккенс, Чарльз, сначала писал под псев- ! 
донимом ^ Б о ц " , знаменитый английск. романист, 
род. 1812 г. в Ландпорте, близ Портсмута, ум, • 
1870 г. в своем имении, близ Лондона; сделал-
ся известен своими ,,Ломдонскими очерками", осо- ; 
бенноже , .Замогильными записками Пиквикскаго клу-
ба", за которыми следовало много других рома-
нов из английской народной жизни, в которых 
выражается острая наблюдательность и богатый юмор : 
мОливер Т в и с т " , „Николай Микльби", ,>Давид 
Копперфильд " , ,,Крошка Доррит " , мДомби и 
с ы н " и др.Кроме тогоморально-фантастические свя-
точные разсказы: ,,Рождественский з в о н " , ,,Свер-! 
чок за печкой" и др. В 1850 году он основал j 

Диккенс , Ч а р л ь а . 

еженедел.журнал ,,Домашние советы", с 1860г.—-
,,Круглый г о д " . Егосоч.перев.на все европ. языки. 

Диккинсон, 1) Анна Елизавета, американск. пи-
сательница, род. 1842 г. в Филадельфии, известыа 
как политический оратор, особеннооправах жен-
щ и н . 2) Д., Вилльям Гаушип, английский врач 
и медицинск. писатель, род. 1832 г. в Брейтоне, с 
1869 г, главный врачвдетской больн. вЛондоне. 

Диккер, Декер, Евгений Эдуардович, русскиГи 
пейзажист, с 1873 г. профе:. в академ. худож. 

Дикманс, Іосиф Л а в р , род. 1811 г. в Лое-
р е , живописец, профес. антверпенской академии, 
один из известиейших живописцев домашних 
сцен новейшей бельгийской школы. 

Дикман, Петр, шведский археолог, занимав-
шийся изследован. руническаго языка, роД. 1678 г , 
ум. 1718 г. Напис: ()3амечания о монетах свео-
готов" , ,,Церковныя дргвности свео - готов, от 
язычества до царствования Густаваи", мИсторически» 
замечания о большой части камней в Швеции" и др. 

Дикоа, город в Борну (Судан), к югу от 
озера Ч а д , 25 000 ж.; бумагопрядильныя фабрики. 

ДикобразО^уаЫхз), млекопитающее, изотряда 
грызунов: тело покрыто длинными иглами; корен-
ных зубов по 4, морда тупая, уши короткия, Д. 
хохлатый (H. cristatus), на затылке щетииистый 
хохол, иглы очень длинмы, TOJ щиною с гусиное 
перо, чернаго цвета, с белыми кольцами; водится 
в Испании-, Италии, Север, Африке и Малой Азии̂  
живет в норах, ночью выходит на поверхность 
земли, питается кореньями, мясо его употребляется 
в пищу; длиною д. ок. 1/г

2 ф.—Д. цеѵкохвостыil 
(H. preljensilis) имеет длинный цепкий хвост л 
покрыт иглами, живет в Америке, надеревьях. 

Диковка, село Александрийскаго уез,, ХерсонскоІІ 
губ., ок. 2516 жит., при верховьях р, Ингульца. 

Дикое МЯСО, мясной нарост на ране, мешаю-
щий ей зажить; для истребления его употребляется 
прижигание ляписом или жжеными квасцами. 

Диколон (греческ.), стихотворение из двоякаго 
рода стихов, Д. distrophon: каждая строфа состоит 
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из 2-х стихсв различнаго размера. Д, tetras-
trophon: каждая сгрофа состоит из 4-х стих., 
из котор. 3 первые имеют один размер, a 4-й 
стих другой размер. ' 

ДИКОМЫТЬ (у сокольников), ловчая птица, вы-
.держанная нё с гнезда, a пойманная с воли, пе-
ремытившеюся. 

ДикОНЬКІЙ м у ж и ч о к , rto народному суеверию, 
род полеваго или леснаго, с рыжей бородой и с 
посохом, оберегатель кладов. 

Дикотилы (Dicotyles), род толстокожих жи-
вотных, пекари. 

Дикриогеморризись(гр.),кровянист,слезотечение, 
Д и к с а н , гор. в местности Сары, принадлеж. 

к Тигре, ок, 2000 жит., важное складочное место 
для торговли Массовы с внутренними'странами, 
лежит на дороге в Адоа. 

Диксерунт (Dixerunt), мсказали(Ѵ: возглас 
претора, означал, что речи судебных ораторов 
кончились и судьи могут приступать к совещанию. 

Дикси (Рихи)и )ия сказал" : заключительная фор-
мула, котор. римские ораторы оканчивали свои речи. 
Dixi et aijimaij salvavi, ,,я высказался и облегчил 
мою душу", заоючение антикритик. 

Дикоионер (фран.), словарь. 
Дикокове, форт и гавань на Золотом берегу 

в Гвинее, принадлежит англичанам, 1203 жит, 
Диксмейден, гор. в белыийск. пров. Восточн. 

Фландрия, окр. Фурнес, на Изере; 4106 жит. 
ДйКСОЛОГІЯ (греч.), законоведение, 
Д и к с о н , 1) Вил, Гепворт, английский писатель 

и путешественник, род. в Ньютон-Гите 1821 г., 
с 1 8 5 4 г , редактор лондонской литературной га-
згты jjAtl^eqaeuni", ум. 1879 г. в Лондоне. Напи-
сал биографии : м William Penn", ,,fîob. Blake", 
,,fJew America'', Spiritual wives", M Free Russia" 
и друг. 2) Д., Оскар, род, 1823 r. в Готенбурге, 
тамошний купец, изв.стен денежными пожертво-
ваниями для поддержки экспедиций к сев. полюсу 
Норденшильда, изследовавшаго полярныя страны, 
3) Д., Самуил Генри, медик и физиолог аме-
риканский, род, 1798 г,; из множества его сочин. 
швестны: ,,Practice of medicine" и ,,]Vianua! of pa-
ihology arjd therapeutics". В честь его названо рас-
тение рихопиа. 4) Д,, главный город графства Ли, 
в северно-америк, штате Иллинойс, 6000 жит. 
Узел железных дорог, 

Д и к т а л е р , серебр. монета Испанских Нидер-
ландов, около двух руб.; иногда также назывался 
лаубталер и кроненталер. 

Диктаторь (лат.), вь римской республике лицо 
облеченное меограниченною и безаппеляционною вла-

-стью, избиравшееся консулами или сенатом в край-
них случаях на 6 месяцев. Первым д. был 
избран Тит Ларций, в 4S8 г. до P. Xp., a по-
следнимМаркЮний Пера в 216 г,—Диктатура 
-(т.-е. время отправления диктаторской должности) 
Суллы (в 82 г. до Р. Хр.) как и Юлия Цезаря 
•(пожизненная) су щественно отличается от древней д,, 
•и-если времени их управления присвоено это название, 
то только потому, что власть, какою они пользоза-
лись,была подобна власти древних д. Диктату-
2>оио или диктаторскою властью в настоящее время 
называют совершенно или почти совсем неогра-
ниченнук» власть, не основанную на правильном, 

В. Д и к с о н . 

нормальном государственном праве и стоящую 
выше всяких правительственных авторитетов, 

Диктат Гильдебрандский, 27 положений, со-
ставленных в духе папы Григория VII (Гильде-
бранда), но несколькораыьше его, и имевших пред-
ИУИФТОМ возвышение папской власги. 

Дикте, восточная часгь гор на Крите (геперь 
горы Лазити, до 2160 ииет. выс), где Зевс (отсюда 
Диктеос) был воспитан нимфами. 

Диктея, нимфа, бросившаяся со скалы в море, 
для избежания преследований Миноса, который, в 
честь ея целомудрия, назвал эту скалу Диктейскою. 

Диктио КритскІЙ, товарищ, Идомея подТроей, 
описал происшествия Троянской войны в форме 
дневника MEpljemeris"; при Нероне сочинение это 
будто бы было найдено в гробнице Д., но по всей 
вероятности, составлено Праксидом и Эзпраксидом 
во второй половине перваго столетия. Х)но было по-
теряно, a сохранился только перевод, сделанный 
Лкцием Септимием в конце 111 стол. 

Диктовка, пиеание со слов.—Диктовать, го-
ворить кому-либо то, что ему следует писать. 

Диктиоптерио (Dictiopteris), род ископаемых 
папоротников, с одним видом в каменно-
угольном периоде. 

ДиктІОфилл (Dictyophillum), род ископаемых 
папортников, с 3 видами, найденными в соле-
носном и аолитовом периодах. 

Дикуша, отличие гречихи (polygonunj tataricum), 
также татарская гречиха, богорожник (Pyrus ter— 
minalis), дикая смородина (Ribes dikuscha). 

Дикфенниги, первыя серебряныя монеты в Гер-
мании, с ХШ ст. вытеснившия брактеаты, 

Дикция, означает вообще в грамматическом 
отношении особенный образ выражения, a в рето-
рике особый вид представления мысли с помощью 
речи; отличается от стиля т е м , что она более 
основывается на выражении мыслей и ощущений и на 
выборе выражений, между тем как стиль осно-
вывается на их логической и синтаксической связи. 

Д и к , 1) Герман, архитектурный, пейзажный и 
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жанровый живописец, род. 1812 г. в Вюрцбурге, 
директор рисовальнаго училища для ремесленни-
«ов в Мюнхене, ум, 1874 г. 2)Д. , Карл Фрид-
р и х , профессор в Галле, род. 1798 г., ум. 1847 г. 
Написал: ,,Das gemeine deutsche JLehnrecIjt' ' и много 
друг. 3) Д., Томас, шотландский астроном, пи-
еавший популярныя сочинения по своей науке. Со-
чинения его : ,,Небгсный т е а т р " , ,, Практическая 
астрономия", ,,Солнечная система", „Звезды", „Фи-
.лософия религии", пБудущая жизнь" и друг. 4 )Д. , 
В. Б., изобрел экстинктор, огнегасительный аппа-
р а т , удобный для переноски, 5) Д., английская ве -
совая мера кожи; 1 д . = 1 0 кож., 20 д.=ласту. 

Дилаторий или дилатер (лат. dilatorium), ин-
<струмент для расширения раны или мочеваго канала, 
- Дилатометр (греч,), прибор Зильбермана, для 
определения относительнаго количества жидкоетей 
а смеси; он основан на неравном расширении 
жидкостей при высоких температурах, Наблюде-
нием определяются расширения смеси при различ-
ном отношении ея частей между 25—30°; напол-
нив трубку жидкостью, погружают прибор в 
яагретую воду. Им чаще всего определяют кре-
пость смеси спирта с водою, 

Дилева мастика употребляется для связывания 
ллит , гранита ит. п, при устройстве тротуаров, 
фундаментов и проч., приготовляется стиранием 
9 частей толченаго кирпича или хорошо обожженой 
глины с 1 частью слета и с льняным маслом 
в тестообразную массу, она становится твердою 
как камень по прошествии 7 или 8 дней. 

Дилеьша, двойное заключение; в логике—оспа-
ривание какого-либо предположения на основании не-
сбыточности двух единственных возможных исхо-
д о в ; в обыкновенной жизни—затруднительное по-
ложение, неприятный выбор, 

Дилем, горист, местность в Сев. Персии, на 
сев. склоне Эльборуса, простир, до Каспийскаго моря. 

Диленсы, сорт сосновых или еловых досок, ! 
короче 6 футов, И 

Дилетантизм (итал. dilettant),' занятие каким I 
нибудь искуеством, наукою или просто делом не 
ради полезности и х , не по ремеслу, a единственно 
;из"ь любвикним.—Дилетант(нтЗиЛ,), любит., но 
не глубокий знат. какого-либо искусства. Сперва это 
<;лово применялось к одной только музыке,апо-
том и к другим искусствам, a также и наукам. 

Д и л е т , гавань при канале Ла-Манш. 
ДилецкІЙ, Николай, польск. писат. в Вильне; 

переводчик с польскаго в Москве в 1679 г. 
Дили, нынеш. назв. греческаго острова Делоса. 
Дилижанс (франц. diligence), общественная ка-

ретэ, ходящая между двумя пунктами, по опреде-
ленному направлению. Название произошло от не- ! 
ярерыв. езды таких карет в Германии, в конце I 
XVIII ст.—Д. во Франции—домогательство о скорей-
шем взыскании с должника денепь. 

Диликауры, селоШаропан. уез.,Кутаисск. губ., 
1807 ж.; при pp. Квириле и Будже, 

Дилитуриновая кислота, производная от мо-
чевой кислоты. Ока представляется в виде приз-
матических,безцветныхкристаллов,содержащих 
6 паев кристаллизационной воды. 

Дклленбург, окруж. гор. в прус. пров. Вис-
баден, на р. Дилле и дор. Дейц-Гисен, 3818 ж. 

Диллениевыя (Dilleniaceae), семейство деревяни-
стых растен.; лепестков y чашечки 6, y венчика 5; 
тычинокмножество; лист. простые. Находятся только 
в теплых странах Новаго Света и Австралии; 
имеют вяжущия свойства, почему некоторыя упо-
требляются и в медицине, — Д. speciosa, ост-инд-
ское дерево с . большими кисловатыми плодами, 
употребляемыми как лимоны. 

Диллениуо, Іоганн Яков, знэменитый бота-
н и к , род. 1687 г. в Дармштадте, с 1721г. в 
Англии, ум. 1747 г., профес. ботиники в Оксфор-
де, написал: ,,Histrria muscorum". 

Дилленсь, Адольф,бельгийскийживописец, род. 
1821 г. в Генте,ум. 1877 г., замечат.акварелист, 

Дилли, главн. город португальской части о с т -
индскаго острова Тимора, наегосев. бер., 2000 ж. 

Диллинген, 1) деревня в прусск. пров. Триер, 
окр. Саарлуи, на Примсе и дороге Саарбрюкен-
Триер, 3145 ж., большие железные заводы. 2) Д., 
окружной гор. в баварской провиыции Швабия, на 
Дунае и дор. Донауверт-Оффинген, 5452 жит., 
королевский замок] 1554 •— 1804 г. здесь был 
университет, под руководством иезуитов ; в 
в средние века резиденция графов Д., затем до 
1803 г. епископов аугсбургских, 

Диллис, Георг, ландшафтный живописец и за-
служенный знаток по части искусств, род. 1759 г., 
ум. директор. королев. галлереи в Мюнхене,1841 г. 

Диллон, 1) Джон, ирландский политик, род. 
1851 года в Дублине, член парламента, партии 
гомрулеров. 2) Д., Мария Львовна, художница по 
скульптуре, род. 1858 г. в Спб., училась в ака-
демии художеств с 1875 г. по 1888 г.; упомя-
нутое звание получила за программу , .Андромеда". 
Ея произведения: ,,Бюст г. Диллон" , ,,Девочка 
после купанья", ,,Бабочки" (гипс) и друг. 

Дилль, приток Лана, берет начало в Вес-
тервальде, впадает близ Вецлара, пройдя 68 км. 

Дилльвиния(0иІ1\ѵупие), кустар.изсем, бобовых, 
ДиллькреЙОЪ, округ в прусской пров. Вис-

баден, 508кв. км., 38 008ж. Гл. гор. Ди^ленбург. 
Дилльман, Христиан Фридр, Авг., род. 1823 г. 

в Иллингене, с 1854 г. професеор восточных 
языков в кильскомь университ., авторитет в 
области эфиопскаго языка и литературы. Он начал 
издание перевода на эеиопский язык Ветх. Завета, 
издал много переводов с эфиопскаго : мГрамма-
тику эфиопскаго яз ." и начал изд. эфиопск. словаря. 

Дилльн (по Еенгер. Белабанья), горный город 
в венгерском комитате Гонт, 1600 жит. 

Диллян (Dillens), 1) Ганри, современный бель-
гийский живописец, род. 1812 г.; лучшия его карт.: 
,,Карл Ѵ-л в Анвере" и еще ,,Карл V". Есть 
еще: ,,Крестины y русских". 2) Д., Адольф, 
брат предыдущаго, также бельпйский живописец, 
род. 1821 г., сначала занимался историческою жи-
вописью, a потом стал изображать народн. сцены. 

Дилогия, 1) (гр.), двусмысленнисть, когда напр,, 
какое-нибудь слово, кроме собственнаго емысла, еще 
имеет аллегорическое значение. 2) Д. в Греции, 
драма в 2-х действиях. 

Дилоло, озеро на юге Центральной Африки, ок. 
13 км. длины, до 5 км. ширины, 1445 метр. над 
уровнем моря, между областью Конго и Замбезе, 
в 1854 г. открыто Ливингстоном. 
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Дилуендо, в музкке, мало-по-малу, ослабляя 
силу звуков. 

Диль, 1) Август Фридрих Адриан, немецкий 
врач и ботаник^ известный помолог,род, 1756 г., 
до 1830 г. врач водолечебницы в Эмсе, особенно 
прославился своими сочинениями по помологии, имею-
щими цину еще до ныне. Ум. 1839 г. 2) Д., при-
морский гор. в английском графстве Кент, на дор, 
в Минстер, 8422 жит , морския купанья, рейд 
защищен дюнами, между Дилем и Рамсгатом 
опасная песчаная мель (Goodwig Sarjds). 

Дильке, Чарльз Вентворт, английский драма-
тический писатель, род. 1789 г., ум. 1864 г,; с 
1830 г. редактор ,,Athenaeum", Его сын , сэр 
Чарльз Вентворт Д,, род. 1810 г. в Лондоне, 
как член общества игкусств, один из главн, 
распорядителей первой всемирной лондонской про-
мышленной выставки, возведен в звание бароне-
та, 1865—68 г. член нижней палаты, ум. во время 
путешествия 1869 г, в Петербурге. Его сын , сэр 
Чарльз Вентворт Д,, род. 1843 г. в Лондоне, 
1866 — 67 г. совершиль кругосветное путешествие 
(,,GreaterBritain"), с 1868 г. вождь радикалов в 
нижней палате, 1880 г. помощник статсѵ-секре-
таря министерства иностранных д е л , 1882 года 
президент по управлениювнутренними делами,оста-
вил министерство вместе с Гладстоном 1885 г. 

Дильман, 1) Яков Фюрхтегот, жанровый и 
ландшафтный живописец, род, 1809 г, в Саксгн-
гаузене, ум. во Франкфурте на Майне, 1885 г. 
2 ) Д . , Іоганн, скульптор, род. 1819 г. во Франк-
фурте на Майне, ум. 1886 г. 3) Д., город в 
персидской пров, Азербейджан, недалеко от Цола-
Чай, к зап. от Тавриза, 5000 жит. 

Дильсбергь, деревня в баденском окр. Гей-
дельберг, наНеккаре, 460 ж.; замок, который в 
1662 г. напрасно осаждалТилли, теперь развалины. 

Дильтей, Филипп Генрих, доктор прав , род. 
в Тироле, при учреждении Мо:ковскаго университ, 
1756 г,, он был вызван в Россию и первый 
занял кафедру законоведения в этом учрежде-
нии ; ум. 1781 г. Написал : ( )Jus 'combiale " или 
начальныя основания вексельнаго права ; несколько 
сочинений по истории и географии. 

Дилювиастер (Bos primigerçus), род быка, ко-
тораго окаменелые остатки найдены в дилювиаль-
ных формациях; он вымер в историческия вре-
мена и еще во время Юлия Цезаря жил в Гер-
мании и Англии, К5к Urus (Ur Нибелунгов); от 
него произошли расы гольштинская, фрисландск. и др. 

Дилювий, плейстоценовыя, четвертичныя форма-
ции, древния наносныя породы ; лежит на новей-
ших третичных слоях под аллювием, состоит 
из глины^ рыхлых глинистых пород, рыхлаго 
мергеля (лосс), песку, хряида, галек, эрратиче-
ских глыб, новейшаго пресноводнаго известняка 
и слоев бобоваго железняка; содержит остатки, 
большею частию уже вымерших, сухопутных млеко-
питающих, отчасти находимые в пещерах также 
остатки человека. Название дилювия соотвитствует 
предположению, что отложения эти образовалиеь 
вследствие погружения в воду значительной части 
земной поверхности. 

Дилюдия, промежуточная игра; преимущ,, когда 
орган играет соло между двумя строфами хорала. 

Дима, самый западный из 12 древних город. 
Ахайи в Пелопоннесе, о:вободился в 314 г. до 
Р, X. от македонскаго ига и участвовал позже в 
битвах ахайскаго союза против атомийцев и рим-
л я н ; некорыя развалины близ Каравостази, 

Дймаайры, димахеры (греч. двумечники), род 
гладиатиров, дравшихся двумя мечами или кинжа-
лами против одного или двух противников. 

Диманштейнскиямели, в восточнойчасти Фин-
скаго залива, между островами Сескар и Каравал-
дай; опасны для судоходства. 

Димахи, конница y древних греков, которая 
вооружалаеь латами, щитами, мечами и копьями л 
дейетвовала на коне и спешившись. 

Димель, левый приток Везера, протекает че-
рез Вальдек, Вестфалию и Гессен-Нассау, впа— 
дает близ Карлсгафена, 

Дименов пролив, в Японии, между острова-
ми Киу-Сиу, Танега-Сима и Якуна-Сима; ширина. 
его в самом узком месте 8 верст. 

Dimension (лат.), размер, о б е м , преимущ.. 
протяжение тела в трех , друг к другу верти— 
кальных направлениях: длины, ширины и высо-
ты. В новейшее время, основываясь на теоретиче~ 
ском представлении протяжения более чем в трех. 
направлениях (Кант, Гаус , Риманн), предполо-
жили действительное существование четвертой Dinjeij-
sioi] или четырех дименсионных существ (Цёлль-
нер),чтобы дать спиритизму мнимое научн. основан. 

Димен , 1) Антон, в а н , р. 1593 г., с 1636 г. 
генерал-губернат. нидерландской Ост-Индии, в -
1642 г. послал экспедицию для открытий, под на-
чальством Абеля Тасмана, открывшаго часть Ав~ 
стралиииназвавш.ееВандименовой землеи; ум. 1645 г., 
2) Д., один из Феррёрских остров, на Север-
ном море, между Сандо и Судеро. 

Димерка, село Остерскаго уез., Чернигов. губ., 
2974 жит,; при оз. )ѴІѢхове и болоте Ольгинском. 

Димермер или Ватерграфсмер, деревня в ни~ 
дерландской пров, Северн. Голландия, на Зюдерзее,. 
5 мет. ниже уровня моря, 1012 жит. 

Димессы, девицы в Венеции, сосгавлявшия кон-
грегации и обучавшия катехизису. 

Диметилацетон, метиловое соединение, сходноа 
с диэтилацетоном, 

Диметокзалевая киолота, одна из крепких 
органических кислот, добывается действием цинка 
на смесь щавелевокислаго метила с иодистым ме-
тилом, Призматические, белые кристаллы, похожие 
на щавелевую кислоту. Они плавятся при 72,1°у 
возгоняются они уже при 50°. 

Диметр (греч.), стих из двух стопов. 
Диминуендо (diminuendo), в музыкеуменьшение,, 

ослабление, означается фигурой угла или dim, 
Диминуция (Dimiijutio), вмузыке : а) разложение 

главных нот такта на другия мелкия; б) повторениа 
какого-нибудь мотива или мелодии перваго голоса. 
вторыми голосамиипритом в половинныхнотах.. 

Димиссориалии (dinjissoriale), акт смещеиия, ко-
торым высшее духовное лицо отрешает от долж-
ности другаго духовнаго, низшаго ранга, 

Димити (англ.), плотная, кипорная бумажная ма-
терия, вроде бумазеи. 

Димитриевский,священ.-проповедник,писатель. 
Димитрий (греч.), имя святых, праздиуемых-
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" i l фев,, 15 мая, 3 июня, 9 авг,, \\ и 21 сент., 
23 окт,, 15 ноября,—земной плод, 1) Д,, пре-
подобный, прилуцкий чудотворзц, жил в конце 
ХІѴ ст. и основал два монастыря: во имя свят, 
Николая, возле Переяславских озер и Спасо-При-
луцкий, где и почивают его мощи, в 5 верст. от 
Вологды; нередко беседовал с Сергием Радонеж-
хжим и был воеприе ником детей велик, князя 
Дмитрия Іоанновича Донскаго, Память его праздн. 
11 февраля. 2 )Д . Туптало, святый, сын малорос-
сийскаго сотника Саввы Туптало, род. близ Киева 
в 1651 г, и назван при св, крещзнии Даниилом. 
Первоначальное воепитание получил в киевском 
Богоявленском мо.частыре, здесь впервые занялся 
чтением житий сз. угодникоз и полюбил поэзию 
и красноречие, На 18 году, 1668 г, принял мо-
нашество с именем Димитрия и совершенно посвя-
тил себя служению Богу; в 1669 г. посвящен 
был в иеродиаконы, a в 1675 г,—в иеромонахи, 
с званием проповедника при черниговском соборе. 
Слава о его красноречии быстро распространилаеь по 
веей Малороесии, но св. продолжал жить в Слуцке, 
отказавшись от лестнаго предложения многих мо-
настырей быть их игуменом, Но вскоре, именио 
в 1681 г,, он принял начальство над монасты-
рэм Максаковским иблиз г. Борзны), но не на-
долго; в следующем году Димитрий был уже 
игу.меном батуринскаго Крупицкаго монастыря. В 
1384 г, он вызван в киевскую лавру и полу-
чил поручение собрать и исправить жизнеописания 
св. отец и в 1689 г, приступил уже к пзча-
танию своего труда, составленнаго по древним источ-
иика-, иЧетии-МинееМакария.Гетман Самойлович, 
любивший Димитрия, взял его с собою в Москву, 
где патриарх Адриан дал булущему святителю 
похвальную грамату и поощрял в предпринятом 
труде, Димитрий построил еебе уединенный екит 
з ревностно занялся окончанием жития святых, что 
и привел в исполнение в 1693 г, В следую-
щем году он назначен игуменом Глуховскаго мо-
настыря, где опять продолжал начатый труд и 
кончил его уже в сане архимандрита Спасскаго 
монастыря, в Новгороде-Северском 1699 г., из-
дал вторую четверть Минеи в 1700 г, В 1701 г. 
.императ, Петр 1, обративший монаршее внимание на 
деятзльность Диу.итрия, вызвал его в Москву и 
вгзвзл в сан г.итропслита Тобольскаго, с поз-
воленем жить в Москве, a в 1702 г, переведен 
в Ростов в том же сане, Тотчас по прибытии 

новую паству, святитель разослал несколько 
иаставлений иергям, завел в Ростове семинарию 
и лично надзирал за уепешным учением, сам 
толковал ученикамсв, Іиисание ипродолжал жизне-
onHcaHiflj последняя четве,зть которых кончена в 
1705 г,, после двадцатилетней работы, Быстрое 
распространение раскольнических сект занимало с 
этих пор всз вни,'.;ание митрополита: с тех пор 
он часто обезжал свою епархию, говорил везде 
красноречивыя поучения и сочинил целую книгу 
лротив раскольников; „Розыск о раскольнической 
брынской вере", Здоровье пастыря значительно осла-
бевало, хотя он продолжал еще трудиться над 
библейской иетор:ей, названной ил „Летописью", 
В 1709 г, Димитрий совершил последнюю свою 
литургию, но не мог произнести поучения сам, a 

1 перэдал его одному из предстоящих. На другой 
день собрал певчих и велел им пет^ цзрков-
ные гимны, в последиий раз благословил и х , 
и 28 окт,, утром, найден в келии стоящим на 
коленах и уже охладевшим, Св, Дмитрий ум. 
на 59 г, от роду и был погребен другом своим, 
Стефаном Яворским, в Яковлевском монастыре, 
при переделке котораго в 1752 г, (черзз 42 г, 
по смзрти) тело святителя найдено нзтленным, и 
св, Димитрий Ростовский причислен православною 
церковию к лику святых, В жизни своей свят, 
митрополит был кроток, трудолюбив, привет-
л и в , любил прииимать в обители странных и 
увечных, В сочинениях, писанных чистым сла-
вянским языком, является красноречивым пасты-
рзм , умевшим просто, но трогательно, проповеды-
вать св, истины. Из сочинений его замечательны: 
„Зерцало православнаго исповедания и слово на 
освящзние храма", „Разсуждение об образе Божии 
и подобии в человеке'', „0 брадобритии", „Мо-
литва исповедания к Богу", „Диариуш или днев-
ныя записки, на белорусском яз.и , „Минзи-Четьи 
или жития святых", 4 ч,, „Алфавит духовный"; 
три летописи; „Келейная", „Летопись, сказующая 
деяния от начала миробытия до Р. X.", „Собор-
ный хрокограф о славянском народе", „0 по-
строении церкви и постановлениивРосеии архиерзев". 
Кроме того, святитель еще в Киеве написал не-
сколько драм духовнаго содержания или мистзрий, 
каковы: „Рождество Христово", „Грешник каю-
щийся", „Эсфирь и Агасфер", „Воскрзсение Хри-
стово" и проч,, написанных силлабическими сти-
хами, и сказал много поучительных слов, Со-
чинения св, Димитрия изд. в Москве в 6 кни-
г а х , в 1786 г,; потом 2 изд, в 1818; сюда 
вошли поучительныя слова и в начале приложено 
житиз святаго, В 1796 г, вышло полное житие св, 
Димитрия с присоздинениеуи его катихизиса, крат-
каго, но яснаго истолков. всзя грекороссийския церкви, 
через вопросы и ответы, Кро ие того много еще со-
чинений его хранится в рукописях, в разных 
библиотеках, как напр, в Новгородской Софийской, 
3) Д.Іоаннович,св.,царевич, сын Іоанна Грознаго 
от седьмой и послед. супруги его, Марии Ѳеодоровны 
из рода Нагих, род. 1583 г. Іоанн, в 1584 г. 
назначил ему в удел Углич, где Дмитрий и 
жил до того времени, как Борис Годунов стал 
управлять делами царства при сла"ом Ѳеодоре 
Іоаниовиче. В 1591 г. Борис запретил поми-
нать его имя на ектениях и замыслил страшное 
прэступление, как говорят летописцы, погубить 
единственнаго наследника прзстола. Трое прибли-
женных Годунова: Битяговский и два брата Кача-
ловых, получили поручение при первом случае 
прзкратить жизнь царевича, Для большаго успеха 
в предприятии, Битяговский назначзн был дядь-
кою Димитрия и подкуплена была мамка, которая 
вывзла малютку на двор перед дворцем, где 
злодеи и привели в исполнение коварный свой умы-
сел, про/.зведший страшноз волнение не только в 
городе, но и во все„ народе, Борис, чтобы от-
клонить подозрение, нарядил следствие, глава ко-
тораго, Василий Шуйский, решил дело т е м , что 
царзвич, в припадке падучзй болезни, сам на-
кололся на нож, ^еодор, по внушению Бориса, со-
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Димитрий Аиевсандрович. 
слал жителей города, умертвивших убийц, в 
отдаленные сибирекие города, a дяди, Нагие, за не-
правильное смотрение, заключены были по разным 
темницам. Тело Димитрия, причтеннаго к лику 
овятых, погребено было в углицком Преображен-
скоии соборе, a в царствование Ваеилия Іоанновича 
Шуйскаго (1606 г.) святыя мощи его перенесены в 
Москву и положены в Архангельском соооре, где 
почивают в богатой серебряной раке. Память Ди-
митрия празднуется церковыо 15 мая, в день са-
маго убиен;я. 4) Д,;ллексавдпйскиа, ?"тематик, 
лрославившийся своею теориею кривых линий. 5) Д, 
Ал-КСандрозич, великий князь владяиЛрский, сын 
Александра Невскаго, род. 1246 г,, ум, 1294 г. 6)Д. 
Александрович, сын Алексея глебовича, князь 
Брянский; в 1333 г, ходил с татарами на Смо-
ленек. 7) Д. Алексеевичх, царевич московский, 
еын царя Алексия Михайловича, род, 1648 г,, ум. 
1649 года. 8) Д, Андрееввч , внук Василия Ва-
сильевича Темнаго, взятый в плен великим кн. 
Ісачном III, содержалея 40 лет в Вологде, где 
и умер. 9) Д. Б ^ и с о в и ч , сын Бориса Василь-
ковича, ум, 1294 г,, князь ростовский в ХШ веке; 
помогалв войнах Димитрию Александровичу, вел. 
кн. владимирскому, но после жаловался ча него в 
Орде. 10) Д,, греческий скульптор из Алопеки в 
Аттике, особенно замечат. портретными статуями, 
был в бол шой слави около 420 года до Р. Хр, 
11) Д. (Даниил Сулима), архиеписк. кишиневский, 
писатель; род. 1772 г., ум. 1844 г. 12) Д,, епис-
коп херсонокий и одесск.й, написал: „Сскрание 
слов", 13) Д, Ейковачь, боярин, известен ге-
ройскою защитою Киева против Батыя в 1240 г.; 
по разрушении города был взят татарами в п л е н . 
14) Д., золотых дел иѵастер в Ефеее, возбу-
дил народ против ап. Павла 15) Д.(Зоограф;, 
монах, переводч. творения Георгия Писида, с грач, 
послов., ум.ок, 1402г. 16)Д. Іоаннов^ч. 1-й сын 
Грознаго, род. 1552 г., ум, 1553 г. 17) Д. Іоавно-
В2ЧХ Донской, великий княз московский, оын Іоанна 
Іоанновича, род. 1350 г. Всю свою молодость про-
всл в Орде, a в 1362 г. обявил свои права 
на преетол, занятый княззм суздальс: им Димит-
рием Константиновичем. Собрав войско, он вы-
ступил против совместника, завоевал Пере-
яелавль, заставил противника бежать и вступил 

Димитрим Іоаппояич Донской. 

на престол. В 1366 г, Москва иопытывала при нем 
два ужасных бедствия: пожар и моровую язву. 
В 1367 г. князь заложил каменныя кремлевския 
стены и победил многих своих грэтивников. 
В 1368 г. Димитрий принимал участиев междо-
уеобиях князей тверских и выдержал первое на-
падение Олыерда, по ступившаго уже к Москве; 
против втораго нападения кн, собрал было войско, 
но кончил дело мирным договором. В1371 г, 
ездил в Орду и получил от хана ярлык на 
великокняжениф. В фтом же году замечателен его 
мирный договор с Олегом рязанским и возоб-
новление мира эт> Ольгердом, грабившим окрест-
ности Москвы. В 1375 году, с многочисленным 
войском, он осаждал Тверь, заотавил князя ея 
заключить мир и послал дружины в Болгарию, 
которыя, в оледующем го у, действовали там 
блиотательно В это время Мамай опуотошал Ря-
занскую облаеть, но дружины Дими.рия заетавили 
его удалиться ;. собрать многочиеленное войско. Ди-
митрий обратилси. с просьбой ко всем русоким 
князьям, приглашая свергнуть с себя ненавиетное 
иго. Взяв благословение преподобнаго Сергия, Ди-
митрий двинул свои войска, и на берегах Непряд-
вы, на знамеиитом Куликовом поле сошелся с 
во сками Мамая, разбил их и обратил в б е г -
ство. Простивши непокорнаго Олега рязанскаго, Ди-
митрий возвратился в Моокву, где учредил, в 
память погибших русских, Димитриеву субботу, 
В 1382 г, скопилась новая гроза над Россией: 
Тохтамыш, овладевшй престолом, вторгся в-
Россию и заставил Димитрия бежать в Коетрому. 
В это время Тохтамыш, после трехдневной оса-
пы, взял Могкву, защищаемую Остеем, разгра-
бил и опуотошил Владимир, Звенигород, Юрьев, 
Можайск и Дмитров. Возвратившийся Димитрий 
занялся поправкою Москвы, обращенной в груды 
пепла и развалин, и послал в 1383 г. сына своего 
Василия в Орду заявить покорность, В 1385 г. 
заключил новый договор с Олегом рязанским 
и покорил Новгород. Весь оотаток жизни он 
посвятил иоключительно устройству государства и 
ум, в 1389 г,, оставив наследником малолет-
няго сына Василия и оплакаииый всеми подданны-
ми, любившими в нем гоеударя правосуднаго, 
храбраго, набожнаго и добродетельнаго, При нем-
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начали бить серебряную монету (деньгу), вступили 
в русскую службу многие иностранцы, впервые вве-
дено в употребление огнестрельное оружие 1389 г. 
и пр, 18) Д, Іоанновить Жилка, 3-й сын Іоанна II, 
ходил два раза под Смоленск и раз под Ка-
зань, ум. 1521 г. 19) Д. Іоанновить, сын Іоанна 
Давыдовича, княжил в Галиции до 1364 г., когда 
был изгнан Д. Донским. 20) Д. Іоанновичии, 
сын Іоанна Іоанновича, внук Іоанна III и польск, 
короля Казимира, род, в 1483 г., ум. 1509 г, По 
смерти отца, придворная партия, под руководством 
матери его, Елены, старалась о назначении Д. на-
следником Іоанна III, между тем как другая 
партия, под предводительством великой кн. Со-
фии, старалась о доставлении престола Василию, 2-му 
сыну Іоанна III. В 1498 г. Д. I был торжеетвенно 
венчан на царство и получкл титул вел. князя 
московскаго, владимирскаго и новгородскаго, но в 
1502 г. рместе с матерью заключен в темницу, 
где и умер, уже по воцарении Василия Іоанновича. 
21) Д. Кидонецт, ученый грек половины XIV ет., 
илз Ѳессалоники. Перевел сочин. бомы Аквинскаго 
„Summa", творения св. Августина и много других 
на греческий язык . Написал: „De contemnenda 
morte" и „Письма" 22) Д. Михайлович, по про-
званию „Грозныя очи", сын Михаила Ярославича, 
из родакнязей тверских, род, 1299 г.,ум, 1326 г.; 
по убиении отца его Юрием в Орде, он выпро-
сил в 1322 г. y хана грамату великокняжескую и 
сел на престол владимирский; но вскоре отпра-
вившись в Орду, для опровержения жалоб поехав- и 
шаго туда Юрия, при встрече с ним, заколол 
его, за что и был казнен ханом. 23) Д. Ми-
хайлович, по прозванию Бобриков, князь волын-
ский (воевода Волынец), в XIV ст. В день Ку-
ликовской битвы он начальствовал засадною дру-
жиною вместе сь князем Владимиром Андрееви-
чем Старицким и способствовал одержанию по-
беды, 24) Д. Широшкинич, посадник новгород. 
в XIII в., приверженец суздальскаго князя; гра-
бил народ, так что вооружил против себя го-
род, и народ разграбил его имение. 25) Д, (Гѵиу-
ратов), высокопреосвящ, архиеп. херсонский и одес-
ский. В 1835 г. кончил курс в киевской ду-
ховной академии, был профес. академии с 1838 г, 
и ректором с 1841 г. Высокопреосвящен. был 
один из старейших иерархов российской церкви 
и один из ученейших,—его сочин. и проповеди 
приобрели громкую известность; ум. 1883 г. 26) Д. 
Пепагомен, врач Михаила Палеолога, императора 
византийскаго, ХШ стол.; написал на греч. языке 
BDe Podagra". 27) Д. I, Полиоркетх (покоритель 
городов), сын фригийскаго царя Антиоха, род, 337 г. 
до Р. Хр. Еще будучи 24 л е т , он разбил Пто-
ломея при Газе (за 312 л. до Р, Хр.) опустошил 
Вавилонию и наконец, переправившись в Грецию, 
овладел Афинами, Мегарою и предался страшной 
роскоши, увлекаясь уважением греков, давших 
ему имя спасителя и освободителя. Приказ отца 
енова обратил Димитрия против Птоломея, побе-
дивши котораго, он овладел островом I ипром. 
После неудачной осады острова Родоса, Полиоркет 
обявлен был главою всех греков и ознаме-
новал свое пребывание y нихужаоными безразсуд-
ствами и свирепством, так что когда враги отца 

его разбили войска македонския при Ипсе, афиняне 
отказали в помощи Димитрию, Но безстрашный По-
лиоркет умел овладеть Киликией и провозгласить 
себя царем македонским. Набравши сильное вой-
ско, он осадил Афины, овладел ими и вслед 
затем всею Аттикою, Виотиею и большею частию 
Пелопоннеса: наконец был побежден зятем сво-
и м , Селевком. Сосланный в Херсонес Сирийский, 
Димитрий предался здесь распутству, от чего и 
умер за 284 г. до Р. Хр., оставив сына Анти-
гоиа. 28) Д., род. в Скепсисе в Троаде, уче-
ник Аристарха и Кратеса; он комментировал Го-
мера. 29) Д,, священ, московек, кремлев. Архан-
гельскаго собора, иконописец приГрозном; был по-
слан в Грузию в 1586 г, для возстановления благо-
лепия церквей в Нахетии. 30) Д. І-й, Оотер, царь 
сирийский, 161 —151 до Р. Хр., сын Селевка IV, 
погиб в 149 г. во время бегства, спасаясь оть 
мятежника Александра Балы. Его сын, Д. II, Ни-
каторх, в 147 г, прогнал узурпатора, в 139 г. 
был побежден шрфянами и содержался в плену 
до 128 г., в 126 г. умерщвлен, проигравши сра-
жение при Дамаске претенденту Александру VI. 
31) Д. Сечевов, род. 1708 г., близ Москвы и 
назван Даниилом. Воспитание свое получил вт» 
славяно-греко-латинской академии, где, по оконча-
нии курса, назначен был. в 1730 г., учителем 
красноречия. Через два года пострижен в мо-
нашество и векоре прокзведен был в архиман-
дриты казанскаго Свияжскаго монаст,, где успешно 
занимался искорьнением ересей. В 1742 г. хирото-
нисан в епископа нижегородскаго, a в 1748 г. 
удалился на покоГи в Раифскую пустынь, близ 
Казани. В 1752 г Димитрий вытребован в Пе-
тербург для присутствования в святейшем ои-
ноде и черезг-. пять лет поелан в Новгород 
архиепиекопом. В это время он прославился сво-
ими проповидями, которыя обратили на автора вни-
мание императрицы Екатерины, назначившей Сече-
нова митрополитом ьовгородским и членом ком-
миссии при составлении духовных штатов. В Мо-
скве совершил он обряд коронования императри-
цы, которая такь любила и так восхищалась ево-
им проповедником до самой его кончины в 1767г. 
Тело митрополита погребено в новгородском Со-
фийском соборе, Сеченов извистен в русской 
литературе, как одинь из умных и красноре-
чивых проповедников. 32) Д, Фалерноний, гре-
ческий орагор и философ, род. около 345 г. до 
Р. Хр., в 317 г. назначен t ассандром управ-
лять Афинагди; после того, как этот город был 
взят Димитрием Полиоркетом в 307 г-, бежал 
в Александрию к Птоломею Лаги, ум. ок. 283 г. 
33) Д. Ц и н и к , ученик Аполлония Тианскаго, фи-
лософ; прибыл в Рим во время Нерона и в 
речах своих публично порицал пороки этого 
императора, за что и был изгнан из горда. 
34) Д. Юрьевич Шемяка, сын Юрия Димитрие-
вича Галицкаго, род, в начале XV ст. Он был 
воспитан отцем в ненависти к Вааилию Ва-
сильевичу Темному, усиленной еще спором за по-
я с , который супругй. Темнаго сорпала на пи^у с 
Василия Косаго, брата Іииемяки в 1433 г.; посл дний 
всю жизнь враждовал с несчастным царем. f аз-
бивши полки московские на берегах Куи.и,в14аии\ 

93* 
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Шемяка посадил отца овоего на престол велико-
княжеский, которым вскоре насильио овладел Ко-
сой, Но Шемяка, ненавидевший брата, свергнул его 
и помирился с Темным, который подарил ему 
Углич и Ржев . Взятый на свадьбе великаго князя, 
Шемяка заключен был в оковы и отослан в 
Коломму, откуда вскоре был освобожден, по ослеп-
лении Косаго, и получил обратно отнятые уделы, 
После неудачной битвы Шемяки с татарами, ве-
ликий князь вторгся в его земли, но Шемяка, со-
бравши в Новгороде дружину, подступил к Мо-
скве и ско ;а помирился с великим князем, В 
1454 г,, он ходил протиз казанскаго хана Мах-
мета и поеле неудачнаго заговора против В, Тем-
наго, возвратившагося из плена татарскаго в Мо-
скву, бежал в Галич, и здесь, условившись с 
князьями тверским и можайеким, собрал войско 
и приступил к Троицкому монастырю, где в это 
зремя был на богомолье вел, кн. могковский, Ше-
мяка схватил его тайио и, возвратившись в Мо-
скву, занял великокняжеекий престол, a Василию 
приказал выколоть глаза и уделил ему Углич, a 
позле Вологду с т е м , чтобы тот навсзгда от-
казался от Моеквы, Народ, недовольный жеето-
костями Шемяки, толпами переселился в Вологду, 
a собранное Василием войско заставило Шемяку б е -
жать Галич, оттуда в Чухлому и наконец в 
Каргополь, в 1447 г, Непокорный мятежн-ый Шемяка 
снова Сыл разбит войзками великагс князя близ 
Галича, бежал в Новгород, отсюда в Углич, 
которым овладел позле кровояролитнаго боя, и 
наконец в Устюг, которым и владел до 1452 г. 
В эют год вел, князь сноза заставил его бе -
жать в Новгород, где он и был отравлен в 
1453 г., оставив по себе в народе память, как 
о правителе несправедливом и хищном (Шемя-
кин с у д ) , 35 Д,, Ѳома Константинович (в мо-
нашестве Ѳедор), сын Константина Васильевича, 
князя суздальскаго и нижегородскаго, ум. 1383 г, 
По смерти Іоанна Іоаннозича, хан Невруз дал 
ему ярлык на Владимирв 1361 г, „непоотчине, 
не по дедине", но в Орде начались смуты, и Д, 
должен был уступить престол Д, Донскому и 
удалиться в Перзяславль, a потом в Суздаль; 
потом опять был некоторое время на владимир-
оком престоле; изгнамный Димитрием, помирился 
потомии с ним, Д, Донской женился на дочзри его, 
Евдокии, и Д. КопСт?.нтинович получил в удел 
Н.-Новгород; он участв. в Куликовской битве, 

Димитрия Солунскаго 1) собор, в г, Вла-
димире, построен 1194 г, вел. кн, Всеволодом III, 
из белаго камня, в византийском стиле, с древ-
ними изображениями свят, (альфреско). Д, С, цер-
ковь, в Москве, на углу Тверской ул. и бульвара, 

Димиург , см, Демиурги, 
Димерля, или банница, мера хлеба в Румы-

яии—22,4 лит,, в Валахии=85)1!!8 лит., в Браи-
лове^=34|06з лит,, в Молдазии—2,1755 л и т ' 

Димор$измх, диморфический (греч.), означает 
особую епособность некот, тел кристаллизоватьея 
в двух различн. неприводимых одна к другой 
(по кристаллографии) формах, С изменением кри-
сталлических форм, изменяются также и самыя 
свойства т е л , Причина происхождзния этих раз-
личных форм главным образом заключается в 

различии температуры, при котор, образуются кри-
сталлы одного и того тела.—Диморфное тел1). 
имеющеее упомянутое свойство, как -то : сера, угле-
кислая известь и проч, 

Диморфан, минерал ромбической системы, жел-
таго цвета; соетав: мышьяк и сера; находят в 
Сольфатаре и Неаполе, 

Димодзль, Томас, род. 1711 г, вЭссеке, доктор 
в Гертфорде,ввел озпопрививание, для этого был 
вызванЕкатериноя) вРогсиюисделан лейб-мед. и 
бароном, ум, 1800 г, в Гертфорде, Нап,, „The 
présent method of inoculating for thesemallpox". 

Дамт или Даматх, ост-фрисландская позе-
мельная мера—1246 квадр, саж, 

Дам 1) сер. монета Северо-Американских Шта-
тов = 131/г коп. сер, 2) Д,, Фан, псевдоним 
русской писательницы 40-х годов (Кологривовой), 
Написала: „Два призрака", роман, „Голос за 
родное" и повесть „Александрина" в 1-м томе 
„Ругской Бесиды", Кроме того она перевела с итал. 
первую книгу: „Ад*, божзственная комедия Данте. 

Дина и) дочьпатр. Іакова и Лии, лишена была чести 
и свободы. Сихемом, сыном князя Емора, котор, за 
это со всем городом иетребили братья Д,, Си-
меон и Лизий (Быт. 29; 34), 2) Д,, Джиакомо, итал. 
публицист, род, 1824 г, в Турине, редактор 
газеты „Opini ne"; дзпутат; ум, 1879 г. 

Дянабургь, сильно укреплениый город в Ви-
тебской губ,, на Двине и Петерб.-Варшавской и 
Рижско-Смолзнгкой жел, дор., 69033 жит,; арсе-
н а л , значительная торговля и судоходство, Осно-
ван в 1278 г, меченооцами, Д, ѵезд предста-
вляет местнозть холмистую и лесную, со множе-
ством озер и болот, почва преимущественно гли-
нистая или песчаная, неплодородная; главное занятие 
жителей: земледелие, разведение льна и конопли, 

Данаджпур , город окр, Д, (10686 кв. килом. 
1501192 ж.)) индо-брит, пров, Бенгалии, 13042 ж, 

Диагметр , приспособление для определения сте-
ПЙИИИ увеличения прэдметов в телескопе, 

Дзнаматяка(гр.) , учзние физиков, по которому 
матзрия считается перво.чачальною силою, a РС-Ѣ яв-
ления природы—результатом действия зтой силы. 

Динамити, это название дано Нобелем изобре-
тенной им смесл нитроглицерина с инфузорной 
ззмлей.Эта примееь имеет целью уменьшить опас-
ность от взрыва при перевозке нитроглицерина; 
в 1870 г. взорвано не менее шзсти фабрик в 
Германии и Австрии, Нобель открыл, чтп инфузор-
ное вещзство или пористьш песчаник в измель™ 
ченном состоянии, будучи пропитан нитроглицери-
ном, обладает силой чистаго нитроглицерина (ко-
торый дает в 8 раз более полззнаго декетвия 
при взрь;'ве,чемпорох)ив то же время не опасен. 
Это и езть дкн. ( 2 5 % твердых веществ и 75°/,, 
нитрогляцерина), Зажженный на воздухе, Д, горит 
медленно, без взрыва и отделяет селитряныепары, 
Для ззрыза дин, употребляется в патронах с 
фабрики Нобеля, Выгоды динамита; 1 • сбережение в 
работе; 2) отделение пароз происходит вдвоз ско-
рее, чем с порохом; 3)сбережение в материале; 
4) безврздность газов при взрыве без дыма; 
5 и так как влажность на него не действует, то 
его можно употреблять для взрывов мокрых пород. 

Дянамичфокая \) едннаца, в Англии и России 
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пудо-фут; во Франции килограмметр, т, е. ко- I 
личество движения, или та сила, какую нужно упо-
требить для поднятия пуда на высоту 1-го фута или 
килограмма на 1 метр. 2) Д. крепость материа-
л о в , сопротивление, оказываемое материалом меха-
нической работе силы или живой силе массы; она 
совершенно отличается от етатичеекой крепоети: 
таким образом кожа в дин. отношении в 12 раз 
прочнее железа, a в статическом в 13 раз 
слабее; абсолютная крепость железа статически 
втрое, a динамическая в 5 раз больше абсолютной 
крепости чугуна. 3) Д.,или механическая теория, 
динамизм, в физике, теория, принимающая, что 
электричество, теплота, свет и магнетизм суть 
не что иное, как особенное состояние материи—дви-
жение ея мельчайших частиц, В настоящее время 
распространена между учеными. Д, теорию Ноак 
приложил и к душе. 

Динамическое учение противоположно атомиче-
ской теории: отвергает образование тел из не-
делимых атомов и обясняет образов, их вза-
имным противодействием и равновесием сил, 

Динамология, наука о силах природы, особенно 
органической. 

Динамометрх (греч.), силомер, приспогобление 
для измерения силы, потраченной в какой-нибудь 
работе (животных, пара и др.). 

Динамо-электрическая машинав физике, маг-
нито-электрическая машина, устроенная в 1865 г, 
Сименсом, представляет пример обращения меха-
нической еилы в электрический ток , посредством 
постепеннаго преобразования движения в намагни-
чивание и потом магнетизма в электричество, Усо-
вершенствована Леддом и др. 

Данаминде, или Дюнаминде, крепость и гавань 
для Риги в Лифляндской губ,, при лев, бер, устья 
р, Двины; около 1500 жит., покор. русскими 1710 г, 

Динан 1)старинн. гор. вбельг, пров. Намур, 
на р, Маас и дороге Париж-Намур, 6342 жит,; 
пряничное производство (из полбеной муки и меда), 
2) Д., город во франц, департ, Кот-дю-Нор, на 
р, Ранс, 7978 жит. Минеральныя ванны, 

Динапур, гор. индо-брит, президентства Бен-
галия, пров, и скр, Патна, на Ганге, 42084 жит, 

Диварий, см, Денарий. 
Динарския Альпы, горные хребты на плоскогории 

Кроации иДалмации, между Унной,Нарентой иАдриа-
тическ. морем, названы по вершнне Динара, близ 
боснийской границы (1810 метр.), 

Динархх, поеледкий из 10 аттических орато-
ров, род, около 36 t г, до Р. X, в Коринфе; из 
его 64 речей сохрамились только три. 

Динаоокие кирпичи, огнеупорные кирпичи для 
построек, сделанные из конгломерата, или облом-
ков кварца (диыаеский песчаник); названы по одной 
скале близ Сванзи в Ниттале (Южн, Валлис), 

flHHacTHflbi(Dynastidae),сем. Бсуставч, жуков, 
Усики пластинчатые; нижняя губа едва приметна; 
головной щит е красн. волосками и большею частию 
е отростками;челюстицельныя, роговыя; тело боль-
шое, толстое. Сюда относятся: дубляк, носорог, 
геркулес и проч. 

Династическая оппозиция, так называлась во 
Франции, во время Людсвика Филиппа, та оппози-
ция, которая, хотя Сыш лротив правительствеиной 

системы, однако желала сохранить династию,—Дѵ-
настнческий приниип, начало, противоположное 
выборному или электоральному; держится во всех 
нынешних монархиях и состоит в т о м , что 
только лица, принадлежащия к известной династии, 
имеют право на престол. 

Динаотия (греч.), y грек, олигархия, состоящая 
из очень ограниченнаго чиела членов (династов); 
ныне: царствующия лица одного родоначальника. 

Динаот (греч,)) y древних означало почти тоже, 
что деспот или государь; в средние века всякий 
имперский барон, шш,зовавшийся на своих землях 
безгранич. влаетью и имевший право голоса на сейме, 

Данвей, 44-й год в шгстидесяти-летнем ки-
тайском периоде времени, 

Динга, ост-индскоэ судно. 
Дингельштедт 1) H, A., автор изследования 

„Закавк, сектанты в и х с е м е й н , и религ. быту".— 
Брат его, В. А, Д., автор сочия, об орошении на 
Кавказе; оба долго служили на Кавказе в разных 
ведомотвах, 2) Д.,Франц, барон фон,известный 
поэт,род. в ! 8 1 4 г , , с1836—41 г. преподаватель 
в гимназии в Касселе и Фульде, в 1876 г. полу-
чил потомствениое дворянство, ум. в 1881 г. Соч.: 
„Песни космополитичеекаго ночнаго сторожа", „Сти-
хотворения", множество романов и повестей; тра-
гедия гДом Барневельдта-'. Переделал некоторыя 
драмы Шекспира, издал: „Собрание сочинений". 
3) Д., гор, в прусск. пров, Эрфурт, окр, Гейли-
гзнштадт, на р. Унштруте, 3476 жит, 

Дингерх, Іосиф, заслуженный математик, род. 
1818 г,, с 1850—68 г, проф, политехникума в 
Карлсруэ, с 1879 г, директор заведения обще-
ственнаго призрения там-же, написал руководства 
по различным отраслям математики, 

Динглерх, Іог. Готфр , писат.-техн,,род, 1778 г., 
ум, 1855 г. в Аугсбурге; особ. извест. своим 
„Политехническ. журнал.", кот, о н с 1820—31 г. 
издавал один, a с 1840 г. с своим сыном, 
Эмилем Максом Д,, род. 1806 г,, и продолжав-
шим его по смерти отца, ум, 1874 г, 

Динглинген, деревня в баденском окр. Оф-
фенбург, на р. Шуттер, 1760 жит. 

Динглингер, Іог. Мельхиор, золотых дел-ь 
мастер и эмальёр, род. 1665 г., ум. 1731 г., 
знамен, работы в Кабинете редкостей в Дрездене. 

Дингль, приморский город ирландской провинции, 
Мюнстер, графства Керри, на заливе Д,, 2200 ж. 

Динго, порода одичалых собак в Австралии. 
ДиЕГальфингх, окружн, гор, в баварск, пров. 

Нижняя Бавария, на Изаре, 3501 жит. 
Дкнгуаль, прим, гор, в шотл, графстве Росс, 

при устье Конан, впадающей в Кромартийский за-
л и в , 1918 жит, Минеральные источники 

Динг, нижне-герм, Тинг, в прежния времена. 
в некиторых странах Германии, Скандивании и 
Исландии, даже теперь, название народных собраний, 
судебн. заседания, самаго суда и судебнаго округа. 

Диндигаль, город в индо-брит. президентстве 
Мадрас, округа Мадура, 12865 жит. 

Дандима, горная группа воФригии, теперь Капу-
д а г , более 2000 метр. выс; в древности главноа 
средоточие культа фригийской богини Цибелы (Дин-
димены); также горы на полуострове Арктонезос, 
принадлежащем к городу Кизик. 
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Диндорфх, Вильг., извест. филолог, р, 1802 г, 
с 1 8 3 3 г, посвятил себя вместе ссвоим братом, 
Людвигом Д.,род. 1805г., ум, 1871г. вПариже) , 
новой переделке сочинения Стефануса „Thesaurus 
Hnguae graecae"; ум. в Лейпциге 1883 г, Они 
издали множество классических сочинений, 

Динисх-да- рузх, Антонио, португальский поэт, 
род. 1731 г. в Лиссабоне, состоял на государств, 
службе. Один из основателей знаменитаго общества 
„Аркадия", направленнаго к возрождению пришед-
шей было в упадок литературы. Главн, произ-
ведения: „Героико-комический эпос" , „0 Hyssope", 
„Р esi"S ; ум. 1799 г, в Рио-де-Жанейро. 

Динизулу, король кафров-зулусов, по смерти 
своего отца Цитивайо, 1884г, был коронован всту-
пившими в его гооударство боэрами, которым он 
уступил часть своей земли. 

Данизх, Юлио, псевдонимпортугальскаго рома-
ниста Іоакима Гвильгерме ГомесКоэлхо,род. 1839 г. 
в Опорто, с 1867 г,, проф, тамошней хирургич, 
школы, ум. 1871 г, Гл. произв,—разск. из дере-
венскаго быта „As pupillae do Senhor Reitor". 

Дияка, африк.-негрит.народ наБар-эль-Абиаде, 
разделяется на несколько независимых племен, 
довольно развит в умственном отношении. 

Динкгольдх, место купаний в горах Таунус, 
€лиз гор. Браубаха; вода железисто-соленая. 

Данкель, притокВехты, бер. началоввестф.окр, 
Кёсфельд, протекает через окр, Агаус и впад. 
блия Нейенгауза в Ганновер, 80 км, длины, 

Динкельсбюль, окружн. гор. в баварск. прэв, 
Среди, Франкония, на Вёрнице и дор. Нёрдлинген-
Дамбюль, 5168 ж., считается самым древн, гор, 
Франконии; ч 1351—1802г. герм, имперский город. 

Динкельшербевх, торг, мест. вбаварск. пров. 
Швабии, на Цузаме; 1004 жит., замок, 

Динклаге 1) община вольденбург, окр. Вехта, 
3329 жит. Село того же имени имеет 730 жител, 
2)Д.-Камне, Эмми, вернее Амалия Эренгарта София 
Вильгельмина, фон , романистка, род. 1825 г. в 
эамке Кампе в Ганнозере, жила в Лингене на 
Эмсе, член-учредитель дамской богад. в Бёрстеле, 
близ Оснабрюка; более всего известны ея разсказы 
0 родине: „Разсказы из эмской сельской жизни", 
юКартины Эмсаа. „Мы", „Амзивариа". 

Двнкоперло, гор. в нидерландскойпров, Гельдер-
л а н д , на германской границе, 2369 жит. 

ДиНМОу, 4-й год 60-ти летн, китайск. периода 
времени.—Дцксм,54-й.—Дм«;гай,24-й.—Динчеу, 
14-й.—Дин-ю ) 34-й год этого периода. 

Диннвкх, Н. Я,, автор соч.: „Путешествие по 
Дигории", „Изследов. о горных местн. Западн. 
Кавказа", „0 кавказских ледниках" и пр ; за 
труды эти присуждена ему в 1889 г. Русск, Имп, 
Геогр. Обществом золотая медаль. Д, сост. учит. 
физики и космографии в ставроп, женской гимназии. 

Дино, герцог де, см. Талеѵранг-ІІсригор, 
Динозавры, группа исполинских допотопных 

ящсриц, остатки которых находятся в юрской 
и веальденской формациях: Megal sauras и друг. 

Динократх, знамен. греч, архитект. при Але-
ксандре Вел,, снова отстроил храм в Эфесе и 
руководил постройками в Александрии, вЕгипте , 

Динорнис, род исполинских птиц, вроде 
страуса, 3—4 мет, выс, в Новой Зеландии (на-

зываются туземцами моас); сперва там были в 
большом количестве, теперь истреблены, 

Динотерий vDinotherium), исполинское млекопи-
тающееживотное, средней третичнойформации, имеет 
хобот и крюкообразные клыки, обращенные в раз-
ныя стороны; остатки находятся в Эппельсгейме, 

Диноцераты, громадныя допотопныя копытныя 
животныя, остатки их находятся в средн, эоце-
новол формации в Виоминге и Колорадо, 

Дансвх, стан. Кубанской обл., ок. 3704 жит. 
Динслакенх, город в прусской пров. Дюс-

сельдорф, окр. Реес, недалеко от Рейна, 2576 ж. 
Динтель, река в нидерландской провинции Сев. 

Брабант, около Бреды, образуется из слияния Марки 
и Аа, при Динтелоорде впадает в Маас. 

Динтенх, дер, в австрийск, герцогстве Зальц-
бург,вПинцгау;железя.копи.—Динтенския Аль-
пы, к с е в . о т Д . | главн. верш. Гохкёниг, 2938 м, в. 

Динтерх, Густав Фридрих, знаменитый педа-
гог , род, 1760 г, в Борна, пастор в Гёрнице 
близ Борна, ум, 1831 г,; много способствовал об-
разованию школьных учителей и отличился, как 
преподаватель и как писатель. Оставил „Собрание 
сочинений". 

Диати-дагх, гора в глави, Кавказском хребте, 
Тифлисской губ,, 10530 ф, абс. выс, 

Динурх, по преданиям талмудистов, так на-
зывается огненная река, протекающая под престо-
лом Божиим; в ней души праведных очища-
ются, a души грешников уносятся в а д . 

Динцикх или Денгицихи сын Аттилы, в 454 г, 
во главе гуннов еще раз устремился на запад, но 
был разбит ост-готами при Баесиане в Паннонии. 

Динх 1) название одного из иадзирателей кол-
леджа при английских университетах. 2) Д.-фо-
рестх, холмистая и лесистая местность в 22000 
акров, в западной части английскаго графства 
Глочестер, между Северном и Вей; приыадлежигь 
большею частию короне, имеет 10700 жит,, ко-
торые занимаются преимушественно добыванием угля 
и железа, или же в каменоломнях, 

Динь, главн, гср. нижне-альпийскаго департамента 
Франции, на р. Блеоне, с 542 ж, Вблизи теплыя 
сернистыя воды (+28—35°Р.). 

Диньяно, горсд в окр, Пола в австр. Истрии, 
на дороге Дивакка-Пола, 5315 жит, Виноделие 
(розовык виноград), шелководство, 

Дипгольци, главный гор. графства Д,, теперь 
округ, 628км,, 21165жм впруе.пров. Ганновер, 
на р. Гунте и дср. Гамбург-Кёльн, 2800 жит, 

Дипенбекх, Абрагам, нидерланд. живописец, 
род, около 1599 г. в Герцогенбуше, ум. 1675 г. в 
Антверпене, рисов. преимущ, на стекле, уч, Рубенса. 

Дрпенброкх, Мехьхиор, барон, род. 1798 г. в 
Бсхольте-Веетфалии, сражался во время войн за 
освобождение, 1823 г, посзящен во священники, с 
1845 г. архиепископ в Бреславле, 1850 г, карди-
нал,, ум. 1853г. в Іоганнисберге, в а в с г р . Силезии, 

Дапенгеймх, город в нидерландской провии, 
Овер-Иссель,надор. Цютфен-Зальцберген, 1674ж, 

Дипенх и Окиллидх, греч. скульпторы VI ст,, 
доР. Хр, из Крита, основали в Пелопоннесе свою 
знаменитую школу. 

Дипиррихиа (греч,), стихотворная стопа из 
четырех коротких слогов, 
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Диплазитес (Diplasites), род ископаем. папо-
ротников, с двумя видами в камен.-угол. периоде. 

Диплазион (греч,), двойной рояль, с двумя 
противулежащими клавиатурами. — Диплазиазм 
•(греч.), удлинение согласной. 

Диплегия (греч,), двусторонний паралич. 
Диплейдоскопе (греч,), изобретенный Дентом 

лрибор, для измирения времени и могущий с вы-
годой заменить гномон, Д. состоит из 3 сте-
кол с параллельными плоскостями и сложенных 
в виде прямоугольной равнобедренной призмы. По-
лагая, что прибор поставлен плоскостью гипоте-
нузы, кверху или вперед и перпендикулярно к 
меридиану, тогда вообще получим 2 изображения 
солнца: одно вследствие отражения от шюскости 
гипотенузы, друг. от лучей, проходящих сквозь 
плоскость гипотенузы и, после отражения от обе-
их плоскостей катетов, снова проходящих сквозь 
плоскость гипотенузы; оба изображения двигаются 
при движении солнца по противуположным направ-
лениям и только ссвпадают тогда, когда солнце 
находится в меридиане; последнее же обстоятель-
ство и может служить средством для определе-
ния времени истиннаго полдня, 

Диплодиктий(Вир1о(1исШт),род ископаем, папо-
ротник. с четырьмя видами в оолитовом периоде. 

Даплозомия (греч,), рождение близнецов уро-
дов , когда два совершенно развитые новорожден-
ные срослись в одном или нескольких местах, 
напр, сиамские близиецы, 

ДИПЛОЗООНІ. или близняк (DiplozoonJ, глист 
:из сосунов; двойное животное, сросшееся в виде 
буквы X. На передних концах, на каждом— 
рот и две присасывательныя бородавки; на зад-
них концах по два кружечка с 4 - мя крючеч-
ками, Водится в жабрах рыб,—Диплоксфалия 
-(греч,), у р о д с двумя голов. на одном туловище, 

Дипломатика (греч,), наука изследования и опре-
деления достоверности каких-либо письменных 
актов, документов, древних хартий и пр. Начало 
науки положилМабильон соч. „De re diplomatica". 

Дипломатический к о р п у с , совокупность всех 
л и ц , составляющих инсстранныя посольства, при 
каком-либо дворе: чрезвычайные послы, поелан-
ники, полномочные министры, поверенные в д е -
л а х , секретари поеольства и друг, чиновники. 

ДиЕЛОмацІЯ или дипломатия, взаимныя сношения 
государств, письменныя или словесныя, Наука д. 
есть чаеть международнаго права, 

Дипломата, человек, занимающийся перегово-
рами с иностранными государствами; в общежитии, 
так наз, человека ловкаго, хитраго, изворотливаго, 

Диплом, так назыв, папския буллы, старин-
ныя граматы, хартии и другие важные государств, 
акты и документы; y нас это слово означ. пре-
имущественно свидетельство об окончании курса 
учения, особенно в высших заведениях (универ-
ситет, и пр,), дающее соответствующия привилегии. 

ДиплопІя(греч, , назыв, недостаток зрения,при 
котором каждый предмет кажется вдвойне; бы-
вает чаще всего y косых, 

Диплостоми (Diplostxmnm), глист из отряда 
•сосунов, очень похож на двуротку, но отличается 
•от нея двойным ртом, Водится в глазах р ы б , 
4)т чего последния слепнут, 

Диплот (мор,)и лот для измерения бол. глубины, 
Диплофацел (Diplophacelus),poflb ископаем, па-

поротник.с одним видом в камен.-угол, периоде, 
Даплоя (греч.и, в анатомии: ячейковатое место 

между двумя костяными полостями; в ботанике— 
каморчатая мякоть в листьях и плодах. 

Ди-Пинти, Франчееко, венециан, галерный мастер 
в службе Петра I и Анны, строитель больших 
галер 1722—31 г., ум. 1734 г. 

Дяппелево масло, продукт повтореиных пе-
регонок костянаго или роговаго масла; оно сильно 
отражает с в е т , имеет запах, напоминающий ко-
рицу, и растворяется в спирте, эеире и в ма-
лом количестве в кислотах. 

Диппель, Іог, Конрад, религиозный мечтатель, 
род, в ! 6 7 3 г, около Дармштадта, скитался по раз-
ным местам Германии и Голландии и отправился 
наконец в Данию. Здесь он излил свою нена-
висть к духовенству с такою неукротимостью, что 
был заключен на острове Борнгольме. Освобо-
дившись, он отправился в Швецию, где счастли-
вым лечением приобрел такое уеажение, что тя-
жело больной король пригласил его к себе, По 
настоятельному требованию духовенства он однако 
должен был покинуть Швецию, отправился в 
Берлебург, где внезапно умер в 1734 г.Сущносиь 
его учения состояла в том, что он полагал ре-
лигию только в любви и самоотрицании и вслед-
ствие этого отвергал массу догматов. 

Диппольдисвальде, окружной гор. в саксонском 
окр. Дрезден, на р, Красной-Вейзериц,3321 ж. 

Дипх-Ривер, река в Северн. Каролине, со-
единяется y Гайвуда с р, Гаук-Ривер , 

Диповкторх, инструмент, изобретен, в 1817 г. 
Волластоном, для измерения понижения горизонта, 
a также морских берегов, 

Дипседический (греч,), возбуждающий жажду. 
ДчпсомангЯ) запой, периодически возвращающаяся 
страсть к пьянству. — Дипсак—большая жажда. 

Диптерокарповыя (Dipttrocarpeae), сем. дву-
семянодольных растений, большею частью выеокия 
смолистыя деревья тропической Азии и Африки, дают: 
смолу дамарра, копал, камфору и хороший строи-
тельный материал, Типический род этого семейства 
Дѵптерокарпг (Dipterocarpus) с бальзамическою 
смолою; Д, tnrbinatus, высокоэ дерево в Ост-Ин-
дии, дает бальзам гурьюн, употребляемый в 
лекарство и как мебельный л а к ; от рода дрио-
балонопс (Dryobalouops) получается камфора, 

Дкптерология (греч,), отдел естеств. истории: 
наука о двукрылых насекомых, — Диптеры (Dip-
tera), двукрылыя насекомыя,—Диппмрг^гр,), дву-
крылый; в архитектуре так называется храм, 
окруженный двойным рядом колонн. 

Диптихи, две доски, покрытыя внутри воском, 
употребляются для писем; y первых христиан 
небольшая книжка из 2-х досок, на подобие т е х , 
которыя были y Моисея, с именами: на одной по-
ловине п а п , священников и друг, л и ц , просла-
вившихся благочестием, a на другой—мучеников и 
умерших, Списки эти читались за обеднею, 

Дираа(Драа), старинная мера локтями в Турции, 
Берберии и Египте, называлась y европейцев п и к . 

ÄHpacy4KaCRamnusPallasii), кустарник из ce-
мейства крушиновых, 
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Диргардтх, Фридрих, фрейгерр фон , нимецкий 
фабрикант, род, 1795 г. ум. 1869 г,, устроил 
огромную бархатную фабрику в Фирзене и упо-
требил значит, часть капитала на благотворения. 

Диргемх, Дергемх или Драммх, мелкая мера 
веса в Турции, Румынии, Египте, Абиссинии, Пер-
сии=1 гр,; прежде=более 3 грамм. 

Дирдорф, местечко в прусск, пров, Кобленц, 
окр, Нейвид, на Гольцбахе, 1455 ж,; с 1692— 
1821 г. резиденция графсв фон Вид-Рункель. 

Диревши-Кавиани, свящ, знамя древн. персов: 
кузнец Каве, двое сыновей котораго были убиты по 
повелению царя Зогака, своими воплями и рыданиями 
вэбунтовал народ и повел его против тирана, 
сделав из своего плаща знамя, которое е тех 
пор былс почитаемо персами, как святыня, 

Директори, в англик, церкви постановление от-
носипельно богослужения, представленное 1644 г. об-
щестьом теологов :ча разсмотрение парламента; 
отЕержение директори Карлом I было главною 
ггричиною гибели последняго, 

Директории 1)круглая пластинка на задней сто-
роне часов, передвигание котор,, помощью прикреп-
ленной к мейстрелки, увеличиваегь или уменьшает 
упругость спирали, и оттого ход часов становится 
быстрее или медленнее. 2) Д. богослужение (Di-
rectorium divini officii), в катол. церкви, церков-
ный календарь, в кслор, на целый год означены 
все праздники, посты и время разных служб. 

Дяректсрия (лат,), во время французской рево-
люции,то верхсвнсе правительственное место, которое 
yчреждено былопопадекиитерроризма 1795 г, и26окт. 
QUO Еступкло в отправл. своих обязанностей. Пер-
выми директорами, избранными обоими законодат. 
совитами,были: Баррас, Ревбелль, Ларевельер, Ле-
турнер и Карно. Они начали правление победами 
над внешними врагами республики, боролись с де-
мократ.возстанием, потом с происками роялистов. 
Борьба 8 фруктидора кончилась удалением 2 дирек-
торов (Карно и Бартелеми) и 52 членов совета, 
В Д , вступили Мерлин де-Дуэ и Тре льярд, Во 
время пребывания Бонапарте в Египте, место Рев-
белля занял Сиез, Трейльярда—Гойе, Мерлина и 
Ларевельера—Мулен и Дюко, и возвратившийся Бо-
напарте, при содействии Сиеза, ниспровергнул Д. 18 
брюмера 1799 г.—Дмрекдаор,распорядитель адми-
нистративною или внутреннею частью какого-нибудь 
учреждения, к а к , наприм,, гимназии, или другаго т, п. 
учреждения, завода, фабрики и т. п, — Л.капеллы, 
распорядит. музыки,—Д. акигожрнаго общества, 
одно из лиц , составляющих распоряд, власть его. 

Директриоа 1) начальница женскаго учебнаго и 
воспитатзльнаго заведения, 2) Д., прямая перпен-
дикулярная к оси кривых конич. сечения, раз-
стояние которой до точки кривой составляет, с ра-
диусом-вектором этой точки постоянное отношение, 
В параболе д, иаходится на '/4 параметра от вер-
шины, 3) Д. (форт,), умственная линия, идущая 
по середине амбразуры, по которой орудие стре-
ляет чаще всего, Д, располагается или перпенди-
кулярно к линии огня, или наклонно; во 2-м слу-
чае амбразура называется косою, 

Дирекция 1) (военн,), ози. равнение фронта, 
держание шага и соблюдение строя по правому и лев. 

крылу отряда. 2) Д,, управление какой-либо частьюр 
напр,,Д, императорских театров, 

Диренх, гор. в прусск. Рейнской пров., на Руре, 
17368 жит, Важен своими бумажными, суконными, 
шерстяными и др. фабриками. 

Дирибитсрх (Dirilntor, лат."), распределитель; y 
древних римлян р а б , подавазший кушанья; также 
раздаватель голосов табличек в комициях, по~ 
дарков народу и платы солдатам,—Дибиритория 
(Dibiritorium), здание на Марсовом поле; в ко- -
тором совершалась эта раздача. 

Дирижер (фр.)) артист, который управляет 
хором певчих или оркестром музыкантов. 

Дирикфалх (морск.), снасть, поднимающая но;, 
(конец) гафеля иполурея), 

Дирилло, 8 древности Ахат, р, в еицилик-
скои прив, Сарагоссе, впадает в Средиземное море. 

Дирингерх, Франц Ксаверий, католич, богослов, 
род, 1811 г,, с 1843 г. проф, в Бонне, дирек-
тор сснованной им там семинарии, В 1871 г, 
удалился в приход Верингендорф,. в Гогенцол-
лерне, где ум, 1876 г,; написал: „Система бо-• 
жеских деяний в христианстве" и „Руководетво 
католичеекой догматики", 

Диритга (итал,), в музыке, знач, скала, гамма. 
Диришле, Петр Густав Лежен, известный 

математик, род, 1805 г, в Дирене, с 1831 г. 
профео. в Геттингене, ум, 1859 г.; особенно из-
вестен теорией периодических строк и чисел. 

Диркея, дочь Гелиоса, вместе со своим супру— 
гом Ликом, царем Ѳив, содержала в позо^-
ном плену Антиопу, сыновья которой, Амф;он и 
Ц е т , привязали Д. к рогам быка (группа „Фар-
незский в о л " в Неаполе) и растерзанную брз-
сили в ручей Д,, близ Ѳив. 

Диркизенх, Энно Геерен, род. 1792 г. в Гамс-
веруме, в восточ. Фрисландии, проф, математики 
в Берлине, ум, 1850 г. в Париже; известфн 
многими сочинениями по математике. 

Диркинкх-Голькфельд, Константин, барон, 
датский публицист, р. 1799 г. в Бахольте, Вест-
фалия, переселился в Данию и энергично проти-
вился как шлезвиг-гольштинским стремлениям, 
так и датской национальной политике; возбудил 
этим такую ненависть против себя, что в 1861 г. 
должен был бежать; с тех пор жил в Гам-
бурге, занимаясь многосторонней писательской дея-
тельностью; ум, там же 1880 г, Его брат , Ул-
лис , барон Д,, род, 1801 г, в Оснабрюке, сперва 
французский морской офицер, затем датский по-
сланник в Париже, с 1863 г. при германском 
союзном сейме; ум, в Киле 1877 г, 

Диркиолав, перв. король кроатоз в конце X в. 
Дирксенх, Генрих Эдмунд, юрист, р, 1790 г. 

в Кенисберге, с 1829 г, проф. в Берлине, ум, 
1868 г, Замечателен комментариями к римской. 
истории иизследоваиием юридическихисточников. 

Дирксх, Генри, английский гражданский ннжеиега 
и плодовитый писатель, род. 1806 г. в Ливер-
пуле; более всего важны статьи о маркиз» 
Ворчестере и история развития паровой машины. 

Диркх 1) длинный кинжал горных шэтланд-
цев , 2) Д,-Гартогх, остров y западных бзрегов-. 
Австралии, против Шаркскаго залива с плоско-



гориями в 200 метр, высоты, богаты водой и паст-
бищами, с 1877 г. здесь поселения скваттеров. 

Дирдевангх, мест, в баварской пров, Шва-
бии, окр, Минделыейм, на р. Минделе, 743 жит. 

Дирмштейкх, мест. в баварской пров, Пфальц, 
окр, Франкенталь, на Лейнинеком ручейке, 1560 ж. 

Дир;ахиук, в древности город на неболь-
шом поуостр, Иллирии, прежде назыв, Эпидамн 
ислуж, местом переправы вИталию; ныне Дураццо. 

Дирсгеймх, дер, в велик, герцогстве Баден, 
окр, Оффенбах, недалеко от праваго берегаРейна, 
6705 ж, ;в 1703,1704 и 1799 гг, переход французов 
через Рейн; 1797 г. победа Моро над австрийцами, 

Дирсдорфх, Верхний и Нижний, две деревни в 
прусской провин, Бреславль, окр, Нимптш, на р, 
Логе, 500 и 340 жит. Замок, сернистый источник. 

Диршау, окружн, гор, прусекой пров, Данциг, на 
лев, бер, Вислы и дороге Берлин-Кенигсберг, Д , -
Данциг и Бромберг-Д,; грои а̂дный железнодорож-
ный мост через Вислу (837 мет. дл,), 10939 жит. 

Дирх 1) деревкя в шотланд, графстве Абер— 
дин, с развалин, цистерианск. аббатства, основан. 
1219г,,избиблиотекикотор.многиядрагоцен>рукописи 
перешли вКембридж, 2) Д., варяг(см. Аскольд!. 
3) Д. Лекх, озеро в британских северо-амери-
кан, владен,, бассейнр, Нельсон, ок, 8000 кв. км, 

Дисартх, портовый гор. в шотландском граф-
стве Фейф, на Фирт-о-Форте, с 8060 жит. 

Дисан, святой мученик, епископ, от царя 
Савория, будучи в персидском плену, в IV в е -
ке по Р. Хр. пострадал, Память 9 апреля, 

Дисгармония, недоетаток гармонии, неудовле-
творительное сочетание звуков, производящее не-
приятное впечатление на слух, 

Дисгрегац:я (лат.), расхождение, в особенно-
сти разсеивание лучей света. 

Дисдиаклазисигреч.), двойноепрелом.луч.света. 
Дисдиапазонх (греч,), назв. двойной октавы, 
Дисемия (греч,), разложение крови. 
Дисенгофевх, гл. гор, окр.Д,, в швейц. кантоне 

Тургау, 9 км, от Шафгаузена, наРейне, 1964 жит. 
Дисентерия (греч,), кровавый понос, давление 

и полнота желудка, резь, жиленье, иногда воспа-
лительная лихорадка. Летом она часто предве-
щает появление эпидемическаго кроваваго поноса. 
Лечат диэтой, миндальным молоком, припарка-
ми из мягчительных трав , втиранием ртутной 
мази и внутренними средотвами, В жарком кли-
мате дисентерия составляет весьма опасную бо-
лезнь, особенно для европейцев, 

Дисентисх, или Диссентис, деревня в Грау-
бюндзнЬ, в Швейцарии, лежит на 3471 ф. над 
уровнем моря, по левому берегу передняго Рейна, 
с которым здесь соединяется Медельский или Сред-
ний Рейн, имеет ок. 1300 жит., по большей ча-
сти бедных; находящийся там бенедиктинский мо-
настырь был основа н в 614 г, шотландским 
монахом Зибгертом, ученикомсв, Колумбана, От-
сюда христианство распространилось по долинам 
Граубюндена, вследствие чего аббат монастыря по-
лучил господство над всем округом и доли-
ной Урсера, a впослидствии даже титул имперскаго 
кмязя, который он носил до уничтожения гер-
манской империи, Ео время французской революцион-
ной войны в 1799 г. здись граубюнденские стрел- I 
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ки напали на французский отряд гренадеров иг 
истребили его. В отмщение за это французы в мае 
1799 г. подожгли эю место и строения монастыря, 
и во время этого пожара погибла замечательная 
коллекция весьма древних рукописей. 

Дисепшионх-эйлендх, остров в Антарктиче-
ском океане, близ Соут-Шотландии; замечате— 
лен по горячим источникам, 

Дисестезия, притупление чувств, 
Дисидерий (греч.), имя святаго, празднуемаго-

21 апреля, 19 сентября.—Желанный, 
Диокант,самый высокий голос, то же,что сопрано. 
Дискау, Карл Вильгельм, прусский генерал-

инспектор артиллерии, род. 1701 г., с отличием 
сраж. в Семилетней войне, ум. 1777г. вБерлине, 

ДискенезІЯ, состояние больнаго, который не в>,-
силах сделать произвольиое движение, 

Диски, игра в городки, чурки, свинки. 
ДйОКО, остр, на запад, берегу Гренландии, всев-... 

част. залива Д., 7786 кв. км. Большия каменно—-
угольныя залежи, У южн, берега порт Годгавн.. 

Дискоболх, лицо, бросав, диск, на играх вГреции. 
ДиСКОЗира (Discosira), род выдорослей из> 

отряда двуразделковых, семейство мелозировых,. 
ДиСКОЛИТХ (греч.), окаменелая улитка. 
ДйОКОМИЦеты (T)iscomicetae), щитообразн. грибы. 
Дисконтирование векселей состоит в покупке 

векселей, которым срок еще не истек, причем вы-
читается дисконт обратно. Продавец векселя не-
посредственно получает чистыя деньги, a покупа-
тель на кратчайший срок помещает свой капк-
тал на проценты, Большая часть банков зани-
маются дискоитированием и потому могут назыв. 
дисконтными банками,—Дископт (итал,), учет 
или платеж по векселю до срока, с вычетом за 
то условных процентов, 

Дископокровецх, пелена, покров на дискос, 
Дискорбитх (discorbis), один из видов рака.. 
Дискорданция, нестройность, фальшивый т о н ; 

в геологии косвенное отложение новейшаго слоя над 
или подле старейшаго. 

Дискордия (лат,), раздор, несогласие; как 
аллегорическая богиня, то же, что Эрида. 

Дискосх (греч,), плоское, круглое блюдо на низ-
ком подножии, украшенное священными изображе-
ниями и употребляемое для священнодействия, 

Дискразигь, мин.,сурмян, серебро(см.антимон). 
ДискразІЯ (rp.)j испорченное состояние соков 

в человеческом организме, служащее источником 
различных болезней, 

Дискредитировать, обезславить, опозорить. 
Диокретныя величины (лат.), величины, состо-

ящия из составных частей, не допускающих, 
без изменения понятия, дальнейшаго деления. 

ДискреторІЯ (Discretormm), в католических-
монастырях высшая коллегия и зало заседания, 

Дискрето (Discrète, итал,, муз.), означает „по 
своему усмотрению", т. е. всякий может исполнягь 
пьесу, как ему кажется лучше, 

Дискрикенх (лат,), бандаж, употребляемый пион 
кровопускании из лобной вены, 

Дискх(греч.), каменный или металлический к р у г , 
который древние бросали во время своих и г р ; в - . 
астрономии видимая часть звезды; на железн, до— 
рогах д. — сигнал на разстоячии. 
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I 

Дислокация 1) (военн,), росписание расположения 
жоиск на биваках, в лагер о или по квартирам, 
изображение этого раеположения на карте называется 
.дислокацисинною картою. 2) Д., в хирургии, вы-
вихмутие кости из сустава. 

ДислохІЯ, останавл, крови и слизи y родильниц. 
Диомель-СуашиХ, болотистая местность на гра-

иице северо-американских штатов Виргинии и Ка-
ролины, 64 км. дл,, 40 км, шир, Через нее проходит 
кан. от Альбемарльскаго до Чезапикскаго заливов, 

Дисмембрация (лат.), разделение, преимуще-
ственно разделение имений на несколько малых ча-
стей, Новейшие экономисты требуют евободнаго до-
пущения разделения земель, между тем большая 
часть правительств и землевладельцзв допускают 
.вто разделение только до известнаго предела, 

Дисменоррея, останавливание регул. 
Дисмнезия, слабость памяти, 
Дисна, уездн, гор. Виленской губ,, отетоит от 

губернскаго города Вильны на 300 верст, распо-
ложен на правзм берегу реки Западной Двины, 
при впадении в нее реки Дисеики, от которой, ве-
роятно, он и получил свое название. Около 7000 ж,, 
из них половина евреев. Город основан около 
1569 г., после окончания войиы царя Алексея Ми-
хайловича с королем польским Сигизмундом-
Августом; первая привилегия жителям после-
дсвала в 1569 г, Прежде город назывался ме-
стечком, управляясь старостою Слантвоятом и го-
родовыммагистратом; принадлежал к Полоцкому 
воеводству, a no уничтожечии последняго присоеди-
нен к Минской губернии уездным городом; после 
приписан к Виленской, Торговля Дисны состоит 
в перекупке хлеба, льну и льнянаго семени, ко-
торое отправляют водяным путем в гор. Ригу 
и Курляндию. Годовая ярмарка бывает 6-гоянваря, 
2)Д. , Дзисна) приток Зап, Двины, берет начало 
из озера Д. (в Александровск, у., Ковенской 
губ,), 130 верст длины. 

Дисненсние пороги, на р. Западиой Двины, выше 
тор. Дисны, на протяжении 2 ' / 2 верст; самое опас-
нсе место вышф Поповскаго острова, 

Деспензетери (Dyspensatory), безплатное врачеб-
ное заведение в Англии, куда в определениые дни 
и часы приходят больные советоваться с докто-
ром , a иногда получают и лекарства, 

Дисопия, притупленное зрение.—Дисосмгя, при-
тупление чувства обоняния. 

Диспастх, маш, из 2-хблок,дляподематяжест, 
Диспашер (франц,), присяжный оценщин по-

тери товара и повраждений корабля во время пла-
вания, выдающий владельцам их диспаши с уче-
том убытков,—ДнгпашЪ) распределение убытка 
•от морекаго несчастия на всех участников. 

Диспензаторий (лат,), или фар.чакопея, y апте-
карей книга, в которой излагается, какия простыя 
лекарства должны быть в запасе и как их со-
хранять, какимобразл приготовлять сложныяле-
карства и препараты из простых, дабы они про-
извели наибольшее и равномерное действ;е, 

ДиспенсацІЯ 1) (лат,), отпущение грехов; унич-
тожение или изменение силы закона в отдельнэм 
елучае, в особ. церковном праве. Она можег бы*ь 
разрешена только высшею духовною властью. 2) Лч 
-приготовление и отпуск врачебных средств, 

ДиспепсияСгр.^не переваривание пищи желудком. 
Диспнея, затруднение в дыхании, 
Диопозиция 1)(лат, disposition, письменное пред-

пиоание войскам о расположении их на поле дей-
ствий, о времени и направлении движения, о хара-
ктере действий и т, д, При этом обыкновеино ста-
раются избегать слишком сложных движечий. 2)Д,, 
в медицине, раеположение к извесгной болезни. 

Дисполин, основание, изомерное с криптиди-
ном, добыто вместе с кинолеином, при перегонке 
хинхонины с едким кали. Известно только в 
виде платиновой соли. 

Дисполии, празднество ЗевсаПолиевсавАфинах. 
Диопондей, стопа в греческих и латинских 

прос,диях, из 2 спондеев, т, е. 4 длии, слогов. 
Диопонфнт (лат.), 1) главный приказчик, 2 )Д , , 

капиталист, получ, доход от отдачи денег на %. 
Диспута (Disputa del sacrameiito, итал,), знаме-

нитыя фрееки Рафаэля в Ватикане, гравированы 
Вольпато и Келлером, 

Диопут (лат. disputatio), спэр, словесное пре-
ние, публичное защищение диссертации по тезисам, 
ученый спор, в котор. одиа сторона (оппоненты) 
старается опровергнуть то, что другая сторона ире-
сподент или дефендент) утверждает, Наблю-
дение за ходом спора принадлежит президенту, 
который и обявляет конечный результат д, Д . 
обязаны держать лица, желающия получить ученыл 
степени магистра, доктора и др, Д, были в боль-
шом употреблении в древности и в средние века; 
нынеже они происходят в университетах, У нае 
между прочим были публичные диспуты особеннаго 
рода—между Костомаровым и Погодиным в пе-
тербургском ун, о происхожд. варяжских князей, 

Дисоенция (лат, Sectio), анатомирование или раз-
ложение тела на составныя его части, 

Диооенгофенх, город в кантоне Typray, на 
возвышенности y Рейна, самый северный город в 
Швейцарии, с веселыми и широкими улицами. 

Диосентеры (от лат. dissentire), прежде нон-
конформисты, назызаются в Англии протестаитския 
секты, отделившияся от господствующей церкви не 
столько учением, сколько учреждениями и обрядами, 
как она установила в 39 гьстановлен. в 1562г.: 
таковы пресвитериане, индепенденты, методисты, ба-
птисты. Учением же разнятся от английской еписко-
пальной церкви квакеры, ирвингиане и друг, С 
1828 г, д, получили одинаковыя граждаиския права 
с последователями господствующел церквл. Число 
их составляет более 5 ' /2 мил, 

Диооенх 1) Людольф, филолог, род, 1784 г., 
ум. 1837 г,, проф, в Геттингене; издал: Пин-
дара, Тибулла и речь Демосеена „Pro corona". 
2) Д,, местечко в прусск, обл. Оснабрюк, окр, 
Мелле, 1586ж,;тутжесолянойисточ.РоА«е«^бедиде. 

Диссертация (лат. dissertatio), письменное раз-
суждение о каком-нибудь научном предмете, но 
не всеетороинее, a только на заданные в теме те-
зисы (положения), Обыкновенно д. представляется для 
полученияученоИ степени; поуниверситетскомууставу 
для канд, д. письмен, и не защищается публ,, для 
магистра и доктора—печатная и защищ, публично. 

Дисси, Эдвард, англ, журналист, род, 1832 г,, 
коррё:подент журнала „Daily Telegropli" во время 
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войн 1859, 1864, 1866 и др.; также писал са-
мсстоятельныя сочинения, 

ДйООИДенты (лат,), отступники, разномыслящие; 
прежнее название воех не-католикзв в Польше, 
кзтор. дозволялось свободное отправление богослу-
жеиия; к ним принадлежали: протестанты, рефор-
тѵиаты, православные и армяне; анабаптисты же, со-
циниане и квакеры не пользовались этим правом, 
14 апр. 1570 г. договором в Сандомире, прот., 
реформ, и богемские братья соединились в Польше 
8 одну церковную общину. Религиозн. мир 1573 г, 
доставил им одинаковыя гражданския права с ка-
толиками. С 1587 г., при Сигизмунде III, католи-
ческая партия мало-по-малу приобрела перевес, и 
д, потеряли прежния права, особенно при Августе II 
и Авг. III, новозвратили их в 1767и 1768г,, при 
лоследнем короле польском Станиславе Авгуете. 

Диссыоррея, останавл, геморроид. кровотечения, 
ДиССОДОНЪ (Dissodon), род мхов из семействи 

шлахновых; шапочка довольно крупная, в виде 
расщишпеннаго колпачка, D . Froelichianus растет 
только на Казбеке, 

Диссонансх(лат,), еочетание двух или нееколь-
итх звуков, не составляюидих собою удовлетво-
^штельной гармонии, a no большей части служащих 
только переходом к консонансу или создинеиию зву-
ков приятному, удовлетворительному для слуха, 
Д, бывают секунды, септимы, ноны, атакже чрез-
мерные и укосненные интервалы.—Диссонирующая 
яармония, вкотор. употребляются септимов, аккорды 
с их перестановками и все трезвучные аккорды, 
принимающие в состав свой какой-нибудь совер-
шенно постороннш тон.—Диссонирующее тре~ 
звучие след, совершен, аккорды, в генерал-басе: 
1) уменьш, мягкий, 2) уменыи. жесткий и 3) чрезм, 

Диссото (Disotto,итал,), музык. знак—„енизу". 
Диссоциация (лат.), способность сложных тел 

распадаться на свои соетавныя части под влиянием 
«ильнаго давления или высокой температуры, Если 
нагреть воду в закрытом пространетве, до вы-
«окой температуры, напр, до 1000", водяной пар 
подвергается частному разложению, котор. приоста-
навливается, однако же, вследствие давления на него 
•кислорода и водорода, происшедших от этого ча-
стнаго разложения, и именно последнее происходит, 
пока давление не достигает д, миллиметров. Если 
нагреть еще сильнее, напр, до 1200°, частное раз-
ложение увеличизается, образуя незколько более 
кислорода и водзрзда, котор. примешиваются к 
водяному пару—но всетаки разложение неполное и 
соответствует более сильному давлению д. Та-
ким образом при одной и ток же температуре 
происходит однообразное давление, и следовательно 
количества отделенных кислорода и водорода по-
стоянны. Этот род разложзния и назыв, диссо-
циацией: давлеиие д. освобожденных газов, при 
температуре Т, именуется стремлением к диссо-
циации при этой температуре, Если, наоборот, охла-
дить пары воды, предварительно нагретые до тем-
пературы V , до температуры Т, то происходитсо-
единение газов, в мере, соответствующей стрем-
лению к диссоциации, соответствующей температ, Т, 

Дистаночный, дистанционный начальник, над-
сматривающий за исправностью дороги или речнаго 
асообщения на известном протяжении, 

Диотанционный изиеритель, дальномер, ин-
струмент, служащий для приблизительнаго опреде-
ления разстояния до известнаго пункта, не сходя с 
места и, следов,, не производя непосред. измерения. 

Дистанция, разетояние между 2-мя част. войск, 
измеряемое от головы одной части до головы дру-
гой, У инженеров путей сообщения д, означает 
округ,участок дороги или реки,на котором про-
изводятся работы. В Закавказье так называется 
округ, не подведенный под общее упраеление. 

Диотели, Мартин, один из даровитейших 
каррикатуристов, род. 1802, ум. 1844 г,; ро-
дом швейцарец, Учился в унивфрситете в Іене. 
Картины его для: „Fabeln" Фрелиха, оживленныя 
наивнейшим и вместе с тем чисто-художест-
венным юмором, были истинными образцов, произ-
ведениями в своем роде, Затем он обратился 
преимущественно к политичеекой каррикатуре, в 
которой сильно задел многие существующие порядки. 
В этом отношении особенно выдается издававшийся 
им в 1839 в Ззлотурне „Schweiz. Bilderkalen
der", который издавался и после его смерти, В 
1841 г, Д. нарисовал 16 гравюр к вышедшим 
в Золотурне приключениям барона Мюнгаузена. 

Дистельорден (т, е, орден Репейника), по-
священный ив. Андрею, шотландский орден, осно-
ван в 1540 г, королем Іаковом пятым. Орден 
этот , кроме государя, имеют 16 кавалеров; 
девиз ордеяа: nemo me impune lacessit. 

Дистен (цианигь, ретицит), кремнист. минер., 
принадлежащ, к андалузитной группе, безцвет., 
но встречается чаото и цветной, состоит из 
кремнеземной кислоты и глинозема. Разновидности: 
цианит голубой (идет на кольца и булавки), ре-
тицит серый или почти чзрный. 

Дистервег, Фридр, Адольф Вильг,, педагог, 
род, 1790г. в Зигене, с 1832г. директ. семинарии 
для городск, учителей в Берлине, как противник 
политич, и церковной реакции 1850 г. в ы ш е л в о т -
ставку,ум,1866г.вБерлине,Много работалповопр. 
ü народныхучилищах, написал: „Путькобразов. 
для немец. учител." и множество школьных книгь, 
вышедших в нескольких изданиях, Его брат , 
Вильгельм Адольф Д., математик, род. 1782 г. 
в Зигене, профес. в Бонне, ум, 1835 г. 

Дистерло, барон, автор записок на немец-
ком языке о Кавказской войне 1854 г. 

Дистих, двустишие y грек. и римл,; он соста-
вляется из гекзаметра и пентаметра. Овидий, Про-
перций и друг, элегические поэты писали много дист. 
Д. употребл. также для надписей и эпитафий; особ. 
известны под имен. д, изречения римск, поэта Дио-
нисия Катона. В немец. литературу введен Гёте и 
Шиллером; y нас также употреблялся раньше. 

Дистома, двуротая сосущая глиста. 
Дисторезия (греч.), перелом членов. 
Дистракция (лат,), растяжение, разлучение, раз-

ееяние, невнимание; в хирургии—вправление сломан, 
или вывихнут, членов; в законовед.—отчуждение. 

P i s t re t t i mil i tari , в Италии военно-террито-
риальное ведомство, заведующее набором рекрут., 
мэбилизацией и распределен. войск по округу; их 
деятельи, соответств, нашему воеи,-окр, начальству, 

Дистргкт (лат,), в Германии и Франции округ, 
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полоса земли, простран, страны или области, состоящ. 
в извеотном судебн, ведомстве диетриктн, суда, 

Дистрофия (гр,), недоетаточное или дурн, питание, 
Дисфагия (гр,), трудное глотание. 
Дисфония, затрудиение, чувствуем. при разговоре, 
Дисфуль, гор, персид, пров, Кузистан, наДис-

фуль Руде, 30 тыс, жит,,значит. торговля (индиго). 
ДицессІЯ (лат,), расхождение, разединение, отде-

ление; перех, к другой парт, при подаче голосов. 
Дисциплина (лат.), 1) строгий порядок, воспи- | 

тание в строгости, приучающей к порядку, послу- ! 
шанию, прележанию, 2) Д., в церковном отнош.— 
надзор над членами Церкви, по отношению к цер-
ковно-служебным или же противо-религиозыым 
действиям, 3) д,, в военн, ведомстве—строгость j 
к солдатам, безусловн, послушание, 4) Д., отдель-
ныя отрасли науки или обуч, 5) Д. нлерикальная, 
собрание 39 восточн. басен и сказок, собран, в 
XII стол, Петром Альфонским, испанск, евреем. 

Дисциплинарная власть, существ. везде, где 
существуют начальники и подчиненные, и имеет 
целию сохранение дисциплины. Вследствие разносб-
разия отношений подчиненных к начальникам п. в, 
не имеет общей регламентации, но в то же время 
пределы д, в. должны быть определены всзможно 
точно, во избежание злоупотреблений властью, Все 
проступки, нарушающие дисципл,, назыв. дисциплк-
нарными, a наказания и взыскания, налагаем. за эти 
проступки на основ, д, в,, носят назв, дисци- . 
плинарных наказаний или взысканий. [ 

Дисциплинарный батальон состоит из р о т , 
в которыя ссылаются солдаты вь наказание. и 

Дисх 1) Петр Варренс, англ, путешествен, по | 
поляр, Америке 1838-39 гм вместе с Томасом 
Симпсоном изследов, значительн, часть неизве-
стных до того времени берегов и стран Америки, : 
2) Д. (dis; pe диез, ré dièze), полутоном повышенная ; 
нота D (ré); гамма в этом тоне никогда не упо-
требляется, ибо требует диезов на всех 7-ми и 
нотах и кроме того двойных диезов на F (fa) и на 
С (do); она соответст, гамме в тонеЕ сЗ-мябемол, 

Дитваиместн.), 1)яички,куколки игусеницыпчел, ; 

2) Д. (волжск.), снасть, управляющ. концом райны, 
Дитгарцх, дер, в Саксен-Готе, к вост. от [ 

Тамбаха в Тюрингском лесу, 622 жит, 
Дитенгейи, мест. в вюртембергск, дунайск. пр., 

окр. Лаупгейм, налев. бер. Иллера, 1163 ж,,замок. 
Диитенгофенх, мест, вбаварск, пр. Средн. Фран-

коня, окр, Мейштадт, наАйке,приБиберте, 6и9ж, 
Дитендорфх, Старый и Новый Д., две деревни 

в Саксен-Готе, надор, Герстунген-Галле и Д.— 
Ильменау,757и685ж,;Нов,Д,—колониягернгутеров, 

Дитерихс, Іоах, Фридр, Христиан, изв, ветерин. 
и ветерин. писат,, род. 1792 г, в Стендале; с 
1841 г, профеа. вобщей военнойшколе в Берлине. , 
Лучш. его соч.: „Руков. ветерин, хирургии", „Руков, j 
практич. знания лошадей", „Руководетво к воспи- : 
танию и содержанию домашних животных", | 

Дитерици 1) Карл Фридр, Вильг., род. 1790 г. | 
в Берл,,ум,1859г.;статистик и политико-эконом, ! 
с 1834 г, был професс, политич, наук в берл. 
унив., a с 1844 г, директ, статистич, комит. Гл, 
его соч, „Handbuch derStatistik der preuss. Staats" 
идр, 2 )Д . , Фридрих, сын гредыдущ,, р, 1821 г. 

проф, восточн, яз, в Бз-злине, Издал: „Alfiyya.œ 

с нем, перевод,, „Chrestomathie Ottomane" идр, 
Дитерх 1) Христ. Людв,, род, 1757 г, в Л ю д -

вигсбурге; сперва был живописец, потом скри-
п а ч , ум. 1822 г, в ^Штутгарте; написал неск... 
концертин и опер, 2) Д, ф.-Изенбург, род. 
1412 г., с 1459 г, архиепископ Майнцский, как 
противник рефэрм в государ, и церкви был сми-
щен папою; после долгих распрей, в силу до-
говора 5 окт, 1463 г., должен был уступить сво— 
ему врагу, Адольфу Нассаускому, после смерти кото-
раго был опять архиеписк. с 1475 г., ум, 1482 г. 

Дитетраедрический (гр.), двейн, четырегранник. 
Дитетрил, г а з , образующийся при сжимании ма-

слороднаго газа, когда из него осаждаетея жидкость. 
Д, обращаетея в капельножидкое состояние при 
80е, раетворяется в алкогсле, образуеть с хло-
ром газообразное соединение С4Н4СІ, 

Дитиконх, сел, в Лиммате в швейцарск, кантѵ 
Цюрих. 25 сен, 1799 г. русские были разбиты фракц., 

Дитиксх, водожук, род жесткокрыл. насеком. 
Диткх, мелкая монетя. в Германии, В Бремене-

она J/so тэл,, в проч. местах почти 6 коп, 
Дитмансдорфх, деревня ткачей в прусск, пров, 

Бреславль, окр, Вальденбург, 2066 ж, 
Дитаансридх, место в бавар, пров. Швабии, 

на Иллере и дор, Кемптен-Ульм, 591 ж, 
Дитмаршенская болезнв, обыкновенная y жит. 

сев, берег, Гольштинии и Дании; признаки ея; еыпи, 
медлен, гноение слизистой оболочки и боль в ко-
стях ; она имеет большоз сходство с вторичным 
сифилисом, с которым ее чаето и смешивают, 

Диткарженх или Дитмарсен, владение в зап. 
части герц, Голыитинии, в 1347 кв, клм., 76340 ж., 
почвачерноземн. Прежде принадлежало кграфству 
Штаде, с 1474 г, было отд, в лен королю датск. 
Христиану І-му имп, Фридрихом III, Д, имеет 
собств. право „Ditmarisches Landbuch", 

Дитмарх 1) историк, род. 976 г, в Гильде-
сгейме, с ы н г р . Зигфрида ф,-Вальбек, с 1009 г. 
еписк, Мерзебургский, ум, 1019 г.; его „Chronic«ma 

есть главн, источн. для истории слав, етран по ту~ 
сторону Эльбы с 908—1018 г, 2) Д,, ф.-Айст, 
миннезингер из Австрии, с 1143-70 г, имеются 
доотовер, свед. о нем; его песни отличаются древн. 
простотой, собр, под загл.: „Весна песней любви". 

Дито, ломбардский дюйм, теперь 1 сент,—Dito^ 
ditto (ит.), также, то же самое, одинаковое. 

Дитраедерх (гр,), двойной четыреугольник. 
Дитрейтх (Detroit), гор, в сив.-америк, шт, 

Мичиган, графства Вайн, на р. Д,, образующей 
стокозер Гурона иСт.-Клервоз.Эри, 116340 ж 
(много немц.), Значительная складочная и торговая. 
пристань (лучшая на Канадских озер,), 8 жел, д, ( 
обширная железоделательная промышленность, 

Дитриглифх (греч,), промежуток между двумя. 
триглифами в фризе дорическаго стиля. 

Дитрихсбергх, вершина в передних Ренских-ь-
горах, к югу от Ваха, 662 мет, выс. 

Дитрихсвальде, дер. в прус. пров, Кенигсберг, 
окр. Алленштейн, 864 ж. ; с 1877 г. мес, богомолья, 

Дитрихсонх, ЛоренцГенр, Зегельке, норвеж, ли—• 
тератор, историч, писат,, эстетикипоэт, р. 1834г. 
в Бергене, профес. акад, худож. в Стокгольме,. 
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..Co 1876 г. в университ. Христиании. Глав. соч. 
„Det skönaswerld'. Егосупр., Іоганна МатильдаД,, 
рож. Боннейр, известна как художница (живопис>). 

Дитрихштейн, древний графекий, в главной же 
.линии—княжеский род в Богемии, Моравиии Австрии. 
Из членов его упомянем: Сигизмунд Д., ум, 
1540 г,, любимец Максимилиана I, храбрый воин. 
Из оынов, его, Адаы ф,-Д. Никольсбург, гр., 
замечат. государств, санозник своего времени, был 
учителемРудольфа!І,ум, 1580 г,,сын его, Франц 
ф.-Д., кардинал, епископ ол-мюцский и наместн, 
моравский, род. 1570 г,,подавил в Моравии про-
тестантство, получилот имп.Фердинанда II много 
владений и княжеское достоинство, ум. 1638 г, 
Князь Франц Іосиф Д,, дейетвит, тайн. сов,, 
род. 1767 г,, со славою служил в австр. войске 
и на дипломатич. поприще, ум. 1858 г,—Дядя его, 
граф Мориц Д,, род, 1775 г,, служ, 1738 г, в 
Италии и 1805 г. при Ульме адютант. y генер, 
Мака,а 1815г. об. гофмсйстер. герц, Ре;,хштадтскаго, 

Дитрих 1) известное семейство немецких бо-
таников: а )Д , , Адам, род. 1711 г,, в Циген-
гане близ Іены, простой земледелец, проелавил^я 
своими изследованиями над растениями и вел пе-
репиеку с Линнеэм, б) Д,, Давид Натанаил 
Фридрих, род, 1800 г., заве .ывал ботаническим 
садом в Іене и издал ряд ботанических соч, 
С рисунками на меди. в) Д,, Альсерт, профес. 
ботаники в Берлине, авт.ир многих замечател. 
сочинений по ботанике. 2) Д., Авг, Генрих, па-
стор в Гатчине, потом в Москве, писатель, род. 
1797 г., ум, 1855 г. 3) Д,, Альберт Герман, 
композитор, род, 1829 г, в Гольке, близ Мей 
сена, с 186І г, придворный капельме>иетер в Оль-
денбурге, написал оркестровыя сочинения, камер-
ныя пьесы, песни, оперу ,,Роб.ин Г у д " и друг, 
4)Д,,Антон, историч, живоп,,р,1833г, в Мейссене, и 
работал в Дрездене, 5) Д, Еернский, имя, под 
котор, прославляется в герм, героич, саге остготский 
король Теодорих В,; здесь Бернский ози, Верону, 
6) Д. Бейтх, один из подвижников реформа-
ции, род, 1506 г, в Нюрнбирге, с 1527—30 г., 
помощник и друг Лютера, проповедник в Нюрн-
берге, ум. 1549 г. 7) Д,, Іоганн Фридрих, род. 
1789 г, в Биберахе,историч, жизопис, ум, 1848 г,, 
был профессором школы живописи в Штутгарте. 
8) Д. Нимский, род. в Ниме, духовный, служил 
при папах в Риме, ум, 1417 г, Он меж,иу про-
чим напиеал: „De scbism de libri III", которое 
впоследствии с присовокуплен:ем 4-й книги из-
давалосьпод заглавием: „Historiarum sui temp'-ris 
libri IV", 9) Д. тюрингенский или Д. апольдий-
СКІЙ, род, 1230 г., доминиканец из Эрфурта, 
автор соч,: „Vita Sanctae Eliz betb^e". 10) Д, 
угнетенный, маркграф ме^ссенский, 2-й сын 
маркгр. Оттона Богатаго, вел со сзоим братом, 
Альбрехтом Гордым, войну за наследство, кото-
рое утвердил за собою при помощи тестя своего, 
ГенрихаІ, ландгр, тюрингенскаго. Но по смерти брата 
вринужден был отстаивать права свои от при-
тязаний имп. Генриха IV, Под конец жизни своей 
он должен был вести войну с гор, Лейпцигом, 
который взял 1217 г. Он ум, 1221 г. 11) Д,, 
Франц Эдуард Христиан, род, 1810 г,, проф, 
в Марбурге, оказал услуги обработке семитич, 

ь—диттон. 1529 

и германск, языков; издал: ..Еврейский словарь", 
„Abhandlungen für semit. Wortforschung" идр, , 
12 * Д,, Франц, богослов и филолог, р. 1810 г. 
в Штраухе, близ Гросенгайна, ум, 1883 г,, проф. 
ветхозаветной эгзегетики в Веймаре, 13) Д., Хри-
стиан Вильгельм Эрнст, род, 1712 г, в Вей-
маре, известный ландшафтный живописец и гра-
в е р , проф, дрездэнской академии худож,,ум, 1774г. 

Дитрохей, стопа в 2 трохея. 
Диттенбёргер, Іоганн Густав, живописец, 

род, 1799 г,, жил некоторое время вМюихене, 
Париже, Риме, поселился в Вене; писал боль-
шею частию картины для церквей. 

Диттерсбахх 1) деревня в сакс пров. Дрез-
д е н , окр, Пирна, на Везенице и дор. Пирна-Арнс-
дорф, 684 жит, Замок. 2) Д,, деревня в прусск, 
пров. Бреславль, окр, Вальденбург, на дор, Коль-
фурт-Глац и Д.-Соргау, 5913 жит., каменно-
угольныя копи, 3) Д,, деревня в Сев, Богемии, 
окр, Тетшен, 614 жит. Тут Днт.» »рбахския 
скалы, причудливые камни из песчаника. 

Диттерсдорф, К а р д . 

Диттэрсдорф 1) Карл Диттерс, фон, ком-
позитор, род. 1739 г, в Вене, с 1770—95 г, 
при дворе князя архиепиек. Бреглавскаго, ум, 1799 г. 
Напиоал популярныя комическия оперы: „Доктор 
и аптекарь", „Гиеронимус Книккер", „Красная 
шапочка", оратории, много симфоний, 2)Д,,деревня 
в венгерск. комитате Удваргели (Трансильвания). 
Кислые минеральные источники. 3) Д,, деревня в 
сакс, пр, Цвикау, окр, Хемниц,на Цвёнице, 1601 ж. 

Диттес, Фридрих, педагог с либеральным 
направлением, род. 1829 г,, директор педагоги-
ческаго ииститута в Вене, написал; „Школа 
педагогики". 

Диттмар, Генрих, педагог и популярный 
историч. писатель, род. 1792 г, в Ансбахе, ди-
ректор гимназии в Цвейбрюкене, ум, 1866 г, 
Издатель многих везьма распространенных соч,: 
„Очерки всеобщей истории", „Германская история", 

Диттон, деревня на юго-западе англ. графства 
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Ланкашир; убежище многих изгнанных в 
1872 г. из Германии иезуитов, 

Диттрих, Іоганн Георг, помолог, р. 1783 г 
в Готе, ум. 1842 г. придворным главным пова-
ром, написал: „Систематическое руководство к 
разведению плодовых деревьев", 

Дитфурт 1) город в баварской пров, Обер-
пфальц, окр, Бейльнгриз, на р, Лабере, 1128 жит, 
2) Д., местечко по прусск. пров, Магдебург, на 
ливом берегу Боде и дер. Магдебур-Тале, 2130 ж. 

Дитценбахх, деревня в вюртембергск, Дунай-
ской пров,, окр, Гейслинген, в долине Фильс, 
451 жит, Железисто-кислыя воды (купанье), раз-
валины Гильтенбурга. 

Дитцумх, деревня в прусск. обл. Аурих, окр, 
Леэр , на Эмсе, 766 жит,, пристань. 

Дитшх 1)ГенрихРудольф, филолог, р, 1814г., 
е 1866—72 г, ректор в государственной высшей 
школе в Гримме, ум, 1875 г. в Лейпциге; за-
мечателен изданием классиков и учебных книг, 
2) Д. или Дицшх, нюренбергская семья художни-
к о в , глава которой, ІоганнИзраильД.(род,1681 г,, 
ум, 1754 г,), имел 5 сыновей и 2 дочерей, которые 
все посвятили себя живописи, Между первыми от-
личился особенно Іог Христоф. Д, (род. 1710 г,, 
ум, 1769 г.) в ландшафтной живописи; его дочь, 
Сусанна МарияД,, тоже составила себе известность 
своими картинами, Больше всего прославились дочери 
старшаго Д и т ш : Барбара Регина Д., род. 1706 г., 
ум. 1783 г., иМаргарита Барбара Д,, род. 1726 г., 
ум. 1795 г. Оне рисовали водяными красками кар-
тинтзи мелких предметов природы. 

Дитя, ребенок от 1 до 12 летняго возраста, 
Дитятковское, высоч. утвер. Т-во писчебумаж-

ных фабрик, основ, в 1872 г. (учредителя Т-ва: 
Н. Г. Хряков, К. Ф. Вейссе и A, B. Ротермунд), 
Основной капитал т-ва(вместе с запасным и обо-
ротным) свыше 3,300 тыс, руб.Т-вупринадлежат: 
вКиевскойгуб.,Радомысльскомуез.лес 8000 де-
сятин, при д, Дитятках писчебумажная с двумя 
самочерпками и целлюлезная фабрика по сульфитному 
опособу, ле:опильный и смологонный заводы в Во-
лынскойгуб,, Заславльскаго у., две писчебумажныя 
фабрики при селе Понинках с 3 самочерпками, 
вНовоградволынском уез. — однадревесно-картон-
вая фабрика при местечке Миронове, с 2 картон-
ными машинами. На фабриках работают 1200 
рабочих. Т-во производит бумаги на сумму до 
1^2 м и л- рублей. Имеет склады: в Москве, Харь-
кове, Кременчуге, Киеве, Одессе, Ростове н. Д., 
Севастополе, Кишиневе, Тифлисе, Баку. Правление 
Т-ва находится в Киеве. 

Дифанитх, минерал эксагональной си^темы, цвета 
перламутра; состоит из воды, кремнезема, глино-
зема, извести и закиси железа и марганца; нахо-
дится ча Урале, в изумрудных копях. 

Дифенбахх, Лоренц, знамеи^итый филолог и 
этнолог, род. 1806 г. в Остгейме (Гессен), го-
родской библиотекарь во Франкфурте на Майне, ум. 
1883 г.; значител, часть своей деятельн, посвятил 
народн. образ, Нап,: „Celtica", „Origines Euro-
раеае", „Glossarium latiao-germanicum mediae et 
infimae aetatis", продолжение книги, „О народах 
Восточной Европы" и др,; также романы и повести. 

Дифере Гфранц,), облигации испанскаго займакор-

тесов 1831 г., не имеющия почти никакой ценности.. 
Дифия 1) греческий писатель комедий, из Си-

нопа, современник Менаидра, последователь Te-
ренция и Плавта, соч, его сохранились в неболь-
ших отрывках. 2)Д,, архитектор, котораго мед-
лительность вызвала поговорку: „Diphilo tardior* 
(медленнее, чем Дифил), 

ДифонІЯ Ггр,),музыкал. пьеса для двух голосов, 
Дифтера (греч.), обработанная шкура живот-

наго, пергамент, грамата. 
Дифтеритх (Diphtheritis), собственно воспаленив 

слизистых оболочек, но больше употрзбляется для 
означения особенной горловой болезни, злокачествен-
ной жабы, еопровождающейся образованием кожевид-
ных ложных перепонок в горле; часто оканчив. 
смертью вследствие быстраго упадка сил , пфреро— 
ждения сердца и почек или удушения. Яд этой бо~ 
лезни, выражающийся, по всем вероятиям, в леф— 
флеровских дифтеритных бациллах и находя— 
щийся в выплюнутой или отхаркнутой слизи, равно 
как и в моче больного, отличается необыкновен— 
ною жизнедеятельносиью. Известны случаи, когда 
комнаты, в которых за несколько месяцев рань-
ше лежали дифтеритные больные, все ещв оказы— 
вали инфецирующее действие, несмотря на то, что 
оне были подвергнуты тщательному проветриванию. 
Проф. Уффельман говорит: „Наши квартиры, как< 
очаги болезней", „Я знаю одну квартиру, в ко-
торой свирепствовал дифтерит и три раза сряду 
приговаривал к смерти груднаго ребенка; квар-
тира эта затем пустовала почти целый г о д , была 
вычищена и хорошо проветрена и, несмотря на зтог 
все-таки инфецировала одного моего друга, поселив-
шагося в ней. Последний никогда не болел диф-
теритом, никогда также не страдал воапалением 
миндалевидных желез и тем неменее о н , вскоре 
после переезда в ту комнату, где лежал на-
званный ребенок с своею матерью, заболел силь-
нейшим дифтеритом". Дифтерктный яд рас-
пространяется легчф и держится несравненно упор-
нее в сырых, затхлых и неопрятных поме-, 
щениях.Поэтомузаболеваемостьдифтеритомвстре-
чаетея гораздо чаще в подвальн. помещ,, отличаю-
щихся своим сыр,, сперт. воздух., a нередко также и 
нечистотою. На это указал еще Кейзер несколькэ 
лет тому назад, по поводу дифтерита в Бер-
лине. Точно также, болезнь эта, как показывали 
вычисления Вюрцбурга, значительно чаще встре-
чается на сырой почве, нежели на сухой", 

Дифузер Бондена, прибор, служащий для пе-
редачи турбине наибольшей части работы воды, ис-
ходящей от колеса. Прибор состоит из кольце-
образнаго обема, окружающаго турбину, так что 
через него проходит вода, выходящая изколеса 
и поступающая в отводное русло. 

Диффамация (лат.), распространениф путем пе-
чати какого-либофакта,позорящагорепутацию какого-
либолица. Лицо, оглашающее оскорбительный факт— 
диффаматорь —в известных случаях по нашему-
законодательству может пользоваться для подтвер-
ждения справедливости факта письменными доказа-
тельствами, но никак ни свидетелями; в свою 
очередь, лицо оскорбленное, кроме письменных до-
казательств, может ссылаться на показаиия сви— 
детелей и всякия другия доказательства, В случае 
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кепризнания оглашаемаго факта,Гдиффаматор несет 
наказание, проетирающееся до 1и/2 годоваго заклю-
чения и штрафа вБООр, ; кроме диффаматора от-
вететвенность за распространение диффамации несет 
редактор издания, в котор. появилась диффамация, 
в известн, случаях и издатель,типографщ,икит,п. 

Ди$fенбах 11 Антсн Генрих, живописец, 
род. 1831 г, в Висбадене, вкачале скульптор, 
с 1871 г, в Берлине; картины из крестьянской 
и детской жизни, Самая известная из к и х : „День 
передсвадьбой", собствен. короля Вюртембергскаго. 
2) Д.. Геэрг Христиан, писатель, род, 1822 г, 
в Шлице (Гессен), старший священник там же, 
сочинитель духовных песен и назидательных со-
чинений, 3) Д., Іоганн Фридрих, знаменитый хи-
рург, род, 1794 г, в Кенигсберге, с 1840 г, 
проф, и директор хирургической клиники в Бер-
лине, ум.. 1847 г,; замечателен по пластической 
хирургии; главн, произв, „Оперативная хирургия", 
4) Д,, Эрнет, естествоиспытатель, род. в Гисене 
1811 г,; о 1850 г, профес, геологии там же; ум, 
1855 г, Гл, соч, „Путешествие в Новую Зеландию", 

Дифферент 1) разность глубины погружения 
кормы перед носом; она способствует устойчи-
вости корабля и увеличению поверхности руля. 2) Д,, 
в торговле, разноеть между ценою товаров при 
заключении подрядов и при доотавке их,—Дгиф-
ферентомеру или клинометр, инструмент для 
измерения дифферента корабля. 

Дафференцирование величины, в математике 
действие, посредством котораго отыскивается диф-
ференцир, функция (безконечно малое ея прираще-
ние перваго порядка). 

Ди§ференциальное исчисление (Calcul différen
tiel), та отрасль анализа безконечных, которая за-
нимается определением отношений между безконеч-
но-малым изменением переменной величины, вхо-
дящей в какое-нибудь математическое выражение, 
и изменением всего этого выражения, Задача ея 
состоит в том, чтобы по данной функции иахо-
дить и произзодныя функции и дифференциалы. При-
ложение свойетв этихотношений кразбору свойств 
различных математических величин, напр.: кри-
вых линий, поверхностей и т. д,, составляет при-
кладнуго часть дифференциальнаго исчисления, Изо-
бретение дифференциальнаго исчисления сделано одно-
временно двумя знаменитыми философами и геомет-
рами: Ньютоном и Лейбницем, Хотя способ диф-
ференциальнаго исчисления обнародован был прежде 
Лейбницем, нежели Ньютоном, но этот послед-
ний употреблял его еще прежде, чем Лейбниц, 
под именем методы функций, За честь изобре-
тения дифференциальнаго исчисления возник огром-
ный спор между последователями Ньютона и Лейб-
ница. Ни одно открытие в области математических 
наук не двинуло их так далеко, как изобре-
тение дифференциальнаго исчисления,—Дѵфферен-
ииалный 1") барометрх, усеченный барометр, 
измеряющий плотность воздуха, посредством дав-
ления столба ртути на известное количество заклю-
ченнагов трубе воздуха. 2 )Д . составной блокх, 
в котором оба верхние блока составляют вместе 
одну систему и вращаются около общей неподвиж-
ной оси; на окружности каждаго блока находятся 
зубцы, препятствующие цепи скользить по окруж- | 

ности блока, 3) Д. ВИЕТЪ состоит из трех ча— 
стей: нижней трубоебразной гайки, в которую ввер-
тывается цилиндрический полый винт, снабженный 
внутри гайкой, в которую ввертывается уже мас-
сивный винт; при ввинчивании средняго винта в -
нижний, массивный верхний винт остается на ме— 
сте. 4) Д. ворогь, механизм для поднятия тя-
жестей, при чем для усиления двигательной силы 
приводятся в действие два ворота, вращающиеся 
в противоположныя стороны. Разница этих двух 
оил и есть основание всего механизма. 5) Д, вет-
роизмерители,, прибор, изобретенный Волласто--
ном, для точнаго измерения скорости ветра, 6) Д. 
гальванометр, рамка, обвитая одинаковое число 
раз двумя проволоками, представляющими одина-
ковое сопротивление току; среди рамки магнитная 
стрелка. 7) Д, данокетрх, система сообщающихся, 
наполненных водой и ртутью и состоящих рядом 
трубок; давление пара в ней измеряется высотой, 
до которой поднимается ртуть во 2-й, 4-й, 6-й и 
т. д. трубках и опускается в соседних с ними. 
8)Д. привод, передающий движение посредством-
особеннаго зубчатаго механизма. 9) Д. опоооб, на-
звание, данное Ньютоном способу для построения н е -
которой кривой, из рода паоабол, проходящей че-
рез несколько данных точек; этот способ осно-
ван на разсматривании разностей вторых, третьих 
и проч. ординат данных точек. Под д. с. ра-
зумеется также определение интегралов некото-
рых дифференциальнкх выражений об одной или 
нескольких переменных, 10) Д, г ариф , в та-
моженной системе сопоставление дифференцилпышх 
пошлин, в железно-дорожиюм ведомств, как 
исключение, низкий гариф при доставке товаров 
на далекия разетояния. i l ) Д, термометр, при-
бор , служащий к сравнению мало раьнящихся между* 
собою температур, соетоит из двух полых-
стеклянных шариков, соединзнных изогнутою 
стеклянною трубкою. Прибор наполнея воздухомЪи 
только в середине трубки ииаходится капля окра~ 
шенной серной кислоты. Ёсли геыпература шари« 
ков одинакова, то кашы махсдит;>/и посредине 
трубки, где на прикрепленноии шкале етоит 0, 
если же один из нихь будегь теплее, то капля. 
подвинется и другому. Термиметр"^ этот , по прич. 
больш, расширяем. воздуха, чрезвыч. чувствителен. 
12) Д. аналогии, название, употребляемои в а с т р о -
номии, означает отношения между дифференциаламн, 
при безконечно-малом изменении углов и сторон-
в сферическом треугольнике, 13) Д. наблщенІЯи 
астрономическия наблюдения, в которых положениа 
звезды определяется непосредственно, но отноеи-
тельно известнаго уже положения других з в е з д . 
14t Д. уравнения, заключающия в себе переменныя 
величины с дифференциалом, бывают перваю 
порядка и впюрага (дифференциально-дифферен-
циальныя), диффер.-разностныя, частно-дифференц. 

Диффракция (двойное лучепреломление), уклои -• 
ние света, оптическое явление, наблюдаемое при про— 
ходе лучей света через узкия отверстия; явления 
его довольно сложны, Положение темных линий в -
спектре при диф, очень различно от полол̂ ения их-
в спектре призмы, Спектры диффракционной по-
лосы слагаются из отдельных цветных полос; 
с одной стороны являются чередующияся светлыя 
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и темныя коймы, a при белом свете—цветныя, 
Наимеиее уклоненный от средины явлеиия луч 
есть фиолетовый, тогда как в спектре призмати-
ческом замечается обратное явлечие, Диф. впервые 
замечены 1665 г. иезуитом Гримальди; им зани-
малисьпотомНьютон, Френель, Фрауенгофер и др, 

Ди§§узІЯ (лат,), распроотраненносгь, растяну-
тость, многоречивость в речи или в письме; в 
физике—медленное смешивание газов или жидко-
стей сквозь разделяющую их скважистую перего-
родку; в оптике—неравномерное отражение света 
от шероховатых поверхыостсй. 

Дихогамия (греч,), постепенное образование поло-
вых органов цветка: протандрическая—тогда, 
когда сперва созревают пыльники, протогиниче-
ская—когда созревают пестики, 

Дияордх, двух-струнныйинструмент древних 
греков ит египтян, 

Дихорей (греч.), редкое название дитрсхея. 
Дихотокия (греч,), 1) последовательное деление 

на два сперва целаго, потом половины, четверти 
и т, д. 2) Ц., смертная ~азнь, состсявшая в 
отнятии членов одного эа другим. 3) Д., в бо-
танике, раздвоение ветви на возраетающем конце. 

Дихроизмх (греч.), свойетва прозрачных кри-
сталлов, при падении на них звета, показывать 
два различные цвета с двух разных сторон, 

Дихроитовая лорода, из группы гранитов, 
имеет темнозеленый ц в е т , плотное слсжение и со-
стоит из дихроита, полеваго гапата, гранита и не-
многослюды,—Дихроит, двухцветный камень, по-
хожий насапфир—водян. сапфир, иолит, пелиом, 

Дихроматический (греч,), двухцветный. 
Дихроскопигаеская лупа, служащая для каблю-

'дения дихроизма; из ксланд.каго шпата, 
Дихтау (Безименная', 3-я по взличине гора в 

главном Кавказском хребте, 16924 ф, выс, 
Дице, или Доммель, река в Нидерландах, бе-

рет начало из Бельгийскаго Лимбурга, в яижнем 
течении носит название Д., впадает в Маас, 
сколо форта Кревкёр, 100 км, длины. 

Дицель, Карл Эмиль, охотничий писатель, род 
1779 г, с 1816—52 г, окружной лееничий в 
Клейнвальдштадте, ум. 1860 г. Главн, произв. 
„Опыты в области загонной охоты", 

Дицентра (Diecentra), род растений из семей-
ства дымянковых; многие виды принадлежат к 
весенним декоративным раетениям. 

Дицманх 1) Іоганн Авг,, писатель, род, 1805 г,, 
с 1834 г, редактор „Всеобщаго моднаго журна-
ла" в Лейпциге; собрал ценные материалы к 
истории блестящаго периода немецкой литературы, 
особенно в статье „Гёте и веселое время Веима-
ра", множество переводов и т, п,, ум, 1869 г. 
в замке Хемниц. 2) Д, или Дитрихх Младший, 
ланд раф тюрингенский, сын Алебрехта Негоднаго, 
род, ок. 1260 г., вместе ссвоим братом, Фрид-
рихом Укушенным, был в безпрестанной войне 
с отцом, Только постепенно удалось обоим брать-
ям утвердиться в наследственных владениях; 
они отстояли независимость Мейсена и Тюрингена 
против нападений короля Альбрехта, в победо-
носной битве при Лукке; ум, вЛейпциге, 1307 г. 

Дицх 1) Вильг,, жанровый и батальный живо-
пиисец и иллюстратор, род, 1839 г. в Байреите, 

с 1872 г, профгс. Мюнхенской академии. 2) Д., 
Генрих, скрипач, знаменитый в России при Ека-
терине II—M и Павле І - м , учитель игры на скрипке 
императораАлександра І-го, 3) Д.,Роб,, скульптор, 
род. 1844 г, в Пёсиеке (Мейнинген), жил в 
Дрездене. 4) Д., Фердянанд, музыкант, род. в 
1742 г,; при содийетвии Глкжа получил место при 
веиской опере; 1771 г, прибыл в Петербург по 
приглашению Соймонова и определен в число ка-
мер-музыкантов,ум, 1798г,Онбылпревоеходный 
музык.-исполнитель, но сам сочин. мало; впрочем, 
некоторые его романсы и песни преимущ. на слова 
И, И, Дмитриева, пользовались долго успехом, Так 
напр, „Стонет сизый голубочек", 5)Д,, Христиан, 
р. 1801 г,, известен как изобретатель многих но-
вых музыкальных инструментов и как отлич-
ный фортепианный мастер; его считагот также пер-
вым изобретателем фис-гармоники, 6) Д,, Фрид-
рих Христиан, самый замечат, романский фило-
лог , род. 1794 г, в Гиссене и с 1823 г, зани-
мал каеедру в боннеком университете. Огром-
ное значение имеет егосоч, „Grammatik der roman. 
Spra lien" и др, 7) Д,, Ѳеодор, исторический и ба-
тальный живописец, род. 1813 г, в Нейштеттене, 
с 1852 г, профес. школы искусств вКарлсруэ, 
ум, 1870 г. Главн, картины: „Разрушение Гейдель-
берга"; „Вееелая победа" и др. 8) Д., окружной 
гор, окр. Нижн. Лана, в прусской пров, Висбаден, 
на Лане и дор, Кобленц-Гисен, 4753 ж,; замок 
Ораниенштейн (теперь кадетскийкорпус), Графство 
Д, дооталось в 1388 г. линии Нассзу-Д,, которая 
позднее, под именем Нассау-Оранисн, получила 
княж, титул и теперь царствует в Нидерландах, 

Дичакх, фельзит, плотный полевой шпат, 
Дичек, молодое непривитое деревцо, 
Дичь, дикая живноеть, особенно битая; разде-

ляетея y охотников на крупную (четвероиогую), и 
пернатую (птицы); первая подразделяется на крас-
ную,»т,-е, лучшую (олень; лось, кедведь), чер-
ную (кабаны) и мелкую (заяц, серна и др.)> Пер-
натая дичь делитоя на лесную (глухарь, тетерев, 
рябчик, вальдшнеп, белая куропатка, дикий го~ 
лубь, дрозд); болотную (бекас, дупель, болотный, 
куликт, курахтан, болстная курица, болотная ко-
ростель, чибес); воцяную (лебедь, гусь, утка, лы-
суха); степную (дрофа, журавль, стрепет, крон-
шнепь, куропатка серая, дергач или коростель, 
переаелка), 

Д и э , фамилия известных нюренбергских ху-
ДОЖ;:И.КОВЪ, CM. ДиТШЪ, 

Дишх, мерасвинц, рудыв Англии=1073,;и.гкб, Д, 
Дифирамо (греч.), собствгнно песни в честь 

Вакха, всибще хвалебные гимны, посвященные кому-
нибудь, Изобретателем Д, считаютАриона и Лаза, 

Ди, химический знак для дидима, 
ДІа, маленький островок на северном берегу 

острова КандиИ) протиз города Кандии, 
Диабазх, вулканичезкий камень, зеленаго или зе-

леновато-сераго цвета, смегь лабрадора и авгита, 
образует ходы и галлереи в древних осадочных 
формац:ях, Разновидности: зернистый диабаз, диа-
базфонит, диабазный шифер, порфир, миндале-
видный камень (гарц шотландский, саксонокий), 

Диабелии, Антонио, профессор музыки в Ве-
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не и композитор, род. в 1781 г,; напр. до 200 
различных музыкальных сочинений 

Диабетический 1) сахар , тоже, чю сахар 
виноградный, но добываемый из мочи больных 
диабетом. 2) Д. у к о л , в физиологии постоянное 
появление сахара в моче, вследствие укола про-
долговатаго мозга. 

ДІабет, Diabetes (гр.), кровав. моча, болизнь со-
провождается больш. отделением мочи. При болезни 
р. mellitus, сахарной кровяной мочи. вместе с бол. 
количеством мочи отделяется сахар, вследствие 
чего является елабость, худоба и безсилие. Лечение: 
полнейшее спокойствие, избегать пищи, еодержащей 
крахмальныя вещества ( х л е б , стручковыв раст., 
мучнистыя блюда), питательная мясная пища, ле-
чение водами внутрь, в Виши или Карлсбаде, 

ДІаблере (piablerets), горная группа на границе 
Берна, Ваадта и Валлиса, глав, точка Д о м , 3246 
мет. в.; в 1714 и 1749 гг, тут произошли страш-
ные горн. обвалы, из котор. образ. озероДерборанс. 

Диавлион, y древних греков соло на флейте 
в хоре, ритурнель во время и после пения, 

. Диаволетти, диаволини (ит.), обсахаренныя пря-
ныя семячки, возбуждающия лепешки. 

Диавол (греч. diaballen, клеветать), знач. кле-
ветник, общее название злых духов , a также на-
звание главнаго злаго духа, называемаго еще иску-
еителем, сатаною, иногда вельзевулом, велиаром, 
князем мирасего, князем власти воздушныя, кня-
зем бесовским и т, п, 

ДІаглифы (греч.), резныя вогнутыя изображе-
ния в плоскостях; противоположны анаглифам. 

Диагноз, вообще распознавание предмета по его 
отличительным признакам; в медицине Д. на-
зывается определение болезни в данном случае 
(в отличие от других подобных болезней), Д, 
основывается на симптомах болезни, изследовании 
больнаго, ходе болезни, стрознии больнаго и проч. 
Наука, излагающая правила распознаван. болезией. 
назыв. диаиностикой.—Д. в ботанике, определе-
ние существен. признак. вида или рода растений, 

ДІагностическІЯ вспомогательныя средства, ча-
стию приборы (химическия и микроскопическия изсле-
дования, плессометр, стетоскоп, мера, вес и т. 
д.), частью состоят в наблюдении больнаго при 
различных обстоятельствах. 

Диагометр (гр.), прибср, предложен. Руссо, для 
определ, степени проводим. худых проводников. 

ДІагонали, в горном деле, ведутся из са-
мой глубины ввутри слоя к средине.—Диаионал 
(греч.), идущий косо, поперечно, илинаклонно.—Дга-
ионал в геометрии плоскостей, каждая прямая ли-
ния, соединяющая два далеко лежашие угла прямо-
линейной фигуры (у тел две конечныя точки, не ле-
жащия на одной плоскости). 

Диагональная машина, аппарат для нагляд-
наго доказательства закона о паралеллограмме с и л . 

Диагор, 1) из Милоса, гречеек. философ V ст. 
до Р. X., приверженец Демокрита, атеист, был 
изгнан в 415 г. до Р. X. из Афин за осквернение 
элевзинских таинств; ум. в Коринее. 2) Д, из 
Родоса.знаменитый атлет, которому Пиндарпосвя-
тил 7-й Олимпийский эпиникион; ум, от радости, 
что его все три сына также одержали победу на 
всех народных греческих играх. 

ДІагот, глав, река франц. острова Новая Ка-
ледония, в Велик. океане, берет начало из горнаго 
хребта Тао, впад. в Гаркуртский зал., 150 км. д, 

Диаграмма (греч,), 1) геометрические чертежи; в 
древней музыке таблица тонов, то, что теперь на-
звано скалою; также партитура. 2) Д. Гиппарха, чер-
т е ж , изображающий полож. солнца, месяца и зем-
ли. 3)Д.,у гностиков,офитов обозначает мировыя 
сферы, в котор, господствует злой д у х , 4) Д. или 
план , в описательной ботанике, органы какого ни-
будь цветка, нарисованные на горизонтальной пло-
скости, в том числе и в том положении, в ка-
ком эти органы находятся в самом цветке. При 
таком плане, за заднюю или верхнюю часть цветка 
принимают всегда ту сторону, которая обращена к 
цветовой оси, a за переднюю или нижнюю—ту, ко-
торая обращена к прицветнику или к листу, из 
пазухи котор. выходит цветок . Д. служит для 
нагляднаго обозрения числа и взаимнаго положения 
органов (т. е. тычинок, лепестков, листочков, 
чашечки и т. п.) цветка. 

ДІаграф (греч., рисовать), изобретонный Го-
вардом в 1826 г, прибор для перспективнаго ме-
ханическаго рисования с натуры. 

ДІада (греч.), двойственность; y Пиеагора сим-
вол неопределенной материи. 

Диадема (греч,, опоясывать), увясло, шелковая, 
льняная или шерстяная повязка, с драгоценными 
камнями, котор, римские императоры обвязывали себе 
л о б . Обыкновенно она была просто белая; иногда 
же украшалась золотьш шитьем, драгоценными 
камнями, лавровыми листьями. Она была вытеснена 
короной. Сначала это украшение принадлежало ис-
ключительно византийским императорам, и только 
Константин Великий (по другим Диоклетиан) на-
чал носить диадему. Д. носили также цари егип-
т я н , персов, македонян и жрецы греков. Впо-
следствии д. стал называться дамский головной, 
унизанный жемчугом убор. Диадемы y русских 
царей были коваиыя и шитыя. 
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ДІадекСИОЪ (гр.), переход одной болез. в друг. 
Диадик, двоечисленная система, в которой две 

единицы одного класса составляют единицу сле-
дующаго класса; цифры только 0 и 1 ; два пишется 
10, три 11, четыре 100, пять 101 и т. д. 

ДІадельфия, двуполые цветы, по системе Лин-
нея, принадлежащие к 17 классу. 

Диадохи (греч. diadocljos, т. е. преемник, на-
следник, наместник); этим именем y поздней-
ших греческих и римских иеториков называются 
полководцы Александра Великаго, которые, по смерти 
его, разделили царство: Антипатр получил Маке-
донию и Грецию, Лизимах—Ѳракию и часть Малой 
Азии, Птоломей — Египет, Селевк — Вавилон и 
восточныя пограничныя земли, a Антигон — всю 
остальную переднюю Азию. После кровавой борьбы 
д. между собою за верховное господство и расши-
рение владений, продолжавшейся 22 года и закон-
иившейся временно гибелью Ангигона, в битве при 
Іпсе (301), составилась новая, основанная по гре-
иескому образцу, система государств, которыя обык-
ювенно называют эллинскими. Важнейшия меж-
иу ними были Египет при династии Птоломеев, 
Зирия при Селевкидах и Македония при потомках 
Антигона Гоната, к которым после смерти Лизи-
маха, в битве при Курупедионе (282 г. до Р. X.) 
присоединилось еще царство Пергамское, под вла-
стию Атталидов. После того как Македония уже 
в 148 г., a Пергам в 133 до Р. X. вошли в 
состав Римской империи, эта же участь постигла 
Сирию (64) и Египет (30 г, до Р, X,). 

ДІадохит, минерал желтаго или коричневаго 
цвета, состоит из серко- и фосфорно-кислаго же-
леза; находится в Германии, близ Арнсбаха и 
Гарнсдорфа, около Зальфельда. 

Диадох, 1) название, приданное неоплатонич. фи-
лософу Проклу, потому что он был преемником 
Сириана в управлении афинской школою. 2) Д., св. 
епископ фотинийский, в Зпире, жил во второй 
половине пятаго века. Ныне известны 2 , ,Слова" 
его и ,,100 глав подвижнических" переданы на 
русский язык в Христ. Чт. 1827: г. 3) Д., в 
медицине, переход из одной болезни вдругую. 

Диадумен, знаменит. статуя юности Поликлета. 
ДІазевксио (греч. разделять), и древне-гре-

чзской музыке, разделен, двух следующ. друг 
за другом тетрахордов; ныне мажорный т о н . 

Диазостика (греч.), руководство к сохранению 
чдоровья и жизни. 

Д и а з , 1) Бартоломео, мореплават., посланныйпор-
угал. королемиоанном 11 кзапад . бер. .Африки, с 
елию продолжать открытия, начатыя прежними пор-
угал. мореплавателями; обогнул южн. оконечность 
.фрики и был выброшен бурэю близ порта Ели-

заветы. Вследствие этого, он дал мысу назван. 
,,Бурнаго" (Gado de los Tornjieutos) и уже впослед-
ствии король назвал его , ,Мысом Доброй-Надеж-
ды" (Cado de Bueqa Esperanza).—Д. после приео-
единился к экипажу Кабраля, отправившемуся в 
Бразилию, и утонул в 1500 г. в море,—2) Д. 
Мигуэль, аррагонец, спутн. Колумба во время его 
2-й экспедиции, открыл 1495 г, золот, рудники в 
стране св. Христофора, был затем наместником 
в Порторико, но, по злобе врагов, привезен от-
туда под стражею в Испанию. Получивши поми-

лование, он стал опять собираться в Новый С в е т , 
но во время приготовлений ум. 1512 г, 

Диаз-де-ла-Пена, Нарсис, франц. жамрист, 
р. 1807 г.; лучшия его картины: ,,Купалыдица1' и 
,,Обезоруженный а м у р " (1851), ,,Путешествие на 
восток". У него сильный колорит. 

Диакаустическия 1) линии, ограничивающия (па-
раллельно оси) конус, образующийся из светов, 
лучей после преломления в вогнутом увеличитель-
ном стекле, между стеклом и фокусом.—2) Д. 
тела, собирающия тепловатые лучи вь одну точку; 
употребляются для лрижигания. 

Диакис-додекаэдр, кристаллич. форма, тоже, 
что трапецоидальный икоситетраэдр, ограничивает-
ся обыкновенно 24 равнобедремыыми трапецоидами. 

Диаклазио (греч.), преломление лучей, 
ДІаковар, местечко в кроатско-славонском 

комитате Вировитиц, 3755 ж.,прекрасный собор, 
ДІакодІОНЪ (греч,), питье из мака; в апте-

ках находится сироп Д . , приготовляемый из 
маковых головок, солодковаго корня и сахара. 

Диакоматика (греч.), в музыке, гармонический 
переход из одной фразы в другую, 

ДиакониШОНЪ (греч,), книга, в которой собраны 
и выражены на нотах все напевы, провозгл. диакон, 

Диаконик, симименем называется южноеотде-
ление алтаря, в котором устрояется место для хра-
нения священ. вещей, состояид. под ведением диа-
кона, как-то: р и з , священ. сосудов, на престоль-
ных евангелий, крестов, дарохранительницы и пр. 

ДІакониссы (ancila, miqistrae, episeopae, р-гез-
byterae), первоначал. были помощницами в церкви 
при первой христианской общине. Оне состояли при 
диаконах, в собраниях указывали места женщи-
н а м , помогали при крещении лиц их пола, по-
учали таких новокрещенцев давать следуемые при 
крещеыии ответы и вообще как вести себя при этом, 
заведывали агапами и ухаживали за больными В 
111-м стол. к их обязанностям относился так-
же уход и за странницами, посещение в тюрь-
ме пленных христианок. В первое время оне 
посвящались ь свою должность ординацией, как и 
остальное духовенство; впоследствии начали доволь-
ствоваться посвящением при посрздстве особенных 
молитв и рукоположения. До IV ст. д. должны 
были быть или девами, или вдовами, бывшими в 
замужестве только один раз и при этом иметь 
возраст 60 л е т , почему Лаодикейский собор на-
зывает их старицами; со времени Халкидомскаго 
собора возраст определился в 40 л. Помощницы 
их назывались субдиаконисеами. С IV ст. долж-
ность д, была упразднена; но ь католич. церкЕи 
и y протестантов она сохранилась в измененном 
виде.Вкатолич. монаст.монахини, которыя должны 
заботится об алтаре, называются теперь д.; в 
реформатской части Нидерландов д. называются 
пожилыя женщины, которыя приняли на себя уход 
за роженицами и бедными женщинами.По образцусе-
стер милосердия католической церкви пастор Флид-
нер учредил в Кайзерсверте общ. диаконисс 
(1836), члены котор. заншаются преимущественно 
уходом за больн. С тех пор подобныя еван-
гелическия учреждения диаконисс возникли в Дрез-
дене (1842), Людвигслусте (1847), Бреслав.(1850), 
Штутгарте (1855) и особенно в Берлине (1847), 
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(зместе с большою больницею ,,Belhanien" и прию- ! 
том для служанок ,,jVlarthasl)of'(; сестры эти при- | 
• обрели общее уважение во время последних войн J 
.уходом за ранеными. Подобные институты и об- : 

щества существуют и в остальной Западной Ев- \ 
ропе, a y нас в Остзейских. губ. 

ДІаконІЯ (греч.), госпиталь для вдов и сирст, 
••бывший прл гиервых христиан. пол надзор. диакона. и 

ДІакон (греч.), значит— служитель и при том ! 
служитель скорый, всегда готовый к услуге. Этим 

»•именем называются священнослужители низшей из ' 
трех степеней священства, должность которых j 
еостоит в т о м , чтобы помогать, так сказать— и 
прислуживать пресвитерам и епископам при со- I 
вершении ими Таинств и других священнодей- и 
етвий. К обязанности диаконов также относится 
хранение священных сосудов, наблюдение за чи-
стотою престола, жертвенника и вещей, на них 
находящихея. Для сего диаконам усвоены некото-
рыя священныя одежды : стихарь, орарь, поручи ; j 
-облачившись в эти одежды, они имеют право и 
касаться Св, Престола, священных сосудов, со-
вершать каждение, проходить в царския двери, 
причащаться вместе с иереями и вообще участво-
вать в священнослужении. Степени протодиакона и 
архидиакона суть только отличия, честь, но не власть, 
Протодиакон есть первый диаконь главнаго храма I 
-в эпархии, a архидиакон—первый диакон в з н а -
чительном монастыре. В сущности же они такие j 
же диаконы, как и прочие. 

Диакриза (греч.),распознавание, особенно болезни, j 
по ея признакам. и 

Диакрии или иперакрии, тат называлась демо- j 
кратическая партия в Афинах. ' 

Диактрические знаки, те, котор. употребляются 
з письме для облегчения правильнаго произноше-
ния слов (напр. в еврейск.—точка) и правильнаго 
понимания писамнаго (все знакипрепин.,снобкиит.д.) 

ДІактинизм, проницазмость тел для химич. 
...действующих (актинических) световых лучей, 
зависит от степени прозрачности и х , 

Диакустика(греч.), учение о распространении звука. 
ДІала, река в азиатской Турции, берет начало 

в Джебель-даге и впад. в Т и г р ; ок. 260 в. длины. 
ДІалектика(гр.),собственно искусство вести раз-

>говор;затемискусствоправильмо научно выражать 
понятия, также красноречие, заставляющее казаться 
верными ложные логические выводы.—Дгалектик, 
мастер вискусстве вести ученый спор.—Диалек-
тология, изследов.областныхнаречийязыка.—Диа-

. лект, наречие, всякий говор, уклоняющийся от об-
щаго письменнаго языка, и выработавшийся y жителей 
известных местностей в своеобразныя формы. 

ДІалель (греч.). род ложнаго заключения в до-
казательствах, когда истину, которую должно дока-

-зать, принимают в т о ж е время за основание до-
казательства.Скептикипротивополаг.егодогматикам. 

Диалемма (греч.), выпуск, перерыв; в ие-
ремежающейся лихорадке—промежуткимежду двумя 
припадками болезни. 

ДІализ, отделение веществ одно от другаго 
на основании того, что в водяном растворе не -
которыя из них (кристаллоиды : сахар , соли и 
пр,), способны просачиваться через животныя пе-

:репонки или растительный пергамент, другия же 

(коллоиды: белок, камедь и пр.) к этому неспо-
собны. Д. разработан преимущественно Грегемом. 
Дгализатор, прибордля диализа: цилиндр, внизу 
обтянутый растительным пергаментом, погружен-
ный в чистую воду и содержащий раствор кри-
сталлоидов и коллоидов, из которых только 
правые проходят через пергамент в воду. При-
меняется в аналитиче:кой химии, в судебной меди-
цине для отыскания ядов и пр. 

ДІалил, углеводород, открытый в 1856г., по-
лучается действием 4 или 5 частей натрия на 10 ч. 
иодистаго алила, жидкость, одаренная особым эфир-
н ы м , проницательным запахом, кипит при 58°, 
горит ярким пламенем, 

Диалис (лат. Dialis), т.-е. юпитеров, обык-
новенно название жреца Юпитера (flamen D). 

Диалитическия 1) средотва, в медициме, раз-
бивающия, разлагающия средства. 2) Д. трубы 
(греч.) ахроматическия трубы, устроенныя Плес-
слем (Plössl) в Вене, по мысли Литтрова, и унич-
тожающияхроматическуюаберрациюпредметнаго стек-
ла, помощью сложнаго стекла (флинтглас обек-
тива отделен от кронгласа), находящагося в 
большзм удалении от предметнаго стекла, чем 
в простых т р у б а х . Ныне эти трубы замене-
ны рефракторами. 

Диали, древне-римск. праздники в честь Зевса. 
Диаллагон, минерал, сходный с амфиболем; 

ззленаго цвета; в змиевике: в Италии, Сибири и др. 
Диалогит, минерал, марганцевый шпат , угле-

кислый марганец. 
Диалог (греч.), изустный разговор междудвумя 

или многими лицами. Форму д,, разговорную, упо-
требляли древние (Платон, Цицерон) при изложении 
научных предметов. Особенно известен Сократ. 
Д,,изложение разговора ввопросах и отвегах ,ве-
денный т а к , что спрашиваемый в свою очередь за-
дает такие вопросы, котор. сами собою развивают 
понятие, какое желал вывести спрашивавший. В не-
мецкой литературе д, употребляли Лессинг (Erijst 
uqd Falk) и Мендельсон (Pfjödon). Лукиан y драв-
н и х , a Виланд y новых употребляли д. для сати-
ры. В драмах д. противопоставляется монологу. 

Диалурамид; это вещество приготовляется сме-
шением растворов алоксантина и нашатыря в 
ограждзние от доступа воздуха. Шелковистыя иглы, 
краснеющия от прикосновения аммиака. 

Диалуровая кислота открыта Либихом и Ве-
лером, добывается действием сернистаго водо-
рода на кипящий водяной раствор алоксана. Без-
цветныя иглы, малорастворимыя в воде. Соли 
этой кислоты возстановляют серебряныя соли. 

Диамагнитизм; в 1845 г. Фарадей открыл, 
что магнит действует не только на железо и сталь, 
но и на вге прочия тела, напр. на висмут, фос-
ф о р , однако в несравненно меньшей степени; дей-
ствие это обнаруживается т е м , что тела отталки-
ваются полюсами магнита, Действие это Фарадей 
назвал д. С д. связано и вращательное движение, 
производимое магнитом на плоскость колебаний по-
ляризованиаго луча света. 

ДІаманте, и) Хуан Батиста, испанский теат-
ральный поэт , род, 1626 г. в Мадриде, ум. в 
коице столетия, брал сюжеты для своих драм 
из иародной жизни, народных преданий и истории. 

Û 7 * 
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Соч. „Толедскаяеврейка", „АльфеусиАретузаии др. 1 обема валероля с 3 обемами метиловаго алко— 
2) Д., местечко витальянской провинции Козенца, голя и 1 обема уксусной кислоты. Нерастворим-
при море, 2271 жит., виноделие. в воде, Кипит при 240 или 245°. 

Диамантнна, прежний Тежуко, глав. гор. округа { Диамильоксалевая кислота, один из про-
Диамантен, в бразильской пров. Минас-Гераес, | дуктов, получаемых при взаимном действии рав-
лежит на высоте 1223 мет., 14000 жит. j нопайных количеств щавелевокислаго этила и ио-

ДиамаНТИНИ, Джузеппе Кавальере, живописец и ! дистаго амила на зерниетый цинк, при 70°, Шел-
гравер, род, в Фоссомброке 1660 г., ум. 1708 г. и ковистыя, блестящия, безцветныя нити, нераство-
в Венеции, особен.прослав,: „Поклонение Волхвов", ! римыя в воде, растворимыя в алкоголе и эфире,. 

Диамантино, гор. бразильской пров. Матто-Грос- ! плавятся при 122°. 
со, на одмом из источник. р. Парагвая, 5000 ж. ; Диамонд-Гарбур (выг. Дейамонд-гарбёр), 

Диамантин, американскш сплав стали с ири-
дием, для резания стекла. 

Диамантовая птица (Pardalotus punctatus), не-
большая австралийская певчая птица; питается на-
секомыми и устраивает гнезда в ямах , 

гавань Калькутты, 48 км, ниже города. 
Диана, 1), лат. (по гречески Артемида), дочь 

Юпитера и Латоны (Лето), сестра-близнец Апол--
лона, пользовалась обширным поклонением, как-
богяня охоты, луны (Геката, Феба) и помощница. 

Д І а м а н т , а л м а з , бриллиант, В типогр.— ! при родах (Делос , Ортигия, Эфес) ; оольшею 
родшрифта, мельче нонпареля, мало употребляется. | часгьюизображаетсясаттрибутамиохоты или света, 
Диамар,гор-

ная группа За-
падн. Гимала-
е в , на запад. 
гран. Кашмира, 
8116м.высоты. 

Диамасти-
гос (гр.),еже-
годное бичеван. 
спартан. юно-
шей как сред-
ство приучить 
их переносить 
физическ. боль. 

Диаметраль-
ное число,про-
изведении двух 
чисел, сумма 
квадратоз ко-
торых дает 
такжеквадрат., 
например, 48 
есть д, ч,, ибо 
48:. SX8 , a 6:i 

-f82=36 + 64 
-----f00------102. 

Диаметр , 
прямая линия , 
делящ.систему 

Обезьяна ДІАНА. 

обыкновенно в 
коротком оде-
янш,слуком„., 
факелом или 
полумесяцем 

на голове. 2у 
Д., в старин-
ных химиче-
ских рукопи-
с я х , название: 
сереб, 3) Д., на 
фр. и испанск,. 
кораблях ден-
ная вахтаот 4-
до 8 час. утра,,, 
отсюда выст-
рел дганы— 
утрен, выстр, 
с адмираль-
скаго корабля. 
Вой Дианы— 
барабанныйбой; 
которым эки-
паж призыва-
ется на утрен-
нюю вахту. 4) 
Д., 78-йплане-
т о и д , откры-
тый в 1863 г. 

параллельн. хорд кривой пополам, В круге диа- и Лютером, 5) Д.де Пуатье, фран, герцогиня Валан-
метры равны между собой; хорды, проведенныя в ! тинуа, будучи фрейлиной Корол,, испросила y Фран-
круге перпендикулярно к диаметру, делятся по-
полам.—Сопряженпыедиаметры}та.ш)нзкото'р. 
каждый делит пополам систему параллельных 
другомухорд.—Видимыии д.шара, угол, под ко-
торым наблюдатель видит конечныя точки шара 
(диаметр в шаре, как и в эллипсоиде прохо-
дит через центр). 

Диамилен, углеводород, полученный Баларом 
действием сернои кислоты или хлористаго цинка 
на амилевый алкоголь или прямо на амилен. Жид-

циска I помилов, отцу своему, Жану Пуатье, грзс 
Сен-Валлье; была супругой сенашаля Брезе,овдовела.. 
1537 г. и, будучи сорока л е т , возбудила страсть 
в Генрихе 11 своею красотою и умом, Ее обви-
няют как причину строгих мер против про-
тестантов и разрыва союза с Италией. 6.) Д., 
красиваяобезьяна,вида мартышек. Небольшое строй-
ное животное, легко узнаваемое по длинным бакен-
бардам и бороде; y самок бороды н е т . 

Дианеология (греч,), учение о мышлении, 
Дианина обезьяна, 1) (Cercopitbecus piaija), мор-

ская кошка в Гвинее. 2) Д. труба (£trombu& 
водящихся y О с т -

кость, кипящая при 165°. 
Диамиль, углеводород, образующийся при дей-

ствии цинковой амальгамы на иодистый амил, в | Auris Diaijae), род слизней 
закрытом сосуде. Жидкость, густеющая, не кри- j Индских берегов. 
сталлизуясь, при 30°, кипящая между 158 и 160°, | ДІанино дерево (в химии), мелкие и нрозрачныег 

Диамильвалероль получается при нагревании j кристаллы серебра, сгруппировавшиеся на подобиа-
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гразветвлений дерева; осаждаются другими неблаго-
.родными металлами из растворов серебра. 

ДІано, 1) гор. в неаполитанской провинции Прин-
ципато Читериоре, на скале, имеет прекрасное ме-
стоположение в долине Валло ди Д. 2) Д.-марина, 
примор. гор. итал. пров. Порто-Маурицио, на дор. 
Генуя-Венгимиглия , 2040 жит. ; 23 февр. 1887 г. 
'большею частью был разрушен землетрясением. 

Диантинии, праздники в Спарте, 
ДІапазон (греч., всеми), камертон, стальной 

кнструменгь в форме вилки, при ударении о твер-
.дое тело издающий звук , который служит основ-
ным тоном для духовых и струнных инстру-
ментов оркестра, a также и для голосов певчих 
в хоре, Обыкновенный д. стальной и дает тон 

iîa для настраивания орке:тра, fa—для духовых 
ш ut—для настраивания фортепиано и органов. 

Диапедезис (грач.), просачивание, преимущест-
венно крови сквозьстенки сосудов или наружную 
-кожу, кровавый пот . 

Диапенте (греч,), в древней музыке—квинта. 
Диаплаза или Диаплазма, 1) (греч.), вправле-

•згие вывихнутаго или сломаннаго члена. 2) Д., при-
ларки, натирание тела мазью. 

ДІапорезас (греч,), затруднение, нерешитель-
«ность, сомнение, особенно как ригорическая фигура. 

ДІапсефизис (греч.), в древних Афинах рао 
поряжение, по которому отнималось право граждам-

«ства y веех жителей, присвоивших его самовольно. 
Диарбекир (Диарбекр, в древности Амида, 

турецкая Кара Амид), на реке Тигре, резиден-
щия паши, местопребывание халдейскаго и якобит-
скаго патриархов, также греч. епископа 15—20 000 
жит. (по другим 60 000). Укреплен. Вилайэт Д. 
между Эфратом и Тигром, 684 кв, м. Наеелен 
•яреимущественно кочующими курдами, затем тур-
ками, армяыами, греками и еврееми. 

Диарий (Diariurr), лат.), дневник, черновая тет-
градь.—Diaria (febris), ежедневная лихорадка. 

ДІаррея (греч., течь сквозь), понос, м ы т , род 
•болезней, характеризующихся частыми и жидкими 
испражнениями; они свойствеяны д е т я м , лимфати-
ческим и слабым организациям; происходит от 
«оспаления слизистой оболочки кишек и, продол-
жаясь от 4—7 дней, проход, от слабит. средств. 

ДІартрозис (греч.), сустав, враидающийся во 
s e t стороны, как например плечевой и бедреной, 

Диархия (греч.), двудержавие,одновремен. правле-
ние2 царей,напр.в Спарте,анти-императоров и т,д. 

Диасирм (греч., раздирать), риторическая фи-
тура жеетокой иронии. 

Диаскевасты, лица, трудившияся раньше алексан-
„црийской школы над возобновлением, исправлени- S 
«ем и продолжением гомеровой поэзии, 

Диаспазма (греч,), разделение; в музыке па- \ 
уза между двумя стихами песни. 

Диаспора (греч.), иудеи, живущие вне Палзсти- | 
иы; позднее это выражение означало вообще членов ! 
какой нибудь церкви, разсеянных между населе- ' 
нием другаго исповедания. 

Диаспораметр (греч.), аппарат для измере- : 
ния уклонений лучепреломления. Есть д. Рошона и др. 

Диаспор, минерал, большею частью желтова-
тый или зеленовато-белый, водородн. окись аллюми-

ния, встречается чаще всего смешанным с корун-
дом и с мергелем (Урал, Венгрия). 

Диаоокий период, подразделение первичной эпо-
хи; геологические признаки его: цехштейн, красный 
камень, нижний красный камень, песочный камень, 
пермская формация. 

ДІастаз (греч.), белое вещество, заключающее-
ся в проросшем ячмене (солод), безцветно, клей-
кообразно; получается, если водный раствор све-
жаго солода, нагретый для отделения белка, и филь-
трованную жидкость смешать с алкоголем; пре-
вращ. крахмал в декстрин, a потом в сахар . 

Диаотема (греч.), промежуток; в древней гре-
ческой музыке интервал диастематический. 

Диастиль (греч.), ряд колонн, размещенных 
одна от другой на разстоянии 2 диам, их толщины, 

ДІастиметр (греч,), оптический инструмент для 
измерения величины и разстояния удаленных пред-
метов, изобрет. Ромерсгаузеном для воен. целей. 

Диастола (греч,), в поэзии растяжение слога (в 
противоположность к систола, сокращение); в гре-
ческой грамматике—запятая, как отделяющийзнак 
между двумя энклитически-соединенными словами; 
в физиологии расширение желудочков сердца, во 
время котораго кровь из предсердий стремится в 
желудочки, и з а т е м , посредством сокращения сер-
дечных мускулов, выгоняется в главн, артерии, 

ДІастолика (греч,), учение о разделениях и со-
единениях музыкальных периодов, 

Диаотрема или Диаотрофа (греч.), искривление, 
преимущественно стягивание параличем поражен-
ных личных мускулов в здоровую сторону. 

Диасхизма (греч.), в музыке интервал, проис-
ходящий от деления других интервалов. 

Д и а с , Антонио Гонзальвес, знаменитый бра-
зильский поэт, род. 1823 г, в Каксиас, профес. 
в Рио-де-Жанейро, ум. на обратном пути из Ев-
ропы 1864 г., замечательн. лирик. Нап. ,,Cai)tos". 

Диатермическия тела, называются те вещест-
ва, которыя пропускают сквозь себя тепловые лучи. 

Диатесоарон (грек.), в дрезней музыке то-
же, что кварта. 

Диатомин, 1) также бацилларий, сем. растений, 
класса порослей, состоят из твердаго или студе-
нистаго тела, покрытаго корою или кремнистым 
покровом, который противустоит выветриванию; 
их находят большею частью окаменелыми в пе-
регное, где жили эти растения. 2) Д., красильное 
вещество из растений отряда двуразделковых (риа-
lomaceae), принимает от действия иода темножгл-
тый или бурый ц в е т , от прибавления серной ки-
слоты—грязно-зеленый; от спирта д. окрашивается 
в ярко-зеленый ц в е т , a потом обезцвечивается. 

ДІатомовыя (Diatomaceae), растения, тоже, что 
двуразделковыя. — Диатом, в минералогии легко-
делимый в одном направлении, 

ДІатоника (муз.), переход из одного тона в 
другой, например из твердаго в мягкий.—Дга-
тоническая иамма (греч.), натуральная, неизмен-
ная прибавкою диезов и бемолей; в ней 7 нот 
с неравными интервалами.—Диатоиическги ряд 
музыкальных звуков, состояший из 5 целых и 
2 полутонов; обыкновенная гамма построена на та-
ком диатоническом ряде. 

Диатриба (греч., разсуждение), едкая критика с 
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Диатоыинх. (См. стр, J537,.M> І). 

резкими выражениями, основанная на личностях. 
Прежде д. назыв. философск. разсуждение в школе. 

ДІатрОПТОВЪ, Дмитрий Яковлевич, доктор ме-
дицины, был старшим врачем с.-петербургской 
полиции. Д. Я. был хорошим диагностом и хи-
рургом, по его инициативе возникло учреждение дум-
ских врачей и упорядочен состав пятербургск. 
полицейск. врачебнаго персонала. Им было напи-
сано несколько специальных статей по разным во-
просам медицинской полиции. Ум. 1890 г. 

Диаулоо (греч.), при греческих общественных 
играх, двойной б е г , при чем стадиум нужно 
было пробежать два раза. 

Диафанометр (греч,), аппарат для измере-
ния прозрачности воздуха. 

Диафанорама (греч.), род диорамы, дает пер-
спективное изображение писанных красками ланд-
шафтов с искусственным освещениемь. 

Диафан (греч.), прозрачный, просвечивающий, 
Диафаничныя картины, прозрачныя картины на 
стекле,литофонии.—Дгафаничныяиравюры, рисун-
ки, выскобленные иглой, на зачерненном посредст-
вом вытравливания, стекле. которые переводятся 
на бумагу фотографич, способом, как с негатива, 

Диафония (греч ), диссонанс в музыке, в про-
тивоположн. симфонии или созвучию, в средние века 
то же, что гармония, потсму что вначале она произ. 
и з . д в у х голосов, расходившихся в разн. тоны. 

Диафора(греч.),различие;в риторике повтор, то-
го же слова вразличн.,особенно усилен.,значениях. 

ДІафорезис (греч.), испарение кожи, потение. 
Диафоретическия средства, потогонныя. 

Диафрагма, 1) в водопроводных трубах, вы-
ступы при начале трубы, служащия для уменьше-
ния отверстия. 2) Д. (греч,), черныя кольца, встав-
ленныя в окуляры труб или микроскопов в 
том месте, гди получаются изображения предме-
т о в , с тою целью, чтобы поглотить лучи, иду-
щие от краев стекол и стенон трубы, и что-
бы дать полю зрения определенную величину. 3) Д., 
в анатомии—тоже, что грудобрюшная преграда. 

Диафрагматитис, диафрагмитис (Ѵреч.), вое— 
паление грудобрюшной преграды. 

Диафраг (греч.), инструмент для того, чтобьь 
механически срисовывать перспективу с натуры. 

Диафтора (гречЛ, порча, гииение.—Диафторо— 
скоп, прибор для определения порчи воздуха. 

Диахильныйпластырь, самыйпростой пластырь, 
в состав котораго входят только деревянное масло 
и свинцовая окись,— Сложный д.п. содержит еще 
разныя смолы, известен под названиемвытяжнаго. 

ДІацентр (греч.), самый краткий диаметр в 
орбите планеты. 

ДІацидонІум (лат.), сокайвы,употребляемыК> 
для укрепления желудка. 

Диацома (греч.), препоясание; в древне-греческ. 
театре хсд вокруг сидений, распол. амфитеатром, 

ДІац (см. Д и а з ) , Порфирио, мексиканский ге-
нерал и государственный деятель, в 1867 году 
во главе республиканских войск сражался про-
тив императора Максимилиана, взял приступом 
Пуэблу, занял столицу, но в 1871 г. должен 
был уступить президенство Хуарецу, в 1876 г, 
возстал против президентаЛердо де Гехада, раз-
бил его при Гуамантле, равно и другаго прези-
дента Иглевиас; с 1877—80 г. президент рес-
публики, потом министр общественнных работ». 
1881 г. губернатор провинции Оаксаки, с 1884 г, 
вновь президеит республики. 

ДІевка, село Екатерин. уезда и губ,, ок. 3365 ж.; 
на правом берегу реки Днепра. 

ДІевскІИ, Илья Ѳедор., протоиерей, путешествен-
ник археолог; род. ок. 1800 г., ум. 1849 г. 

Д І е в , Михаил Яковлев.,протоиерей,член Моск. 
Общества истории и древностей, писатель; ум. 1866 г. 

ДІевы (Деевы городища), село Яросл, уезда к 
губ., ок. 846 жит.; при реке Волге. 

Диегезис (греч,), риторич. фигура, представляю-
щая изложение чего нибудь от начала до конца. 

Диего-Гарсиа, 1) архипел. в Индийском океине,-
2) Д. -Родригец, Родригес-Эйленд, англ. ост— 
р о в , один из Маскаренских в Индийск, океаие., 
32 км, дл,, 7 км, шир., 1108 жит., хорошая гавань, 
Открыт 1645 г. португальцами, потом принадле— 
жал Нидерландам,Франции, a с 1810 г. Англии. 
3) Д . -Суарец , гавань на с.-в. берегу Мадагаскара. 

Диедрический угол (грзч.),два основания, угол , 
и образованный пересечением 2-х плоскостей. 
! Д и е ж , приток Дордони, вофранц. департаменти 
[ Коррез, 50 км, длины, 
и Диезевгменон (греч.), „Отделенное", ритори-' 
! ческая фигура, когда в нескольких посдедователь-
I ных предложениях всякое отдельное предложеиие 

имеет свой глагол. 
Д и е з , так называется в музыке з н а к , по-

казывающий, что надобно возвысить ту ноту, перед 
которой он поотавлен. Если он поставлен пр>: 
ключе, тогда действует на все последующия ноты 
a если он стоит только перед известною нотою,. 
то действует на остальныя только до тех пор,. 

! пока не встретится так называемый отказ или-> 
I бекар, приводящий ноту в начальное положение. 
I Иногдавмузыкеупотребляютсядвойныедиезь^чтобь:'.» 
и уже возвышенную ноту еще возвысить на пол-тона. 
и Д І е к и р х , гор. в вел, герцогстве Люксембург— 
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еком, по левому берегу Зауэра, конечная станция 
Люксембургской жел. дороги Вильгелыиа, 3254 жит. 

Diem perdiài (лат.), потерял день. По Светону 
восклицание императора Тита, когда ему случалось 
провести день, не сделав никому добра. 

ДІен 1) Шарль, француз. географ и техняк, 
род. "1809 г.; он обогатил науку многими изобре-
тениями для наблюдения и изучения небесной сферы; 
он составлял морския карты с таблицами к ним, 
глобусы, планисферы и атласы. 2) Д., Клод Мари, 
французский гравер, род. 1787 г., ум. 1865 г,; 
делал гравюры: сРафаэля (Сивиллы), Микель-Анд-
жело, Нигра и др. 

Диепп, укрепл. прим. гор. во франц. департ. 
Нижней Сены, на канале Ла-Манш и франц. Западн. 
дороге, 20804 жит., хорошая гавань, морския ку-
панья, знамеиитыя садки для устриц, В 1870 г, 
был осажден немцами. 

Диепраам, Абраг., нидерл. живопис. XVII стол. 
ДІериб, турецкое название гектара. 
Dies irae, dies ille (лат., деиь гнева, тот день), 

названный по начальным словам латинск. гимна о 
страшном суде, соч. францисканцем Ѳомою Целано, 
(ум. ок, 1255), принятый уже в 1385 г. церковью 
в число гимнов, исполняемых в католической 
церковной службе. 

Диест, город и крепость в бельгийской про-
винции Брабант, в богатой местности, по обеим 
сторонам Демера, имеет несколько церквей и мо-
настырей, госпиталей и благотворительных заве-
дений и чергежную школу; насчитывает 7537 жит., 
изготовляет шляпы, кожи и чулки и весьма значи- | 
тельные винокуренные и пивоваренные заводы,в KO- j 
торых выделывается диестское вино. 

ДІета, образ жизни человека вообще, преиму- ; 
щественно в отношении выбора пищи и питья. Пра- I 
вильная д. составляет необходимое условие для из-
лечения большей части (особенно хронических) бо-
лезней, действует иногда разрушая ткани, иногда ' 
образуя их вновь. Первое достигается раститель- : 

ной (безазотистой) диетой ( х л е б , овощи, плоды, обиль- , 
ное питьеводы); второе достигается животной диетой 
(молоко, яйца, мясо в небольш. порциях).—Голод-
ная д., см. голодом леченье.—Сухая д, или лечение 
жаждою, имеет целью всасывание организмом сли-
зистых (катарральных образований); сильно ослаб-
ляет и редко употребляется.—Диететика, как 
наука, занимается разсматрив. питательн. веществ, 
употребл. в форме пищи и питья, в отношении их 
происхождения, физических и химическихсвойств, 
не только в свежем состоянии, но и после раз-
личных обработок. Поэтому она разбирает пи-
тательность этих веществ, физиологическое и хи-
мическое действие их в животном теле и, нако-
иец , занимается выбором форм, в которых все 
пищевыя вещества могут назначаться в пищу че- S 
ловека, имея при этом в виду самое целесооб-
разное ихт. назначение. На основании этих данных 
оиа должна составлять главную часть гигиеническаго [ 
содержания не только здороваго, но и больнаго че-
ловека. Общия условия диететики таким образом ! 
заключаются в целесообразном выборе пищевых 
веществ и напитков для человека, или так на-
зываемой диеты. в обшионом смысле этого слова. 
для больныхлюдей диета, конечно, несколькодолжна 

отличаться вследствие ненормальнаго состояния орга-
низма, и потому врачи различают еще специальныя 
формыдиеты, назначаемыя по роду болезней с ц е л ь ю 
поправления разстроеннаго здоровья. 

ДІетарІЙ, диетарх, смотрители за комнатами y 
византийцев; первый в частных домах, второй 
в императорских дворцах. 

ДІетерида (грэч,), афинский цикл из 2-х 
лунных годов. 

Диететы (греч.), древне-афинские судьи по граж-
данским д е л а м . 

Диетилацетон добывается из многочисленных 
продуктов, полученных Франклаидом и Дуппа 
при последовательном действии натрия и иодистаго 
этила на уксусный э ф и р . 

Диетоксалевая кислотадобывается посредством 
омасления эфира, получаемаго действием щавелева-
го эфира на ц и н к - э т и л . 

Диеты (от лат, dies, день), суточныя деньги, 
которыя уплачиваются лицам, взятым на службу 
на короткое время (диэтерам) ; суточныя деньги, 
выдаваемыя чиновникам на разезды, депутатам 
во время собраний. 

Диецла, джезла или игла, мера хлеба в Зан-
зибаре = 4 четвериком. 

ДІИ (греч.), имя святаго, праздн. 3 апр., 19июля. 
ДІобол, аттическая серебр. монета в 2 обола^ 

ок. 10 к., на лицев.стороне ея Юпитер,на обор. сова. 
ДІОГѲНІан, греческий грамматик при Адриане, 

составитель обширнаго словаря. 
Диогени)Аполлс-

НІЙСКІЙ из Крита, 
прозванный физиком, 
ионийский философ V 
стол. до Р. Х.,считал 
вместе с Анаксиме-
ном воздух за первую 
материю. 2) Д. Бави-
лонский, из Селевкии 
на Тигре, стоический 
филос, ученик Хри-
зиппа; 155 г. до Р. X,, 
будучи посланником 
в Риме, познакомил 
римлян с греческой 
ф/,лософиею. 3) Д. Ла-
эртокий, жил в Си-
цилии,вероятно в п е р -
вой половине 111 ст. no 
P. X. Написал сочи-
нение, важное для исто-
рии философ: ,,De vitis, 
dogmatibus et apoph-
tljegmatibus claronmi 
pl^ilosopljoruiTi". 4) Д. 

Синопскии, знаменит. философ-циник, род. 404 г. 
до Р. X., жил в Коринфе и Афинах, ум. 323 г. ; 
старался доказать своею жизнью учение о т о м , что 
высшее благо заключается в неимении потребностей; 
служил предметом многих анекдотов. 5) Д. ( 
рсд рака в Ост-Индии, с голым хвостом, ко-
торый он прячет в пустую улитковую раковину. 

Диого Бернардес , значительный португалский 
поэт , род. ок. 1530 г., ум. 1605 г.; зчмечателен 
идиллиями и элегиями: ,,0 Lyma", ,,Rimas yarias". 

Диоген Синоиский. 
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Диодати, 1) Іог., реформат, богослов, р. 1576 г,, 
ум. 1649 г. священником вЖеневе , Замечателен 
как переводчик библии на итальянский я з ы к . 
2) Д., цари Бактрии, 

ДІОДОр(греч,), имя свят,, празднуемыхЗІ янв., 
3 февр., 10 марта, 29 апр., 6 июля, 11 сент.—дар 
Божий, 1) Д., св, мучен., в 3 веке по Р. X. по-
страдавший. Пам. 31 янв. 2) Д., свят. мучен,, в 
248 году от различных мук пострадавший. Пам. 
10 марта, 3) Д., чудотворец, основат. юрьегор-
ской демьяновой пуст., близ Олонца; ум, 27 ноября 
1633 г. 4) Д. Кронась, знаменитый диалектик 

Диоклетиан, Кай. 
мегарской школы в IV в, до Р, X. 5) Д., епископ 
тарский, считается главрю антиохий:кой школы бук-
вальнаго толкования библии, ум, в 394 г. 

Дио-Кесарея, прежний Зепфорис, теперешний За-
фури, при Ироде Агриппе II столица Галилеи, не-
которое время местопребывание иудейскаго синедриона. 

Диоклес, 1) вождь демократической партии в 
Сиракузах, во время Пелопониезской войны, про-
тивник аристократа Гермократа, в 4 І 2 г . доР.Х, 
добился полнаго главенства своей партии; не смот-
ря на это в 409 г. временно был в изгнании, 
2)Д. , из Каристи, греч. врач, около 350г, доР.Х.; 
от его сочинений сохранились только отрывки. 

Диоклетиановская эра, установлени в Египте 
со времени восшествия на престол Диоклетиана, 284 г. 

Диоклетиан, Кай Аврелий Валерий, прозванный 
Іовий, римский император, род. 245 г. по Р. X. в 
Диоклее (Далмация), возвысился в военной службе, 
в 284 г, избран войском в Халкедоне в им-
ператоры, взял в соправители полководца Макси-
миана Гаркулия, позднее Гелерия и КонстанцияХлора, 
как наместников. подвластных правителям; 
в 305 г. етрекся от престола; ум. близ Салоны в 
Далмации в З и З г . При нем совершенно устранена 
республиканския форма правления и введен восточ-
ныйцеремониалибылижестокиягонен. нахригт, 303 г. 

Диоклея, Доклея, гор. в древней Далмации, 
при впадении Цеты в Морачу; родина Диоклетиана. 

ДІОКСИШІЪ, афинянин, знамзнитый кулачный 
боец, современник Александра Македонскаго. 

ДІОКТаэдричеокІЙ (гр,), дважды восьмигранный. 
ДІОКТаэдр, или восьмисторонняя пирамида, 

кристаллическая форма тетрагонической системы, 
ограничен 16 разносторонними треугольниками; 
основание его восьмиугольник; ребер 24, угловЮ. 

ДІОКТИНИТЫ, вдревности полувооружен, воины. 
Диомеда, любовница Ахилла. 
Диомедовы оотрова, три маленькихьоотровав 

самой узкой части Берингова пролива, 68° сев. шир. 
Диомед, 1) латинский грамматик в IV ст. до 

Р. X,; его ,,ArLis grammaticae libri III". 2) Д., сын 
Ареса, царь бистонов во Ѳракии, корммл своих 
любимых лошадей человеческим мясо ,и, за что 
был убит Геркулесом. 3) Д., сынь Тидея и 
Дейпилы, после Адраста был царем Аргоса, со-
вершил вместе с Эпигонами поход на Ѳивы, 
под стенами Трои был одинь из храбрЬйших 
героев, при возвращемии был отвергнуть невер-
ной женой, отправился в Апулию и ооновал там 
несколько городов; его именем названы Диомедо-
вь: поля в Апулии. 

ДІОМѲИ, праздники в честь Юпитера Диомея. 
ДІОМИДЪ (в простонар. Демид), свят. мучен., 

от Тарса Киликийскаго пострадал в царствов, 
Диоклетиана, в 3 в, по Р. X. Пам. 3 июля и 16 авг. 

ДІОНа, 1) дочь Урана и Геи, первая супруга 
Зевса; Гомерназыв. ее матерью Афродиты(Дионеия). 
2) Д., спутник Сатурна, по разстоянию от этой 
планеты четвертый, открыт Кассини в 1684 г. 

ДІОНея (pionaea muscipula, L.), мухоловка, двух-
летнее маленькое растение из семейства росянко-
в ы х . растет на сырых и тенистых местах 
Сив, Америки, в Каролине; растение это покрыто 
липким веществом, текущим и_; железок ли-
стьев; если на корневой листок сядет муха, то 
он свертывается и запирает насекомое со всех 
сторон, так что последнему выдти можно не иначе 
как разорвав листок; когда насекомое умирает, 
листок раскрывается с а м , Этим свойством об-
ладают, впрочем, и некоторыя другия растения, 
но в дионее оно проявляется сильнее. 

ДІОНИОІи, празднества в честь Бахуса (Дио— 
нис) в Греции, особенно в Афинах; городския 
или великия д. происходили в марте и сопровож-
дались драматическими представлениями; меньшия, 
сельския—в декабре. 

Дионисий, 1) Александрийский или Великий, св. 
великом., ученик Оригена, в 232—247 г. был 
начальник школы категетов, затем еписк. Алек-
сандрийский; сконч. 264 г. От его сочинений сохра-
нились только отрывки. Пам, 5 окт. 2)Д. АреОЕа-
ГИТЪ, св. священномуч., родясь в Аеинах, на-
учен был великой светской мудрости. При солнеч-
номзатмении вчасы распятия Спасителя, сей фило-
соф изрек; ,,илиБогь всего мира и Творец страж-
д е т , или видимый мир сей окончавается". Когда 
апост. ПавелпроповедывалвАфинскомареопаге, 
он тотчас-же уверовал в Іисуса Христа, и был 
поставлен первым афинским епископом. Отсюда 
ходил для проповеди в Галлию, где, по повеле-
нию царя Домециана, усекновэн мечем в 90-м г. 
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no P. Xp., 110-ти лет от рождения. Пам, 3 окт. 
3) Д., препод. Глушицкий чудотворец, преставился 
в 1437 г.; святыя мощи его почивают в Покров-
ском Глушицком монастыре, им основанном. j 
Пам. 1 июня. 4) Д., св, апост. галлов, посланный | 
около 250 г. из Рима проповедывать галламЕван- и 
гелие; он был первым еписк, Парижа и ум. му- I 
чеником во время гонения Валериана, около 272 г. 
5) Д,, св, архиеп. суздальский, осиователь Новгород. ; 
Лечерскаго монастыря. Возвращаясь из Константи- \ 
.нополя, куда он ездил для постановления в мит- и 
ирополиты, был схвачен кн. Владимиром Ольгер-
.довичем литовским и заключен в темницу, гди . 
M ум, в 1385 г. Память ему 26 июня. 6) Д,, св. ! 
муч., в царствование Аврелиана, в 270 г. по Р. X, j 
яострадал. 7) Д., св. муч. и другой Д., в 248 r, | 
от различных мук пострадали. Пам. 10 марта. j 
3) Д., св., прозв. Ржевитин, род. в г, Ржеве; в | 
1606 г. был архим. Успенскаго мон. в Старице, j 
после, будучи архимандритом Троице-Серг. лавры j 
(с 1610 г.), вместе с Авраамием Палицыным 
много способствовал избавлению Москвы от поля-
к о в ; ум, в 1633 г. 9) Д. Галикарнасский, в 
Карии, греческий историк и ритор, в 30-м г. и 

до Р. X. пр;;5ыл в Р и м . От его главнаго соч. 
,,Римская археология'' в 20 книгах (древнейшая 
•история и правление Рима до первой ииунической 
•войны) сохранились вполне только 9 первых книг, 
10) Д., грамматик, родом из Ѳракии, р. около ! 
100 г. до Р. X. в Александрии, ученик Аристарха, | 
преподавал во времена Помпея словесность в Р и м е . | 
Соч. греч, грамматику, 11) Д,, духовный писатель, 
всероосийский митрополит с 1581 г.; за желание I 
склонить царяѲеодора Іоанновича развестись со своею j 
безплодною сулругою, Ириною, был лишен Б, Го- j 
дуновым митрополичьяго сана и заключен в Ху-
тынский монастырь , где ум. в 1591 г. 12) Д. j 
Милетский, греч. логограф V в. до Р. X., соч. 
,,Мифический ц и к л " (собрание преданий древних ; 
греков) и мИсторический ц и к л " (историческия со-j 
еытия после Троянской войны). 13) Д., имя двух и 
тиранов (насильно захвативших власть) сиракуз- \ 
ских. Д. ОтаршІЙ, низкаго происхождения, возвы- j 
сился до звания полководца, в 450 г. до Р. X. j 
сделался тираном Сиракузским, умный, деятель- | 
яый, но корыстолюбивый и жестокий властитель, j 
jM. 367 г, Егосынипреемник, Д.МладшІЙ, будучи j 
свергнут Дионом, оежал в Локриду, в 346 г, 
снова завладел сиракузами, в 343 г, снова из-
гнан Тимолеоном и привезен в Коринф, где ум. 
вбедности, 14) Д., кн, (Даниил Ив, Звенигород-
ский), прозванием .Лупа, инок Іосифова волоколам. 
мон., иконописец и книгописец, известный уже с 
«ачала XVI в.; ум, 1538 г. в глубокой старости 
в Іосифовом мон., завещав ему свою библиотеку. 
15) Д., новгородский священник, сделанный в 
1480 г. по повелению царя Іоанна Ш протоиереем 
москсв. Архангельскаго собора, он былуличен в 
распространении ереси жидовствующих и сослан на 
Белоозеро. 16) Д. Периегет, греческий географ 
около Р. X., написал географич. учебник в сти-
хах ,,Periegesis", которым воспользовался для 
•своего сочин. Авиен, a перевел на латин. язык 
Лрисциан. 17) Д. Справедливый, король порту-
гальский 1279—1325г., сын и преемн. АльфонсаШ, 

р. 1261 г,; за мудроэ и кроткое правление прозван 
отцом отечества; удачно воевал с Касткилией и 
Аррагонией, защищал невинность тамплиеров, по 
уничтожении ордена которых он учредил в Пор-
тугалии орден Христа; в 1290 г. осыов. лисабон-
ский университет (в 1308 г. перевед. в Коимбру), 
поднял государство на высокую степень могущества 
и благосостояния и положил первое основание португ. 
флоту; ум. в 1325 г. 18) Д. Экзигуус (лат. 
exiguus—маленький), прозванный так вследствие 
своего небольшаго роста, скиф; прибыв в Р и м , 
около 500 г., сделался аббатом; ум, в 540 г, 
Он первый начал считать года с Р.Х., которое 
по его вычислению было в 753 г. по основании 
Рима и, таким образом, первый ввел ныне су-
ществующую y всех христианских народов эру, 
назыв. по его имени Дгописгевою. 

Д и о н и с гь. 

Дионво,1)Диониооо,назван.Вакха.2)Д.,Пьер, 
профессор анатомии и хирургии в Париже; ум. 
в 1718 г. ; написал l,L,anatoniie de l'homme", 
,,pours d'opérations de chirurgie". 

ДІОНЪ (греч.),1) им'ясвятаго, празднуем. 6 июля,— 
отгоияющий. 2) Д., знаменит. сиракузянин, род. 
около 408 г. до Р. X. ; как государственный деятель 
и военачальник, был высоко почитаем своим 
зятем, тираном сиракузским, Дионисием Стар-
шим, сын котораго, Дионисий Младший в 366 г. 
изгнал Диона, в свою очередь свергнувшаго его 
в 357 г.; в 354 г. Дион был умерщвлен. 
3) Д. Кассий, греч. историк, р. 155 г. в Никее, 
занимал важныя должности в римской империи, 
Соч. римскую историю в 80 книг,, обнимавшую 
события от высадки Энея в Италию до перваго 

\ года консульстваД. К. (229 г.). 4)Д. Хризостом, 
т, е. златоуст, прозванный так за свое красноречие, 
греч. ритор, род. в Вифании около 30 г. поР. X., 
жил долго в Риме, ум. около 117 г, От него 
сохранились 80 декламаций или сочинений. 

ДІОПеты, древния греческия статуи божеств, 
будто-бы падавшия с неба. 

ДІОПСИДЪ (минер,), видоизменение пироксена, в 
Уральских горах, Швейцарии и Тироле. 

ДІОПтаз (медный изумруд), редкий минерал, 
прекраснаго изумруднаго цвета, со.тоит из окиси 
меди, кремнеземной кислоты и воды; находится в 
Алтае, Чили и Африке. 
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Диоптрика, часть оптики, учение о преломле-
нии света (особенно в вогнутых и выпуклых 
етеклах очков, телескопа и микроскопа). Разви-
тию ея содействовали Ныотон, Бейль, Гюйгенс и 
др., a Эйлервпервые научно обработал ге.—Дгоп-
тричесисал лгшгя, тоже, что анакластическая линия. 
Диоптрические цвета,происходящ. от преломления 
лучей света в прозрачных срединах, —Дгоптр: 
а) инструмент для визирования, состоит из ли-
нейки с 2-мя вертикально-стоящими пластинками 
в концах, в каждой пластинке отвесно проре-
зана узкая щель, a в одиой из них (называе-
мой обективом) натянут волосок ; визируют , 
глядя в противоположную ей щель (окуляр), на-
водя т а к , чтобы визируемый предмет пролагался 
па волосок. Употребляется в геодезии и астроно-
мии; б) в медицине, маточное зеркало и вообще 
раеширяющие инструменты; в) в артиллерии, при-
способление для прицела. 

ДІОПульд, рыцарь из Швейнспеунта, 1197 г,, 
благодаря своим храбрым заслугам при покоре-
нии норманскаго государства в Италии, получил 
от короля Генриха VI титул графа Ачерра, в 
1210 г. от ОттонаIV титул герцога Сполетскаго; 
в 1218 г. взят в плен Фридрихом II и, как 
предполагают, поступил в Немецкий орден. 

ДІорама (греч.), просвечивающия картины; жи-
вописная постановка картии, оевещенных искус-
ственным светом, меняющимся, сообразно вре-
менам дня, иногда оживляющимися фигурами; изо-
бретена Дагерром, усовершенствована Гропиусом. 
У нас в России в перв. р а з . показались 1851. 

Диоризм (греч.), обяснение, определение поня-
тия, y древних математиков определение числа и 
всевозможных способов решенийкакок-либозадачи, 

Д І о р и т , горная порода, весьма распространен-
ная на Урале, состоит из зерен альбита, бе-
л ы х , ровных или зеленоватых, и роговой обман-
ки, чернаго или зеленовато-чернаго цвета, иногда 
разложенных слоями (диоритовый сланец), При-
меси: серый кварц, слюда, железный и магнит-
ный железняк, титанит. — Диоритовый пор-
фир, плотная, серов. или зеленов. основная масса, с 
разсеянными по ней кристаллами альбита и обманки, 

ДІортозис (греч,), приведение в порядок; в 
хирургии — вправливание вывихнутых членов.— 
^иортота, костоправная кровать. 

Диорхит (греч.), яйцеобразная окаменелость, 
Диоскорейныя(риозсогеае),семейство односемяно-

дольных растений, большею частью травянистыя и 
вьющияся, в жарких странах; клубневые корни 
питательны, Главн, представитель этого семейства: 
Диоскорен посевная(Dioscorea alata), выощеесятро-
пическое растение; корневище большое, шишковатое, 
весом 4 0 — 60 ф., доставляет отличную муку, 
так что после хлебнаго дерева это растение состав-
ляет главную пищу жителей Тихаго океана. Све-
жее корневище имеет очень едкий сок , который 
обладает, однако, целебными свойствами. 

ДІОСКОрид (Педаний или Педаций), греч. врач, 
род. в Аиацарбе или Анацарбусе (Цезаря Августа) 
в Сицилии, в 1 ст. по Р. X., сопровождая рщ-
ское войско, вероятно в качестве врача, обездил 
многия страньи, причем сделал много разных на-
блюдений. В своем произведении ,,ре materia rae-

Диостсорейныя растенииг. 

сииса" он разсматривал все известныя тогда вра-
чебныя вещества и действия и х . Меньшее значение 
имеют, относительно сомнительныя, другия два про-
изведения, носящия его имя, именно: ^Alexipharrça-
са"—о ядах и противоядиях и ,|Euporista,(—с-
легко получаемых целебных средствах. Почтя 
целых семнадцать столетий Д, пользовался До-
вольно неоспоримым авторитетом в ботанике и. 
учении о врачебных средствах, и еще в настоя-
щее время он сохранил все свое значение y во-

' сточных народов. Лучш. изд. принадл. Шпренгелю. 
! ДІОСКОр, 1) с 4 4 4 г , иатриарх александрийск.,, 
держался евтихиевой ереси, защищал на Ефесском 

и соборе в 449 г. Евтихия и, за несогласие с собою, 
отлучил папу Льва, но на 3 вселенском соборе* 
в 451 г. сам был лишен епископства и священ-
ства и сослан в заточение в Пафлагонию, где » 
ум. 458 г. 2) Д., римский диакон, избранный в» 
антипапы Бонифацию 11 в 530 г,, ум. того же'года, 

ДІОСКурІЙ, в древности богатый торговый го-
род на восточн. берегу Чернаго моря, в Колхиде. 
греч. колонии, основанной Милгтом, позднее назы-

I вались Себастополис; теперь развалины Искурии, 
ДІОСкуры (гр. сы-

твья Зевса), Кастор. 
и Полидевк (Пол-
лукс) , близнец., сы-
нов. Леды, прозв., по 
имени ея супруга Тин-
дарея, также Тинда-
ридами. Эти друг 
другу преданиые: 
брать," (отгюда вошли 

в пословицу, как неразлучные друзья) принимали 
участие в самых славных геройскихт» предприя-
тиях. Кастор отличился как укротитель коней^ 
Полидевк в кулачном бою. Первоначально ихь 
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почитали наровне с Кабирами, Их изображение 
в Риме на Монте-Кавалло,—знаменитейшее про-
изведение искусства. 

Диоома (piosma), растение из семейства руто-
в ы х , вечно зеленые кусты, с мыса Доброй На-
дежды; благовонное, декоративное растение. 

ДІОСПИр (Diospyros), растение из эбеновых. 
I). lotus] лотосовидная груша, дерево Сев, Африки 
и Востока, со седобными, похожими на вишню, яго-
дами и хорошим деревом (зеленое эбеновое де-
рево). I). ebenuvi, ост-индское дерево, дает на-
стоящее черное (эбеновое) дерево, 1), Kaki, китай-
ская айва, с шафранмо-желтыми, похожими на сливу, 
фруктами сладкаго вкуса, Ь.ѵигдгпиапа, с.амер., 
с желтов.-красн. вяжущими фруктами (персимоны). 

ДІОСПОЛИТЫ, одна из египетских династий. 
ДІОСПОЛЬ, в древности название многих горо-

дов : 1) Д, (minor), в Верхнем Египте (Thjebaïs), 
'на лев. берегу Нила, теперешний Гоу. 2) Д. (njag-
ija), там же, при Птоломеях название Ѳив . 3) Д. 
или Лод (Лидда), гор. Палестины, колена Дана, 
здесь в древн. была христиан. община, наз. Л у д . 

ДІ0Сцег,мест. венгерск.комитатаБигар,5458ж, 
ДІОСЪ, древне-греч. месяц , первый в году, a 

в Сирии, Газе и Смирне второй в ' г о д у . 
Диотима. как говор, Платон в своем , ,Сим-

позионе", жрица из Мантинеи, y которой Сократ 
будто-бы получил обяснения о существе любви, 

ДІофанорама (греч.), тоже, что диорама. 
ДІофант , 1) греческий оратор, друг Демос-

фена. 5) Д., александрийский математик, в IV в. 
по Р. Хр, изобрел неопределенный анализ (дио-
фантическия сравнения); из 13 книг его: ,,Arith— 
metica", сохранились только 6 и часть седьмой кн. 

ДІофизиты (греч,), теологи, признающие в Хри-
сте две природы: божескую и человеческую. 

Д и о ш - Д ь е р , гор, в венгерск. комитате Бор-
соде, на дороге в Мишкольч, 4374 жит.; вино-
делие, минеральные ключи, железные заводы. 

Диоцез, название округов, на которые дели-
лись префектуры Римской империи, деление страны, 
введенное со времени Константина Вел,; диоцезы в 
свою очередь делились на провиыции и управлялиеь 
наместниками префектов, викариями, Вея Римская 
импер. делилась на 14 д, Ныне п о д д . разумеются 
округа, на котор. делится страна в церковн. отнош. ; 
такой округ подчинен юрисдикции одного епископа. 

Диу, 1) остров к югу от индо-британск. полу-
острова Каттивар, 5 км., 12636 жит.; с укре-
пленным гор. Дгу, 10000 жит. С 1515 г. при-
надлежит португальцам. 2) Д. или ДІеву, Люд-
в и г , голландский ориенталист и богослов, род. 
1590 г., ум. 1642 г.; издал руководства к язы-
камеврейскому,персидскому,халдейск. и сирийскому. 

ДІурезис (греч.), чрезмерное отделениз мочи. 
Дгурешическия средства, мочегонныя. 

ДІурна, 1) род оффициальной газзты в древн. 
Риме, при императоре Августе. 2) Д., латинское 
название денных бабочек. 

ДІурнария (римск.), чиновник, ведший днев-
ник греческаго императора.— Дгурна.ге (латин.), 
ежедневный требник католическаго духовенства. 

ДІуры или Луосг африкан. племя негров, по 
Белому Нилу, сходных по языку с шиллуками, 

занимаются земледелием, рыбной ловлей, охотой № 
обработкой железа. Их ок. 20000 чел. 

Диэлектрическия тела , в учении об электри-
честве то же, что изоляторы, непровсдники. 

Диямб (греч.), стихотворная стопа, двойной 
я м б , состоящая из четырех слогов. 

Дияус и Притиви, y индусов древнейшия арий-
ския божэства неба и земли. 

Дланевидные листья (бот.), пяти-раздельные,. 
напр. y желудника или дикаго каштана. 

Длань, славянское название руки. 
Длатовский, Алекс. Алекс, автор кн. , ,Курс. 

лесо-возобновления " , специалист леснаго дела, 
профес. горнаго корпуса и леснаго межев, инстит. 

Длинник (простонародн.): а) мера в длину; 
б) бревно, положенное вдоль строения , В Астра-
хани рыболовная снасть, веревка с боковыми при-
вязками, на которых укреплеиы удочки. 

Длинноголовые (Dolicrjocepljalae), no Ретциусу,,, 
один из 2-х отделов рода человеческаго ; y 
них череп от лба до затылка значительно длим-
нее, чем между висками или от темени до осно-
вания. Делится на: а) прямочелюстных (I). ortho-
g'gatl^ae): индейцы, нубийцы, берберы, грузины и гер-
манцы, и б) косочелюстных (D. progqathae) : ки-
тайцы, японцы, негры, кафры, готентоты, копты, 
австралийцы и многие американские краснокожие. 

Длинноногия (Megapodida), сем. птиц из отряда 
куриных, в Новой Гвинее и по островам Океании; 
родыихохлач (Сгах), большеног (Megapodius) и др. 

Длинноног перистый (Chiroijomus plumosus),, 
насекомое из семейства комаровых: крылья мо-
лочно-белаго цвета, спинной щиток бледно-зеле-
наго, a брюшко чернобурое. Самец может слу-
жить представителем типа комаров; обыкновенен-, 
Красныя личинкиокрашивают воду в к р а с н . ц в е т . 

Длинноножка (Scutigera), род суставчатых 
животных из класса многоногих; ноги и усики 
очень длинные, но легко отпадающие, движения бы-
стрыя, глаза сложные, Водятся в Европе; живут 
в подпольях зданий. 

Длинноусица де Геера (Adela de Geerella), на-
секомое из семейства молей: передния крылья почти 
золотисто - желтыя; обыкновенна на лугах . Гусе-
ница носит кокон с собой.—Длинноусыя (Lorj-
gicorrjia), сем. касекомых из отряда сетчатокры-
л ы х . Роды: веснянка (perla), ручейник (pljryga-
пеа), вислокрылка (sialis), цветочница (chrysopa), 
муравьиный лев (myrmecoleon) и др. 

Длиннохвостые или долгохвостые (Macroura), под-
разделение сем. десятиногих или настоящ. раков. 

Длинношейныя или камелеопардовыя (Реѵеха), 
млёкопитающия животныя из отряда жвачных: 
шея и передния ноги очень длииныя. Сюда отно-
сятся жираффы,самыявысокия животныя. 

Длинношеакаушастая(01иииииаигиІит),животнфе 
из класса ракообразных,семейства усоногих, иир-
пичнаго цвета; прицепляется к подводным пред-
метам в Северном море, особенно к китам. 

Д л у г о ш , Я н , латин. Lorjginus, польский исто-
р и к , род. 1415 г. в Бржезнице, краковский ка-
ноник, часто исполнял дипломатическия поручения 
короля Казимира IV, ум. в 1480 г. епископом в 
Лемберге; главное произведен. ,,HistoriaPolorjica", 
важный материал для истории тех времен. 
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Дмитрашковка, село Ольгапольскаго уез., По-
дольской губ,, ок, 1938 ж.; при р, Христищской, 

ДмитревСКІй, 1 ) Дмитрий Иванов.,музыкант, пер, 
музыкальнойграмматики Asioli (1826г.), 1819 г.соета-
витель сборника пьес для выполн. в прозе. 2) Д., 
Дмитрий Иван,, специалист глазмых болезней, из-
датель ,,Медиц. Вестм.", ум. 1881 г. 3) Д., Иван 
Афанасьевич, один из первых и величайших 
иаших актеров, род. 23 февр. 1736 г., в Яро-
славской губ.; первоначальная его фамилия была На-
рыков . Обучался сперва в семинарии, a потом 
y пастора герцога курляндскаго, Бирона, жившаго 
тогда в Ярославле. Познакомившиеь с Волковым, 
Нарыков вступил в его театр и играл сначала 
женския роли, когда имп. Елизавета Петровна всю та-
мошную тигтипу перев, в С.-Петербур, Нарыков 
т^ал здесь в первый разОснельду, в траг, Су-
марокова, хорез, Сама госуд. изволила убирать его 
к э т о й роли, причем сказила. ,,ты похож на поль-
скаго графа Дмитрев.-каго, a потому я хочу, чтобы 
ты принял егофамилию". По смерти Волкова, Дмит-
ревский получил звание перваго актера, и в 1765 г. 
отправлен был во Францию и Англию, При посред-
•стве М. Шувалова, познакомился он с первыми 
лицами тогдашняго французскаго театра и свел 
тесную дружбу с Лекеном, y котораго и жил в 
доме. Они вместе поехали в Лондон и пятьмеся-
цев прожили там неразлучно с Гарриком, ко-
торый хотя уже был болен, однакоже несколько 
раз показывал гостям свое искусство. Воозвра-
тившись в Париж, Дмитревский играл на домаш-
нем театре герцога Вильроа. По возвращ. из чуж. 
краев, Дмитревский вышел в первый раз на при-
дворн. театре в роли Синава и восхитил всех 
.зрителей своим необыкновенным талантом, усо-
вершенствованным примерами и наставлениями ве-
ликих артистов,—Императрица изявила ему свое 
•благоволение. С тех пор остался он украшением ! 
и славою русской сцены, обогащ. русский театр пере- и 
водами, помогал драмат. писат. своими советами и 
лользовалсяобщимуважением, доверенностью и лю- | 
бовью, Бывшая российская академия приняла его в 
свои члены и поручила ему маписать историю рус-
скаго театра, В торжественном ея собрании он 
читал похвальноэ слово Сумарокову, В 1787 г. 
уволен б ы л , после 38 лет службы, от долж-
ности актера, с пенсионом по 2000 р. ас. в г о д . 
После того оставался он еще 8 лет инспектором 
театральной школы и играл неоднократно в эрми-
таже и для дирекции. В 1797 г. Дмитревский пред-
ставлял, по воле имп, Павла 1, на придворном 
театре, Дмитрия Самозванца и в знак монаршаго 
благоволения получ. дорогую, бриллиантами осыпан-
ную табакерку, В последний раз вышел он на 
сцену 30 августа 1812 г. в драме: ,,Вееобщее опол-
чение", сочиненной С. И. Висковатым, в роли от-
сгавнаго унтер-офицера, приносящаго в жертву 
отечеству единственное свое достояние—заслуженныя 
им серебряныя медали, Публика приняла почтен-
нагостарцас восторгом; сам он такь былсильно 
разстроган, и ролью своею, и приемом зрителей, 
что с трудом мог проговорить несколько бла-
годарных слов . В конце 1817 г. хотел он S 
выйдти на сцену в представлении, назначенном в { 
пользу семейства славнаго питомца его, Яковлева, j 

в роли стараго управителя (нарочно сочиненной для 
него князем A. A. Шаховским в водев. : , ,Встреча 
незванных"); но внезапная болезнь, причиненная 
сильным волнениег.: чувств, помешала ему удов-
летворить нетерпеливому ожиданию публики. Д, скон-
чался 27 октяб. 1821 г., в С.-Петербурге. Имп. 
российская академия воздвигла ему памятник из 
суммы, вырученной с представления, даннаго для 
этойцели.Излитературных трудов его известны, 
кроме похвальнаго слова А, П. Сумарокову, еще 
разныя мелкия стихотворения. Кроме того, он пе-
ревел на русский язык несколько театральных 
пьес, траг. Беверлей, оперы: Редкая вещь, Дианино 
древо, и переделал на русские нравы комедии: Раз-
думчивый, Демокрит, Лунатик, и один том пу-
тешествия Анахарсиса, "4) Д., Иван Иванов,, пе-
реводчик св. Сѵнода, писат., род. 1754, ум. 1867 г. 
5) Д. (Кущенов), Дмитрий Ѳедорович, при Алек. I 
и Николае 1, автор ориг, книги и сотрудник жур-
налов, ,,Московск. Зритель", ,,Беседы с Богок" 
и ,,Размышления о делах божиих". 

Дмитриева, башкирская дер.Верхнеуральск. у., 
Оренбур, г., 1690 жит.; при оз. Учалы; мечети2. 

Дмитриевка,1) (Осоргина),дер.Бугуруслан.уез., 
Самарск. губ., ок. 257 ж.; при р. Савруше. 2) Д., 
село Богодух. уез., Харьковской губ. 3) Д. (Ах-

| туба), село Аткар. уез., Саратов, губ., ок. 1734 ж.; 
и при р. Баланде. 4) Д., село Конотопск. уез., Чер-

ниговской губ. 5)Д. , село Николаев. уез., Самарск. 
губ., около 1692 жит.; при р. Моче. 6) Д., село 
Павлогр. уез., Екатеринослав. губ,, ок. 3892 ж., 
на лев. берегу р, Самары. 7) Д., село Славяносерб. 
уез., Екатеринослав. губ.; гориыя породы, заклю-
чающия каменный уголь, толщиною в 4 фута. 8) Д., 
слоб. Грайвор. уез., Курск, губ.; ок. 2657 жит., 
при ручье Турецком, 9) Д. (Иловайсная), слоб. 
Миус. окр,, Донск. обл., ок, 4048 ж.; при р. Миусе. 
10) Д.-Болыная, село Аткар. уез., Саратов. губ,, 
ок, 1606 ж.; при pp. Карамыше и Латрыке. 

Дмитриево, село Скопин. уез., Рязанской губ., 
около 957 жит,, на бер. р. Верды. 

Дмитриевокая, стан. Ставропольс. уез. и губ., 
2628 ж.; при впад. руч. Калалах в Кубань. 

Дмитриевский, 1) Иван Ѳедор.вич, кол. совет-
ник , автор сборника сведений о Владимире на 
Клязьме (1802 г.); ум. 1815 г. 2) Д., Михаил 
Ив., автор описания монаст. Новый Іерусалим (М. 
1808 г.) и беллетрист 1833-39 г. 3) Д., пог. 

| Егорьев, уез., Рязан, губ., ок. 68 ж.; при р, Варне, 
I Дмитриевское, село Обоян. уез,, Курск. губ., 
| 715 жит.; при р. Ворскловце; заводы. 2) Д.,село 
I Ставропольс. уез. и губ,, ок. 3160 жит. ; при р. Егор-
лыке. 3) Д., село Нижнедев.^-ез., Воронеж. губ., ок, 
1708 ж., направ.бер. р. Котла. 4) Д. (Верхняя-Ор-
лянка), с. Ьугурусл.у.,Самар.губ.,ок. 1995ж.; прир, 
Орлянке. 5)Д. (Дуровка), село Сердоб. уез., Сара-
товской губ., ок. 1607 ж.; при р. Большой Мит-

| керее. 6) Д. (Ива), дер. Ниженеломов, уез., Пен-
зенскойгуб., ок. 130 ж,, при р. Ивке. 7) Д. (Ка-
менка), село Пензен. уез. и губ., ок. 1012 ж.; при 
р. Каменке. 8) Д. (Кандыз), село Бугуруслан, 
уез., Самар. г,, ок, 2606 жит.; при р. Кандызе. 
9) Д. (Кашаево), село Инсар. уез., Пензенск. губ., 
ок. 823 жит.; при р, Иссе, 10) Д. (Семенек), село 
Ефремов. уез., Тульск, губ., около 1239 ж,; при 
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p. Семеньке, 11) Д. (Соломен, завод), село Алек-
синскаго уез., Тульской губ, 12) Д. (Точка), село 
Оренбургск. уез. и губ., около 2310 ж.; при р. 
Токе. 13) Д, ^Троекурово), селоЛебгдянск. у., Там-
бовской губ., ок. 2762 ж.; при р, Красивой Мече. ; 
14) Д. (Ульяновка), село Кузнец. уез., Саратов. 
губ.; ок. 594 ж.; при р. Труеве. 15) Д. (Холо-
повка), сел. Ливен. уез., Орлов. губ.,ок. 1029 ж,; ! 
при р. Холоповке. 16) Д. (Саюкино), село Тамбов. 
уез. и губ., ок. 2212 ж.; при р. Керше. 

Дмитриев, 1) Александр Иванов., полковник, 
писатель; род. 1759 г., ум. 1798 г. Перев. ,,Co— j 
брание писзм Абеляра и Элоизы". 2) Д., Андрей И 
Михаил,, беллетрист, переводч. драматич. произв., 
бывший редактор,,Театральной газеты" ;писал под 
псевдонимом ,,барон Галкин"; ум, 1866 г. 3) Д., < 
Александр Мих., род. 1839 г., ум. 1874 г.; сво-; 
бодный художник, бывший с 1863 г. по 1866 г. ; 
учеником мозаичнаго отделения Акад. Худож. Его и 
произведения: , , А м у р " и орнаменты (для стараго 
Эрмитажа, в камин двух-светнаго зала). Стол \ 
с птицами и цветами (для покойной импер. Марии 
Александровны) и др. 4) Д., Василий, р. 1809 г., ! 
издатель журн. ,,0реадып. 5) Д., Иван Ивано-! 
вич, род. 1760 г. в с . Богородском,Симбирской г., 
сын небогатаго дворянина. Первоначальное воспи-
тание получил в частных пансионах, но при по-
явлеиии Пугачева, отвезен в (Ѵиоскву, где был 
евидетелем казни этого самозванца. Когда отец | 
уехал в деревню, Д. отослан был в С.-Пе- [ 

тербург, на службу в Семеновский полк, в ко- ; 

тором числился солдатом, в 1787 г, получил 
первый офицерский ч и н . Познакомившись с Ѳед. 
Ил. Козлятевым, Дмитриев, полюбив словесность, < 
занялся изучением языков и чтением книг из 
небольшой библиотеки товарища. Тайком от него 
он начал писать стихи, которые вскоре доставили ; 

ему доступ к Дерн.авину, знакомство с Фон-
Визином и тесную дружбу с Карамзиным, От- : 
правившись в 1794 г. в свою деревню, Д. на-
писал сдесь: ,,Глас патриота на взятие Варшавы", 
a в следующем году, в подражание Карамзину, 
,,И мои безделки", где поместил лучшия из сво-
их произведений, По смерти Екатерины, Дмитриев 
вышел в отставку с чином полковника и остался ; 
в Петербурге, где его постигло несчастие в не- | 
справедливом обвинении по одному делу. Но поэт 
был оправдан и удостоился личнаго внимания им-
ператора Александра, который в 1801 г. наимено-
вал его товарищем министра уделов . Дмитриев , 
уехал вМоскву исоставиллитературный кружек ; 
из близких ему друзей-литераторов; Н. М. Ка- | 
рамзина, М. М. Хераскова, В. Л. Пушкина, Вл. tiac. j 
Измайлова и В. А. Жуковскаго. В 1804 г. Д. на- ; 
писал свои 55 апологов, превосходящих совре-
менныя басни Хемницера богатством мысли и кар- | 
тинностью описания, и, кроме того, сочинил еще не- и 
сколько басен, так что всех их считается те- | 
перь 40. Ив. Ив, поощрял Крылова и оказывал ; 
ему всевозможное внимание, Когда Шаликов начал | 
издавать в 1806 г. ,,Московский Зритель", Д. по- | 
слал ему письмо, которое и было напечатано в 
первой книжке журнала. В 1806 г, Д. снова вы- .: 
зван был в Петербуог и командирован в Ря- | 
зань и Кострому; в 1810 г. назначен министром ' 

юстиции и продолжал пользоваться милостивым 
вниманием и расположением мснарха. Поэт уда-
лился в Москзу и в 1816 г, назначен предсе-
дателем коммиссии для вспомоществования жителям 
столицы. Кончив государств. службу, Д. совершенно 
отдался любимому занятию литературою, и снова от-
крыл дом для всех литераторов. Ум, 1837 г., 
В русской литературе Д. памятен т е м , чта 
содействовал Карамзину в очищении и преобра-
зовании русскаго языка, a главнее введением в 
литературу романтическаго направления. Он был 
членом российской академии, московскаго и харь-
ковскаго университетов,многихученых обществ, 
и попечителем С.-Петерб. вольнаго общества лю-
бителей российск. словесности. Д. оставил много по-
сланий и любопытныя записки, Сочинения его были 
изданы несколько р а з . 6) Д,, ИванИван., сати-
рический писат.; ум. 1867 г, 7) Д., Н. В . , ч л е н -
корреспондент моск. археологич.общества, писатель;. 
ум, 1866 г, 8) Д.,Никол. Дмитр.,сельско-хозяйств, 
писатель; ум. 1840 г. Э^Д,, Ѳедор Мих,,один из-
первых ученых техников заменил иностранца-
директора на громадной фабрике М. Малютина сы-
новья в Раменском и тем показал пример^ 
что русским техникам можно с большей пользою 
поручать фабрики и заводы, до тех пор пору-
чавшиеся исключительно англичанам. 0, М. выде-
лялся не только своими трудами, честностыо и по-
знаниями, но и заботой о судьбе служащих и ра-
бочих. При вновь строившихся корпусах фабрик 
устроены и м , конечно с согласия такого выдающа-
гося хозяина, каким был П. С. Малютин, особыя 
помещения для рабочих, школы для малолетних^ 
В 1869 г, 0. М. был приглашен в Имп. Техни-
ческоеучилищенакафедру по механическойтехнологии. 
0. М, написал „0 бумагапрядении"; на торжествен-
ном акте им сказанаречь„Обустройстве жилых 
помещений для рабочих"; род. 1829 г. ум. 1882 г. 
10) Д., Михаил Александр,, один из старей-
ших русских писателей, обер прокурор в Мо-
сковском сенате, известен переводом в сти-
хах од Горациевых, ,,Мелочами из запаса моей 
памяти", в которых находятся весьма интересныя 
сведения о разных русских писателях и дея-
телях . Ум. 1866 г, II) Д.-Кавказокий, Л е в Е в -
графович, академик гравирования, род. 1849 г. 
на Кавказе, в станице Прочный-Окоп (Кубанской 
обл.), в 1866 г. поступил в Акад. Худож. по 
гравированию. Тогда же им присоединен к фа-
милии эпитет „Кавказский", в отличие от других 
художников, однофамильцев его. В 1878 г. за 
отличныя познания в гравировании и за работы пе-
ром, он был признан классным художником 
1 степ. За офорты с портретов вел. княг. Марии 
Павловны и протоиерея Васильева, за оригинальный 
порт. г-жи Каменской и рис. пером ,,Кумушки", в 
1882 г. признан академиком. Совершая периоди-
ческия поездки на родину, Л. Е. Дмитр. сделал 
не мало этюдов и рисунков кавказских типов 
и бытовых сцен для воспроизведения их в гра-
вюрах. 1880 г, издал альбом ^ К а в к а з " . По-
мимо занятий гравированием и живописью, Л. Е. в 
1883—84 г. редактировал иллюстриров, журнал 
рЛасточка", в котор. помещались рисунки исклю-
чительно русских художников, затем по 1887 г. 
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заведывал художеств. отделом издания , ,Виемир- и 
ная Иллюстрация". Летом 1887 г. он отправился 
путешествовать в Среднюю Азию, и во время этого 
путешествия рисовал и писал этюды, атакже вел 
путевыя записки. Его работы: м В о и н , держащий | 
копье", ,,Дедушка y креста", ,,Ниидий" (Закав-j 
казский татарин), пЛезгины", ,,Портрет Дар-
вина", ,,Портрет генерала Скобелева" и мн, друг. j 
12) Д.-Мамонов, Василий Афанасьевич, контр- I 
адмирал, В 1736 г,, во время войны с турками, 
Д.-М. отправлен был в Тавров для наблюдения \ 
за скорейшим строением флотов и исполнил с 
успехом поручение касательно построения 500 боль-
ших казачьих лодок и 6 корабельных ботов, | 
В 1738 г., по смерти Синявина, Д.-М. принял 
начальство над всеми морскими силами в Воро-
неже. В 1733 г. Д.-М. скончался. Он имел 
брата Алексея, бывшаго капитаном Кронштадтскаго 
порта. 13) Д.-М., Иван Ильич, генер.-аншеф 
и лейтенант кавалергардскаго кирпуса, род, 1680 г. ] 
Из стольмиков вступил в военную службу сол- | 
датом; в этом же году пожалован в поручики 
Семеновскаго полка и находился в первом походе 
под Нариою. 1704 г. был при штурме под Нар-и 
вою, где получ. две раны,и участв.в сражении под ! 
Лесным. В 1709 г. получил чин маиора и при-
сутствовал в битве под Полтавою и в деле про- ; 
тив Турок. В 1718 г. пожалован бригадиром, и 
и был в шведском походе под Стокгольмом. j 
В 1722 г. сделан генер.-маиором, и в персид- и 
ском походе предводительств. гвардиею; в 1730г., 
полный генерал, Сверх того, Ив. J4B. занимал 
разныя должыости в коллегии, в .вышнем суде 
и сенате; под видомством его находилиеь особыя 
канцелярии, Ум. 1730 г. 14) Д.-ОренбургскІЙ, Ни-
колай Дмитриевич, проф. батальной живописи, жан-
рист , сын помещика Оренб. губ., род. в Ниж-
нем-Новгороде 1838 г. и готовился к военной 
службе, но, по настоянию полковника Зацепина, 
случайно увидавшаго его рисунки, был помещен 
отцем в Академию Художеств. В 1863 г. вместе 
с своими, тоже вышедшими из Академии това-
рищами, образовал первую художественную артель, 
где около 8 лет исполнял разные заказы порт-
ретов, образов и преимущегтвенно рисунков для 
иллюстраций, В течении этого времени он написал 
несколько картин, но не духовно-исторических, 
по отделу которых шел в Академии, a чисто на-
роднаго ианра, и за одну из этих картин, ,,Утоп-
ленник", признан академиком. В 1871 г. он 
отправился за границу пенсионером Акад. и оста-
вался там 13 л е т , постоянно исполняя картины 
из русскаго народнаго жанра, для чего нередко л е -
том приезжал в Россию и в деревнях собирал 
сюжеты и материалы. Живя в Париже он был 
учредителем общества, известнаго под названием: 
,,0бш,ества взаимнаго вспоможения и благотворитель-
ности русских художников в Париже".По окон-
чании Русско-Турецкой войны, представил первые 
эскизы некоторых картин из этой войны Импе-
ратору Александру Николаевичу и получил первые 
высочайшие заказы батальных картин; им не мало 
сделано иллюстр. на сюжеты из произв. наших 
писат.: Пушкина, Некрасова иТургенева. Егокартины: 
,,Русская девушка", ,,Аттака Зеленых гор 27авг. 

1877 г.'1, мПожар вдеревне'1 (соб.Госуд.Импер.), 
,,Встреча", ,,Жницы", ,,Водосвятие<< (собст. Го-
сударя Императора) и много друг. 15) Д.-Свечин, 
Николай Дмитриев., русский скрипач-виртуоз, род, 
1824 г.; путешествовал по Европе, давая концер-
ты, и везде был хорошо принят, В Париже 
играл в пользу Лаблаша. 16) Д. на Свапе. 
уез. гор. Курской губ., ок, 2436 жит.; при р. Свапе; 
заводов 8.—Дмитриевскиии уездь в с.-з, части 
Курск. губ.,простр. Ь5)7кв. м,, восточнаячастьболее 
волниста; почва преимущественно черноземная; при 
слиянии Унжи с Свапою, до 2000 дес. сыпучих пес-
к о в . Есть красный песчанник и жерновой камень. 
Казенных лизсов 1063 дес, много частных дачь, 
Жителей до 105000 чел. великороссиян, за исклю-
чением небольшаго числа малороссов; размещаются 
в 257 поселках (замечательное селение Михайловка 
гр. Шерзметева). Главное занятие жителей хлебо-
пашество; ходят также иа заработки. Заводы круп-
чатые, маслобойные и свеклосахарные. Значитель-
ная ярмарка в с. Михайловке. 

Дмитровка, 1)(Куликова) дер.Константиногр.у., 
Полтавск, губ., ок. 825 жит.;на прав. бер. р. Орели; 
свеклосахарные заводы. 2) Д., дер, Московгк. уез. 
и губ., Дурыкин. вол. 3) Д.., селоАлександрийск. у., 
Херсонск, губ., ок. 2814 жит.; при верх, р. Ингульца. 
4) Д.,селоКременчугск, уез., Полтав. губ.,ок. 3405 
жит.; при р. Пселе. 5) Д., слоб, Бирюч. уез,, Воро-
нежской губ., ок. 3036 жит.; при реке Тихой-Сосне. 
6) Д, Болыиая и Малан, улицы в Москве, 

Дмитровское, 1) (Булахово), село Павлогр. уез., 
Екатериносл. губ., ок. 1658 жит.; между pp. Волчьей 
и Солоненкой, притоками р, Самары; заводы: вино-
куренный и кирпичный. 2) Д. (Жерино), село Ливен. 
уез,, Орловск, губ.,ок, 1635 жит.; при реке Сосне. 

ДмлтрОБСКЪ, уез. гор. Орлов. губ./ок. 6984 ж.; 
при pp. Нерусе и Общерице; Дмитровск в ХѴШ 
веке составлял владения Молдавскаго гооподаря 
Дмитрия Кантемира; заводы и торговля пенькою. 

Дмитров, уез. гор. Московской губ.,ок, 9906 ж.; 
при р. Яхроме и рук. ея Нетеке; из церквей замеча-
тельны по древности собор Успения и Пятницкая 
(Параскевы); фабрики и заводы. Дмитровский уез., 
в сев.-вост. части Московской губ., представляет 
ллоскую возвышенность, a сев. покрытасплошными 
болотными лесаи*и, Эти части уезда орошаются при-
токами Волги (Дубна—сплавная, Яхрома е Рога-
чевской пристанью), a ю. и ю.-в. части притоками 
Клязьмы. Почваглинистая, супесчанная, отчасти су-
глинистая и болотистая. Жит. более 110000 чел, 
Главныя занятия разными промыслами и работами 
на фабриках; хлеба не достает для местнаго по-
требления. Фабрики и заводы; из них важнейшие: 
бумаго-ткацкие, бумаго-прядильные, ситцевые, су-
конные, фарфоровые (завод Гарднера в селе Вер-
билках ежегодно производит посуды на 200 000), 
Затем жители занимаются домашними ремеслами(в 
Сергиевском • посаде деревянныя ложки и игрушки), 
сидкою дегтя, литьем б у с , жестяными изделиями, 
приготовлением горшков, гребней, башмаков и пр. 

Дмитряшевка, село Землянек. уез., Воронежск, 
губ,, ок, 3038 жит.; на правом берегу реки Дона. 

Дмоховский, 1) Казимир, архиеписк. могилзвский, 
митрополит всех католических церквей в России; 
ум, 1851 г, на 72 году жизни. 2) Д,, Франц Кса-
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лаерий, польский литератор, род. 1762 гм ум.1808 г.; 
Іыл учителем поэзии и красноречия приВаршавск. 
Collegium nobiliuin. Из оригинальных произведе-
ний его наиболее замечательно стихотворение: ,,ßztuka 
.-ytnjotworcza", но особенно важна деятельность его 
как переводчика; он> перевел: ^Илиаду", ,,По- ; 
терянный рай", ^Зиеиду", ^Одиссею", ,,Юнговы '• 
ночи" и много друг. 3) Д., Франц, сын его, жур- и 
налист и писатель польский, подобно отцу занимался 
•переводами: Р)Заира"Вольтера, ,,Андромаха"Расина 
и проч.; редактир, ,,Тыгодник Варшавский" и др. 

Дмушевский, Людвиг Адам, писатель и ак-
тер польский. род, 1782 г., ум. 1848 г. Известны 
его комедии: ,,Капри«ы молодой супруги1', ,,Вар-
зара Запольская" и несколько др. 

Дневалышй, солдат, поставленный от роты 
для присмотра за казенным имуществом и для 
наблюдения за порядком, за горением ночных 
фонарей в казармах и т. п ,—Дневат, дежу-| 
рить, -оставаться по очереди y должности, для при- | 
•емотра и проч.—Дпевка, остановка войск на сутки, • 
во время походных движений, вдали от неприя- | 
теля. В неделю полагается 2 д.—Дневная dyia, \ 
та часть видимаго пути звезды, которая лежит 
;яад горизонтом места, — Дневнан поверхииост 
каменной породы (с нем,), выходящая наружу, 
обнаженная или обращенная кверху. 

Дневник, журнал, веденный о событиях част-
ных или общественных, день за день. 

Дневницы или дневныя бабочки (}-epidoptera 
diurija) отличаются т е м , что усики y них була-
зовидные, тело тонкое, крылья широкия, в спо-
койном положении приподняты вверх, обыкновен-
ных ярких цветов; y них только 2 пары ног , 
a 3 в зачаточном состоянии. Гусеницы голыя или 
шипистыя, 16-ти-ногия. Куколки угловатыя, без 
кокон, висят головоювниз, прицепившисьзадним 
концом тела к сучьям, заборам и т. п. предмет, 

Дневные чреды учреждены были y евреев 
между священниками в храме, еще со времен Да-
вида (1 Пар. XXIV*, 3 и др.), 24 чреды. 

Дни 1) добрые и злые, по русским суевери-
л м : понедельник считается несчастным. 2) Д. 
кризиса, медицин., дни перелома болезни к луч-
шему или худшему. 3) Д. рождения празднуются 
издревле: y евреев, персов, египтян; в новое 
аремя д. р. имеет особое значение y протестан-
т о в , y православных же празднуется день ангела, 
4) Д. очищения, y евреев родильница должна 
была приносить в храм жертву очищения и искупать 
поворожденных мальчиков жертвоприношением. 

Днище, 1) нижняя часть плоскодоннаго судна. 
2) Д., затонувшее судно, над которым ставится 
веха для продосторожности. 3) Д., в угольных 
куренях: место, где ставились кучи, брошенный 
угольный т о к , угольное пепелище. 4) Д., дно бочки, 

Днепровка, село Мелитопольск. уез., Таврическ, 
губ., ок, 3199 жит,; на бер. Днепра. 

Днепрово-Каменка, село Верхнедн. уез. , Ека-
теринославской губ., на р. Омельнике, 

Днепровская линия, ряд крепостей от Днепра 
до Азовскаго моря, y реки Берды, учрежденных 
в 1770 г, по нынешней границе Екатеринослав-
ской губ. с Таврическою, для защиты русских 

пограничных селений от набегов крымских та-
т а р . Состояла из семи крепостей. 

Днепровские 1) казаки переселились заДнѢпр, 
вероятно, с Кавказа, и, происходя от черкесов 
или черкас, сохранили даже название и х . по-
строив почти в одно и тоже время (в XVI в.) 
города Черкасы на Днепре и Черкаск на Дону. 
Они принимали в свое общество всех без раз-
сора: требовалось только, чтобы вступающий был 
греческой веры, Вскоре холостые из них перешли 
на остров Хортицкий, за пороги Днепровские, осно-
вали место, названное ими Сечь, и стали известны 
под общим имен. запорожцев. Днепровские казаки 
управлялисыетманами, a запорожцы кошевымиатам., 
впоследствии также гетманами, Занимаясь грабе-
жами, они разоряли то Польшу, то Россию, трево-
жили Крым и Турцию, часто гибли в междоусо-
биях, славившись храбростью и наездничеством; 
окончательно присоединились к России при царе 
Алексее Михайловиче. 2) Д. лоцманы, срсловие 
этоучредилосьв 1787 г., главная обязанность и х — 
провод судов чрез Днепровские пороги. Они управ--
ляютсяконторой, вкотор. председательствует стар-
ший атаман с членами. 3) Д. пороги, так на-
зываются места, где течение Днепра задерживается 
скалами или камнями, возвышающимися над во-
дою от 8 до 10 и даже до 30 футов, Глав-
ных порогов 7, из них замечательнейшие: Бу-
дильский, Тавольшанский и Ненасытный, названный 
так потому, что при разлитии Днепра, когда все 
пороги заливаются, он один препяиствует пла-
ванию. Между Днепровскими порогами, котор. ныне 
большею частию разчищены, находятся три острова, 
Стальчи, скала, вышиною в 30 фут., Іавольшан-
ский остров (удобообитаемый), и еще третий островг 
названный казаками Кашеварницею. Во время Сечи, 
требовалось от желающаго вступить в запорожцы 
переплыть в челноке чрез эти пороги. 

Днепровокий лиман (встарину Porte de Pio, 
по татарски Узу-лимани), залив на с. берегу Чер-
наго моря, при устье р. Днепра и Буга, длиною 
57 вер., ширина наибольшая 16 в. С.-в. берег вы-
сокий, a юг низменный и песчаный; грунт ило-
ватый. Свежие ветры повышают и понижают воду 
в Д. л. до 1^2 Ф> Кроме того есть большие отмели; 
через банки прорезан канал, Вода имеет сла-
бый солоноватый в к у с . Рейд при Очакове, Ры-
бою славился Д. л. еще в древности; ныне в 
Д. л. самое обширное рыболовство на всем с. бе-
регу Чернаго моря; здесь ловится красная рыба и 
разныя породы белой. Много ловится также мелкой 
сельди (тюльки), главная ловля y Кимбурна. 

Днепровско, 1) Бугская система воднагосообще-
ния состоит из Вислы, Нарева, Буга, Муховца, 
Дн.епровско-Бугскаго канала (прорытаго между р. 
Муховцом и Пиною, длиною 75 вер., глуб. 5 ф., 
шириноюбсаж.), Пины, Ясельды, Припети и Днепра, 
2) Д.-Бугский к а н а л , иначе Королевский, Грод-
ненской губ., Кобринскаго уез., соединяет р. Мухо-
вец (приток Буга, впадающий в Вислу) с р. 
Пиною (приток Припети, впадающий в Д непр ) . 
Начат при Станиславе Августе, но кончен в 
1841 г,, для отправки хлеба, леса и проч. в Вар-
шаву, Данциг и Пилау. 

Днепровское пароходство, первое акционерное 
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общество для речнаго пароходства оеновалось в ; 
1838 г,, именно: Компания для содержания парохо- ' 
дов на Днепре и впадаюидих в него р е к а х . 
В 1835 г, ей была выдана десятилетмяя привилегия ; 
на заведение пароходов для буксирования судов 
сь грузами поДнепру и впадающихв него рекам . и 
Сначалазавели два парохода, каждый в 50 с и л . | 
По опытам, сделанным с этими пароходами в 
1837 г,, учредители, видя важную пользу от своего 
предприятия, решилисьустроить пароходство в боль- ! 

шем размере. Но предприятие это не развилось и 
не оправдало ожиданий учредителей, 

Днепр (по-старинному Борисфен), одна из ве-
личайших рек Европейской России, берет начало 
в Бельском уезде, Смоленск. губ., из болот, > 
лежащих y подошвы Валдайской плоской возвы- j 
шенности, недалеко от истоков рр, Волги и Зап. и 
Двины. Протекши большую часть] губ. Смоленской \ 
и Могилевской, Днепр отделяет правым бере- ! 
гом губ. Минскую, Киевскую и Херсонскую от гг. 
Могилевской. Черниговской и Полтавской, лежащих 
по левому берегу; потом входит в Екатериносл. 
губ. и, пред впадением своим в Черное море, 
отделяет губ. Таврическ. от Херсонской. На нем | 
лежат города: Дорогобуж, Смоленскь, Могилев, : 
Рогачев, Киев, Кременчуг, Екатеринослав, Хер- ; 
сон и многие другие, При впадении своем в море, j 
между Кинбурном и Очаковым, Днепр состав -
ляет лиман длиною в 60 в,; шириною от 2-х '• 
до 10 вер. Вся длина течения Днепра простирается | 
на 2200 вер., a направление от с. к ю. с по-! 
воротами, то к з., то к в,—Днепр течет по пес- и 
чаному и гравелистому грунт.ѵ; фарватер его из- ; 
меняется ежегодно, При Орше и Могилеве—Днепр 
в ширину имеет не более 35 саж., при Киеве 
230, при Кременчуге 500 саж,, a при Херсоне, счи-
тая все гирлы (рукава), ширина реки доходит до 
7-ми вер. Берега имеют высоты до 25 ф.; пра-
вый выше ЛИВЙГО, В верхней части берега состо-
ят из чернозема и покрыты лесом, в нижней 
песчаны и усеяны гранитными скалами или отдель-
ными кусками этого камня. Скорость течения не оди-
накова и простирается от 25 до 100 саж. в ми-
нуту; по миновании екатеринослав, порогов, тече-
ние становится до того слабо, что суда могут вос-
ходить по реке, на парусах, при самом малом 
ветре. В южных губ. Днепр замерзает не ра-
нее нояб, и не позже декаб. месяца; от льда же 
очищается в марте или в начале апреля, Вы-
сокия воды держатся от мая мес ; глубина, вес-
ною от 5 до 14 фут., летом 2г/2І осенью дохо-
дит до 4-х футов. Препятствия, прр.дставляемыя 
на Днепре для судоходства: пороги, заборы, гряды, 
одинцы, песчаныя мели и изменчивый фарватор, 
Главныепороги находятся вЕкатер, губ. (см. выше). 
В верхней части Днепра, между городами Оршею 
иСмоленском, находится также несколько порогов; 
из них нах. при деревне Кобыляки почитается 
главнейшим. Весною Днепр судоходен от г. 
Дорогобужа, a особенно от устья р. Вопи,несколько 
ниже Дорогобужа впадающей в Д н е п р , Всякаго 
рода плоты сплавляются тогда в Смоленск; из 
Дорогобужа-же спускаются в Смоленск небольшия 
лодки с железом и кожами; Восходящее судоход-
ство нижней части Днепра, между лиманом и поро-

гами, вовсе незначительно.Плавание по Днепровскому 
лиманузатруднит. еще от множества островов и на-
носнаго песку в гирлах. По Д. ходят байдакк 
и полубайдаки, домбазы или лодки, дубки, лыжвы 
и плоты, Все произведения прибрежьев его вер-
ховья и впадающих в него р е к , созтоящия в 
пеньке, сале, железе, лесе и проч,, сплавляются на-
плотах и барках к Херсону, a низовыя произ-
ведения, особенно хлеб в зерне, отправляются на. 
морех. лодках, которыя ходят в разные Черном. 
порты, но более всего в Одессу. 

Днеотровская линия, ряд крепостей от реки. 
Мокраго Ярлыка по Днепру до его устья, учреж-
дена в 1791 г.; теперь упразднена. 

ДнестровокІЙ ЛИМан или Овидиево озеро, за-
лив Чернаго моря, принимающий р. Диестр . На 
юж, конце, при соединении с морем, находитсп 
узкий песчаный остров и два гирла (бугаз), Оча-
ковское и Царьградское. Здесь производится кабо-
тажное плавание, также ходят пароходы, но фар-
ватер меняется и гирла требуют расчистки. Ры-
боловство значительно. 

ДнестрЪ, p., берет нач. в Галиции и направ-
ляется к ю.-в.; ниже г. Галича разграничивает 
на несколько верст Галицию от Бессарабии; при 
крепости Хотине принимает р. Збруч; отделяеть 
левым берегом губ. Подольскую и Херсонск. от 
Бессарабской обл,, лежащей на прав. берегу. Про-

'• текши таким образом несколько более 1000 в.,. 
| Днестр вливается в Аккерманский залив, имею-
| щий 3 вер. длины и от 4 до 6 вер. шир, Этот 
и лиман соединяется с морем двумя рукавами, спо-
; собными к плаванию только для судов, поднимаю-
и щих груз на 5-ти футах . Немного ниже г. Ям-
; поля, находятся Ямпольские пороги; a на них есть 
и место, называемое воротами, в которых Диестр 
I сужен каменистыми берегами до 24 саж,; эта не-
! значительная ширина делится еще подводными кам-
I нями, в сухое время мало покрытыми водою, на 
| два прохода, из котор,, впрочем, каждый име-
\ ет дэ бѴз арш, глубины; быстрое течение воды в 

проходах наносит плоты, при неискусном управ-
лении, на лежащую ниже мель или брод; a выше 

! ворот лежит подводный большой камень, назыв. 
! Сторожем, о который, при неосторожном плава-
; нии, плоты и суда могут разбиваться. Выше и ни-
же порогов в разных местах встречают. мели 

! и броды, которые, однако, не затрудняют слиш-
ком плавания, потому что и в засуху покрыты 

: водою на \xj.t арш, В настоящее время судоход-
: ство по Днестру незнаЧительно. Строзвой и дровя-
иой лес сплавляетсл в плотах и паромах. Для 

' обхода обмелевшаго устья прорыт из Днестра в 
; Таранчук канал, вздущий в лиман. По Дне-
' стру сплавляют лесные плоты и плоскодон. суда 
I из австрийских владений и Подольской губ. по-
! средством лимана в Черное море. Главныя пре-

пятствия, издавна затруднявшия судоходство поДне-
стру: недостаток удобнаго бечевника для тяги су-
дов лошадьми; частыя косы и пересыЬи, затруд-
няющие плавание судов пороги при городе Ямполе; 
крутыя извилины реки; обмеление устья этой реки 
пред впадением ея в лиман, называемый Дне-
сгровским. Устье Днестра сделалось так мелко, 
что глубина в нем ни в какое время года не бы-



ДНЬШНІЙ—ДОВРИЛУКЪ. 1549 

вает более фута и следов. ни одно судно не мо-
жет пройти чрез него в Черное море, Углубления, 
которыя иногда былл делаемы в днепровском 
устье, оставались без пользы, потому чгь весьма 
скоро были заносимы илом и песком. Одеиский ку-
пец М. Соровцов испросил дозволение на свой 
счет возобновить, пришедший уже в совершенную 
иегодность, канил между р. Днестром и р. Та-
ранчуком, которая также впадает в л и м а м , но 
имеет до 7—8 футов глубины при устье, a по-
тому представляет возможность к легкому входу 
в Лиман. В 1<°40 г. канал уже был совер-
шенно открыт. К облегчению сообщений между Ак-
керманом и Овидиополем через Днепровский ли-
ман учреждено было в этом месте пароходство. 

Днешний град (стар,), внутренняя городская 
крепость, цитадель. 

До, первая нота в музыкальной азбуке, иначе 
ut, y немцев С.—1)о dico, addico (лат.), зна-
ч и т , даю, говорю, признаю. Слова, в которых 
выражалась власть претора в древнем Риме; он 
говорил do — при раздаче формулы к принятию 
жалоб, dico—-при произнесении приговора, addi
co—приприсужденииимуществадолжника кредитору, 

Доаб (перс. и индост., земля двуречная), мест-
ность между Джумной и Гангом, также между Сет-
леджом и его притоками в Ост-Индии. 

Д о а н , долина в Южной Аравии, в верхнем 
Гадрамауте, широка, глубока, плодородна, с 14 
городами и 10 дереьнями. 

Доба 1) НОЧНая (Hesperis tristis), вечерняя доба, 
фиалок осенний,—в Запад, Европе разводится как 
отличное масличное и превосходиое кормовоз расте-
ние. 2) Д., то же> что Ассал. 

Добало, проетонародюе название рода острлги, 
для глушения рыбы; употребляется больше в Твер-
ской губ. Орудие это имеет вид гребня с зуб-
цами, зазубренными с боков и длинною рукояткою. 

Добантон, Луи Жан Мари, франц. есгество-
иепытатель, р, 1716 г. в Моноар, ум. 1799; про-
фессор ботаническаго сада в Париже, главный 
сотрудник ,,Естественной истории" Бюффона. 

Добасс, Аман, франц, популярный поэт , род. 
около 1660 г. в Муассаке, гребенщик в Виль-
аёй в д'Ажане, ум. 1720 г.; оставил ^Oeuvres", 

Доббельбад, место купанья в Штирии, в 4 
ки, от Граца, слабый соляной источн. 23° по Р. 

Добберан (Dobberan), Доберан, мест. в ве-
ликом герцогстве Мекленбург-Шверине, при Бал-
тийском море,'4000 жит,; замок с парком и 
арекрасная готичеекая церковь. Вблизи извистней-
шия морския купальни Германии на Балтийском море. 

Доббертин, деревня в Мекленбург-Шверине, 
на озере Д., 622 ж.; женское общежитие для пре-
старелых благородных д а м . 

Добберт, 1)Эдуард,писатель в области искус-
ства, род. в Петербурге 1839 г,, профессор бер-
линской академии художеств, знаток византий-
скаго, русскаго и древне-игальянскаго искусств. 
2) Д,, Яков Данилович, почет. лейб-хирург , 
писатель; род. 1790, ум. 1867 г. 

Доббершюц, городок в прусской провинции 
Познань, округа Кротошин, 1343 жит. 

Доббо, главный гор. и гавань на островах Ару. 
Добель, 1) Петр Васильевич, русский консул 

на Филиппинских островах, путеш.-писатель; ум. 
1852 г. 2) Д., Сидней, англиск, поэт (псевдоним 
Sydney Yeijdis), p. 1824 r.; ero сочин. ,,Поэмы'. , 

Доберсберг, местечко в австр. округе Вайд-
гофен, на Мемецкой Тая, 875 ж,, замок. 

Добер,или Малая Эльстер, правый приток Чер-
ной Эльстр, впадает 40 км. ниже Либеиверды. 

Добиньи, Шарль Франсуа, франц. ландшафтный 
живописец и гравер, род. 1817 г. в Париже, 
ум. 1878 г. Его сын , Шарль Пьер Д., р. 1846, 
ум. 1886 г,; писал приморские виды. 

Добиаковский, Франц, род. в Вене 1818 г., 
историч. живописец и учитель в венск. академии; 
сюжеты его картин заимствованы частью из свящ. 
истории, частью из всеобщей истории, уи. 1867 г. 

Доблен, местечко Добл. у,, Курлянд. губ., ок. 
955 ж.; на прав. бер. р. Берзы; на бер. р. наход. 
замок осн. 1263 г. г. Бурхардом Горнгаузеном, 

Доблеоть, воин.—храбрость, гражд.—честность. 
Д о б л ь г о ф - Д и р , Антон, барон, австр. го-

суд. деятель, р. 1800 г., в 1848 г. министр тор-
говли и внутренних д е л , с 1849 г. посланник 
в Гааге, затем член палаты господ, ум. 1872. 

Добнер, Гелазий, богемский историк, р. 1719 
в Праге, ректор коллегии Шаристов там же, 
ум. 1790 г.; своими многочисленными сочинениями 
проложил путь к богемской истории, nMonumenta 
historica bohcrniae". 

Добока, комитат в Трзнсильвании, 45,4 кв.м., 
106430 ж. Рыбная ловля. Гл. поселение Сек (Szekj. 

Добра, 1)португальск, и бразильск. зол, монета^-^ 
21 р. 90к.2]Д.,по:адТурек. у. Калиш. г., 2000 ж. 

Добрава, Домбровка, чешская княжна, жена Ме-
числава I польск., склонившая его принять христиан-
сгво по греческому обряду, который он в 965 г., 
однако, переменил на католический. 

Добранокий т р а к т а т , заключенный 1679 г. 
датск, кор. Христианом V и курфюрстом бранден-
бургским Фридрихом Вильгельмом, для совмест-
ных действий против Швеции. 

Добрао, португальск. зол. монета=эколо 45 р. 
Добрая богиня, особенно почитаемая римскими 

женщинами богиня, святили^е которой находилось 
в одной пещере на Авентине. 

Добре, 1) (Daubrée), Габриель-Огюст, французский 
геолог, член института род. 1814 г. Его труды 
помещены в ,,Annales des mines и в Compcs ren
dus de l 'Ac". Составил между прочим геологи-
ческую карту Нижняго Рейна. 2) Д., селение в Вар-
шавской губ., на Висле, 800 ж.; здесь в 1831 г. 
польский геиер. Скржинецкий одержал победу над 
русскими, под начальством генерала Розена. 

Добржинево (Мостовое), с. Белост. уез., Грод-
ненск. губ., ок. 930 ж.; при р, Супрасле, 

Добржинский, Игнатий Феликс, польский компо-
зиторт», р, 1807 г. в Романове (Волыни), 1853— 
55 г. директор польской оперы в Варшаве, ум. 
1867 г.; известен своей весьма популярной пес-
ней: ,,ßwi§ty Boze" (,,Святый Боже''1]. 

ДобрЖИНЪ, 1) заштатный город Липновск. уез,, 
Плоцкой губ., на р. Древенце, ок. 2418 ж. 2) Д., 
поселок Рыпинскаго уез., Плоцкой губ. 

Добрилук, гор. ь прусск. пров, Франкфурт иа 
Одере, окр. Лукау, на Малой Зльетер/1452 жит, 
Тут же замок Д,, с 200 ж. 
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Добринка, Верхния и Нижния, четыре немецких 
колонии Камышин. уез., Саратов, губ., 1777, 3702 
и 3065 ж., на р. Волге, и 2958 ж., при pp. Мед-
ведице и Добринке. 

Добрино, село Бугульминск. уез., Самарск. губ., 
ок. 1886 ж., при р. Шешме. 

Добринская, две слободы Донской обл., 1581 и 
858 ж., на прав. бер. р. Хопра; ломка жернов. камня. 

Добрииан, дер. в богем. обл. З а а ц , на дор. 
Заац-Прага, 432 ж.; минеральныя купанья. 

Добрич, болгарское название Добруджи. 
Добриш (выгов. Добржиж), гор. в богемск. 

окр. Прибрам, 3166 ж.; замок с парком и 
зоологическим садом князя Колореда Мансфельд. 

Доброва или Домброва, областн. гор. в Гали-
ции, 17 км. севернее Тарнова, 3219 ж. 

Доброводы, с.Уманьскаго уез., Киевской губ., ок. 
1916 жит., при р. Бабанке. 

Доброводье, село Севск. уез., Орлов. губ., ок, 
2011 ж., при р. Доброводке. 

Доброволье(Надержиновка),селоПавлоград. уиз., 
Екатеринослав. губ., ок. 2098 ж., при р. Опалихе, 

Добровольник (прежде), рекрут по найму. 
Добровольный ф л о т , присутствие англ. флота 

в Мраморн. море и враждебное настроение западн. 
держав, приостановившее в 1878 г. исполнение мирн. 
договора с Турцией, подняло патриотич. дух рус. 
народа и побудило открыть повсеместную в России 
подписку для сбора денежн. средств на приобрете-
ние быстроходн. крейсеров, которые могли-бы слу-
жить в воен. время подмогою воен. флоту и быть 
грозою морской неприятельской торговле. Так при-
обретены 3 парох., пришедшие в Кронштадт в 
июне 1878 г. и названные: ,,Россия(', ,,Москва" и 
,,П-бург"и 4-й крейсер ,,Ниж.-Нозгород" куп-
лен в августе того-же года. Деятельность судов 
началась с окончанием берлинск. конгресса, пере-
возкою наших войск из турецк. портов на роди-
ну; для этого суда были спешно отправлены из 
Кронштадта. После 10-ти-месячной безостановочной 
работы в Черном м. явилась необходимость в ре-
монте и исправлении парох-в; в виду отсутствия 
в России таких средств, для этой цели избран 
Марсель, куда пароходы и посылались по-очереди. 
Когда перевозка войск из Турции была окоичена, 
то деятелы-юсть судов обращена на устройство 
постояннойсвязиЧернагом.спортами дальняго вост, 
(Честь открытия этих сношений выпала на долю 
парох. „Н.-Мовгород"). На этихпарох-хначали 
отправлять на Сахалин ссыльно-каторжных, a во 
Владивосток—грузы морскаго ведомства и военной 
команды на смену окончивших службу. Кроме того, 
главное правл. Д. ф. вошло в сношение с русскими 
коммерч. домами для перевозки чаев из Ханькоу 
и Шанхая в Одессу и Севастополь. Кроме этих 
судов, во Франции был зяказан еще крейсер 
,,Ярославль"; онприбылвОдессу22 сзн. 1880г., 
перевозил воинск. чинов по Черному м., a потом, 
по малопригодности для коммерч. целей, продан 
морск. ведомству.—Комитет Д, ф., положивший 
начало деятельности судов и установивший даль-
нейшую их службу, окончил свои действия со-
ставлением устава общества, Высочайшо утвержд. 
9 мая 1879 г,, и с этого времени дела Д. ф. 
перешли в ведение празления общ-ва,-- 1880-го г. 

открыто правильнов товаро-паизсажирское дзяжение 
мзжду Одессою и портами Приморск. обл., Китая, 
Японии и Индии. С развитием дела приобретен 
еще пароход ,,Владивосток", который прибыл в 
Одессу в марте 1880 г. и в том-же году, при-
ияв г р у з , огправился в Николаевск на Амуре. 
В игоне 1882 г. парох. ,,Москва", на обратном 
пути в Одессу, потерпел крушение в Индийском 
океане, y мыса Рас-Гафуи, на вост. берегу Африки, 
при чем не погибло ни одного челов. Вместо этого 
парох, тогда же куплен новый—^Кострома", a в 
1884 г. приобретен в Англии еще парох., назв. 
снова „Москва". В 1880—81гг. мМосква", ,,Пе-
тербург" и ,,Владивостока служилитранспортами 
в тихо-океанской эскадре, при предполагавшемся 
тогда разрыве с Китаем. 

Добровольокий, 1) Алексей Степ., академикИмп. 
Ак. худ,, основатель моск. учил. живописи и ваяния 
1835 г., ум. 1844 г. 2) Д., Bac. Степ., р. 1787г., 
ум. 1855 г.; академ, живоп.; с своим брат. (пред.) 
основ. моск. учил. живописи и ваяния. 3) Д,, Викент, 
Петр., придв. гоф-медик, специальный писатель, 
род. 1790 г., ум. 1853 г. 4) Д,, Николай Флориан., 
пейзажист, урожеи. Тамбовск. г.; во второй полов. 
70-х гг. был учеником Ак. X.; в 1877 г. за 
картину ,,Большая дорога оееныо" признан клас 
художником. Его картины: ,,Буря' (, ..Сельская 
садовница, укрывающаяся от холода", ,,Сельский 
пономарь", цИграющия собаки" и др. 

Добровокий, Іосиф, знаменитый филолог, род. 
в Венгрии, в 1754 г.; учился в Ольмюце y ie-
зуитов, потом вступил в их ордеи и нако-
нец был суб-ректором и ректором тамошней 
главной семинарии. Любимое его занятие было изу-
чение восточных языков и истории. До глубокэй 
старости был отважным пешеходом и посещал 
ежегодно какую нибудь страну Богемии. Самое даль-
нейшее путешествие было в 1792 г. в Сюкгольм, 
где разсмотрел знаменитый Славянский кодекс, 
потом посетил Або, С.-Петерб., большую патри-
аршую библиотеку в Москве; оттуда отправился об~ 
ратно в 1793г., чрез Варшаву, Краков и Тешен, 
и прибыл в Прагу, которая была любимым ме-
стом его пребывания. Д. описал это путешествие 
в особой книге, изданной нанемец. яз., под загл. 
,,Литерат. известия о путешествии, предпринятом 
в Швецию и Россию 1792 г . ' ( . Другое важи. соч, 
,,Классическая история богемск. языка и литерат.", 
напечатанная вторым изд. 1818 г. Замечания свои 
о письменах славянских он изложил в издан-
ном им-же сочинении: ,,Кирилл и Мефодий".— 
Но одним из важнейших дел его жизни 
было издание книги; ,,lnstitutiones liijguae slavicae 
dialecti veteris, etc.", т. е. правила древняго наречия 
славянскаго языка, употребляемаго в богослужении 
россиянами, сербами и далматами. Д. сконч. 1828 г. 

Добродушие,свойствочелов,в силу котор.он лег-
ко располагается к нежным и мягким излияниям, 

Добродетель, y древних под Д. разумелось 
обыкновенно—храбрость, мужество; Платон назыв, 
Д.—сознание добра, Аристотель—разумный образ 
жизни, Мальбранш—любовь к порядку и проч. 
Вообще под Д. разумеют совокупность добрых 
нравственных качеств: умеренности, мужества, 
скромности, честности и др , которыя каждое само 
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по себе нередко также ыазыв, Д.—Хрисшианскими I вещь приобретена не y собственникаея,ау владельца; 
«).назыв.: вера, надежда и любовь, кот., по словам добросовестный владелец, в случае отобрания 
ап. Павла, должны составлять всезанятие христиан 

Доброе, 1) с. Чериковскаго уез. , Смоленской губ.; 
сражение русских со шведами в 1708 г. 2) Д., 
село Владимирск. губ. и уез. , ок. 1049 ж.; близ 
«его городище, известиое y жит. под имен. Бере-
зовиц. 2) Д., село Лебедянскаго уез., Тамбовской 
губ., ок. 3627 ж., при р. Воронеже и руч. Ржавце. 

Доброй Надежды мыс (Cap de Bonne Espérance) 
«аходится на самой южной оконечности ^фрики, в 
земле готтентотов, открыт португапьским мо-
реходцем Диазом в 1487 г. В 1497 г. обогнул 
этотмысВаско-де-Гама. Голландцы имЬют здесь 
оогатыя колонии на пространстве 129 кв. миль, с 
40000 жит., не считая туземцев. В 1806 году 
англичане, после двукратн.попыток,овладели и м . 

Добролюбов, 1) Ник. Александр., р. 1836 г;. 
ао оконч, курса в семинарии, был отправлен в 
<с,-петербургскую дух. ак., но вступил (1853 г.) 

11, А. ДоОролюбов . 
в главный педагогич. инстит.; по окончании курса 
освобожден от обязательиой службы и остался в 
Петербурге, a потом отправился в Италию, по 
возвращении откуда умер в 1861 г. — С 1856 г. 
помещал статьи, преимущественно критическия, в 
^Современнике". Д. принадлежал к школе так 
яазываемых реальных критиков. Полное собр. 
•его соч. издано в Петерб. в 4-х том. 2) Д., 
Д, В., составитель книги , .Банковая бухгалтерия", 
С.-Петербург 1864 года. 

Добромил, город в галицийском окр. Бирча, 
«a галицийско-венгерской дороге, 3160 ж. 

ДобрОМЫСЛОВЪ, композиторсамоуч,, ум. 1858г, 
Добромыоль, мест. Оршан. уез., Могилев. губ., 

«к. 335 ж.( при р. Чорнице. 
Добронравов, Конст. (потомеписк.Гермоген), 

составитель мОчерка истории христианской церкви" и 
,,Краткой истории русской церкви" (1866 г.). 

Добронцы, иррегулярное валахское войско. 
Добросовестное владение (bonae fidel possessio), 

ыазвание владения вещью на основании вполне пра-
вильнозаключенной сделки и, притом, если" владе-
тель не знает, что суидествует на эту вещь более 
сильное право, нежели его; напр.: еслачеловек при— 
и#брел вещь, не зная, что она украденная, или если 

от него имущесгва, получает за его улучшение 
и не платит судебных издержек, 

Добросовестные, 1) тоже, что-понятые. 2 )Д . , 
лица, избиравшияся из городских обывателей для 
присуждения к отдаче в рекруты порочных ме-
щ а н . 3) Д., выборные из крестьян или из город-
скаго населения для разбора споровимелкихтяжб. 

Доброта, дер. в Далмации, при Боккади Каттаро, 
напрот. Персаньо и Столиво, 1400 ж. и прекр. виллы. 

Доброхотов, 1)ВасилийИван.,писат., р,1816г., 
ум. 1857 г. 2) Д., Конст. Иван., штаб-лекарь; 
написал ,,Медико-топографическое описание Вятской 
губ." 1844 г. 3) Д., Петр Егор., род. 1788 г. на 
тульск. оружейн. заводе. Лучший русск. медальер; 
получил званиа академика. Замечательныя произве-
дения его: портреты в Бозе почивающих Императ. 
Александра 1-го и Александра 11-го, на халцедоне и 
сердолике; ,,Геркулес со сливой", вырезанный в 
сердолике, и „Меркурий, вручающий яблоко Парису". 
В течение 20 лет трудовой жизни Д. оставил 
до 300 прекрасных произвед.; ум, 1831 г. в бедн. 

Доброхоты, встарину то жг, что приверженцы. 
ДоброХОЧІЙ, добрый лесовик y белоруссов. 
Добруджа (болгарская Добричь), в древности 

Scitrçia njinor, юго-восточая часть Румынии, между 
Нижним Дунаем и Черным морем, 15 812 кв. 
км., около 120000 жит.; большею частью предста-

| вляет безводную пустыню, в стратегическом от-
: иошеиии важна как местность, господствующая над 

устьем Дуная; по Берлинскому договору, 1878 г., 
отошла от Турции к Румынии; 2 окр.: Тульча и 

'•• Констанца. Важнейшие тракты; на севере Бабадач, 
нридунайскиегородаГирсово, Мачин, Исакчи,Тульча, 
и важная крепость Базарджик, У колена выгибаю-
щаго:я к северу Дуная—прорезывается древними 
римскими валами (Траяновские) и Дунайско-Понтий-
ская ж. дор., на концЬ которойгородМеджидие: более 
20т.ж,ВовсевойныстуркамирусскиепроходилиДо-
бруджею,какудобиейш.путемкКонстантинополю, 

Добрунь или Добрынь,, селоСевскагоуез., Ор-
ловской губ,, ок. 612 жит.; при р. Севе; здесь в 
1605 г. был разбит воеводами Бориса Годунова 
Лжедимитрий, бежавший в г. Севск. 

Добруха,!) (простон.), добрая женщина.2)Д. (об-
ласть симб. тер.)—лихорадка. 

Добрушка, город в богемском округе Ней-
штадт, на р. Меттау, 3036 жит. 

ДобрушскІЙ-НиКОЛаевокІа мужской заштатный 
монастырь, Оргеевскаго уез., Бессарабской губ. 

Добрый, 1) Покровский (Добринский) муж. мо-
настырь Лихвинскаго уез., Калужской губ., на лев. 
берегу реки Оки. 2) Д. креотьянин , особый род 
груш, кисловатых и крепких, полосатых (зим-
ния). 3) Д, с о т , село Пронскаго уез., Рязанской г., 
ок. 454 жит.; село это существовало уже во вре-
мена князя Всеволода Юрьевича. 

Добрынкин,Н.,собират, материал. по этнограф. 
России, помещ. своистатьивразн. губ. ведомо:тях. 

Добрынокая Николаевская мужск. пустынь, в 
Бежецком у., Тверскойг., на бер. Мологи, с ! 6 9 6 г. 

Добрынский орден (Ordeg der Ritter jJesu G>ji*i-
sti), основань герцогом Конрадом мазовским и 
Кульвием в 1213 г., как священный союз про-
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тив прусеаков; знаки ордена' билая мантия, на 
левой стороне груди красный меч , над ним крас-
ная же с 5-ю острыми концами звезда. В 1234 
гсду соединен с немецким орденом. 

Добрынское, село Владимирскаго уез. и губер-
нии, около 1239 жит.; при р. Нерли. 

Добрыня, 1) славный воевода и дядя вглик. кн, 
Владимира,брат матери последняго—Малуши, был 
в 980 г. новгородским посадником, в 985 г. 
ходил вместе с князем на камских болгар, 
после принятия христианства на Руси, помогал Вла-
димиру крестить народ. Он же Д. Никитить, на-
званный брат Ильи Муромца, богатырь рус. былин, 
которыя его называют то дядею, то племянником 
кн. Владимира. 2) Д. Рагуйлович, воевода Мсти-
слава 1; предводительствуя новгородцами, победил 
1095 г. Олега Святославича на р. Медведице. 3) Д, 
Долгий, ростовский соярин, убит в 1176 году. 
4)Д.Судиславич, богатырь полка Игорева, убит \ 
на р. Каяле 1186 г. 5) Д. Андрейкович , см. | 
св. Антоний. 6) Д. Р е з а н и ч , Златой пояс, бзга- | 
тырь Константина Всеволодовича, жил в X111 в, ! 

Добрышева (Дробышева), слоб. Изюмскаго уез., I 
Харьковской губ., около 2656 жит, ' 

Добряков, Алекс. Гаврил., гравер, рисов. и j 
живопис, художник И, А, X., р. 1768 г., у. 1802 г. I 

Добрянка, посад в Городницском уез., Чер- и 
ниговской губ., 5645 жит,, по большей части рас- I 
кольников. Многия фабрики и три больших базара. : 

ДобрянскІЙ железоделательный завод Перм- и 
скаго уез. и губ., ок. 3676 жит,; при прудах, 
образуемых рр, Добрянскою и Вожею, основ. 1752. 

Добсон, 1) Вилльям, англ. исторический живо-
писец и гравер, род, 1610 г. в Лондоне, при-
дворный живописец Карла I, ум. 1646 г. в Окс-
форде, Писал преимущественно портреты. 2) Д,, 
Вилльям Чарльз Томас, английский исторический 
живописец, род. 1817 году в Гаѵибурге, жил с 
1827 г. в Лондоне, писал религиозныя картины. 

Добшау (Добсина), гор. в венгер. комитате Гё-
м ё р , на дороге в Фюлек, 5592 жит., горноза-
водство ; по близости Добшауская ледяная пе-
щера, из двух ледяных ярусов. 

Доб (Daube), душеное рагу. 
Добыиа военная, вся отнятая y неприятеля дви-

жимость, из которой знамена, оружие, военные сна-
ряды и запасы, a также деньги из неприятельских 
казнач. ,принадлеж, государству. ,апрочееотнявшему. 

Добычь, л о в , пора ловарыбы, В Черноморск. и 
Азовск. областях ихчетыре: вешпяя д., со вскры-
тия воды (с половины марта до 20 апр.); летняя 
или межени, самая бедная до половины июля; 
осеппяя или прасол, с 1 сентября по 6 декаб-
ря; шмпяя или подледная, всю—зиму. 

Дове, 1) Генрих Вильгельм, известный физик 
и метеоролог, род. 1803 г. в Лигнице, с 1829 г. 
профес. в Берлине и директор метеорологическаго 
института, ум. 1879 г. Закон Д,: направление вет-
ра измеряется не вдруг и притом в сев. полу-
шарии по направлению видимаго движения солнца, a 
в южн,—по противоположному. Гл, сочин.: ,,Ме-
теорологическия изследования", ,,0 непериодических 
изменениях распред. температуры на поверхн, зем-
ли", „Таблицы температ.", „Закон о бурях" и др. 
2) Д., Рихард Вильгельм, преподаватель цер-

ковнаго права, род. 1833 г. вБгрлине, сь 1862 г> 
| профес. вТюбингене, 1875 г, член прусской палаты 
го:под; вновь обработал ,,Учебник евангелическа— 
го и католическаго церковнаго права" Рихтера.— 
Брат его, Альфред Д., род, 1844 г., с 1870 г, 
редак. ,,Пограничнаго Вестника", позже журн. , , В . 
новом государстве", 1879 профег.истор.в Бонне. 

Доведь, дамка в шашечной игре, шашка, пере— 
шедшая на противоположный конец доски. 

Доверов порошок, смесь опиума, ипекакуа-
ны л сернокислаго кали, средство против поно-
са, a также успокоивающее и потогонное. 

Доверон, р. в Шотландии, впад. в С е в , море.. 
Довер , 1) Джорж Джемс, род, 1797 г,, член-

парламента от мест. Гейтесбурга, побэрник ис-
кусств и наук, занимал место в верхней па-
лате, был посланником в Брюсселе. Написг 
,,The life of Frederic II, Kiijg of Prussia" и друг.. 
2) Д., сильно укрепленный морской город в анг-
лийском графстве Кент, между меловыми горами,, 
при проливе Кале и дороге в Лондон, 28486 ж,у 
морския купанья, старин. крепкий замок Д,-Кэстль; 
неподалекуШекспировская скала (упомянута в ,,Ко-
роле Лире"); место переправы в Кале и Оетеяде.. 
3) Д., гор. в северо-американском штате Нью— 
Гампшир, на Кочеко и жел. д., 11689 ж, 4) Д.>. 
глав. гор. сев.-америк. штата Делавар, на жел.. 
дор. Делавар, 2811 жит. _ 

Д'0видІО, Фраическо, итальянский филолог it 
критик, род. 1849 г. в Кампобассо, с 1876 г. 
профессор вь Неаполе, написал: ,,Storia délia lete-
ratura latiija" и друг. 

Довишеоы(0о\ѵизс1}е8),сил. арабск. племяСахары.. 
Довкинтлавки, мест. Россиенскаго уез., Ковен-

ской губ., ок. 310 жит.; при р. Хоре. 
Довмонт (Домант, во святом крещении Тимо— 

фей), великий князь псковской, жил в конце XII 
столетия, Он происходил от князей литовских,. 
и в 1266 г., во время смут в Литве, удалился 
во Псков, где принял христианскую веру и сде-
лался преемником великаго князя Ярослава. Воюя. 
с Литвою два раза, он разбил литовское войско-
на берегах Двины и возвратился в Псков с бо-
гатою добычею. В 1268 г, разбил ливонских. 
рыцарей при Везенберге и мужественно противодей— 
ствоЕал им при осаде Пскова, продолжавшейся. 
11 дней в 1269 г. Кроме того, Довмонт неодно-
кратно и муж.етвенно противодейлвовал Яросла— 
ву князю новгородскому, раз даже изгнавшему 
его из Пскова. В 1299 г, на берегах р. Велк-
кой, разбил снова ливонских рыцарей, осадивших 
Псков, и обратил их в бегство, воспользоваЕ-
шись при этом богатою добычей. Вскоре после пс-
беды, Довмонт умер и погребен во псковском 
Троицком соборе, и церковь наша, за христианския 
его добродетели и доблестные подвиги, причла егэ-
к лику святых. Меч и одежда Довмонта хра— 
нятся до сих пор в том же соборе, над гроб— 
ницею св. Всеволода Гавриила. 

Довнары, поселок Белостокскаго уез., Гроднен-
ской г., ок. 182 ж. ; при р. Гольде, впад. в р. Бобр. 

Доводчик, в древней Руси, лицо, схож.е с ни-
нешним судебным следователем, в городах, 
их же обязанность исполняли неделыцики. 

Доврефиельдх, юго-западная ветвь скандинав— 
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ских гор Кьелен, в средней части Норвегии, в 
Сяегеттане, 2320 метров высоты. 

Довудца, название польскагопредводителя.Весьма 
было употребительно в последнее польскоевозстание. 

Дов (Dove), приток Трента, в английских 
графствах Дерби и Стаффорд, славится живопис-
«ыми берегами; длина течен. 8 миль. 

Доверенность, обыкновенно письменный а к т , ко-
торым одно лицо (физичгское или юридическое)— 
доверитель — уполномочивает другое лицо (дове-
ренный)—действовать в известной степени за се-
<бя в делах тяжебных, коммерческих и хозяй- | 
ственных. Д. во всякое время может быть уни-
чтожена доверителем или передана другому лицу. 
Не все лица могут быхь доверенными. 

Довесочныя деньги, или довесное, плата за 
иедостающий вес товара. 

Догарчивый спирт (народн.), крепкий, кото-
•рый сгорает весь. 

Доггербанк, большая песчаная мель (515 км. 
длины, 64 км, шир.) в Немецком море, между 
Антлией и Данией, важна рыбной ловлей (преимуще-
ственно трегки); здесь 5 авг. 1781 г. была морская 
битва между антличанами и голландцами. 

Доггврбут, нидерландская рыбачья лодка. 
Доггер, средняя (коричневая) юрская формация, I 

е оолитными железными рудами. j 
ДОГГЪ, порода крупных собак с широким ры- j 

дом , небольшими отвислыми ушами и стоячим ! 
хвостом; самыя сильныя и свирепыя в борьбе ; 

яобаки; некоторые виды их дрессируются для трав- ; 
ли диких зверей. К ним принадлежат: буль-
.доги (canis moioscus), волкодавы, тибетские д., моп-
•сы. Прежде д. травили негров и индейцев. 

Догель, Матвей,знаменитыйдипломат польскаго 
короля Августа II, род. 1715 г. ; два раза путешест. 
поЕвропе; в Париже удивил всех своею учен, 
•и разнообраз. познаиий. Он издал, какие только мог 
•Собрать, акты королевства Польскаго, под загла-
вием: ,,Codèx diploinaticus reggi Polorçiae, etc.". Это 
•сочинение состояло из шести больших томов, но 
напечатаны были (между 1758 и 1764) только три, 
остальные находились в рукописи в библиотеке 
короля Станислава и служили Нарушевичу материа-
лом для составления польской истории. Куда они 
лотом девались—неизвестно. Догель основал в 
Вильне конвикт для дворянских детей и завел 
знаменитую типографию. Ум, 1760 г. в Варшаве. 
Он издал еще другую книгу в 1758 г., где 
собраны все материалы польской истории, писанные 
частию на латинск., частию на польском языках. 

Догматизм,—положит. метода учения, не изсле-
дующая начал , но принимающая их как несо-
мненную истину, без всякаго отчета в т о м , Эта 
•.система сходствует во многом с скептицизмом 
и нередко употреблялась при изучении наук . По-
явление критики или, лучше, Канта изгнало эту си-
стеиу из области наук, как систему, чисто осно-
ванную на эгоизме и самонадеянности, 

Догматика (греч,), часть систематическаго бо-
гословия, основывающая догматы всех христиан-
•ских церквей или какой нибудь отдельной церкви 
частью на библии (библейские догм.),частью на сѵмво-
лах веры (символические догм.), частью на хри-
стианской совести (спекулятивные догм,). Когда она 

занимается оправданием догматов какого нибудь 
особаго вероисповедания, то называется конфессио-
налной доиматикой, 

Догматик, церковная песнь вь честь пресв, 
Богородицы, содержащая догматическое учение о во-
площении Сына Божия от Девы Марии. 

Догматическая медицина, в противоположность 
эмпирической, подчиняет процессы здороваго и боль-
наго тела иавестным теоретическим положениям 
огнована преимущест. последователями Гиппократа. 

Догматическии способ преподавания, сообщение 
определенных познаний в неразрывной ихь связи. 

Догмат (Dognja), учение неизменное, принятое 
однажды и навсегда. Это учениз исключительно при-
мадлежит только Божественному откровению изло-
женному на вселенских соборах, Прежде назы-
валась догма^ологиею философия известной школы, 
слепо исповедуемая ея последователями. 

Догнаика, местечко в венгерском комитате 
Крассо-Чёрени, 3306 ж.; горное дело. 

Договор (Coijtractus, коитракт)—акт, по ко-
торому некоторыя лица входят в обязательное со-
отношение, по взаимному между собою согласию. До-
говоры бывают четырех главных родов: в 
отношении свойства юридичегкаго положения (равные, 
двусторонние, касательнокупли, мены, найма и проч., 
и неравные, односторонние, каковы: дарение собст-
венности, отдача на сохранение и проч.); в отно-
шении способа заключения договора (безусловные и 
условные, утвердительные и отрицательные); в от-
ношении действия, производимаго ими (обязатель-
ные, освободительные и проч.) и по отношению до-
говаривающихся между собою (главные, прибавоч-
ные и относительные, каковы: заклады, залоги, по-
ручительство, передача и проч,). Для каждаго до-
говора требуется законом непринуждение и взаим-
ное согласие договаривающихся и известныя условия 
относигельно совершающих догов. л и ц , как напр.: 
находящиеся подь опекою за мотовство и несовер-
шеннолетие не могут заключать договоров обяза-
тельных, Предметом же договоров могут быть 
имущества и действия, при цели, сообразной с за-
конами, благочинием и общественным порядком. 
Все это совершается взаимно и утверждается или y 
нотариусов, или же y маклеров и в других при-
сутственных местах , имеющих на то законное 
право. Всякий, заключающий договор обязан со-
блюдать и исполнять его правильно, по совести, на-
рекая на себя, в противном случае, безчестие и тре-
бование удовлетворения посредством суда. Договор 
может быть прекращен с обоюднаго согласия до-
говорившихся, a также смертию одного из них (в 
последнем случае только личные). 

Д о г с , или Поплар-Марш, полуостров, обра-
зуемый Темзою, ниже Лондона против Гринвича; 
доки и заведения для судостроения. 

Догуд (Pohud), укрепленный пограничный гор. 
мижду Мальвою и Гузератом. В Ост-Индии, ггри-
надлежит государству Синдиа. 

Д о г - Э й л а н д , остров в бухте Аппалакекой, 
на берегу Флориды. 

Додаев-Могарский, Соломон Иванов., учитель 
в Тифлисе, автор учебника логики; ум, 1836 г. 

До-д'ань (фр. спинаосла)вархит. острок.свод. 
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Додо, Альфопсь. 

Додвель, 1) (podwell), Генри, англ. филологь, 
р, 1641 г., был профессором в Оксфорде, ум, 
1711 г. Соч. ,,|>Jon-jurors", , ,De veteribus Graecorurn 
роглапогип^иесус1из"идр,2)Д.,Эдвард,англ.архео-
логь, р.1767, ум. 1832г. Соч. ,,Classical tour in Gree-
ce", „Ciclopian and Pelasgie, rernainsau Greece and Italy ". 

Додге, графство в шт. Висконсин, производит 
маис, пшеницу, картофель, овес и пр., 19 140 ж; 

Д о д д , 1) Вилл., английск. писатель, р, 1729 г. в 
Бурне, несчотря на распутную жизнь, с 1765 г. 
придворный проповедник, в 1777 г. казнен в 
Тибурне за подлог векселя; написал: ,,Commen
taires on the Old and New Jestament" (Комментарии 
к Ветхому и Новому Завету"). 2) Д., Роб.,англ. 
маринист, род. ок. 1750 г,, ум. ок. 1810 г. Зна-
менит картимами, изображ. бури и морск. сражения 

ДОДЭ, Альфонс, выдаюшдйся франц. романист, 
род. 13 мая 1840 г. в Н и м е , извистен своими в 
высшей степени интересн. романами, отличающимися 
реалистическойправдой: , , Ж а к " , , ,Набаб" , ,,Нума 
Руместан", ,,Евангелистка",,,Тартарен"имн.др.; 
в среде современных писателей ему дают по-
четное место; все они переведены как на русск,, 
так и н а д р . я з . Он также напис. драму. ,,Борь-
ба за существов." и др. Его брат , Луи Мари Эр-
нест, род. 1837 г., также романист. 

Д о д е з , Ральф , известный гражданский инжен,, 
род. 1756, ум. 1829; в особенности прославился 
постройками гаваней и каналов. 

ДОДѲКЯ (греч.), двенадцать.—Додекаэдр, тело 
ограниченное 12 равными плоскостями, в тесней-
шем смысле, ограниченное 12 правильными пяти-
угольниками.—Додекаэдральныя числа, 1, 20, 84, 
220, 455, 816 и т. д.; 3 разность которых рав-
няется 27,—Додекаэмерон) промежуток времени 
в 12 дней, в греческой церкви—время от Рожде-
ства до Крещения,—Додекаюн, двенадцатиуголь-
ник.—Додекаюнальныя чѵсла, 1. 12, 33, 64, 
105, 156 и т, д, 2 размость которых=10; получ. 
по формуле (5п—4), где п—1, 2, 3 и т. д. 

Додекандрия, 11-йкласс линн 'ер.ойсистемы, ра-
стекия с 12—19 свободными тычинкаѵи. 

Додекаполис, союз из 12 гор., в Этрурик. 
Додекархия (греч.), правление 12 царей (доде-

кархи)вЕгипте во вр. Псамметиха, с 700—650 г. 
Додекатеморион (греч.),двенадцатаяч. круга; 

в астрол. 12 небесных частей или знаков зодиака. 
Додекахорд, 12-ти струнный инструмент. 
Доделебен ( Г о г е н - Д . ) , деревня в пруск. 

пров. Магдебург, окр. Ванцлебен, 1999 ж. Мисто-
рождеиия поэта Маттисона. 

Д о д е н , Франсуа Мари, франц. естествоиспыт., 
род. 1774 г, в Париже, ум. 1804; написал: ,,Ру-
ков. корнитологии",,, Histoire naturelle des reptiles''. 

Додфржание пробы, доведение золота или серебра 
до надлежащей пробы. 

ДОДЖЪ, мисс Мари Абигель, американская пи-
сательница, род. 1830 г. в Гамильтоие (Масса-
чузетс), много лет была учительницей физики в . 
высшей школе в Гартфорте (Кеннектикут), пи-
сала, под псевдонимом Гайль Гамильтон, заме-
чательные сатирические разеказы. 

Додо,1) князь,славный манджурский полководец^ 
род. 1590 г., ум. 1645 г ; выдержал более 20Ö 
сражений с китайцами. 2) Д., дуду (Didus ineptus)^ 
пткца из сем. дронтовых, величиною более ле-
бедя, на Мадагаскаре и Иль-де-Франсе, водила:ь 
там прежде во множестве, теперь соверш. истреб. 

ДОДОЛЫ, в Сербии танцовидииы, которыя воврем^ 
засухи ходят по стране с песнями о дожде. 

Додольная, женская рубаха(кур.), до полу, цель-
ная, без приставки или пришивки стана. 

Додона, древнегреч. оракул и святилище Зевса 
в древ. Эпире; воля бога обяснялась жрецами по-
шуму листьев священнаго дуба. В 1876 г. Кара-
панос произвел раскопки. 

Додоняды , кормилицы Вакха. 
Додоэнс, или Додонеус, Ремберт, знаменитый 

ботаник,род, 1517 г. в Мехельне,тамош. врач , 
1574—79 г. придворный лейб-медик в Вене;. 
ум. 1585 г. Главное произведение ,,Cruydeboeck". 

ДОДСЛИ (Podsley), Роб., англ. поэт и книготор-
говец, род. 1703 г. в Мансфильде, ум. 1764 г» 
в Дургаме; выдающийся издатель' (,,ßelect collec
tion of old plays"). Избранная коллекция старых 
д р а м , 12 т.; пользовался популярностью, как те-
атральный писатель (особ, трагедия ,,С1еопе"). 

ДОДСОНЪ, Джон Джордж, амглийский государ-
ственный деятель, род. 1825 г., с 1857 г. член. 
НижнейПалаты, с 1868—72 г, Заменял Спрехера,, 
1882—84г.канцл.герц.Ланкастерскаго, 1884 г. п э р . 

Доеглиева кислота, масло кита (Balaena rostrata),, 
содержит малое количество известных жирных 
т е л , затем спермацет и особый э ф и р , кото-
рому Шарлинг дал название доеглиево-кислаго дое-
глила. Кислота получается посредством омасления 
китоваго масла окиеью свинца и растворением по-
лученнаго продукта в эфире. Из этого же раст-
вора кислотами выделяют доеглиевую кислоту. Жид-
ка при 16° и твердеег около 0°. Известны только 
упомянут.эфир и ея баритовая соль;обакристаллич. 

Доемы, складные в несколько колен щипцы. 
ДОѲСКИНЪ (англ. выговарив.—доскин), значит 

,,оленья кожа", толстое и плотное сукно. 
Дождевик , 1) дождевой червь (Lumbricus ter— 

restris), червь из рода кольчатых, до 10-ти д. 
длиной, средния кольца вздуть: и образуют пояс; 
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живеи ь мягксй земле, в дождь выползает, 
литается корнями и перегноем. 2) Д. звездчатый, 
(Geaster hygrometricus). Перидий двойной; наружный 
кожистый, внутренний тонкостенный и заоючает 
споровыя мешечки, Наружный перидий растрески-
вается створками, которыя в сухую погоду завер-
тываются кнаружи на подобие звезды, a в сырую 
снова развертываются. Внутренний растрескивается 
на верхушке и выбрасывает споры, в виде по-
рошка. Встречается осенью на сухой глинистой почве 
в горных л е с а х . 3) Д. (Lycoperdorç perlaturrj). 
Перидий наполнен споровыми мешечками; впослед-

, ствии разсыпается в рыхлую, коричневую, порош-
коватую массу, состоящую из тонких нитей и 
спор. Эта масса выбрасывается из верхушки не-
правильно растрескивающагося перидия. Сначала 
гриб мясист, внутри б е л ; позже жг внешняя 
оболочка его делается кожистою. Встречается в 
лиственных л е с а х . Гораздо больше другой в и д ' 
Lycoperdon bovista, величиною с голову человека; 
растет в ущельях; порошок его употребляется 
как средство, останавливающее кровь, 

Дождевка наотоящая, насекомое из сем. му-
ховых, черноватаго цвета, крылья серыя с бе-
лыми точками; очень обыкновенно и особенно на-
доедает перед дождем. 

Дождь, дождевыя капли, обрэзующияся из пу-
зырьков пара в воздухе и при пониженной тем-
пературе, вследзтвие своей тяжести, падающия на 
землю, часто поглощаемыя отчасти, или и совсем 
сухими воздушными слоями. Дожди бывают пе-
риодические (продолжительные), тропические (пролив-
ные); в примореких мисгах чаще и продолжи-
тельнее. В окраинах пустынь литом дождя со-
всем не бывает и появление перваго облака со-
ставляет эпоху (наприм. в Багдаде); на высо-
ких местах дождь падает мене?, чем на низ-
к и х ; под энватором капли дождя имеют не 
редко около дюйма в диаметре, y нас же редко 
более линии. Количество дождя, гдаюицаго в ка-
ком-либо месте, выражают тою высотою, до котор. 
в продолжение года поднялась-бы д. воды, если-
бы не испарялась. Для определения д. воды употреб-
ляют дождемер (омброметр). По таблице высо-
ты слоя воды более всего приходится в России на 
Редут-Кале 62,04 дюйма, менее всего на Астра-
хань, Ново-Петровск, Раимск, Севастополь. Во-
обще найдено, что количество дождя от экватора 
к полюсу уменьшается, a число дождливых дней 
увеличивается. — Дождевпѵа, попорченное дождем 
сено,—Дождевыя облака, см. облака.—Дожде-
мер, см, гиетометр. 

Дожизненныя записки, наследственные дого-
воры, по котор., в елучае смерти одиого из су-
пругов, право владения имением переходит к 
другому, Их можно делать только на благопри-
обретенныя имения; на родовыя же лишь с доз-
воления верховной власти. 

ДОЖНИ, последний день жнитва.—Дожинки, на-
родный праздник (в Литве и западных губ.), 
когда поселяне возвращаются с поля с послед-
ним дожииочным сногмм. 
. ' Дож (итал.,от лат. 1)ох), титул главы госу-
дарства бывшей венецианской республики (с VIII 
етол. до 1797 г.и и Генуи (с 1339 до 1805 г.). 

ОКАЗАТЕЛЬСТВО. 1 5 5 5 

Дожи в начале пользовались почти неограниченной 
властью монархов, но около конца XII века власть 
их была ограничена советами.—Догесса или до-
гаресса, супруга дожа. 

Доза (греч.), отвешанное количество лекарзтва, 
назначенное для одного приема или употребл. вообще. 

и Дози, РсНие, голландский ориенталист, род. в 
! 1820 г.; с 1850 г. профессор вЛейдене. Напис. 
и ,,Подробный словарь названий арабских одежд" , 
,,Изследование политической и литературной исто-
рии Испании в средние века" и др. 

Дознание,отобрание показаний до началаследств. 
j Дозорное, \) оудно, караульное, плавающее пе-
ред флотом или близ него; 2) недозволяющее 

| безпошлинный проход судов в пролив, реку 
! и т. п.—Д. книт, встарину межевыя.—Д. и при-
\ правочныя книии, исправления и дополнения к пис-
| цовым.—Д. путь, вкрепостяхместо для стрел-
и ков иартиллерии, по дну сухаго рва крепости, за 
| идущей здесь каменной стеной; делается с тою 
I целью, чтобы при штурме крепости не давать не-

приятелю взбираться по отлогости рва (эскарпу).— 
Дозорщики, встарь раскладчикиповинностей.—До-
зор: а) поверка, ревизия; б) двое рядовых с ун-
тер офицером, обходящие аванпосты, передающие 
приказы и пр.; в) присмотр напр.за детьми. 

! Доимочная канце.шргя, Д. приказ, Д. ком-
: миссгя, учреждения прошлагс века для соора недо-
: имок; последняя для сборов на флот . 
! Доиоторическая эпоха, эпоха первобытной ци-
I вилизации рода человеческ. Археологи делят ее на 
три века; 1) каменный »., когда люди не знали 
употребления металлов, a с величайшим трудом 
делалй из кремня разныя вещи и оружие. Это была 
первая степень цизчлизации, едингтвенные памят-
ники которой: каменные топоры и ножи, находимые 
в геологических пластах более древних, чем 
средния третичныя (миоценовыя) образования;2) броп-
зовый в., когда кремень заменилгя бронзою, из ко-
торой делались: оружие, утварь и украшения, и 3) 
железнгис век, та пора в цивилизации народов, 
когда для делания разн. орудий стали употр. железо. 

Д о й е н , Габриель Франсуа, живописец, ученик 
j Ванло, бывший ректор импер. с.-петерб. академии 
I художеств; род в Париже 1736 г,, ум. в С.-Пе-
I терб. 1806 г. Лучшия его картины: ,,)_е raste des 
j ardents" и ,,Смерть св. Людовика". 

Дойле, Ричард, один из известнейших ан-
| глийских каррикатуристов, род. 1826, был со-
; трудником журнала ,,Punclj" до 1850 г., с этсто_ 
I времени посвятил себя изготовлению рисунков для 

народных юмористических изданий. 
ДоЙЛО (нар.), молоко, выдоенное y одной скоти-

; кы в сутки.—Доилница, дерев., цинковый или 
{ жестянойцилиндрич.сосуддля доения коров.—Дой~ 
j ница, горшки, в кот. назаводах плавится стекло. 
' Дока, ма:тер, знаток, д е л е ц , иногда-же так 
] называется колдун, знахарь. 
| Доказательотво 1) в логике, приведение в 
I пользу каигой либо мысли другой, более верной, 
I чем первая, и так далее; в конце находится 
и такоз осиование, которое уже не требует д. Осяо-
! вания для д, бывают трех родов: фактическия, 
I теоретическия и аксиомы• (неоспоримыя истины, кот. 
I однако иногда бывают неогпоримыми только для 
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своего времени, a no-
том теряют этот 
хараитер). Д. быва-
ют прямыя и не пря-
мыя: в последних 
обращаются к мысли, 
противоположной дока-
зываемому,и на осно-
ванииел нелеиости вы-
водят справедливость 
доказываемаго. Пря-
мыя д. развиваются 
прогрессивным и ре-
грессивнымспособами 
(обои'х два). Так 
как отрицание воооще 
легче, то непрямыя д. 
имеютперевес над 
прямыми (deduclio ad 
absurdun)). По форме 
д.бывают коллектив-
ныя и разделитель-
ныя: в первых до-
казываемое делится на 
части, и каждая из 
них доказывается от-
дельно; разделитель-
ныя д. основываются 
на сложных раздели-
тельных силлогиз-
м а х . Недостатки д. 
бываюттрех родов: 
а) в д. могут быть | 
ьеправильно связывае-
мыя посылки; Ь)ошиб-
ки могут различаться 
в самом содержании 
посылок; с) д. иле-
ют важное значениев 
деле знания, но нель-
зя считать непримени-
мость математических 
способов доказывания 
неприменным призна-
комнауки, Теория д. Дворед дожей в Венеции. (См. етр. 15Ü5). 

была еще подробно развита Аристотелем, 2) Д. су-
дебное, какое либо обстоятельство, обличающее не-
винность или виновность подсудимых, Свод за-
конов разделяет д. на совершенное и несовершен-
ное, на вещественное и письмемное. Для решения до-
стоверности д.служат показания собственнаго опыта 
(считается лучшим средством), показания других 
лиц (сторон и посторонних л и ц ) , Судебныя д, 
имеюг разныя закон. условияиограничения. В век 
необразованности преобладал формальный характер 
(суды Божьи, поединки, присяга и т. п.); с тече-
нием времени сиотема д. постепенно развивается и 

(свидетелей, дознание через окольных людей и 
заилючение экспертов). 

Доквейлер, дер. в прусск. пров. Триер, окр. 
Д а у н , 360 ж.; вблизи минер. ключДрейзенвейгер. 

Докетизм (гр.), учение, основанное на личном 
мнении и развиваемое под влиянием воображения; 
также учгние докетов. 

Доквты (греч.), христианская секта во времена 
апостолов, убеидени; которой состояло в т о м , 
что Іисус Христос во время земной Его жизни 
казался только облечемным плотию. 

Доки, искусственные бассейны для принятия ко-
доходит даже до схоластических подразделений | раблей, бывают: а) мокрые, служащие гаванью, для 
важности д, по ариометическому счету. В настоя 
щее время суд признает решения по совести, на 
основании свободной оценки всей совокупности дока-
затфльств и доводов тяжущихся. Д. в отдель-
ности составляют материальные следы событий (до-
кументы, осмотрь на меете), показания сторон 
(признание, присяга) и показания посторонних лиц 

магрузки и выгрузки судов, в мелких заливах, 
устьях рек и пр, В них суда входят с при-
ливом, и вода удерживается во время отлива шлю-
зами. Величайшие м. д. в Англии: Вест-индски; 
занимают пространство в 24 акра; Лондонокий, 
открытый 1805 г., 20 ахров и вмещает 500 суд.; 
б) сухие доки, служащие местом починки, или 
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осмотра подводной части судов; для этого, после 
ввода судна, вода из них удаляется или отли-
вом или посредством выкачивания; делаются де-
рев.янные, железные, каменные и пр,; в) пловучие д., 
<из дерева или железа, имеют ту же цель, как 
и сухие д.; устраиваются т а м , где почва не до-
пускает устройства последних. 

Докимазия (гр.),—изследование,испытание; 1)в 
древних Афинах испытание способностей для за-
иятия общественной должности, 2) Д., в химии— 
яробирное искусство (докимастик). 3) Д., в ме-
дицине способ определения : умер ли зародыш 
>еще в утробе матери или н е т , 

Докихаиши, сел, Кутаис.уез, и губ., ок, 2860 ж., 
при р. Губиз-цхале, 

Доккиард (англ.), морской арсенал; огромные 
такие доккиарды находятся в гг,: Читаме, Дентфор-
де, Девонпорте, Портсмуте и др. 

Д о к к у м , Д о в у м , город в нидерландской 
яровин. Фрисланд, на р. Зэ, 4482 ж,; в 755 г, 
вблизи Д. был убит св. Бонифаций. 

Докладная записка, в дег.опроизводстве, пе-
редающая вкратце сущно:ть дела лицам, от ко-
торых зависит решение, 

Докладной СПИООКЪ (стар.), копия с приговора 
для выдачи оправданному. 

Докладной ХО.ІОПЪ, приобритен. по особ. купчей. 
Докладныя и наличныя граматы, встарину 

определявшия права владельца на холопов. 
Д о к л а д , 1) представление деловых бумаг (с 

кратким изложением содержания) на разэешение 
яачальника, устно или письменно. 2) Д., устное дове-
дение подчиненным до сведения начальника о каж-
дом особ. случае, происшествии и прэчих заслу-
зкивающих внимания обстоятельетвах, происшед-
ших во вверенной части, a также об исполнгнии 
возложеннаго начальником поручения. Д. должен 
•быть ясен и полон, но сжат , ІІисменный д. 
•составляется по делам сложным, обширным, тре-
•бующим многочисленных ссылок на зэконы и на 
предшеств. перзпн^ку, a равно по вопросам новым, 
не разрешаемым существующими законами, или 
возбуждающим недоразумения и сомнения. Пись-
мечный д. представляется не только начальникам, 
мо и коллегиальным учреждениям (военному сове-
ту, военно-окружному совету и т. д.). 

Докончальная грамата, мирный договор в 
окончательной форме, 

ДОКОСЫ, негрекий народ, живущий пор. Готшеба, 
к югу от Абессинии. 

Докра, в Бомбае мера жемчугу. 
Докрик (нар.), разстояние, на котором слышен 

голос человеческий. 
Доксале (сред. лат.), решетка в католической 

церкви, которая отделяет хор от главной части, 
ДОКСОЛОГІЯ (гр.), славословие Бога, особенно за-

ключительныя слови ,,Отче н а ш " и пение анге-
лов (Лук, 2, 14) ,,Слава в вышних Богу". 

Доксомания, чрезмерная жажда славы. 
Докторальныатон,самоуверенныйрезкштон. 
Доктор (лат. учитель), с XIII в. высшая ученая 

степень для изучающих разн, науки; первыедоктора 
теологии появились в парижскомуниверс. в ! 2 3 1 г. 
Возведение в докторское достоинство производится 
деканом факультета, после публичной зчщиты дис-

сертации или просто в честь научных заслугь. В 
общежитии д.называется прзимущественно медик,-— 
/(оисторанть, оказавшийся достойным докторскагэ 
звания, но еще не получивший его. 

Доктрина (лат.), учение, наука. 
Доктринарии, назв. католическаго ордена, имею-

щаго целию обучение народа догматам христиан-
ским. Французские д. основаны в 1592г. Цезарем 
Бусским и утверждены папойКлиментом в 1597 г. 
Итальянские д. основаны в Риме в 1 5 6 2 г. милан-
цем Кузано и составили значительную общину, 

Доктринас , страна в Парагвае и Урагвае (в 
Юж. Америке); здесь в 1767 г. иезуиты образовали 
особый штат из 100000 обращенных индейцев. 

Доктринеры, во Франции, во время Рсставрации 
отрасль парламэнтской оппозиции, цельюкоторой была 
разработка конетитуционализма на основании хартии 
Людовина XVIII; д.образовались в салонах герцога 
Брольи, в национальномсоорании вэждемихбыл 
Ройе-Коллар, в печати главным представите-
лем-—Гизо, Позже д. стали вообиде называть таких 
политиков, которые придерживиются определенно-
формулированной, но неудобно-применимой на прак-
тике программы. 

Документ (лат.), письменное свидетельство; 
д. бывают: исторические (граматы, хартии и т. п.), 
юридичеекие (пигьменныя доказательства) и крммер-
ческие (векселя, контракты и т. д.). 

Докшицы, зашт. гор. Борисов. уез., Минск. губ., 
ок, 2450 ж., при верхозьях р, Бзрезины; присо-
единен к России в 1795 г. 

Долабелла, Корнелий Публий, зять Цицерона, 
р. в о9 г, до Р. X.; приверженец Цезара, по убие-
нии его стал на сторону Брута, но потом пере-
шел на сторону Антония, который дал ему в 
управление провинцию Сирию. Вследствие сделаннаго 
им нечаяннаго нападения на наместника Требония 
(партизана Цезаря) и убиения его, был провозгла-
шен врагом отечества, осажден Кассием в Лао-
дикее и, не желая попасться в п л е н , приказал 
одному солдату убить себя (в 43 г. до Р. X.). 

Долбанец, однодеревый челнок, душегубка. 
Долбежа, гнездо, пробиваемое в бревнах, для 

вставки шипа, скрепляющаго его с друг. бревном. 
Долбежи, крепкия суглинистыя места на пашне, 
Долбилка, короткое и толстое долото для долб-

ления в ступице гнезда. 
Долбня, заостренный обрубок дерева, им били 

в древнем Новгороде на мосту преступников и 
сбрасывали их в р. Волхов. 

Д о л б я ж , ворот на барках. 
Долганы, тунгузское племя ь Туруханск. крае. 
Долгая, и) (Крестителево) село Золотон. у,, Пол-

тавск. г.( ок. 1956 ж.; при верховьях Буромки. 
2) Д. губа, вдается в с - з . оконечность острова 
Вайгача. Превосходная гавань (лучшая на острове). 
3) Д. коса, на в, берегу Азовскаго моря, с опас-
ною отмелью, 4) Д. лоляна, дер, Тетюш. уез., Ка-
занск, г,, ок. 109 ж,; на лев. бер. Волги; близ 
дер. минеральные источн.; в нагорн. бзр. р. Волги 
пригородная пещера, имеющая правильный вход и 
обтесанныя стены; внутри ея находится озеро, вода 
котораго заключает в себе серо-водородный г а з ; 
таких пещер несколько. 5) Д. щель, село Ме-
занск, уез., Архангел. губ., 577 ж.; прир, Кулое. 
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Долгеллей (Dolgelly), главный гор. графства Ме-
рионет, в Валлисе, на р. Унионе, с прекрасным 
местоположением, y падошвы горы Кадер-Идрис. 

Долги, суммы, котор. одно лицо (должник) обя-
зано уплатить другому (кредитору) в известный 
срок или безсрочно. Для обязательства д. как при 
составлении долговаго акта, так и при требовании 
по оному платежа, должны быть соблюдены пред-
писанныя законом правила. Различают д, фор-
мальные и неформальные, безспорные и спорные, ка-
зенныя и частныя, обезпеченные и необезпеченные 
или личные, активные и пассивные, привилегирован-
ные и пр.; муж не платит долгов жены и обрат-
но, родители не платят долгов детей и обратно, 
(но не при получении наследства); нижним воин-
ским чинам запрещается входить в долговыя обя-
зательства, равно и сосгоящим в опеке за мотов-
сгво. Большая часть европейских государств от-
казались от лишения свободы должника, Государство 
имеет долги государственные. 

Долгинино, село Рязан. уез. и губ,, ок. 2349 ж. 
Долгиниха, дер. Моск. уез. и губ., Марфин. вол. 
Д0ЛГИН0ВЪ,мест.Вилейск.у.,2069ж,;прир.Вилии. 
Долгинькая, Долгинская, слоб. Изюмск. уез., 

Харьк. губ,, ок. 2388 жит.; при реч. Каменке. 
Долгий 1) ОСтров, в Северном океане, при-

надлежит Мезенск. у., Архангел. губ. 2) Д. парла-
м е н т , созванчый в 1640 г. Карлом I в Англии; 
вынудив y короля билль о нераспущении его до 
устройства д е л , заседал 9 л е г , пользуясь не-
ограниченной властью; в 1649 г. присудилк казни 
Карла I и обявил Англию республикой. 

Долгобычев, село Томашев. уез,, Любл. губ. 
Долговая государственная книга, для внесения 

государств. займов, ведется Коммисеией погаш. дол, 
Долговое 1) обязательство, удостоверяющее 

право на получение долга: векселя, заемныя письма 
и пр. 2) Д. отделение, в России и некоторых 
европейских государствах места заключения для 
неисправных должников. 

Долговременныя укрепления казначаются на 
возможно продолжительное врамя (десятки л е т ) , a 
потому материалом для их возведения служат: 
а) земля местнаго грунта или привозная, если воз-
можно песчаная, с обязательной плакировкой дер-
ном поверхностей; б) камень, естественный гра-
н и т , известняки и песчанники, искусственный бз-
тон и кирпич в кладке на прочных, извзст-
ковом и преимущелвенно цементном, растворах; 
наконец; в) металлы: чугун, сталь и особенно же-
лезо. Земля (песок) употребляется для брустверов 
и прикрытий каземат от прицельных и навес. 
выстрелов, камень—для кладки стен и сводоь 
каземат, подпорных стен и одежд эскарпа и 
контр-эскарпа; железо —прекрасный материал для 
всякаго родавременных преград, прикрытий орудий, 
прислуги и плоских перекрытий каземать. 

Долгов , Лука, мо:ков. купец, потом колл. а с , 
чл. коммис, для предохранения и врачевания от моро-
вой язвы, соорудит, храманаЛазар. кладб. вМоскве. 

Долгодеревенская стан, Челябин. уиз., Орен-
бург, губ., ок. 892 ж., при р. Зюзелге. 

Долгое, 1) село Данков. уез., Рязанск. губ., ок. 
1671 ж,, при р. Доне. 2) Д., село Тульск. уез. игуб. 

Долголапы (Piatypus), подразделение семейства 

короедовых: членикн лапок длиннее голеней. 
Долюлап цилиндрическии, (Piatypus ciliijdricus), 
темнобураго цвета, цилиндричеекой формы, живет 
в дубовых обрубках и в срубленых дубах, 

Долголетие, продолжительная жизнь. В библии 
приводятся примеры продолжительной жизни еврей-
ских патриархов; особенно замечательно долголе-
тие Мафусаила (более 900 л е т ) . Подобные примерк 
приводятся в духовных сочинениях и других 
народов, y которых обясняются перерывами исто-
рических сказаний. В новейшее время д. прости-

I рается за сто л е т , но случаи его становятся реже 
j и притлѵи встречаются в низших классах. По 
I статистичэ:ким исчислениям меньшим долголе-
| тием пользуются между учеными—философы. 
| Долголядов , Ѳеодор, воеьода московский, в . 

1445 г. сжег Мижний-Мовгород, не могши защи-
; тить его от татар Мамутека. 

Долгомостьев, Григ. Степ,, учит. латинск. яз. 
! в калужской гимназии, кандидат I кл, Моск. дух. 
Акад,, автор учебников латинских и стихотвор-
нагоперелож, „КанонПасхи". Р. 1792г.,ум. 1847 г. 

ДОЛГОНОГЬ (Pedetes), род грызунов из семей-
! отва прыгунов, с длинными задними ногами н 
1 мускулистым хвостом; на мысе Доброй Надеждьи 
; Долгоножка, ручейник (Tipula), род двукры-

лых насекомых из семейства комаровых. 
Долгонооиковыя (RhynchophoraJ, семейст. 4-су-

I ставныхжесткокрылых насекомых.—Д. амбщ>~ 
ный (Calandra granarea) вредит хлебиым скла-
дам .—Д. палмовыии, в Юж. Америке, с е д о -
бен . — Д. таврический (Osiorhyijchus tauricus), 
особенный вид винограднаго д. на юге России. 

Долгоперсты (Polynemus), рыбы из семейства 
окуневых; брюшные плавники перед грудными, 
a перед последними несколько длинных нитесб-
разных лучей.—Лрасивы,ид.(Р, paradisegs), жел-
таго цвета, водится в Бенгалии. 

Долгоперы (£xocaetus), рыоы из семейства 
; макреле-щук, с длинными грудными плавника^и^ 
посредством которых выскакивают из воды;. 
седобны; во всех тропич. морях.—Д. летучиии 
(Е. volitaijs) и Д. прыиуп (Е. exilens). 

ДОЛГОБОЛОВ, Афан. Трифон., ржевский купец,. 
бравииийся изловить Пугачева, но сам попавший 
в его сотрудники, в 1773 г. 

Долгопятх(Таг8Іцз), ночноеживотное из сем. Jie-
муров, сдлинн. плюснами; на Молуккскихос-х. 

Долгорукая, 1)Екатер. Алек:еев,, княжна, отли-
чалась необыкновенною красотою и приветливостью^ 
пленившими юнаго повелителя России, Императора 
Петра 11; р, в 1711 г. В 1729 г. государь о б -
явил свою волю брату ея, Алек. Григор., потом, 
верховному совету, a 24 ноября принимал поз-
дравления; 30 ноября последовало обручение в 
московском Лефортовском дворце, совершенное 

и новгородским архиепископом ь Ѳеофаном Прокопо-
I вичем. Долгорукие торжествовали и уже затевали 
| новыя и великолепныя торжества, как вдруг по-
следовала внезапная кончи.ча императора, просту-
дившагося на Москве-реке и умершаго в день> 
назначенный для бракосочетания, от оспы, 19янв, 
1730 г. Пз ьступлении на престол Анна Іоанновна 
приказала отвезти Д, в монастырь, где она лро-

I жила 10 ,и;ет. Елизав^т^ Петровна освободила ее 
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и выдала, в 1745 г,, за ген.-лейт. гр. Александр?. 
Роман. Брюса. Е. А. ум. в том-же году. 2 )Д. , 
Наталья Борис, княгиня,дочь фельдмаршала Бориса 
Петр, Шереметьева, р в 1714 г. Всю жизнь бьи.а ' 
преследуеманесчастиями: на 6-мгодулишиласьотца, ' 
на 15-м материи, кажется,уже надеялаеьвсю жизкь 
провесть счастливо вместе с любимым, красивымг 
и осыпанным императорскими милостями, мужем 
своим, Ив. Алек. Долгоруким, как вдруг, вь 
1730 г., скончался благодетель и х , император 
Петр II-й. Глубоко инстинктивная натура 16-ти 
летней княгини предчувствовала неминуемую гибель, 
и лишь только молодые успели обвенчаться, полу-
чен был у к э з , повелевающий им удалиться в 
дальния деревни. На пути в деревню явилось при-
казание отправиться им прямо в Березов. Твердо 
решившись не покидать любимаго мужа, Н. Б, вы-
несла все лишения и огорчения для того, чтобы 
8 лет провести в изгнании и потом, в 1739 г., 
разстаться с супругом и быть заключенною. Когда, ! 
наконец, Елизавета Петровна возвратила Долгору-
кую в Россию, мужа ея ужо не было в живых 
При всем лестном и милостивом внимании импе-
ратрицы, Д. осталась неутешною и, наконец, по 
предложению государынн, в 1757 г., постриглась 
вмонахини, в киевском Флоровском монастырф, 
a через Юлет приняла схиму и умерла там-ж. 
3 июня 1771 г. Перед вступлением в монастырь 
Н. Б., накануне поступления, вышла на берегь 
Днепра, сняла с руки обручальное кольцо, поце-
ловала его и бросила в волны. Несчастная судьба 
княгини подробно описана в ея собственных за-
писках, продолжавшихся только до того времени, 
как она поселилась в Березове. Кроме того, жизнь 
Д. служила сюжетом для поэмы Козлова—извест-
ной всей читающей русской публике. ЗапискиН. Б, Д 
напечатаны внуком ея, известным нашим лите-
ратором, князем Иван. Михайлович. Долгоруким, 
но к сожалению во многих меетах изменены и м . 

Юрий, Долгорукий. 

ДолгорукІЙ, сын Владимира Маномаха, князь 
, Суздальский, положил основание усилению своего 
надела, Суздальскаго княжества, но сам не любил 
сидеть на севере, постоянно стремился к Предне-
провью и занял стол Киевский, что вызв. борьбу 
с его цлемянником Изяславом II. 

Долгорукова, княг., Ирина Петр., урож. кн, Голи-

Кн. В.т. Андр. Д о л г о р у к о в . 

цына; перваякатоличкаизьрусск.(1726); ум. 1751 г„ 
Долгоруково, 1) село Нижнеломов. у., Пензен. г., 

ок. 2920 ж., при р. Мокше. 2) Д. (Яхонтово), село 
S Инсарск. у.,Пенз. г., ок. 1147 ж., при р.Костыляйке. 

ДолгорукОВЪ, 1) Але.хей Григорьевич, князь, 
былсмоленским губернатором 1713г., в послед-
ние годы царствования Петра Великаго обер-прези-
дентом главнаго магистрата, 1726 г. сделан сена-
тором. Находясь гофмейстером при великом князе 
Петре Алекс, назнач. член. Верховн.тайнагосовета^ 
манифестом 1730 г. лишен чинов и велено ему 
жить с женою и детьми в дальней деревне без-
выездно, но он остановился в касимовских своих 
деревнях. За такоз самовольство указано в 1730 г. 
вместе с женою и детьми поглать в Березов,, 
15 июля того же года, повелено все движимое и не-
движимое его имение описать в казну и причислить 
к дворцовым имуществам. Ум. в Березове в 
1734 г.—Супруга его была урожденная княжна Пра-
сковья Юрьевна Хилкова. Дѵги и х , князьяиа) Иван 
обер-камергер;б) Александр,р. 1718 г.,ум. 1782г.; 
в) Миколай, бригадир; ум, 1790 г.; г) Алексей, ум* 
1792 г., и д) княжна Екатерина Алексиевна (см. 
выше) и княжна Елена Алексеевна, была замужем 
за генерал-маиором князем Юрием Юрьевичем 
Д., ум. в 1749 г. 2) Д., Василий Андреевич, 
князь, военный министр, председатель военнаго со-
вета, член государственнаго совета, род. в 1804 г. ; 
в службу вступил 1821 г. юнкером в лейбь-
гвардии конный полк; 1825 г. обявлена ему, вме-
сте епрочими, особенная монаршая признательностьг 
за примерный порядок, усердие и точность в ис-
полнении высочайших повелений войсками гвардей-
скаго корпуса, бывшими при особе его величества 
14 дек. 1825 г., за что именным высочайшим ука-
зом 1826 г. повелено убавить один год из 25-ти 
летняго срока, определеннаго к награждению орде-
ном. 1830 г. назначен флиг.-адютант.; 1848 г. 
назначен товарищем воен. министра, с оставле-
нием в звании генер.-адютанта. В продолже-
нии семи лет исполнял должность начальника шта-
ба инспектора резервной кавалерии. 1849 г. назна-
чен членом военнаго совета и поручено было 
управление военным министеретвом. В 1853 г.— 
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шысочайше повелено числиться по спискам гвар- и 
лейскаго генеральнаго штаба, с правом носить j 
мундир, ему присвоенный; в том же году полу- и 
•чил орд. св. Владимира 1 ст. Ум, 1867 г. 3) Д,, | 
кн. Владимир Андреевич, сенатор, генор.-адют. | 
генер. от кавалерии, кавалер россикских и мног. '\ 
яностран. орденов; 25 лет был генер.-губерн. | 
г. Москвы и за свою готовногть быть полезным ' 
-обществу и каждому обывателю, к нему обращав- : 
шемуся, пользовался большой популярностью и лю-
-бовью граждан. Москвичи в благодарность назв. ' 
•ero именем две улицы: Новую слободу—Долгорук. ; 
м Живодерку—Влад.-Долгор. Ум, 1890 г. заграниц. ; 
4) Д., Василий Васил., князь, род, в С.-Петербур- | 
ге , 1787 г. В 1803 г, вступил в службу ка - | 
мер-юнкером двора Е. В., с чином статс.-со-
ветника и с определениемь в коллегию иностран- и 
яых д е л . . Князь Д, позволено было продолжать | 
воспитание за-границею. В 1808 г. определень пра- ! 
порщиком в лейб-гвард. Сзменовский полк. По | 
Высочайшему повелению, определен в молдавскую и 

.армию, действовавшую против турок, и находил- • 
•ся в должности адютанта сначала при генерал-
фельдмаршале, князе Прозоровском, a по смерти ero \ 
дааходился в т о й же должности при генер.от инфан- ! 
терии кн, Багратион, был при взятии крепости Кю- и 
-стенджи, под Силистриею; в 1809 г. в сраже-
м'т при селении Татар/.цы, В том же году по-
сле сдачи Браилова, был отправлен в С . -Пе-
тербург с 87 знаменами и 3 б нчуками этой кре-
.пости. В 1811 г, находился в Сербии, в лагере 
лод Виддином, и за болезнью уволен от во-
•енной службы, с определением, по прежнему в 
.камер-юнкеры, 1819 г. пожалован в шталмей-
стеры ко двору Е, В, В 1833 г. утвержден с -
летербургским губернским предводителем дво-
рянства и находился в этом звании девять л е т , 
пользуясь всегда полною доверенностию дворянства. 
В 1834 г. пожалов, кавалером орд. св. Владимира 
1 ст,, a в 1839 г, св, Андрея Первозваннаго, 
В 1842 г. кн. Д., согласно прошению, уволен от 
ялужбы, и состоял вице-президентом Императорск. 
.вольнаго экономич. общества. Ум, 1858 г. 5) Д., 
Василий Владимирович, князь, род. в 1667 г., сна-
•чала служил стольником, потом вступил в П р е -
>ображенский полк, и в 1705 г, был уже капи-
таном, успев отличиться при взятии Митавы. В 
1706 г. кн. находился при гетмане Мазепе; в сле-
лующзм году в дивизии ки, Репнина и 1708 г. 
лазначен правителем Украйны, в чине маиора 
гвардии. В этом же году Долгорукий усмирил 
<6унтовщиков Булавина и Некрасова, за что произ-
.веден в полковники. В 1709 г, наблюдал за 
€коропадским и принимал деятельное участие в j 
•сражении под Полтавою, командуя конницею, Участ- j 
вуя в турецком походе Петра, в 1711 гм Д. | 
<6ыл уже ген.-поручиком и получил га полезный | 
£овет , на берегах Прута>орден св. АндреяПерво- • 
званнаго. В 1713 г. участвовал во взятии Ште-! 
тина. В конце 1715 г. Д. отправлен Петром ІІ 
в Польшу дл:и лучшаго управления д е л , где и ! 
юогтавил декларацию 1716 г. о прекращении торгов- | 
.ли со шведами. В следующзм году сопровождал j 
государя в Іолландию и Францию и по возвраще-
нии оттуда возобновил прежнюю декларациюсПоль-

шею. Но вскоре Д., по проискам Меншикова, был 
обвинен перед царем, лишен чинов и знаков 
отличия и осужден на ссылку в Казань. После 
7-летней немилости, в 1724 г., он получил сво-
боду и вступил в службу, в чине бригадира. 
По ходатайству примирившагося с ним Меншико-
ва, назначили его главнокомандующим войсками, 
находивш. вПерсии. Покончинеимператрицы и паде-
нииМеншикова, кн. Д, пожалован чином ген.-фельд-
маршала и отозван в столицу для присутствия в 
тайном совете. Находясь в 1729 г. в Москве, 
при обручении Петра II, он не был замешан в 
деле Д. и потому сохранил чин фельдмаршала; 
в 1731 г, по проискам Бирона, лишен всего и 
сослан в Ивангород, на 8 л е т ; a потом, в 
1739 г ,— в Соловгцкий монастырь, Императрица 
Елизавета Петровна возвратила ero с прежним чи-
ном и знаками отличия и назначила президентом 
военной коллегии. В этом звании он ум, 1746 г. 
6) Д,, Василий Лукич, князь, сопуиствовал Пет-
ру 1, в 1687 г,, во Францию, где получил порт-
рет Людовика XIV, В 1700 г., в звании столь-
ника, отправлен в Польшу с тайным поруче-
нием о высылке войск в Пернау и оставался там 
для наблюдения за действиями короля Станислава, 
В 1700 г, Петр пожаловал его стольником, на-
местником белозерским ипослалвДанию—скло-
нить ее к разрыву со шведами, Здесь опытный 
в дипломатических д е л а х , князь подписал на-
ступательный и оборонительный договор между обо-
ими государствами, имевший следствием обявле-
ние Даниею войны Карлу XII. Потом Д. того же 
года, составил в Стральзунде новый договор ме-
жду Данией и Польшей о действиях в Померании 
и, наконец, в 1714 г, подписал в Копенгаге-
не конзенцию. BooÔLue, вплоть до 1722 г., кн, Д. 
участвовал во всех мирных договорах России 
с Данией, Польшей и Пруссие.й, и за это награж-
ден был в 1713 г. датским орденом Слона, 
a в 1715 г.—чином тайнаго советника; следую-
щаго года кн. Д. отправился для переговоров вт. 
Париж и здесь присутствовал при короновании 
ЛюдовикаХѴ. В 1723 г, В. Л,, не получивши ус-
пеха в требовании признать Петра императором, 
возвратился в Россию и, после великолепнаго прие-
ма, пожалован сенатором. В следующем году 
кн, Д. отправлен в Польшу в качестве полно-
мочнаго министра. В 1726 г. Д. отправлен пол-
номочным послом в Стокгольм, но сначала сле-
дующаго года возвратился вь Россию. По смерти 
Петра II, предложил избрать Анну Іоанновну и от-
правился к ней в Курляндию. Он предложил ей 
некоторыя условия и испрашивал их утвзрждения. 
Кн. Д. был лишен за то всех достоинств и зна-
ков отличия и сослан в Соловецкий мокастырь, 
но возвращен оттуда Бироном и умер в 
окрестностях Новгорода в 1739 г. 7) Д., Василий 
Михайлович, князь, проззанный Лрымским, род. 
1722 г. В царствовамиз императрицы Анны Іоан-
новны, о н , 13 л е т , был записан солдатом в 
полк и, несмотря на свой возраст, так отли-
чился при взятии Перекопской крепости, что Миних, 
командовавший армиею, произвел его в прапорщи-
ки; князь В, М. находился в корпусе князя Реп-
нина, действовавшем иа Рейне, за участие в семи-
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летней войне награжден был чином ген.-лейте- j 
нанта и орден. св. Александра Мевскаго. Императ- j 
рица Екатерина 11, в день своего коронования; про- j 
извела кн. В. М. в генер.-аншефы, и в 1767 г. | 
пожаловала кавалером орден. св. Андрея; при от- ! 
крытии Турецкой войны сделала начальником ар- | 
мии, назначенной действовать против Крыма. В ( 
1771 г., кн. В. М.,с 38-тысячным корпусом, j 
перешел за крымския границы, осадил Перекоп, j 
разбил, 4 июля, в кровопролитном сражении, ха-
на Селим-Гирея, предводительствовавшаго 75000 
татар и, после блистательнаго штурма, завладел 
крепостью. От Перекопа он двинулся далее, во 
внутренность полуострова, поразил при Кафе 95000 
армию хана, в начале августа завладев всем 
полуостровом, возвел в ханы ІЛаб-Гирея, на 
место бежавшаго в Константинополь Селим-Ги-
рея. За эти подвиги Екатерина 11 наградилаего ор-
деном CE. Георгия 1 ст. и золотою табакеркою с 
своим портретом, a в день торжества заключе-
ния мира с Турциею—алмазным знаком св. Анд-
рея и титулом Крымскаго. Затем кн. В. М. ис-
просил уволнения от службы, a в 1780 г., по 
желанию императрицы принял должность москов-
скаго главнокомандующаго, в которой и находился 
до самойсмерти, 1782г.—стяжавчестностью и спра-
ведливостью любовь граждан вверен. ему столицы, 
8) Д., Владимир Михайлович, кн., р. 1667 г. ,был 
пожалован в стольники в 1686 г,, сенатором при 
самом образовании сената 1711 г,, арестован в 
1718 г. в Пбр., по делу царевича Алексея Петро-
вича; отвезен в Моекву, a потом сослан вь свои 
деревни, В 1721 г. дозволеноему приехатьвМоскву, 
назначен вице-губерн. в Сибирь 1724г.; назначен 
губернатор. в Астрахань 1730 г,, через месяц 
отставлен от службы и велено ему жить в его Бо-
ровской деревне; но черезь пять месяцев назна-
чен генерал-губернаторомь в Казань и велено 
ехать ему из Москвы без отлагательства. По ссыл-
ке брата его, ген.-фельдмаршала, в 1731 гч ли-
шен чинов и велено ему жить в деревне, a 1739 г. 
сослан в заточение. По вступлении на престол 
императрицы Елизавсты Петровны, князь M. B. 
возстановлен во всех почестях, и ум. 1750 г. 
в С.-Петербурге. Погребен в моековском Бого-
явленском монастыре, Супруга его, урожд. княж-
на Прасковья Юрьевна Одоевская, род. в 1675 г., 
ум. в 1729 г., погребена в Богоявленском же 
монастыре. 9) Д., Владимир Петрович, князь, род. 
1773 г.; почги с колыбели был записан в гвар-
дию, и в 1789 г. имел.чин подполковника. В 
1794 г. он сражался под знаменами Суворова, в 
Польше; в 1795 г. с производством в полков-
ники, получил в командование Павлоградский легко-
конный полк, a в 1796 г. участвовал в пер-
сидском походе графа В. А. Зубова. Будучи об-
винен, кн. В. П. был отдан под с у д , но при-
знанный невинным, призванв Петербург, про-
изведен в ген.-мзиоры, пожалован из рук го-
сударя командорским орденом св. Іоанна Іеруса-
лимскаго и назначен шефом кавалергардскаго кор-
п-уса, которым командовал до получения бригады 
в корпусе ген.-лейтен. Римскаго-Корсакова. При-
быв к месту новаго назначения накануие несчаст-
наго сражйния под Цюрихом, он лишился бри-

гады, и в начале 1801 г., был вовсе уволен от> 
службы. Император Александр I призвал его нз-
службу, но несчастие прегледовало его; онь прибыл-
в армию накануне сраженияпри Аустерлице. В с л е -
дующеѵи, 1806 г,, при открытии войны с Турциеюг 
кн.отправилсявмолдавскуюармию^приняв коман — 
дованье над бригадою в корпусе генерала Мило— 
радовича, в половине ноября занял Галац, По-
том он пробыл несколько времени в армии, но 
разстроенное трудами м климатом здоровьз за~-
ставило его проситься в отставку. Ум. в Моск-
ве 1817 г. Безсмертный Суворов с похвалами от~ 
зывался о военных дарованиях князя В. П,, но» 
судьба не судила им вполне развернуться. Сыну 
его, Петру Владимировичу, любители всего отечест-
веннаго обязаны составл. и изданием в свет пре-
красной монографии знаменитаго заслугами дома кня-
зей Долгоруковых, под заглавием ,,Сказание о 
роде князей Долгоруковых",10) Д., Дмитрий Ива-
нович, полномоч. министр при переицском дворег 
сенатор, писатель; ум. 1867 г. I I ) Д., Иван-
Алексеевич, князь, род. в 1713 г. и всспиты-
вался в чужих краях . Имея красивую наруж-
нолть и пылкий у м , он был осчастливлен лю-
бовью и дружбою юнаго монарха Петра 11 и решил— 
ся с Остерманом низвергнуть честолюбиваго Мен-
шикова, в чем и успел в 1728 г. И. А., на 16 
году, пожалован обер-камергеромь, и в тот жз 
день обявлен действительным ген.-маиоромПре-
ображенскаго полка. Находясь безотлучно при Го-
сударе, Д., подстрекаемый родственником своим.. 
кн. Василием Лукичем, желал породниться сь-
императором, и для эгой цели отвез последня-
го в Москву, где представил ему сестру. В кон--
це 1729 г. совершилось обручение, смененноз быст--
ро-следовавшими, одно за другим, торже^твами и̂  
увеселениями. Такжз начался и 1730 г., но импе-
ратор скончался от простуды.—И. А. составил-
подложное духовное завещание. По восшествии на 
престол императрицы Анны Іоанновны и по при—-
езде ея в Москву, был сослан вместе с от--
цом, сначала в деревню, a потом в Березов. 
В 1739 г. Д., по приказанию Бирона, схвачен,, 
после 8 лет спокойнок жизни, и отвезен в HOB--
город, где 28 октября умфр. Над телом erj 
супруга соорудила церковь во имя Рождества Хри--
стова. Из двух сыновгй его, Михаил дослужил-
ся, при Елизавете Петровне, до чина капитана № 
вышел в отставку; a младший, Дмитрий, уехал 
с матерью в Ки.в и там скончался. 12) Д.,Иван 
Михайлович, князь, род. в 1764 г. Воспитав— 
шись в доме родителей, он получил окончатель-
ное образование в московском университете. Еще; 
студентом он почувствовал призваниз к поэзии,, 
но не печатал еще своих опытов. Поступивши 
в Московский армейский полк прапорщиком, Д., за-
крымский поход 1784 г., переведен в гвардию^ 
В это время дружба с Державиным и знакомство 
с Шуваловым и Херасковым одобрила поэта, & 
он издал , в 1787 г., свое первоз стихотворение; 
,,На смерть генерала Зорича". За шведскую войну 
Д. произведзн (1793 г.) в бригадиры и отправ-
лен в Пензу ввде-губернатором, В 1802 г. он 
назначен гражданским губгрнатором во Влади-
мир и за опытное управление получил орден св-



1562 ДОЛГОРУКОВЪ, 

Анны 1 ст. и чкн тайнаго советника. В 1812 г. 
вышел в отставку, и в 1819 г. издал свои 
стихотвор., лод названием: ,,Бытие моего сердца", 
отличавшияся неправильным языком и характе-
ром сатиры, но легкой и не злобной, изложенной 
простыми общедоступными словами, Он изображал 
современные недостатки, обыкновенно, в шутках 
над самим собою. Д. ум. в Москве 1823 г. и 
логребен в Донском монастыре 13) Д., Миха-
лл Юрьевич, князь, начал службу стольником 
дри царе Алексее Михайловиче, был им возве-
ден ь звание боярина, и при царе Ѳеодоре сде-
.лался, вместе с князем Василием Васильевичем 
Голицыным и Иваном Бзгдановичем Милоглав-
ским, главным правителем дел государствен-
н ы х . В 1682 г. кн. Д., занимавший должность 
начальника приказа разрядных д е л , был одним 
яз ревностнейших поборников уничтожения мест-
ничества, и 15 мая того же года, в день перваго 
стрелецкаго бунта, убит стрельцами, которых 
хотел обратить к покорности. 14) Д., князь, Ни-
„колай Васильевич, гофмаршал при Николае 1, ав-
т о р , перзвод. с итальянскаго 1800 г. 15) Д., кн. 
.Петр Владимирович, составитель Российской родо-
словной книги, род. 1816 г., ум. 1868 г. 16) Д., 
князь Петр Петрович, ген.-адютант, комендант 
гор. Смоленска; род. 1777 г., ум. 1806 г.; люби-
мецАлександраІ, посолего к Наполеону в 1805 г. 
17) Д., Сергей Григорьевич, князь, служил с 
усииехом в разных посольствах во Францию, 
Аветрию и Англию. Заступил отца своего в Вар-
шаве,1721 г., отозван в и 7 2 5 г., в качествепол-
номочнаго министра, в Варшаву, на тамошний сейм. 
ПодалвВаршавемемориал,которым требовалось, 
чтобы отнятыя в Польше y православных церк-
ви были им возвращены. По принятии самодержа-
вия императрицею Анною Іоанновною, указано ему 8 
апр. жить в дальних его деревнях, 14 апр. ли-
шен всех чинов, 12 июня послан в Раниен-
оург на житье. Призванный в Петербург, он 
назначался в полномочные министры в Англию; 
,но накануне предполагаемаго отправления, аресто-
.ван, отвезенгь в Новгород, судим там же с 
.прочими членами своего дома и казнен 26 октяб. 
1739 г. Супруга его, Марфа Петровна, дочь баро-
на Шафирова, род. 1697 г., ум. 1762 г,, погребе-
,на в могковск, Богоявленском монастыре. 18) Д., 
Сергей Николаевич, князь, р. в 1770 г., в 1799 г. 
сделан комендантом с.-петербургской крепости и 
шзфом гарнизоннаго полка свогго имени; назначен 
послзнником в Амстердам при дворе короля <Лю-
довика-Наполеона в 1807 г.; по отречении короля 
и присоединении Голландии кФранции, возвратился 
в Россию в 1810 г., был посланником в Неа-
поле, в 1811 г., начальствовал пехотным кор-
пусом в Отечественную войну; по^пан в том 
же году вь Копенгаген для склонения датскаго ко-
роля вступить в союз против Наполеона, в 1816 
тоду вышел в отставку и отпраеился в чужие 
края; жил попеременно в Париже и в Швей-
царии и ум, в Курбоа, близ Парижа 1830 г. От-
личался остротою ума. Он оказал услугу русской 
военной литературе составлением и изданием в 
сзет книги под заглавием >,Хроника Российской 
^император. армии, составл, по Высочайшему повел.". 

19) Д., Юрий Алексеевич, князь, служивший при 
царе Михаиле Ѳеодоровиче воеводою в разных 
городах, был пожалован в день венчания на 
царство царя Алексея Михаиловича 1645 г. околь-
ничим, a в 1646 г. боярином. Царь поручал ему 
важныя государственныя должности.В 1654 г., кн, 
Юрий отличился в войне с Польшею, за что и по-
жалован саном Суздальскаго наместника. В 1659 
года, кн. Юрий предводительствовал войсками про-
тив поляков, разбил под Вильною гетмана Гон-
севскаго, потом гетмана Сапегу, и по возвращении 
в Москву, щедро награжден царем и назначен 
был ь 1667 г. начальником казеннаго прикаэа. 
В 1670 г,, кн. Юрий был одним из главных 
усмирителей разбойника Стеньки Разина. До са-
мой смерти царя Алексея, кн. Юрий-старец, поч-
тен был его милостями и дружбою. При царе Ѳео-
доре утратил свое значение при дворе, хотя и был 
сделан наместником новгородским, но делами 
управлял сын его, кн. Мих. Юрьев., определен-
ный к нему помощником. Кн. Юрий ум. в глу-
бокой старости в 1680 г. ; был два раза женат 
и имел только одного сына от перваго брака, кн. 
Михаила. 20) Д м Юрий Владимирович, князь, род. 
1740 г. Девятилетним ребенком он был запи-
сан в полк унтер-офицером и через три го-
да, кн. Юрий Владимирович переведен был в 
действующую армию, где во время семилетней вой-
ны, ранен при Гросс - Егерсдорфе ; принимал 
участие в осаде Кольберга. В 1769 году импе-
ратрица Екатерина 11 послала его, вместе с гра-
фом Алексеем Григорьев, Орловым, в Черно-
горию. Удачно исполнив возложенное на него пору-
чение, Д.участвов.взнамен.Чесменском бою, После 
этого он находился подначальствомграфаРумян-
цева, в первой турецкой войне; получил ген.-по-
ручика, a по заключении мира — ген.-аншефа. При 
открытии второй турецкой войны, кн. получил ди-
визию; несколько раз отличался; был награжден 
орд. св. Андрея и назначен начальником корпу-
са войск, находившихся в Белоруссии, но вско-
ре вышел в отставку. В 1790 г. был сделан 
начальником войск в возвращенных от Поль-
ши областях; но опять вышел в отставку. В 
последние годы царствования императрщы, a также 
и при императоре Павле 1, Д. несколько раз вы-
зываем был на службу, то начальником диви-
зии, стоявшей в Москве, то московским главно-
командующим, и каждый р а з , по разным сбсто-
ятельствам, выходил в отставку. Последняя его 
службабылапри императоре Александре 1 ; в 1806 г., 
он был назначен начальником земскаго ополчения 
седьмойобласти; ум.1830г. 21 )Д-, ЯковѲедорович, 
князь, знаменитый сподвижникПетра Великаго, род. 
в 1639 г, Возвышение его началось со времени пер-
ваго стрелецкаго бунта. Смело обявив себя при-
верженцем юнаго Петра, кн. Яков обратил этим 
на себя внимание государя и вскоре сделался од-
ним из самых любимых его приближенных. 
София, зная твердый и правдивый характер Яко-
ва и понимая опасность, угрожавшую ея замыслам, 
удалила от Петра князя Д . , отправив его в 
Париж и Мадрид посланником и поручив про-
сить y королей помощи в готовившейся войне с 
Турциею. Посольство это было безуспешно, и кн , 
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Яков возвратклся в половине мая 1668 г, в 
Москву, Сэтоговремени кн.Я.сделалсянеотлучным 
собеседником Петра. 1695 г. Д. участвовал в 
яоходе к Азову, a при о т е з д е своем за гра-
«ицу, 1697 г., Петр вверил ему охранение Ук-
;райны и надзор за южною границею. Успешно вы-
полнив возложенное на него поручение, он несколь-
ко раз со славою отражал нападения крымцев 
и турок, за что и пожалован был саиом боя-
рина, a в 1700 г. ген.-племипотенциалом, кригс-
яоммиссаром и чином тайн. советника. В са-
мом начале войны со Швециею, в нгсчастном сра-
•жении под Нарвою, кн. Я.0., со многими другими ге-
•нералами, попался в плен и был отослан в 
Стокгольм, откуда, в 1810 г., переместили его 
вЯкобштадт. ИзЯкобштадта, год спустя,отпра-
зили в Умео на шкуне, на которой было 47 чело-
век русских пленных и только 20 чел. шве-
д о в . Me имея надежды скоро получить свободу, кн. 
решился воспользоваться малочисленностыо непри-
ятелей и, с помощью соотечественников, завладев 
шкуною, прибыл 19 июня 1711 г. вРевель .на -
.ходившийся уже в то время в нашейвласти, Им-
ператор, встретив его с восторгом, поручил 

•ему опять прежния должности. С того времени на-
чинается славная гражданская служба кн. Я. 0., 
исполненая подвигами чиетейшей любви к гогуда-
рю, отечеству и редкими примерами твердости, чест-
ности, безпристрастия и неустрашимости, с кото-
рою он неоднократно дерзал противоречить даже 
самому Петру Великому. Разгневанный государь од-
нажды обнажил на него кортик, но убежден-
.ный хладнокровным присутствием духа Д. и спра-
ведливостью его доводов, укротил свой гнев и 
•осыпал его новыми знаками уважения и доверен-
•ности. Д, ум. в С.-Петербурге, 1720 г., и похо-
ронен на Васильевском острове, y церкви св. Анд-
рея Первозваннаго. 22) Д.-Оболенский, Владимир 
Тимофеевич, князь, жилвпервойполовинеХѴІІст. 
Кн. Д.-О. начал свою службу стольником, при 
<царе Ѳеодоре Іоанновиче, потом был воеводою 
,в Пронске, ходил в поход под Нарву, и в 
1591 г,, разбитый с своим отрядом шведами 
под Гдовым, попался в п л е н , откуда был че-
рез два года выкуплен. В 1604 г. Д. нахо-
дился воеводою в Т а р к а х , для охранения южных 
;границ России от турок и, осажденный ими в 
1605 г. в крепости Койсе, принужден был сжечь 

«е, Вь 1606 г. он возведен в сан боярина, a 
з следующем году, по повелению Шуйскаго, про-
вожал в Польшу Марину Мнишек и отца ея, ко-
торых однако на дороге отбил y него Тушинский 
<самозванец. По низложении Шуйскаго, бывши в 
числе самых близких боярего, предлогал воз-
зести на престол митрополита Филарета; но, не 
будучи в состоянии этого сделать, удалился из 
Москвы наместником в Мовгород и Псков, ко-
торые защищал от покушения на них шведов. 
.В 1615 г, из Новгорода он был переведен на-
местником же в Казань, a в 1624 г., дочь его, 
Мария, сделалась, по выбору патриарха Филарета, 
супругою царя Михаила Ѳеодоровича, но на другой 
.день свадьбы она заболела и на пятый месяц скон-
чалаоь 7 янв. 1625 г. Убитый горестью, кн. Влад. 
^'даяился от двора, предался совершенному уедине-

нию и скончался в 1633 г,, не оставив по себе 
детей, 23) Д.-Роща, Григорий Борисович, киязь, 
жил в первой половине XVII в. Имя этого кн, 
впервые встречается в 1605 г. В записи духов-
ныхисветских чинов, составлявших государст-
венный совет в правление Отрепьева, писаной по 
польски, показан в числе соетавлявших совет 
других окольничих. В том же году, изме-
нив царю Борису Ѳедоровичу Годунову, пристал 
к Лжедимитрию и начальствовал отрядом войск 
самозванца, засевшим в Рыльске. Осажденный 
в этом городе Мстиславским, главмым воево-
дою Бориса, Д . , отвергнув все его предложе-
ния о сдаче, велел стрелять из пушек и от-
стоял город, от котораго воеводы царские, пос-
ле двух-недильной безполезной осады, удалились, 
После этого Д . , приобревший расположение само-
званца, еще несколько раз сражался против войск 
Борйса и вступил с Лжедимитрием в Москву. 
С этого врэмени до 1608 г. история ничего не упо-
минает о Д.-Роще; но в 1608 г., он явился, 
вместе сГолохвастовым, воеводою начальствовав-
шим в Сергиевской Лавре, осажденной гетманами 
польскими, Сапегою и Лисовским, Напрасно вое-
началииники польские, в течение 16 месяцев, ис-
тощали неимоверныя усилия и пресекали все сред-
ства y осажденных к получению продовольствия: 
Д. мужественно сопротивлялся и, с горстью не-
устрашимых защитников Лавры, частыми вылаз-
ками наносилстрашный вреднеприятелю. В 1610г. 
князь Михаил^ Скопин-Шуйский пришел на по-
мощь осажденным, и Сапега, в ночь на 12 янв., 
снял осаду и бежал к Дмитрову. В 1612 г., 
Д, был воеводою на Двине, a в І б І З г. в Во-
логде, где и был убит , 22 сент, того же года, 
мятежниками, овладевшими городом. 24) Д,, Петр 
Владимирович,русск, писатель,род. 1817 г. вМоск-
ве; ум. 1868 г, в Берне. 

Долгоруковы, русский княжеский дом — проис-
ходят по прямой линии от Рюрика. От св. Ми-
хаила Черниговскаго, в пятом кол., был князь 
Андрей Оболенский, имевший двух сыновей: князя 
Ивана, прозваннаго Долгоруким, и князя Василия, 
прозваннаго Щербатым, сделавшихся родоначаль-
никами двух домов — Долгоруковых и Щерба-
товых. Первую из этих фамилий многие неверно 
п^шут Долгорукий. Род князей Д. почти безпре-
рывно встречается в нашей истории и не раз про-
славлялся своими доблестями на военном и граж-
данском поприщах, Известнейшиеизь н и х : князь 
Григорий Иванович Д., сын родоначальника, князя 
Ивана Андреевича, жил в самом конце XV*! сто-
летия, служил воеводою в разн. городах, был 
во многих походах против Крыма, участвовал, 
в осаде Пернова и в других сражемиях, быв-
ших в том краю, пользов. доверенностью царя 
Ѳеодора и Бориса Годунова. В первых годах 
царст. Бориса, кн. Григорий был воев. в Тюмени; 
но дальнейших сведений до нас о нем не дошло. 

Долгоручка, назыв.того, кто склон. кворовству, 
Долгота, в географии та дуга экватора, кото-

рая лежит между первым меридианом какого-ни-
будь места и вместе с широтою определяет по-
ложение этого места на земле. Она измеряется от 
1-го меридиана в направлении к в. до 180° (во-
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сточная д.), от 1 меридиана в направлемии к з. 
также до 100° (западная д.). В астрон. д. звезды I 
е:ть дуга эклиптики, заключающаяся между кругом ; 
широты звезды H точкою весенняго равноденствия и 
(измеряется всегда в направл. к в,).—Вюро дол- : 
иот, ученыя учреждения в Париже и Лондоне, j 
основанныя с целью географическо-астрономических ! 
определений: опреде.ьяют положение важнейших ' 
м е с т , особенно географическия долготы. 

Долгоустик(£еи)есио ІасоЬаеа),раст.сем, слож.-.о-j 
цветных. Стсбельв 2—Зф.;листья лировидно-пе- ; 
ристые;цветочныя головки красивыя, желтыя, собра- и 
ны большим щитком. Растет на сухих лугах , ! 
дорогах; цветет в июле и августе. \ 

ДОЛГОХВОСТИКЪ, пташка, Parus caudatus, синица j 
длиннохвостая. 

Долгоязычный вьюнок (Nais Proboscidea), из и 
семейства гладких червей; голова длинною митью; j 
2 глаза. Водится во всех стоячих водах. , 

Д о л г у н , белый виноград, с продолговатыми и 
ягодами, растет на Дону и дает очень приятн, вино. ; 

Долгуша, тарант, — Долиуши, род граматов. 
Долгея (древн.), монета новгородцев. I 
Доле, Этьен, род. около 1509 г. вОрлеане, уче- • 

ный гуманист, имел в Лионе типографию, при- ; 
нимал участие в теологических спорах того вре-
мени, был сожжен,как еретик, вПариже 1546 г. 

Долебра, древне-римское орудие, служило и для , 
полевых работ и как военное орудие, 

Долевоеправило,брусдлясравнив. кирпич.клад. 
Доленга-Ходаковский или Долуга-Ходаковский j 

(по другим—Адам Чарноцкий), трудолюбивый из- '. 
следователь слявянских древностей, р. 1784г., ум, ' 
в 1825 г. Труды его: ,,И.торическия изследоЕания", • 
,,Отрывки из путевых заметок" и ,,Разсуждение ! 
о древних путях водянаго сообщения в России". 

Доленте (муз.); с печальмым выражением. 
Доленцы, название славянских обидтателей Ниж- ; 

ней Крайны в Австрии, 
Д о л е р и т , горная порода, состоящая из поле- ' 

ваго шпата, аЕгита и магнитнаго железняка. ! 
ДолеСЪ, 1) ІоганнФридрих,композит, духовной ; 

музыки, род. 1715 г. в Штейнбахе (Мейнинген); ! 

1756—89 г, директор духовной музыки в Лейп-: 
циге; ум, там же 1797 г.; сочинял пьесы, цер-; 
ковные концерты, псалмы, кантаты. 2) Д., Іоганн, ; 
Фридр,, сынего,род. 1746, ум. 1796 г,; даровитый I 
диллетант,композиториартистфортепианной игры. ; 

Долецкая (Дольцы), село Белсвск. у., Тульск. г. : 
Должак (рем. тер,), кривой топор для выте-

сывания внутренностей борти ульев . 
Должец (обл, пск.), двухполенныя дрова, ; 
Должея, 1) дощечка, которой заделывается цель, j 

продолгоеатая скважина борти. 2) Д., длиниь.й и и 
низкий экипаж, иначе линейка. • 

Д о л ж и к , 1) всякое продольное дерево в плот- ' 
ничн. поделках, 2) Д,, село Харьков, уез. игуб., 
ок, 1747 ж.; при р. Убы; заводы: винок. и кирпич, 

Должностная рота назначается лоочереди для 
исполнения полковаго наряда, a фельдфебель этой 
роты—дежурным, Наряд, который должна вы-
полнить Д. p., обявляется в приказе по полку, 
причем соблюдается: начальником полковаго ка-
раула назначается унт.-офицер; на каждый на-
ружный псст—3 смены дневальных; на особые 

же ночные посты—по 2 чел. на каждый, Наряд в -
городов. карауле и на работы производится по рос-
писанию из канцелярии коыенданта. 

Долина, 1) Доль, углубление между горами, обра-
зуемое. их покатостямии называется г.иавною, когда. 
идет вдоль хребта, -побочною, продолною, когда 
перерезывает хребет, 2) Д., село Жиздрин, уез. , 
Калужск. губ., ок. 583 ж.; при р. Долинке, 3) Д.,. 
окружи. гор. в юго-восточной Галиции, на Аль-
брехтской ж. д,, 3236 ж.; солеварни. 

ДОЛИНОКІЙ, Алеке., авт.-беллетрист, 1835—36г.. 
Долистово-Старое, село Белост. уез., Гродн, г,>. 

ок. 585 ж.; при судоходной р. Бобре; пристань. 
Долисхана, селениев Батумскойобл. Здесь про-

изошел бой между турками ирусск.Эянв. 1878 г.. 
Долихе, 1) (лат. Dulicljiunj), Эхинадский остр.,. 

принадлежащий Акарнании (в Іоническом море), 
2) Д., древний гор. в сирийской области Коммагене,. 
с храмом Зевса (Doliclienos), 

Долихокефалы (греч.), в новийшей антропо-
логии человеч. раса с развитым черепом, напр. 
как y индогерманских и семитических народов. 

Д о л и х , 1) бегь взапуски в древнегреческих. 
играх. — 2) Д., сын Триптолема. 3 ) Д . , р о д б о -
бов в жарких странах. 

Д о л л а р т , залив на Северном море, 38 килм.,, 
при устье Эмса, на немецко-нидерландской границиг 
образуемой рекой Эмсом и морем. 

Д о л л а р , 1)счетыаямонетав СоеДиненныхШта— 
тах Америки — 1 руб. 28 4Д к, Золотая монета. 
в 10 дол. наз. Игль или Орел. — Стсшдард-р.., 
чеканенная в 1878 г. серебреная монета, котораа 
должна была равняться золотому д. — Траде-д. 
(торгов. дол.) 1873—78 г, чекан. серебряная мо-
нета для торговли с Восточной Азией = 1 p. 2/sK'J-
подобная монета в Японии (Trade Yen) = l руб^ 
Y5 к.—D. Curraijcy (гов. кёрнси), доллар в го-
сударственных кредитных и банков. билетах.— 
Д. в Англии и Северной Америке то же, что та-
лер испанский и американский пиастр, 2 )Д . , ме-
стечко в шотланд. графст. Клакманан, на Девоне,. 
2200 ж.,знам. академия; развалины замка Кампбелль. 

Д о л л е р , приток реки Илль, в северном Эль-
засе, берет начало y Эльзасскаго Бельхен, впа— 
дает ниже Мюльгаузена, дл. 49 км. 

Доллингер, Конрад, архитектор, р. 1840 г.. 
в Биберах, с 1872 профессор при политехни-
ческом училище в Штутгарте. Главныя постройки^ 
кургяуз в Фридрихсгафене и гарнизон. в LUtyTr̂  

ДОЛЛОНДЪ, Джон, р, 1706 г., английский оптик^. 
изобретатель ахроматических телескопов и о б -
ективов из кронгласа и флинтгласа. Его именем. 
назыв. теперь лучшия англ. зрительныя трубы, ум. 
1761 г. Его с-ья: Петр Д. (ум. 1820 г.) и Джон 
Д. (ум. 1804), были также хорошими оптиками, а. 
племянник, ГеоргД. (ум. 1852 г.), изготовлял. 
превосходные хронометры и известен многими фи-
зическими и астрономическими трудами. 

Долльнштейн, мест, вбаварскомокр. Средняя. 
Франкония, на реке Альтмюль и жел. дор. Нюрн-
берг—Ингольштадт, 802 ж., минеральный источн^ 

Долма-Бахче, селение к сев, от Константино-
поля. Летняя резиденция султана. 

Долматовское, село Щадринскаго уез., Пермской 
губ., ок. 1573 ж,, при р, Исети. 
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Долматов,1)Николай Дмитр.,писат.;р,1842г., лись его изеледованию Альпы, о которых он по-
,ум. 1876 г. 2) Д., Сенька, бунтовщик 1689 г. ' мещал свои наблюдения в Journal de physique. 

Долмея, камениый жертвенник y кельтов. ' Преследуемый сноваМальтийским орденом, вслед-
Доло, город в итальянской провинции Венеции, и ствие несправедливых клевет, Д.рад был участ-

на Бренте и жел. дор. Верона-Венеция, 6331 ж. и вовать в египетской экспедиции Наполеона; но, 
Доломанг,гусарскийполукафтанпараднойформы, и по возвращеши оттуда, взят был вт» плен неа-

носимый внакидку, на левом плече; веигры заим- ; политанцами и посажен в тюрьму. В течение 
ствовали его y турок и дали ему вид шубы. 21-месячмаго заключения, он успел напиоать 

Доломид(ОоІотеаез), паун-бродяга, с сердце-: трактат о минералогической философии и мемуар 
видною голово-грудью;глаза к а к у тарантула, ноги I о свойстви минералов. В 1801 г., по требованию 
во второй паре длинние передних или равны и м . | французскаго правительства, был освобожден и 
Самка носит на себе мешечек из паутины с и отправился через Швейцарию и Савойю в Шато-
200 яичек. Водятся на всей земле в лесах и ! н ё ф , гди и умер в том-же году. 
полях под кустами, иногда бегают по воде. ДолОНІя, также Дельфино, турецкий город. 

Доломит, минерал ромбической системы, со- \ Долоновская, дер. Нижнеуд. окр., Иркутск. губ., 
етоит из углекислой извести и углекислой магнезии; ок. 373 жит., при р. Долоиовке. 
образуетогромныепласты(Урал.горы,Тирольипр.). и Долон, 1) (греч. хитроеть), трость с кинжа-

Доломье>ДеодагьГюиСильвенТанкредГратеде, л о м , пилигримский посох, 2) Д. (горн.), отбойный 
один из знаменитых геологов, род. 1750 г. брус над молотовищем кричнаго молота, об ко-
Заключенный на острове Мальте в темиицу, он торый он ударяется и падает вниз . 3) Д . - н о р , 
предался ученым занятиям, которыя довершал | китайский город в юго-восточной Монголии, около 
уже по освобождении оттуда, в Мёце, где и з д а л ] 30000 ж.; зиачительная торговля. 4) Д.-Эрдени, 
первое свое сочинение: „Изыскание тяжеети тел в | т. е, ,,Семь драгоценностей", 7 металлич. фигур, 
различных разстояниях от центра земли" и ие- ; котор, буддисты ставят на жертвенниках капиид. 
сколько переводов геологических сочинений. Все | Долопы, в древности горное племя в Греции, на 
они доставили ему звание корреспондента парижской | вост.изапад.склонахПинда; причислял.кѲессалии. 
академии наук и побудили предпринять путеше- и Долорозо (муз.)> со скорбию. 
етвие, с 1777 ло 1783 г., по Португалии, Испании, | Додото, 1) инетрумент для долбления дерева y 
Сицилии, по Пиренеям и южной Италии, Плодом столяров, плотников и токарей, разной величины 
этого путешествия были трактаты или описания всех и формы. 2) Д., конечное острие землянаго бура. 
виденных им мест в отношении к геологиче- ДолОЦКІЙ, Bac. HB., бывший ординарн. проф. Спб̂ . 
скому строению почвы. В 1789 и 1790 г. подверг- дух. ак, и ея воспитанник, и>ве:тень в духовной 
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литературе, был духовным цензором и постоянно 
сотрудничал в журн. „Х.истиан, чи.". Ум. 1885 г. 

ДОЛЫ,выемки по обеим сисронам холодн.оружия 
вдоль клинков, для уменьш. веса последних. Рас-
положением и размерами д, иногда пользуются для 
надлежащаго расположения центра тяжести клинка. 

Доль, 1) вершина швейцарской Юры, в кантоне 
Ваадт, близ французской гранииы, 1678 м, выс. 
2) Д., гор. в французском департ. Юра, на р. Ду 
и канале, соединяющем Рону и Рейн; соедини-
тельный пункт жел. дор., 10 617 ж.; римския древ-
ности; был занят немцами в 1871 г. 

ДольгаЙНЪ (Dolhain), ц^етущее местечко в б е л ь -
гийской провинции Лютгих, близ Лимбурга. 

Дольгенское озеро, маленькое озеро близТемп-
лина, в прусском округе Потсдам. 

Дольденгорн,верш.Бернск, Альп,11 228 ф. в. 
Дольки,старин.лотарингск.мон.==3зильбергроша. 
Д о л ь м а р , базальтовая пограничная гора в Тю-

рингенск. лесу, в прусск. окр. Шлейзинген,740 м. 
Дольмен (кельт.,кам, стол,вАнглииCromlech), 

доисторические памятники из больших неотесан-
ных каменных глыб, образующие одну или не-
сколькопещер,находящихся или подхолмом, или 
открыто y восточнаго и севернаго морей, на Бри-
танских островах, на Атлантическом берегу до 
Алжира; вероятно могилы. 

Дольник,ременьвшорах,отхомутакхвосту. 
Дольняя, всеземн., мирское, вещественное, суетное, 
Долыиура, гл. гор. государства того-же имени, 

находящагося под покровит, Англии, в Индостане, 
на р. Чумбале, 250000 жит. 

Д о л ь ф у с , семейство в Северном Эльзасе, из-
вестное своими грандиозными торговыми предприя-
тиями.—Жан Д м род. 1800 г.; до 1870 г. мэр 
Мюльгаузена; управлял, вмеите с своими братья-
ми, большими ткацкими бумагопрядильными и ситце-
набивными фабриками своего семейства; он же один 
из основателей рабочих квартир, также политико-
экономический писатель, до 1886 г. член рейхстага; 
ум. 1887 г. Его с ы н , Карл Д., род. 1827 г,, 
публицист и писатель-философ, редактор „Revue 
moderne" в Париже и автор многочисленных 
литературно-критических и философских статей. 
Брат перваго, Даниель Д., р. 1797 г., ум. 1870 г. 
в Мюльгаузене; известен изучением глетчеров 
(,Matériaux pour l'étude des glaciers"). Август Д., 
p. 1840 г. в Гавре, ум. 1869 г.; известный фран-
цузский путешественник, автор геологических со-
чинений о Центральной Америке. 

Дольциг , 1) дер. в прусской пров. Франкфурт 
на Одере, округа Сорау, 380 ж., дворянское по-
местье, замок герцога Шлезвиг-Гольштейн-Зон-
дербург-Аугустенбургскаго. 2) Д., гор. в прусск, 
пров. Позен, окр. Шримм, 1616 ж. 

Дольче, 1 ) Карло, знамен. живопис. флорентинской 
школы, ученик Джакоба Виньоли, род. 1616 г. 
во Флоренции, и умер там же в 1686 г. Про-
изведения его, большею частью мадонны и лики свя-
т ы х , запечатлены характером, вполне оправды-
вающим имя самого художника (Dolce—сладкий, 
нежный), исполнены нежной кротости до такой сте-
пзни, что живописца часто, и не без основания, 
упрекали в излишней мягкости его кисти. Во всех 
его картинах мерцает какая-то боязливость и ме-

Д о л ь ч е. 

ланхолия, не почидавшия его до самой смерти, Отно-
сительно старания в отделке своих произведений, 
Д. приближается к самым лучшим голландским 
мастерам. Из многочисленных картин его, раз-
сеянных по всей Европе, особенно во Флоренции, 
наиболее славятся : ,,Св. Цецилия, играющая на 
органе", ,,Спаситель, благословляющий хлебы и 
чашу", , ,Ирод, держащий главу Іоанна Крестит." 
(все в Дрездене) и ,,Христос на Элеонской горе" 
( в Л у в р е ) . 2) Д. (муз.), нежно и плавно. 3) Д., 
Людовико, итал. поэт и ученый, род. ок. 1508 г. 
в Венеции, ум. там-же в 1568 г.; написал: 
,,Dialogo della Pittura", ,,Tragedie", ,,Commedie". 

Dploe far ПІепѢе(ит., дольче фар ниенте), сладкое 
бездействие, приятная праздность. 

Дольчиан, стар. духовой инструм., вроде фагота, 
Дольши, окр,вМал.Валахии,сгл.гор.Крайовой. 
Дольяни, местечко в итальянской провянци : 

Кунсо, на Тинаро, 5375 жит.; виноделие. 
Долыоы, мест. Невельскаго уез., Виленск, губ, 
Доля, 1) подраздел. золотника=1/об 3 0 л ' 2) Д. 

(старин,),четырекрестьянскиятягла или шеста. 3)Д.. 
порода одичалых собак. 4) Д., участь, судьба. 

Дома, Мельхиор Жозеф Эжен, франц. генерал 
и гипполог, род. 1803 г., служил с 1837—49 г. 
в Алжире, 1850 г. директор военнаго ведомства, 
в 1869 г. вышел в отставку дивизионным генера-
л о м , ум. 1871 г. в Камблоне, близ Бордо. 
Главноз сочинение: ,,Les chevaux du Sahara" (,,Ло-
шади Сахары")с комментариями Абд-эль-Кадер. 

Дома, 1) призрения убогих, умалишенных, 
больницы, учреждаемыя государством, земством 
и частными лицами, состоящия под надзором пра-
вительства, назначение которых—прием и уход 
за немощными и больными; в настоящее время 
подразделяются обыкновенно на заведения для изле-
чимых (лечебницы) и для неизлечимых.В послед-
нее время, кроме того, устраиваются и ко/.онии для 
умалишенных. 2) Д. трудолибия, благотворитель-
ные приюты для престарелых больных и убогих. 
3) Д. рабочие, место заключения преступников, 
где им для исправления дается работа. 4) Д, 
смирительные, в них заключаются преступники 
для исправления и в наказание. 5) Д. терпимости, 
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лткрытые приюты публичных женщин; существо-
вали в Зап. Европе уже очень рано (во Франции, 
<в XIII в,, по словам одного поэта, их было больше 
всехдругихзданий). Д. т. подчименыполицейскому 
контролю и обяз. соблюдать известныя постановления. 

Домантов, мест. Золотоношск. уез. , Полтав. г., 
165І ж., близ впад. р. Сухой вДнепр;пристань, 

Домахи, с. Дмитров. у., Орлов. г., ок. 1303 ж. 
Домачев,мест,Брест.у. )Гродн.г. )367ж.|р.Буг. 
Домашенка^.рычевск.у^Смоленск.г^р.ДнѢпр, 
Домашино,дер.Мышкинск.умЯрослав,г.,р.Волга. 
Домашкино,сел.Бузулукск,у,,Самарск,г.|Зи96ж. 
Домашнев, Сергей Герасимов., директор и 

-вице-президент Императорской акад, наук с 1775 
по 1783 г., воспитывался в сухопутмом кадет-
ском корпусе и долго потом путешествовал 
по разным странам Европы; ум. в 1796 году. 
В 1771 г. он предложил академии издать ,,Все-
обшее географическое, историческое, политическое, 
физическое и экономическое описание России" и 
проект ученых экспедиций по России,—что было 
приведено в. исполнение с целью астрономических 
наблюдений и обозначения долготы и широты мест 
разных городов Империи. В литературе Д. из-
вестен гонением на букву и, кроме того, сле-
.дующими сочинениями; ,,Краткое описание русских 
стихотворцев'', ,,Разсуждение о пользе н а у к " , 
,,Сатирический с о н " , ,,Речь об обязанности, ко-
торую имеют ученыя общества присоединять к 
физическим наблюдениям и нравственныя, коих 
верность доказана новейшим периодом истории 
Российской", говоренная им в 1776 г. по вступ-

лении в должность директора академии; сверх того 
напис. много стихотвор. и мелких статей, помещен-
ных вжурнале ,,Полезное увеселение" и перевел 
статью Вольтера „Что может нравиться женщинам". 

Домашние 1) боги, см. лары и пенаты. 2) Д. 
наотавники, ими могутбыть лишьимеющиеученую 
степень от университета или духовной академии, 
3) Д. учителя и учительницы, звание, которое 
дается после испытания знаний и способностей, не-
обходимых для начальнаго преподавания; числятся 
«а службе в министерстве народнаго проевещения. 

Домашник или домоник, пропитанный нефтью 
глинистый сланец, плита на р. Тетере, из котор. 
делают столечники, подоконники и друг. 

Домашния 1) животныя, ручныя: лошади, рога-
тыйскот, свиньи,овцы,собаки и пр.2)Д. оредства, 
лечебныя^бщеизвистн., находящиясяподрукой вез-

.де или для yпотребления, не требующия указаний врача. 
Домбай, Франсуа, немецкий ориенталист, род. 

1758 г.; написал: пИсторию маврских государей", 
„Популярную философию арабов, персов итурок", 
,,Grammatica linguae Mauro-arab." и др. 

Домбаль, Жозеф Алекс. Матвей де, французский 
астроном, род. 1777 г. в Нанси, ум. там же 
1843 г,; ввел важныя улучшения в земледелии 
и изобрел много инструментов по этой части. 

Домбар или Д у м б а р , шотландский город с 
.древним замком, на границе с Англией,—битва 
1295 г., между англичан. и шотландцами, в которой 
последние были разб. с потерею 10 т. ч. (из 40 т.), 

Домбе, 1) зашт. гор. Кольск. уез., Калишской 
губ., ок. 3797 жит. 2) Д,, гор, Варшавской губ., 
при реке Нере, с 3000 жит. 

Домбеница, дер. Островскаго уез., Ломжинской г. 
Домбовар, местечко в венгерском комитате 

J Тольне, с 2000 ж. и развал. древн, замка Домбо. 
и Домбровица, мест. Ровенскаго уез., Волынзкой 
I губ., 3559 жит.; при р. Горыни; заводы. В древ-
ности было городом и имело своих князей. 

Домбровице,с. Кутновск.у.,Варшавск.г.,1887ж, 
Домбровка, сел. Лидскаго уез., Виленской губ. 
ДомбровскІЙ, 1) Адам Васил., д-р медицины, 

помощ. варшавск, военно-окружн. медиц, инспектора, 
! известен своею обширною практическою медицинск. 
; деятельностью; в турецкую войну 1855 г, был 

исправляюид. должность главн.д-ра Севастопольскаго 
военно-сухопутнаго госп., род. 1815 г., ум. 1888 г. 
2) Д., Иван Генрих, известный польск. генерал, 
род. 1755 г., ум. 1818 г.; службу начал в Сак-
сонии, в драгунском полку; 1792 г.возвратился в 
Польшу и поступил в корпус Понятовскаго; про-
изведен Костюшкою в ген.-леЯтен. После сражения 
приМациовице вернулся в Варшаву,по взятии котор. 
должен был сдаться Суворову. Затем участво-
вал в войнах1809—1813 г. По возвращении в 
Ро:сию, после отречения Наполеона, получил от 
Импер. Александра 1 чин генер.-от-кавалерии и 
сделан польским сенатором; но 1816 г. вышел 
в отставку и удалился в свое поместье Винна-
Гора, где до смерти занимался составлением запи-
сок о действиях в вел. Польше 1794 г. 3) Д., 
Ярослав, род. 1833 г, в Волынии, дезертировал 
1860 г. из русской армии, участвовал в экспе-

! диции Гарибальди в Неаполь, 1863 г. в польской 
революции, образовал в 1870 г, польский легион 
во Франции, с 1871 г. генерал парижскаго округа. 

! пал при вторжении немецких войск 24 мая 1871 г. 
I 4) Д., Владислав, брат его, комендант вПариже, 
j во время возстания коммунаров бежал за границу, 

Домбров,зашт. гор. Сокол. уез.,Гроцненск. губ., 
! ок. 1286 жит,; при р. Крапивной; свечные заводы. 
S Домбург , дер. на о-ве Вальхерен, в нидер-
| ландской пров. Зеланд, 850 жит., морское купанье. 
и Домбюль, торговое село в баварск. пров. Мит-
! тельфранкен, окр. Ротенбург, 520 жит. 
| Д о м б , меотность во Франции, составляющ. часть 
) Энскаго (Ain) департ., пречаде княж. Гл. гор. Трево. 

Домдехант, сорт гохгеймерскаго вина, 
Доме, Роберт, писатель по истории искусства, 

рол. 1845 г. в Берлине, с 1874 г. ассистент ди-
ректора в национальной галлереи, с 1888 г. ди-
ректор и обер-гофмаршал, издал: мХудожество 
и художники средн. веков и новейшаго времени" и 
,,Ежегодник прусскаго художественнаго музея". 

Домель, остров в архипелаге Мерги, в О с т -
Индии, принадлежит Великобритании. 

Доменэш, Эммануил, аббат, наделал шуму 
в 1860 г. мнимым открытием письма американ-
скихдикарей (Manuscrit pictographique anje ricain); из-
дал неск. путешествий по американским странам. 

Доменикино, вернее Доменико, Цампьери, зна-
менитый художник болонской школы, р. 1581 г., 
ум. 1641 г. в Неаполе. Его знаменитая картина 
„Причаидение св. Іеронима". Дворец и сады виллы 
Альдобрандини во Фраскати построены по его плану. 

Доменил, Пьер, барон, французский генер., 
род. 1777 г., ум. 1830 г.; офицером сопровождал 
Наполеона в Египет и спас ему жизнь при С -
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Жан-д'Акре, участвовал во всех походах до 
1809 г., после сделан бригадньш генералом и 
комендантом Венсена; эту должность Д. потерял 
во время реставрации, однако она снова возвращена 
ему была, но только в 1830 г. 

Доменная печь, домпа, большая шахтная печь 
для выплавки чугуна из железных р у д . Руда, 
уголь и флюсы засыпаются слоями сверху (через 
колошник), снизу вдувается в печь воздух (часто 
сильно нагретый).Чугун и шлаки скопляются двумя 
слоями внизу печи (в горну) и выпускаются из 
печи отдельно д р у г о т д р у г а . Бззпрерывная плавка 
в д. п. (кампания) продолжается иногда несколько 
л е т . Температура в горну доходит до 1600° Ц. 
Процесс, происходящий в д. п. : возстановление же-
леза в руде, отделение его от примесей и сллав-
ление с углем в чугун; примеси руды сплав-
ляются с флюсом в шлаку. 

Домены (лат.), уделы: в Зап. Европе иму-
щества государственныя, или же членов династии. 

Домеонес , по латышски Колькурагас, мыс y 
Рижскаго залива, самая сев. точка в Курляндии. 

ДоМбСТИКИ, 1) в древней. христианской церкви, 
начальники 2-х хоров: праваго и леваго, певшие 
вместе с протопсалтисом; они принадлежали к 
клиру и получали особое рукоположение вне алтаря. 
2) Д., стража для охранения византийских импе-
раторов.—Доместик дверей) член клира древ-
ней христианской церкви, стоявший при входе в 
церковь, или, по мнению Гоара, в алтарь.—Ве~ 
ликгйд. назывался верховный начальник над су-
хопутными войсками. 

Доместикфотев^ие^хлопчатобумажнаяткань, 
употребляемая для белья. 

Дометиан, в иночестве Даниил, священник 
г. Тюмени, в Сибири, проповед. безпоповщинскаго 
согласия, ок. 1692 г. сжег себя и 170 своих учен. 

Дометий,св. преподобномуч.,персиянин, в 4 в . 
по Р. X., по повелению Іулиана Отступника побиен 
каменьем. Память 7-го августа. 

Домик Петра Бел., деревянное здание, нахо-
дящееся близТроицкой церкви в С.-Петерб.,наПе-
тербургской Стороне, и принадлежащее к самым 
первым зданиям новаго города. Он построен под 
личным надзором Петра и был его жилищем, 
Все здание имеет 8 саж. в д л и н у , 3 в вышину, 
3 в шир. и 17 окон с железными решетками. 
Внутренность домика разделяется на равныя ком-
наты, прорезанныя узкими стенами, от которых 
отгорожена небольшая комнатка, служившая спальнею 
Петру Вел. Потолок и стены оклеены выбеленною 
холстиною; наружный фасад выкрашен под кир-
п и ч . В первой комнате налево находится бо-
гатый образ Спасителя, перед которым приве-
шен небольшой картончик с молитвою Спасителю, 
написанною рукою Екатерины I. Этот образ при-
влекающий сюда множество богомольцев, находился 
во всех походах Петра. В комнате направо хра-
нятся: простой дубовый стол, старинное кресло, 
обитое красным бархатом и скамья, обитая кожею, 
Екатерина II повелела построить каменный шатер 
с пространным ходом между ним и домиком, 
что сохраняется и до ныне. Крыша шатра покрыта 
железом, a самый домик черепицею. 

Доминанта (CFjorda doininans), главный,"господ— 
ствующий тон аккорда. 

Домингес , Лопес, испанский генер. и член 
унионитской партии при Серрано и Приме, покорив— 
ший Картаген, который был в руках интерна-
ционалов, военный министр в кабинете Позада-
Херрера 1882—1884 г. 

Доминго, см. Сан-Домшио. 
Домини, Антон, преподавал иезуитам фило— 

софию, род. 1556 г.) ум, 1624 г.; первый обяс— 
нил значение радуги. 

Доминика (исп., по француз. La Dominique), i) 
Мало-антильский о - в , 754 км., 28211 ж., большею 
частию потомки прежних негритянских невольни-
к о в , принадлежит к британской колонии Антигуа. 
(о-ва Леевард). Гл. гор. Розо. 2) Д., супругарим-
скаго импер. Валенса 364—378 г. по Р. X., дочь. 
патриция Петрониуса, стояла за арийское вероиспо-
ведание, заботилась во время вест-готской войны, 
после ужаснаго поражения близ Адрианополя о за-
щите Константинополя. 

ДоминикалІи(лат.и)о?«тгса^е),1)воздух,упо-
требляемый при причастии. 2) Д., в старой като— 
лической церкви, белыя покрывала женщин, кото-
рыми оне покрывались при принятии Св. Даров.— 
JÜominicales lectiones, доминикалии (лат.), отделы. 
Священ, Писания, котор. читаются по воскресеиьям-
в католических церквах. 

Доминиканская республика (pespublica ponji-
rçicana), также республика Сан-Доминго, на Гаити. 

Доминиканцы (Fratrespraedicatores), монашеский 
орден, основанный 1215 г, в Тулузе Домини-
ком, получил право всюду исповедывать и про-
поведывать, добился нескольких кафедр приуни--
верситетах, 1232 г. от Григория IX также учреж-
дения инквизиции, соперничал с францисканским 
орденом, процветал в свое время везде,теперь ж; 
только в Италии, Испании и Австрии. Одежда белая, 
верхняя одежда черный плащ с остроконечным. 
капюшоном.Монахиньэтогоорденатеперьоченьмало. 

Д о м и н и к , основатель Доминиканскаго ордена, 
также де Гуцман, род. 1170 г. в Каларунга в . 
Старой Кастилии, основал с 1205 г. в южной 
Франции для обращения еретических альбигойцев. 
проповедью, союз цистерцианских монахов, ко-
торый 1216 г. папою Григорием III был признан 
особым монашеским орденом; ум. 1221 г. в . 
Болонье, 1233 г. был причислен к лику свя-
тых католич. церкви, Память празднуется 4 авг, 

Доминировать(лат,гиотипаге),командовать(воен,), 
занимать местность более высокую, чем неприя-
тель,этовыгоднодлянаблюд. заним,обстрел. ит.д. 

Доминиха, дер. Москов. у, и губ., Марфинск. вол. 
ДОМИНО, 1) игра продолговатыми плоскими че— 

тыреугольными костями, на светлой стороне кото-
рых на двух половин. стоит разное число очков. 
2) Д., в начале верхняя часть одежды с капю— 
шоном испанскаго и итальянскаго духовенства, a с . 
XVI в, маскарадный мужской и женский костюм. 

Доминус вобиокум (лат. dominus vobiscunj, 
Господь да прибудет с вами), приветствие като-
лических священниковь народу при начале бого--
служения ; на эти слова хор и народ отвечает 
et cum spirito tuo (и со духом твоим). 

Доматилла, святая католической церкви, супруга. 



д о м я т — д о м о в о й , 1569 
г-или племянница римскаго консула Флавия Климента; 
за христианское вероисповедание изгнана императо-
|>ом Домицианом. 

ДОМИТЪ, минерал, разность трахита, серовато-
белаго цвета; состав: солидин очень мелкими 
кристаллами, кроме того, слюда и очень редко ро-
товая обманка. 

Домицилировать вексель, назначить на нем 
место платежа, помимо места жител. векселедателя. 

Домициль (лат. ponjicilium), местожительство, 
•место, которое кто-нибудь выбирал более или ме-
•нее постоянным местопребыванием. 

Домицианов вопроо Глат. Domitiana quaestio), 
.смешной глупый вопрос, так назван после одного 
•зопроса римскаго ученаго Домиция Лабео, 

Домициан, Тит Фдавий. 

Домициан, Тит Флавий, сын импер. Веспа-
сиана, был провозглашен императором по смерти 
'брата своего, Тита. Его правление сначала было бла-
годетельно. Он издал полезныя узаконения, умень-
шал подати и поощрял науки. После двух лет 
яравления Дом. стал жесток, развратеи и жил 
.запершись в своем дворце. Он покорил кат-
тов и был побежден даками. Правил империею 
пятнадцать лет и был умеридвлен своею женою, 
Домициею, в 96 г. по Р. X. Последние годы прав-
ления его ознаменованы страшным гонением на хри-
«тиан в 95 г. по Р. X., когда пострадал и апо-
стол Іоанн Богослов. 

ДОМИЦІЙ, 1)(рим. миф.),бог, покровит. браков. 
2) Д., римский плебейский, уважаемый р о д , раз-
делился на фамилии Клавдия и Агенобарба. К по-
следней принадлежит император Нерон, который, 
•благодаря браку своей матери, Агриппины, с импер, 
Клавдием, был принят в род Клавдиев, 3) Д. 
Ж а р с , римский поэт времен Августа, друг Ти-
•вулла и Виргилия, автор элегических и эпических 
поэм, эпиграмм и басен, 

ДомиЩІЯ 1) Лепида, дочь Люция Домиция Аге-
аобарба, от Валерил Мессала Барбата, мать Месса-

лины, ум, 54 г, по Р, X. жертвою ревности своей 
невестки, Агриппины, домогавшейся вместе с нею 
любви Нерона. 2) Д. Лонгина, супруга императ. 
Домициана, с 70 г. по Р. X., в 81 г. разведена, 
потом возвращена, участмица заговора,жертвой ко-
тораго пал Домициан. 

ДОМКИНО, село Корчевск. у., Тверск. г., ок. 221 ж. 
Домврат (голл,), машина для поднимания тя-

жестей, состоит из зубчатаго колеса и зубчатаго 
бруса с крючком внизу. 

Д о м л е ш г , альпийская долина в швейцарском 
кантоне Граубюнден, орошается истоками Рейна, 
гл?.зное местечко Тузис . 

Домме, гор. во французском департ. Дордонья 
наДордонье, І900ж.; виноградарство (красное вино). 

Доммель, река в Нидерландах, берет начало 
на границе провинций Лимбург и Брабант, впа-
дает близ форта Кревекёр в Маас; 100 км. дл. 
' Д о м м е р , Аррей, ф о н , писал о музыке, род. 
1828 г. в Данциге; с 1873 г. секретарь город-
ской библиотеки в Гамбурге; написал: ,,Элементы 
музыки", ,,Учебник истории музыки" и др, 
. Д о м м и ц ш , гор. в прусск. пров. Мерзебург, 

округа Торгау, близ Эльоы, 1948 ж. 
Домна, св.мученица, при Максимиане, в З - м в. 

по Р. X., от разных мук скончалась. Пам. 3 сеит. 
Домнау, гор. в прусской пров. Кенигсберг, 

округа Фридланд, 2082 ж., дворец. 
Домнешты, вид бессарабских яблок. 
Домника (лат.—господская), имя святой, празд-

нуемой 28 января и 12 октября. 
Домникия (греч. — господствующая в доме], 

имя свптой, празднуемой 28 февраля. 
Домнина, св. муч., в р. потоплена. Пам. 4окт, 
Домнино,селоБуйскаго уез,, Костромской губ.,ок, 

195 жит., на правом бер. р. Шачи; замеч. т е м , 
что принадлежало некогда матери царя Михаила 
Ѳеодоровича, Марфе Ивановне, урожден. Шестовой. 
Здесь проживал юный Михаил Ѳеодорович Ро-
манов, когда Россия избрала его на царский пре-
стол; сюда пробирались поляки, с намерением 
захватить его, и отсюда, благодаря крестьянину 
домнинскойвотчины,дер. Деревнищини, Ивану Суса-
нину,спасся он в Ипатьевский момаст. В 1631 г. 
домнинская вотчина приписанабылакНовоспасскому 
мон., a с 1764г. состоит в казенном ведомстве. 

Д о м н и н , св.мученик, п о с т р а д а л в З - м в е к е 
по Р. X. Память 1 октября. 
Домница,доменка(кстр.),кузнеч.горн,особ.гвоздев. 
Домницкий Рождествен. монастырь, мужск. 2 кл., 

в Черниговск. уезде, на бер. р. Домницы, осно-
ван в 1696 г,, по случаю явления иконы Бого-
матери, здесь хранящейся; возобновлен 1786 г. 
ДомнІаны,мусульманки,поюшия и играющ.вгарем. 
Домн (Donjgus), римлянин, римск. папа, 676— 

678 г., прекративший раскол равеннской церкви, 
не хотевшей признать над собою папской власти. 

Домовитость, зажиточность, хозяйство, достаток. 
Домовитые, почетное название родителей жениха. 
Домовница, женщина, приглашаемая к соседу 

для хозяйства, стряпни, по какому нибудь случаю. 
ДОМОВОДСТВО, наука, составл. часть сельск. хоз. 
Домовой, дедушка домовой, божество домашняго 

очага, д у х , смотрящий, по народному поверью, за 
домом; он возится по ночам, душит хозяев, 
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ходит за лошадьми, заплетает им гривы и пр, 
Перебираясь из одного дома в другой, хозяйка 
берет горшок, в котором никогда ничего-не 
варили, кладет в него уголья и вызывает вместе 
с собою д. на новое жилье. Различают своего д., 
ласковаго к домашним, от чужаго, который д е -
лает разныя проказы. Д. не gerçius loci (местный 
д у х ) , a покровитель семьи, почему и считают 
его олицетворением души предка; причем чужой д. 
является душою предка чужаго рода. Д. можно ви-
деть в хлеву в ночь на Светлое Христово Вос-
кресенье; видевшие его запоминают только то, что 
он космат, так как он отшибает память. 
30-го марта он бесится, 28 января его закармли-
вают кашею.—Домовая стряпуха, хозяйка y 
печи и стола в крестьянском доме. 

ДОМО д'Оссола, горный гор. в итал. пров. Новаре, 
3327 жит. В древности назыв. Осцелла (Окселла), 
был главиым городом лепантийцев. 

Доможиров, Лупп Михайл.,городовой приказ-
чик в Нижнем-Новгороде 1574 г., отстоявший 
его от набега казанских т а т а р . 

Домой, 1) остр. на р. Волге, в 20-ти верст. 
выше гор. Астрахани; 20 в. длины и 7 ширины. 
2) Д., остр. при впадении Невы в Финский залив . 
3) Д.,остр.Ледовит.моря,близВайгачск.прол. 4) Д., 
порог на р.Ангаре, в Иркутск. г., 7 в. протяжеыия. 

Д0М0К0, гор. вѲессалии, к ю.-з. от Ферсалы; 
древняя Ѳавмакия. 

Домолотка, каша, которою хозяин подчует 
рабочих, когда насадят первый овин, большею 
частью 24 сентября, в день Ѳеклы заревницы. 

Домолот, празднование окончания молотьбы. 
ДОМОНИ, гл. местечко коморскаго острова Анху-

ана, с гаванью и фортом. 
Домоновичи, мест. Речицкаго уез., Минск. губ. 
Домоново, мест. Слонимск. уез., Гродненск. губ. 
Домонтович, Конст. Иван., сематор, один из 

выдающихся деятелей по крестьянской и земской 
реформам и по устройству крестьян в Царстве 
Польском. В продолжении своей государственной 
службы, он нес различныя служебныя обязанности 
по министерствам: юстиции, внутр. дел и финанс; 
в сенате он был первоприсутствующим в 4-м 
департаменте. Ум. в 1889 г. 

Домонтов, 1) Иван, генеральн. судьяМалоросс, 
при Алексее Мих,; 1669 г. находился в посоль-
стве в Москву; когда открылась измена Много-
грешнаго, Д. был арестован. 2) Д., мест. Пол-
тавск, губ., Золотоношск, уез. , 1550 жит. 

Домострой, соч. московскаго священника Силь-
вестра (1560 г.), заключает наставление в вере, 
в житейском благоразумии, домашней экономии и 
в нравственности. Важный источник для изучения 
нравов времен Іоанна ІѴ-го. 

Домоседные казаки, отслужившие срок полевой 
службы и обязанные лишь служить дома. 

Домооеды, пауки отряда двулегочных. 
Домотала(вятск.), длинный бичь, употребляемый 

при запряжкелошадейгусем, вовремя зимняго пути, 
Домоткань (Глинское), селоВерхнеднепр. уез,, 

Екатеринослав. губ., ок. 1827 ж., при р. Домоткани. 
Домочадец, воспитанный в доме служитель; 

вообще вся прислуга. 
Домра,азиятскаябалалайкаспроволочн.струнами, 

Домреми ла-Пксоель, деревня во французскоия. 
департ. Вогезы, на сев. от Невшателя, на Маасе,. 
300 ж., родина Жанны д'Арк; ея бронзовая статуя. 

Домрянск, богатое селение в Пермск, губ,, на. 
р. Каме, 1800 жит.; горные заводы. 

Домсдебук (Domes-day-book), статистич. описание 
Англии,сделанноепоприказаниюВильгельмаЗавоеват.; 
один издревнейших англ, историч. памятников. 

Домфрис (Деммфрис), графс-ТЕО в южн. Шот-
ландии, 45 кв. м., 43730 ж. Гл. гор. Д., 14023 ж. 

и Домфронт, гор. в франц. департ. Орн, на. 
| жел. дор. Флер-Майенн, 2735 жит, 
! ДОМШИНО, село Вологод. уез. и губ. 
| Домшкоут, один из видов небольшой барки,, 
j вмещающей груза от 1500—5000 пуд. и упо-
I требляемой на р. Свири. 
j Домштадтль, торговое село в моравском'окр-
| Штернберг, на Фистрице, 1068 жит. 
! Д о м , и) Христиаи Конрад Вильг., госудчрств, 
j деятель и историк, род. 1751 г. в Лемго; с . 
I 1779 г. на прусской государств. службе диплома-
! т о м , с 1807—10 г. в королевстве Вестфалия; 
I ум. в своем имении Пустлебен, близ Нордгау-
I зена, 1820 г.; написал: ,,Достопримечательност№ 
: моего времени". 2) Д., Зрнст, юмористич. писа— 
| тель, род. 1819 г. в Бреславле; с 1849 г. редак-
I тор юмористическаго листка ,, Кладдерадач" в , 
И Берлине, гдеум. в 1 8 8 3 г . Его супруга, ГедвигаД,г 
; род. 1833 г. в Берлине; сторонница эмансипации-
] женщин. 3) Д., представляет чрезвычайно разно-
' образную постройку, как по качеству материала, 
так и по своей архитектуре; от горской сакли 
до парижскаго отеля переход чрезвычайно далек . 
У классических народов древности, д. строились 
из камня и состояли из двора с колоннами и 
нескольких комнат; кровля была плоская, На 
востоке д, также с плоскою кровлею, но за недо-
статком материала строятся из необделаннагс-
камня с землей; окна по мусульманскому уставу 
не допускаются на улицу. Д, делится на два отде-
ла: внешний или приемный и внутренний (гарем): 
сады и бассейны с водой составляют принадлеж— 
ность больших домов, В Египте на постройку д.. 
идет камень, в Мосуле много алебастра, похо— 
жаго на мрамор, и вообще в Мессопотамии и Сирии 
довольно много д, из сераго известковаго камня^ 
в Константинополе д. деревянные. Д. бедных на. 
востоке составляют мазанки, при которых дво.р 
для скота, a не редко скот помищается в доме,, 
не имеющем особеннаго пола, У евреев были д.. 
в два этажа, a на плоской кровле была еще верх-
няя комната. Кровли на востоке, начиная с нашего-
Дербента, служат местом отдохновения и сна в 
летния ночи. В западной Европе, в умеренном-
климате, д, строятся высокие из деревяннных 
стропил или брусьев с кирпичем. В России, со-
ответственно средствам, д, строятся или кирпичные 
или деревянные. Постройка д. и выбор фасадов-
подлежат y нас надзору местных властей: суиде-
ствует особенное собрание утвержденных фасадов; 
даже о постройке д. в селениях имеются ука— 
зания в законе. 4j Д. (pomkirchje, MQrjster), за-
границей церковь, в которой служит епископ., 
архиепископ, или вообще главная церковь города. 
отличающаяся древностью и великолепием; так-ж& 
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церковьскуполами, 5)Д., раньшепридворахиуни- | 
верситет. был д., предназначенный для игры в м я ч ; I 
исторически знаменитый Парижский д. для игры в ' 
мяч , где в 1789 г. депутаты 3-го сословия кля- ! 
лись не разойтись до тех пор , пока окончено 
будет составление законов(конечный пунктфранц. 
революции). 6) Д. изутаго из сапога, жилище и 
семейство того еврея, который отказался жениться | 
на вдове умершаго своего брата, не имевшей сына, ! 
л y котор. за это она всенародно снимала с пра-
вой ноги сапог, так что он потом мог носить и 
только один сапог, как р а б . 7) Д.-капитулт | 
(лат.), совет монаетырских властей. 8) Д.-СХО- : 
ластер (лат.^, надзиратель из монашествукщих ; 
над молодыми монахами. ' 

Домы,вкристаллографиинаоонныя призмы три-
клиноэдрической системы. j 

Домье, Анри, оригинальный франц, живописец : 
и один из самых злых каррикатуристов, род. 
1810 г. в Марсели. Ряд его рисунков, изобра-
жавших один из типов парижских мошенни-
ков—Robert Macair доставил ему популярность ; 
но Домье не оетановился на этих рисунках: са-
тирическая его фантазия неистощима. Предметом 
своих рисунков он избрал уличныя и семейныя 
сцены, странности замеч. людей, смешныя сторокы 
политических событий, несообразности современной 
моды и т. п. Под листочками Домье очень мало 
обяснительных подписей, но его каррикатуры, го-
ворят, полнее и красноречивие целых нравоопи-
сательных томов. К политическим его карри-
катурампринадлежат:, Représentants représentés", 
собрание 100 представит. конституцион. и законода-
тельнаго собраний, и ,,ldylles parlementaires"—мас-
терския произведения безпощаднаго озтроумия, живо 
напоминающия греческую комед. времен Ариетофана. 

Домьер дОрнуа, Шарль Мария Альберт, фр. 
адмирал, род. І816 г., с 1828 г. в морской 
службе, во время франко-прусской войны вреченный 
министр,'1873—74 гг., при Мак-Магоне, морской 
министр, с 1876 г. сенатор. 

Дона, 1 ) древний германскийдворян, род,вХ11ст, 
получивший в лен бургграфство Дона в Саксо-
нии, но когда в 1102 г. маркграф Вильгельм 
мейсенский разрушил жилище бургграфов, то все 
многочисленные члены этой династии переехали в 
Силезию, Лаузиц и Богемию, затем такжг и в 
Пруссию. Из них замечательны; Станислав Д., 
родоначальник прус. линии, в 1454 г. во главе 
отряда наемныхь солдат соетоял на службе Не-
мец. ордена в Пруссии. Его внук , Фабиан Д., 
род. 1550 г., храорый воин, ум. безбрачн. 1622 г. 
ооер-бургграфом прусским, Из линии Дона — 
Карвинден, мужской род которой угас в Манс-
фельде в 1820 г., происходит шведская линия, 
родоначальником которой был шведский генерал-
фельдмаршал Христоф. Фридр. фон-Дона, ум. 
î868 г.;его с ы н , прус. генерал-лейтенант Хри-
стофор Фридр. Д., ум. 1727 г., и внук, прусский 
гднерал-фельдмар,, Фрид. Лудв. Д., ум. 1749 г.; 
оба отличились на войне. Карл Фрид. Эмиль. 
граф Д.-Шлобиттен, род. 1784 г., с 1811 г. 
на русской. службе, был посредником в кон-
венции между Іорком и Дибичем 30 дек. 1812 г.; 
в 1814 г. снова поступил в прусск. войска, 
достиг звания генерал-фельдмаршала (1854), ум. 

Донати, Джамбатнета. 

1859 г, В 1648 г. семья была возведена в рейхс-
графское достоинство, 1840 г. древние, принадле-
жавшие ей майораты, получили название графства 
Д. при прусском короле Фридрихе Вилыельме IV. 
2) Д. (Agrimonia eupatoria (-. et pilosa Sed.), раст. 
из сем. розоцветных, иначе репейник, собачки. 

Донабуэ,Донебим,г.вПеру,нарукавеИравадди. 
Д о н а г , древняя священная книга ирландцев. 
Донаек, Дунаек,рекавГалиции, берет нач. 

на север. склонеТатры, впад.в Вислу (120 км.). 
j ДонакСЪ (Don.ax), треуголка, род моллюсков, 
I ИЗЪ Сем. ОДНО.ѴиуСКулЬНЫХЪ, ВИДЪ Д. trunCltluS, СИЛкНО 
! вытянута в ширину, водится вСредиземн. море. 

ДоналеЙТИОЪ, Христиан, литовский поэт , род. 
1714 г. в Ласдинелене, ум. пастором в Толь-
минкемене в 1780 г. ,,Собрание стихотворений". 

Дональдсонвилль, прежде главный город штата 
' Луизианы, на реке Миссисипи. 
и Дональдсон , 1) Ѳома Левертон, английский 
архитектор, род. 1795 г., до 1^64 г. профессор 
архитектуры, при нем построен университет-кол-
ледж в Лондоне, ум. тамжеи885 г,, написал: 
,,Practical guide to architecture" и др. 2) Д . Д о м а с , 
p. 1790 г., англ, архитект. строит. оиржи в Лонд. 

Дональд, имя восьми шотландских королей; 
! междунимиД. ѴИили Дункан 1-й 1034--44 убит 
| Макбетом, который и завладел престолом. 

Донарпура, гл. гор. ост-индскаго владения (в 
| коем 47 кв. миль и 100000 жит.), находящагося 

под покровительством Англии, в Раджпутане. 
Д о н а р , в немецкой мифологии бог грома, се -

верный Т о р ; ему посвящен четверг, его имен. 
и названа гора Доннерсберг. 

Донателло, собственно Донато ди Николо ди 
Бетто Барди, итальянский скульптор, род. 1386 г. 
во Флоренции, ум. там же 1466 г.; один из 
основателей современнаго итальянскаго скульптурн. 

; искусства. Лучш.его работы: Св. Марк, Св, Петр , 
; Св. Георгий, памятник Медичи и др. 

Донати, 1) или Донато (Вальтасар), итальянск. 
! контрапунктист, род. около 1510 г., ум. капель-
| мейстером при церкви Св. Марка в Венеции 1603 г., 
j основ, т.наз. ,.прекраснаго"стиля в итал. музыке^ 
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2) Д. (Джамбатиста), итальянский астроном, род. 
1826 г. в Пизе, с 1864 г. директор обсерва-
тории во Флоренции, ум, 1873 г.; известен откры-
тием большой кометы 1858 г. (комета Донати) ! 
и работами озвездных спектрах. 3) Д., Чезаре, j 
популярный итальянокий писатель, род. 1826 г, в I 
Луго ди Романья, с 1874 г. чиновник в Риме. 

Donatio Oonstantini Magni, мнимый дар импер. 
Константина Великаго, которым он будто бы от-
дал папскому престолу Рим и Церковную область. j 

Донатисты, приверженцы Доната Магнуса, ко- | 
торый в 313 г, был избран крайне-ригористи- | 
ческой христианской религиозной партией карфаген- j 
ским епископом; требовали особенную чистоту нра-
вов и строгое исполнение предписаний церкви, про- ] 
держались в Африке до VII ст., не смотря на то, < 
что не были признаны Констант. Великим и были | 
преследуемы светскою властью. j 

Донато, Лаццари, итальян. зодчий, см. Браманте. | 
Д о н а т , 1) св. епископ в древнем Эпире, в 

4 веке по Р. X. скончался. Память 30 апреля. 
2) Д., Элий, римский грамматик, учил около 350 
по Р. X. в Риме; составил комментарий к Те-
ренцию и Виргилию, также подробную и сокращенную j 
,,Ars grammatica", к концу средних веков един- j 
ственное руковод. к преподаванию грам. Поздней- j 
ший грамматик Тиверий Клавдий Донат, состав. ' 
биографию Виргилия и комментарий к ,,3неиде". 

Донауверт, торговое местечко в баварской и 
пров. Швабии, при впадении Вёрница в Дунай и | 
при жел. дор. Нюрнберг-Аугсбургь и Регенбург- ; 
Ульм, 3857 ж., замок кн. фон-Валлерштейна; ; 
1348—1607 г. имперский гор. Здесь 2 июля 1704 г. 
победа импер. войск, под предвод. Людвига ба- и 
денскаго и Мальборо, над баварцами и французами, j 
под предводит. курфюрста Макса Эммануила. и 

Донауешинген, красивый гор. в княж. Фюр- j 
стенбергском, 3522 жит. ; замок с библиоте- | 
кою в 30000 том.; близ гор. лежат развалины | 
разрушеннойвЗО-летн.войнекреп. Фюрстенберг. | 

Донауштауф, местечко в баварской провин-
ции Верхний-Пфальц, на Дунае, 1152 жит., sa-
мок; на ближайшей горе Валгалла^ 

Дона-Франциска, немецкая колония на севере 
южной бразильской пров. Санта-Катарина, 1851 г. 
основана гамбургскими колонистами ,15 977 ж., с 
город. Жуанвиль и Аннабург. 

Донаумооо, болото в 200 кв. км. в бавар-
ской пров. Швабии и Верхней Баварии, между Ней-
бургом и Ингольштадтом, с 1790 г, возделана 
запад. часть. Подобно ему Донаурид, ниже Ульма, 
65 км. дл,, большею частью высушено. 

Донауров, Захарий Петрович, ген. конс. в Па-
риже; ум. 1875, издатель писемИм. Екатерины II. 

Донацит, род окаменелых раковин. 
Дон-Бенито, гор. в исп. пров. Бадахосе, на Гва-

диане и нажел. дор. Мадрид-Лисабон, 14692 ж, 
Донгал , шотландский король, около 880 г. по-

корил пиктов и скоттов, утонул в Шпей. 
Донгард , шотландский кор., вступил в союз 

с пиктами и бретонцами прот. саксов, ум. в 4 5 7 г. 
о н г а у е р , портр. живоп. вр. Петра Великаго. 
0НГ0, место в ломбардск. пр. Комо, с 1100 ж. 

Донгола, область в Мубии, по обоим бер. Нила, 
прежде самостоятельное государство, позже под по-

кровит. Египта, с 1855 г. во власти Магди; г^. 
гор. Новая Д., Д.-эль-Орде, 10000 ж., оживл. торг. 

Донголави, нубийский народ, принадлежащий к 
коренным жителям страны,неимеет ничего обща-
го ни с еемитич. расою, ниссобств. египтянами, 

Донгуз (Архангельское), сел. Вольск. уез. , Са-
ратов. губ., ок. 3439 ж.; при р. Донгузе. 

Д о н г , также сапеке, ипе, пети, цинковая мо-
нета в Аннаме и Камбодже, с дырою в сере-
дине для нанизывания на шнурок (60 штук; 10 
ш н у р к о в = 1 , кван = 30 к.); вес 3,9 0 5 грамм. 

Донданген, село Виндав. уез.,Курляндск. г.: 
древний замок, построен. еще в 1249 г. серманск. 
Дитрихом ф. Гренингеном; в замке хранится 
древнее оружие и доспехи рыцарей. 

Дондеже, пока, доколе не, очень часто указы-
вая предел времени для какого нибудь предмета 
или действия, не исключает продолжения того ж; 
предмета или действия и после этого предела. 

Дондеро, Франц-Корнелш, знаменитый физио-
лог и окулист, род, 1818 г. в Тильбурге в 
Северном Брабанте, с 1847 г. профессор при 
утрехтском университете; много сцелал для фи-
зиологической оптики и лечения г л а з . 

ДОНДОНЬ, приток Амура в Приморской обл,, бе-
рет начало на Сихот-Алине, 220 км. дл. 

Дондра-Гед , южи. оконечн. острова Цейлона. 
Дондуков-Корсаков, кн. Ал. Мих., главно-

начальствующ, гражд. част. на Кавк, и командую-
щий Кавказск. воен, окр.; назначен на этот пост 
в 1882 г. по упразднении кавк. наместничества. 
род. в 1820 г., кончил курс в петерб. унив., 
участвовал в кавк, горск. войне; состоял а д ю -
тантом при кн. Воронцове; в 1869 г. назначен 
киевск., подольск. и виленск. ген.-губер., в 1877 г. 
во время войны командовал 13-м армейскимкор-
пусом; в 1878—79 гг. состоял имп. рос. ком-
миссаром и командующим войсками в Болгарии; 
в 1880—81 гг.—врем. ген.-губер. в Харькове, a 
затем в Одессе; член государственнаго совета, 
генерал-адютант , ген. от кав. 

Дондуковы, князья, происходят от калмыц-
каго хана Дондук-Омбы. В 1742 г., когда ум 
Омбо, жена его, кабардинка Джан , ушла с д е т ь -
ми и частью своего улуса в Кабарду. Вызваннал 
оттуда русским правительством в С.-Петерб., 
она с семейством приняла в 1743 г, правосла-
вие и фамилию Дондуковых с княжеским титул. 
Из 5 сыновей Веры Дондуковой 3 ум. в млад.: 
4-й, Алексей, управлял с 1772 г. до смерти сво-
ей (1781) родовым улусом; 5-й, Іона, служив-
ший в русской службе и получивший от правит. 
графство Романовское с 3000 душ крест., оста-

и вил наследницей фамилии дочь, Веру. Чрез за-
мужество Веры с Корсаковым, фамилия кн. Д. 

I присоединена к последней, От этого брака опять 
осталась дочь, Мария ; она тоже вышла за Корса-
кова итожепередаламужутит. и фам. Дондуковых. 

Дондук -Омбо , хан волжских калмыков, 
сын Агунджаб-Тайши, внук Аюки-хана, сь 1735 
до смерти своей в 1741 г., был наместникомь 
калмыцкаго ханства. Перед ним на этом месте 
был плененный русскими Дондук-Цырень; после 
него—Дондук-Даши. В 1732 г., недовольный 
тогдашним наместником калмыцким Дондук-
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Цыренем, Дондук-Омбо со своими и родных 
своих улусами откочевал на Кубань; но послан-
ныйотимпер. Анны, в 1734г., донской старшина 
.Данило Ефремов убедил Омбо возвратиться в 
прежнюю степь и служить верно России. Сделан-
ный наместником, он выставил в помощь Рос-
-сии против гурок 10000 калмыков, а, кроме 
того, с а м , напав на кубанцев, помешал им 
помогать туркам. По смерти Дондук-Омбо, стар-
шие сыновья его, Голдан и Донжин, и ближиие 
родствен. погибли во время возмущения и споров за 
наслед.; другия дети от кабардинки Джан крести-
лись и прин. фам. кн. Дондуковых (см. выше). 

Дондуччи, Джовани-Андреа, прозванный Мас-
теллата, живописец, р. 1575 г., ум, 1655; уче-
ник Караччи, писал в особенности ярмарки, 
крестьянские лраздники, ландшафты. 

Донд ,обл .вВост . Фран., принадл. департ. Э н , 
Донегаль, гов. Дённегель, ирландское графство 

на северо-западе пров. Ульстер, y Атлантическ, 
«океана, там же Донегальскгя горы; 4815 кв. км., 
205443 ж., гл. г. Лиффорд.—Город Д., y Дс~ 
негальскаго залива, 1420 ж.; минеральный источ-
ник ; морское купанье. 

Донегхедди, порт в ирландском графстве 
Д а у н , провинции Ульстер, на Северном канале, 
2226 ж., напротив гавань Порт-Патрик. 

Донеллуо, Гуго (собственно Донеан), превос-
ходный преподав. римскаго права, род. 1527 г. в 
Шалони на Саоне, с 1551 г. профес. в Бурже; 
преследуемый, как кальвинист,бежал в 1572 г. 
а Женеву, в 1573 г. профессор в Гейдельбер-
ге, 1579 г. в Лейдене, 1588 г. в Альтдорфе, 
J M . там же 1591г.; выдавался, как систематик 
(,,ponjmentarii de jure civile"); ,,Opera cniijia, cum 
notis 0. Hilligeri". 

ДОЕѲЛЬ,Іоганн Юстин, из Саксен-Готы, док-
тор мед. лейденск. унив. (1695 г.); в Нарве, при 
ззятии ея 1704 г., был штадт-физиком, взят 
з плен и назначен врачем к Петру 1, с к о -
торым путешествуя, ум. 1709 г. в Познани. 

Донесение, бумага, посылаемая младшим по 
службе лицом к старшему. 

Донецкая,1) стан. Оренбургск. губ., ок.1549ж.; 
лри р. Самаре. 2) Д. плоская возвышенность, в 
» . России, по правому берегу Донца; наибольшая 
возвышенность ея 534 фута. Поверхность больше 
-волнистая, лишена растительн. 3)Д.семица(Горки)1 
село Тимск. у., Курск. г., ок. 630 ж.; прир. Сейме. 

Донецкий 1)горныйкряжсостоит из множе-
зтва цепей, котор. в соединениимеждусобою состав-
ляютнекоторую систему и дают истоки.рр. Донца, 
Миуса и Дона, Все они состоят по большей части 
из меловых гор или пластов раковистаго из-
вестняка, кремнистой извести и мергеля и делятся 
на 6 отрогов: Вахмутский отрог представл. вид 
отделн. целаго и в строении своемимеет пласты 
типса, лежащие на плотном известняке и весьма 
редко на песчанике; здесь встречается соль, ам-
•монит, трахит и алебастр, составляющий важ-
ную отрасль промышленности. Луиапский отрог сс~ 
стоит из песчаника с примесью зерен кварца, 
• лидийскаго камня и дает прекрасные точильные 
камни. БеАянский отрог с отрогами Ольховским 
•и Луганским — горы глинистаго сланца с квар-

цем, извесгняковым шпатом,селенитом и желез-
ными рудами, перемешанными с окаменелостями, 
Каменекий отрог имеет кварц, горныйхрусталь, 
железиыя руды и каменный уголь пластами. На пра-
вом берегу Донца идут известковыя горы, по-
крытыя кремн, известью или рухляк. глиною. Из 
окаменелостей попадаются аммониты, трахиты и др. 
Наольныии отрог составляет продолжение Донец-
каго, но отличается по своему составу, состоящему 
из траумата, древняго песчаника, раковистаго из-
вестняка с примесью свинцоваго блеска с про-
жилками, цинковой обманки, бураго и глинистаго же-
лезняка и каменнаго угля дурнаго качества. Миус-
скии отрог, схожийс Нагольным, но отличающийся 
от него многими утесами и скалами. Все строение 
его образуется глинистым сланцем, кровельным 
и аспидным, покрыты в некоторых местах 
черноземом. Признаки железных руд обнаружи-
ваются на плоских вершинах самых высоких 
гор ; присут. свинца и цинка заметно—по кварцу 
и свинцовому блеску, a медная зелень обясняет 
присутствиемѢдныхруд.2)Д.каменно-угольный 
басоейн занимаеть ю. частьХарьков., часть Екате-

и риносл. г. (Бахмутский и Славяносербский у.) и часть 
Донской обл., до 24000 кв. в. Разработка камен-
наго угля и антрацита. 3) Д. округь, в Донской 
обл., по р. Донцу, 1350C0 ж., холмистая степь. 
Плодородная почва. Минеральное богатство: камен-
ный уголь, антрацит. Гл. станица Камеммая.Ско-
товодство, также садоводство и земледелие. 4) Д. 
предтеченскІЙМОН., муж.,заштат., в 25верстах 
от гор. Богучара, Воронежской губ., на бер. Дона, 
основан первоначальнэ в Азове, 1696 г. Пет-
ром I, и в 1711 г. переведен сюда. 

Донец, 1) СѢверный,р..берет начало вКоро-
чевском уезде, Курской губ., проходит в Харь-
ковскую, разграничивает на несколько верст эту 
г. и землю Войска Донскаго от Екатеринославской и 
соединяется с Доном двумя рукавами—Донцом и 
Сухим Донцом. Река протекает всего 1025 в., 
сперва в ю.-з., a потом в ю.-в. направлении. 
Прибыль высоких вод по Донцу доходит от 
10 до 18 футов выше летних в о д , кот. часто 
летом имеют глубины не более 1 фута. Весен-
ний сплав начинается в преде;иах Бахмутскаго 
уез. и продолжается только до июня; взводное су-
доходство имеется в нижней части и очень незна-
чительно. В Донец с левой стороны впадает 
река Оскол. Для судоходства по реке Донцу было 
делано много более или менее удачных попыток, 
которыя начались еще при Петре. Значительн. слсж 
каменнаго угля, находимаго по берегам реки и ея 
притокам, делают судоходство по Донцу чрез-
вычайно важн. и полезным, и поэтому в 1 8 0 І г., 
был снят план реки, составлены проекты для 
усовершенствования судоходства и для очищения дна 
реки от пней и корней. Прекращенныя на время 
работы снова начались в 1814 г. и продолжались 
до 1836 г., когда Высочайшимуказом Донец о б -
явлен судоходным. Теперь по нем проходит зна-
чительное число барок и плотов, нагруженных 
каменным углем, ничем не уступающим в до-
стоинстве английскому. 2) Д., столярный инструм. 
для резки углов в 45°. 3) Д.-Сухой, село Богу-
чарск, у., Воронеж. губ., ок. 2420ж.;прир, Доне. 
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Донечко (нвг.), чайное блюдечко. 
Донжон, в укрепленных зэмках 3. Европы 

исполнял в прошлые века то же назначение, что в 
русск. укрепленных городах детинец. Д. назы-
валось гл. строение во внутрен. дворе замка, обык-
новенно массивная камен. башня в 4—5 этажей, 
с бойницами и зубчат. стенами; крытые ходы со-
единяли Д, с проч. частями замка; из Д, же обык-
новенно направлялся потайной ход в поле. 

Дони, 1)маленькиедвухмачтов. корабли,часто без 
палубы, y бер. Индии. 2) Д., Антонио Франческо, 
итальянский юмористический писатель, р. ок, 1513 г. 
во Флоренции, ум. 1574 г, в Монселице, близ 
Арква; написал: ПІ, Marmi", ,,Novelleu и др, 

Донинское, селоНерчин. окр,, Забайкальск. обл , 
ок. 823 жит.; на рч. Борзе, 

Дониси, Александр, молдаванскик поэт, р, в 
конце XVIII в.; соч. басни. 

Доницетти, Гаэтано, итальянский оперный ком-

Дошицетти, Гаотано. 

позит., род. 1798 г. в Бергамо, от 1834-—39 г, 
преподават. при консерват. в Неаполе, жил по-
том попеременно в Париже, Вене и Мегполе, ум. 
душевно-больным 1848 г. в Бергамо; его музыка 
отличается богатством мелодий; лучшия из 64 оп.: 
мЛукрецияБорджиа", мЛючиядеЛаммермури, ,,Фа-
воритка", ,,Любовный Напиток" и ,,Дочь Полка". 
Его брат , ДжузеппоД., род. 1802 г. в Бергамо, 
сперва капельмейстер одного австрийскаго полка, с 
1831 г. в Константимополе, ум. там же началь-
»иком всех турецких воен. оркест. в 1856 г. 

Донка, небольшая паровая машинка для снабж. 
паровых котлов водою в товремя, когда пита-
тельн. помпы, при остановке машины, прекращают 
свое действие; хотя в машин. отделении для этой 
цели имеется ручная помпа, но она с большим 
трудом может удовлетворить потребности в воде 
для котла, особенно работающаго при высоком дав-
лении пара. Д. состоит из небольш. пароваго ци-
линдра, расположеннаго на одной оси с цилиндром 
помпы; для правильнаго движения, шток пароваго 
поршня соединяется со штоком насоса посредством 

• скользящей рамы, внутри которой—мотьгль, ггере-
! дающий вращ. движение поперек-лежащему валу с 
и маховиком. При таком простом устройстве Д,,. 
I для нея требуется лишь паровая труба из котла, 
: паро-распределительный золотник и труба отрабо-
| тан. пара с выходом его в атмосферу, на по-
| добие машины высок. давления, На судах Д. обык-
j новенно укрепляется недалеко от паров. котлов, 
; к борту судна или к угольн. ящику, и действие 
I ея производится парами из котла, в котором рас— 

ход воды ею же и пополняется. 
Донкастер (гов. Дённкестер), город в англ. 

: графстве Іорк, наДоне, 21130 ж.; значительная 
! торг. хлеб.; центр. пункт 7 ж. д. ; большия скачки. 

Донков, древн, город, бл, южнорусскихстепей. 
Донморская пещера, сталактитовая пещера в . 

I Ирландии, неподалеку от Килкенни. 
Донна, 1 ) в древности Эрисмант, приток Ру-

'• фии в Пелопоннезе. 2) Д. (порт. и испан.), почет, 
и титулдляженщин высшагосословия, употребляемый 
; пред именами—госпожа: донна Мария и т. д, 
| Донная доока, в артил. нижняя в станке еди-
• норогов, такжи и в барках. 

Донндорф, 1)Іоганн Август,р.1754г., немец. 
ученый; напис. ,,Учение об электричеетве", ,,Исто-
рия открытий во всех науках" и др. 2) Д., Карл. 
Адольф, .известный скульптор, род. 1835 г. в 
Веймаре, ученик Ритчеля, с 1877 г. профес. при; 
художественной школе в Штутгарте. 3) Д., де-

\ ревня в прусской пров. Мерзебург, округаЭккартс-
берга, близ реки Унструта, 951 ж.; принем дво-
рянское поместье и монастырь, 4) Д., дер. в бавар— 

| ской пров. Верхн. Франкония, 500 ж., при ней замок 
Фантазия и дом умалишенных, угольныя копи. 

Донне, Джон, английский поэт, род, 1573 г, 
в Лондоне, впоследствии деканпри ц. Св. Павла,. 
ум. 1631 г.; сатирик, известный своим едким 
остроумием; его ,,Сочинения" неоднократно изданы. 

Доннерсберг,1)горн. верш. в Баварии (689 м.), 
2) Д., высшая точка (828 м.) в Богемских горах , 
вблизиТеплица, назыв. такжеМилешаускимпиком,. 

Доннер, 1) Георг Рафаэль, скульптор, род. 
! 1693 г. вЭслинге, в Южной Австрии, ум. 1741 г.. 
в Вене; возстановил пластику в Австрии. 2) Д.^ 
Іоанн Яков Христиан, филолог, род. 1799 г. в . 

: Крефельде, от 1843—52 г. профес. при гимназии 
: в Штутгарте, ум. там же 1875 г.; особенно из-

вестень превосходными переводами греческ, поэтов-
Софокла, Еврипида, Эсхила, Аристофана и др. 

I Донниброк, деревня, предместье Дублина. 
Донник (Melilotus officinalis), l ; однолетнее рас-

тение сем. бобовых, с особенным сладким за-
пахом; белый и желтый употребл. для приданиа 

: цвета зеленому сыру, в медицине для милотнаго-
пластыря. Листья и цветы кладутся в нюхатель-
ный табак; в Малороссии парят горшки, чтобы. 

: не скисало молоко; цветы любимы пчелами. 2) Д.ѵ 
; слой л ь д а в р е к а х , опустивш, на дно и всплывающий 
; весной по вскрытии. 

ДОННИНГТОНЪ, замок, куплен. в 1815 г. англ.. 
нациею в подар. Веллингтону, в граф. Лейчестери. 

Донное оолодковое дерево (Celtis australis), кра-
пивное дерево, обрастница,—отеч.:Южн. Евр., Ази» 

• и Афр. Плоды употр. в пищу, листьями кормят 
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шелковичных червей, из зерен выжимается масло, 
Древесина идет на духовые инструм. и др. поделки. 

ДОНОЗО Кортео, Жуан Франциско Мария де ла 
Салуд, маркиз де Вальдегамас, испанский пуб-
лицист и гогударств. деятель, род. 1809 г. в Эль 
Валле, в Эстремадуре, ум, послан. в Париже 
1853 г. Соч.: ,,J_eccioijes de derecljo politico" и др. 

ДОНОНЪ, гора в Вогезах, в округе Мольс-
гейм, при истоке Заары, 1010 метр. 

Донос, 1) письменное или словесное обвинение к-ого 
нибудь в преступлении, обращенное к правительст-
венному лицу или присутственному месту. За-
кон ставит Д. обязательным в важных пре-
ступлениях и даже нарушениях, за что и пола-
гает награды, равно как и наказания за лживые 
доносы. 2) Д.-Кта, высочайшая гора в Переке-
тильском хребте на Кавказе, 13 736 ф. выс. 

Донси, древний гор. во франц. департ. Ньевр, 
прислиянииТаванныиНогены(притоки Луары),2560ж. 

Донскаго Бойска земля, по сбеим сторонам 
нижн. течения Дона, протяж. ок. 2943 кв. м. (в 
том числе земли кочующих калмыков до 219 
кв, м.); представляет безлеснуюравнину, накотор,, 
только по течению реки, тянутся возвышения ; во-
обще вся страна носит степной характер. Оро-
шается р. Доном и его притоками. Почва отличается 
твердостью и плотностью, но местами тянутся пески. 
Левый берег Дона безплодная низменность, более 
годна для хлибопаш., хотя местами есть солончаки. 
Почва преимуществ. состоит из песку и глины; 
есть и чернозем; вообще же плодородна. Климат 
теплый, здоровый. Самый сильный жар в июпе и 
авг. до 40° P., a холод в январе до 25°. Жит. 
ок. 1000000, занимаются земледелием, пчеловод-
ством, садоводством, виноделием (начиная от 
Цымлянской станицы,вниз по Дону), скотоводство 
(известная порода донских лошадей), овцеводство, 
много конских заводов. Калмыки более всего со-
держат лошадей, рогатаго скота и овец. Рыбные 
промыслы значит. в низовых станицах. Соли и 
др. минерал. добывается множество. Страна богата 
каменным углем. Предметы торговли; вино, х л е б , 
рыба, лошади, рогатый скот и другие продукты 
страны. Предметы ввзза: дерево, металлы, фабрич-
ныя произведения. Ярмарок более 100. Управление 
землею сосредоточено в войсковом правлении под 
начальством наказнаго атамана, Земля разделяется 
на 7 округов или сыскных начальств; окр. чер-
касский, 1-й и 2-й донской, усть-медведицкий, до-
нецкий, хоперский, миусекий. Главн. и единств, гор. 
Новочеркаск,—Донские окруш) в Земле Войска 
Донскаго: 1-й Д, окр. ь южной части, с 85000 ж. 
и гл. местом стан. Константиновской; 2-й Д. окр. 
вверх по Дону от 1-го, по обеим стороиам этой 
p., с 140000 ж. и гл. мист. стан. Нижне-Чирскою. 
Гл. занятие жит. земледелие, скотоводство, торговля, 
виноделие, в особ, в первом округе, где станица 
Цымлянская производит лучшее донское вино. В 
1-м окр. развито рыболовство.—Донские казаки, 
потомки казаков, поселившихся в конце XV ст. 
в низовьях Дона, a в начале XVI ст. получили 
название донских, Здесь образовалось собственно 
казацкое общество, распространившееся потом по 
Донцу, Медведице, Хопру и др. рекам . Сначала 
они вели холостую жизнь, дрались с русскими, та-

тарами и поляками, По падении Золотой Орды, на-
чали обзаводиться семейстзами и наконец вступили 
в подданство России.—Донское казаче войско 
формируется из ж .̂телей Земли Войска Донскаго от 
20 до 45 л е т ; частью в Петербург, частью рас-

I пределяется в действующия войска. 
| Донокая, 1) дер. ІДигровск. уез. , Курской губ,, 
| ок. 1685 жит.; при р. Снове. 2) Д.-балка, село-

Ставропольск. уез. и губ., ок. 2452 жит,; при ручье 
Долгом. 3) Д. и Новочеркасская епархия открыта 
в 1841 г,; архиепископия; каеедра в Новочеркаске. 

Донокия вина расходятся по всей России. Ви-
ноградники расположены почти все по правому (на~ 
горному) берегу Дона, от Нижне-Чирской станицы, 
до самаго моря: центр—станица Цымлянская, про-
изводит лучшее шипучее вино (белое и краснои). 

| Донское, село Ставропольской губ. и уиз., ок^ 
| 5554 жит.; при реке Ташле. 
I Донской 1)монастырь, ставропигиальный, муж-
ской, первоклассный, вМоскве, за Калужскими во-
ротами, основан Ѳеодором Іоанновичем, на месте. 
победы, одержанной им в 1591 г. над крым-
ским ханом Казы - Гиреем, при помощи чудо-
творной иконы Пресвятыя Богородицы Донския. С-
того времени учрежден в Москве ежегодный крест-
ный ход 19 августа, Икона Богородицы (именуемая 
Донскою) поднесена в дар еще в, к. Димитрию-
Іоаннов. донск. казак. и была с ним на битве-
Куликовской. В мон. замеч. гробницы: архиеп. Ам-
вросия и наших пмсателеи: В, Л. Пушкина, И. И. 
Дмитриева, А. П. Сумарокова, Н. Н. Бантыш-
Каменскаго и И. М. Долгорукова. 2) Д,, Данило, 
атаман Сакморской станицы, сделавший отпор пол-
чищам Пугачева при подступе к этой станице; 
с 1795 г. войсковой атаман. 3) Д. МОЖЖевфль-
НИКЪ (Juniperus Sabirja), кустарник из семейства 
хвойных, растет во всей южной Европи, упо-
требляется в медицинекаксильно кровогонноесред-
ство при остановке менструации. 

Дону, Пьер Клод Франсуа, франц. учен. пуб-
лицисти государств. человик, р. 1761, yм. 1840 г. 
Спасенныйот неминуем.смерти падениемРобеспьера 
9-го термидора, он с тех пор начал свою-
весьма влиятельную деятельность в конвенте, при-
чем принимал участие во всех законопроектах, 
имевших целью новую организацию близкаго к 
разложению государства. Т а к , он именно начер-
тал конституцию 3 года. В совете Пятисот он . 
продолжал свою деятельность, затем получил 
от правительства поручение организовать Римскую 
республику и после 18-го брюмера помог начер-
тать конституцию ѴШ года. Впоследствии, отказан-
шись от возведения в сан члена государствен-
наго совета, он вступил в трибунат, откуда. 
однако его удалил первый консул за то, что он-
безпристанно боролся против его монархических 

! планов. Кроме того онсо времени ргставрации был 
| главным редактором nJournal des savants", a в -
последнее время занимался изд. франц. историков 

; в сборнике Буке. Главн. сочин. ,,Курс истории". 
Донцдорф, дер. в вюртембергской дунайской 

пров,, окр. Гейслинген, на Лаутере, 2408 жит. 
Донце, 1) дощечка, в которую пряхи вставляют 

гребень и на которую садятся, чтобы было удобнее 
и 
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шрясть. 2) Д. , y столяров доска, на которой под-
•бирают и фугуют фанерки. 

Донцелли, Пьетро и Ипполито, два живописца, 
^ученики Цингаро, работали во 2-й лол. X111 стол. 
в Неаполе и оставили много хороших картин. 

ДОНЧИНО (Лозоватка), мест. Бобринец. у., Херсон. 
губ., на прав. бер.р. Мертвыя воды, текущ. в Б у г . 

Доншери, гор. во франц. деиарт. Арденны, на 
Маасе и на дороге Седан-Мезиер, 2000 ж. Здесь 
происходило свидание Наполеона ІІІ и Бисмарка в 
1870 г. после битвы при Седане. 

Д о н , 1) (древн. ]~анаис), p., берет начало в 
Тульской губ., Епифанск, уез,, из Ивановскаго оз., 
протекает чрез Данковский уез. , Рязанской губ., 
и чрез Лебедянский уез., Тамбовской губ,, потом 
•отделяет часть Орловской губ. от Воронежской, 
входит в последнюю, далее течет чрез землю 
Войска Донскаго и в Екатеринославской губ., раз-
деляясь на 3 рукава, теряется в Азовском море. 
Дон вообще течет от сев. к югу; от города 
Коротояка до Качалинской пристани, склоняется к 
вост., a отсюда до устья к ю.-зап.; длинаЮОО 
вер.; летом, в верхней его части до Воронежа, 
.глубина не более 2 футов , далее она начинает 
увеличиваться и от Старо-Черкаскаго до моря 
(река имеет от 5 до 6 фут. глубины. Весною 
высокия воды поднимаются выше меженнаго гори-
зонта на 13 и на 20 ф. Хотя в весеннее поло-
водье барки могут сплавляться по Дону от гор. 
Зарайска, но настоящий сплав начинается от Вил-
ковской приетани, в Воронежск, у., и продолжается 
до Ростова, на разстоянии 700 верс. Части реки, 
заключающияся между пристанями Вилковскою и Ка-
чалинскою, более сплавны, чем судоходмы, и хотя 
взвод судов и производится к Воронежу, но боль-
шею частию без всякаго груза, и только при до-
«статочной прибыли воды в реке, что случается 
лочти всегда осенью. По этой части Дона сплав-
ляется весною хлеб от Вилковской пристани и 
ллоты строеваго и дровянаго леса. От Качалин-
екой пристани до моря река судоходна и плавание 
ло ней очень деятельмо. Для строения барок и 
прочих судов из пристами Дубовки, находящейся 
на Волге, доставляются волоком разобранныя барки 
на Качалинскую пристань; лес гонится отчасти 
с верховья Дона и его притоков. 2) Д., река 
ашотландском графстве Абердин, 120км. длины, 
впадает в Немецкое море. 3) Д.(исп,), Дом 
(португальск.), титул , носимый дворянством и 
королямипередсобственнымименем.4)Д.-Жуан 
(Дон-Хуан) , герой древне-испанской саги, соответ-
ствующий ,,Фаусту" на сев. Хуан Тенорио, совре-
менник короля кастильскаго, Петра Жестокаго, после 
многих преступлений, пытался соблазнить дочь се-
вильскаго губернатора, убил его на поединке и при-
гласил воздвигнутую покойному статую на ужин, 
Каменный гость ьвился на зов и утащил Д. Ж. 
в а д . Сагу впервые обработал драматически Га-
бриэль Теллец (Тирсо де Молина), из поздней-
ших Мольер, a Моцарт написал на этот сю-
жет свою знаменитую оперу. Пушкин напис. на 
тот же сюжет мКаменный гость", a Даргомыж-
ский— оперу, 5) Д.-ОКуан д'0стрия, см. Іоанн 
Австрийский. 6) Д . - К а р л о с , см, Испания. 7) Д , -
Юихоть, герой знаменитаго романа Сервантеса; по 

форме, каррикатура странствующаго рыцаря, убив-
шая навсегда средневековые рыцарские романы ; по 
содержанию, имеющий мировое значение, глубокоче-
ловечный и трагический тип идеалиста, желаю-
щаго людям добра и не умеющаго взяться за 
дело, по незнанию практической жизни (в этом 
смысле таких людей и доныне называют дон-
кихотами). Ламанчский дворянин Д.-К., начитав-
шись рыцарских романов, выезжает в вет-

| хих доспехах, верхом на кляче, в сопровож-
дении взятаго им в оруженосцы крестьянина Санхо 
Пансо, на защиту угнетенных, сражается с вет-
ряными мельницами, попадаетвцелый рядсмеш-
ных положений и в конец измучась, умирает, 

| признанный с^масшедш. Перев. навсеевроп. языки, 
и 8) Д . - Н а л , гора в Аннаме, на восточном по-
| луострове Ост-Индии, при реке того же имени, вь 
! 6 милях к сев. от Сайгона. 
I Донь (Pogne), один из двух главных исто-
и ков реки Дордоньи, во франц. департ, Пюи де-Дом, 
! падает с высоты 90 фут. в долину Д о р , 

Доолин фон Майнц, герой легенд о Карле 
| Великом; его делам и любви посвящена рыцар-
| ская поэма (Альксингера) под тем же именем. 
I Д о о н , река в шотландском графстве Э р , 
| вытекает из озеэа Зноха, впадает в Клейдскую 
и бухту, 48 км. длины, 

Доорник, белыийский город, см. Турней. 
Допад (арханг.), конец морскаго отлива, 
Доплфрит, аморфный минерал, встречается в 

: пластах молодагй торфа в Штейермарке, эласти-
| чен как каучук; излом раковистый; цвета бу-
| ровато-чернаго, тв. 0,5, уд. вес 1 ?о8о> жирги") но 
j без запаха, горит и т л е е т ; весьма однороден 

с торфовой массой. 
Дополнениеугла, дуги(матем.), угол(или дуга), 

составляющий разность между углом ( или дугой) 
в 90° и другим каким-либо углом (или дугой), 
назыв. дополнительным этого другаго угла до 9GU. 

и Дополнепге лоиарифма, разность от вычитания 
даннаго логарифма из 10. 

Дополнительная функция, если мы диференци-
'> руем функцию п—раз, т.-е. когда интегрируем 
I ее и ' = р а з , то для дополнения этого диференцир. 
«-го порядка следует прибавить к нему целую 
рациональную функцию степени п—1. Эта функция, 
обращающаяся в постоянное количество в случае 

| №=1, назыв. Д.—Дополнителпыецвета,вфил-
; зике, дающие вместе белый ц в е т : красный и зе-
Іленый, оранжевый и синий, фиолетовый и желтый. 

Допотопный, существовавшие до всемирнаго по-
топа.—Допотопная рр-лиия, релипя патриархов 

I отАдамадоНоя.—Вгеологии^опошошшй периодь 
И относится к последнему катаклизму, изменившему 

внешний вид земной поверхности. — Допотопныя 
• животныя и растения (геол.), прежде так назывались 
\ ископаемыя. 
! Доппель-кюммель, сладкая водка,настоенная с 
| тмином или тминным маслом. 
и Доппельмайр, 1) Іоганн Габриель, немецкий 
| ученый, р. 1671 г., ум. 1750г.; известен своим 
| ,, Atlas i;ovus coelestis". Для истории литературы 

важны его: ,,Nachrichten von dein Nürnberger Mathe-
maticis und Künstlern". 2) Д., Іоганн Зигмунд, 
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отец его, нюрнбергский купец, род. 1641 г., ум. 
1687 г.; известен усовершенств. воздушнаго насоса. 

Доппельшнеп , дуаель, бекас,—Доппелысле-
пер^ лошадь эзельской или обвинской породы. 

Доппиор, курпфальцская золот. мон.=5 талер. 
Доппия, старая итал. зол. мон,=9 p., HOB. = 5 p. 
Дошилер, 1) Франц,оперный композит. и флей-

тист , род. в 1821 г. во Львове, капельмейстер 
венскаго опернаго театра, ум. 1883 г. 2)Д. ,Хри-
стиан, математик и астроном, род. 1803 г., ум. 
1853 г. в Венеции. Был профессором в Праге, 
Хемнице и Вене. Его сочин, касаются преимуще-
ственно физики и аст^ономии. В физике известен 
закон Д, относительно колебаний звука, по кото-
рому происходит перемена в ощущаемой высоте 
тона, как при движении источника тона, так и 
ири движении наблюдателя, хотя число колебаний 
остается неизменным. Опыты Бюи де Балло и Рус-
селя подтвердили этот закон. 

Допра, валторниет, ученик Кеппа, р, 1781 г., 
композиции учился y проф. Рейха. Написал много 
пиес для своего инструмента и скрипки, и заме-
чательный метод для corno-alto и corijo-basso. 

Доправа^старину^вознаграждениезапохищенную 
вещь,к которому присуждали вора сверхнаказания, 

Д о п р о с , юридический термин, означает ото-
брание показаний при изследовании какого-либо дела 
от подсудимаго, обвинителя, прикосновенных к 
делу л и ц и вообще в с е х , кого следователь сочтет 
нужным допросить. Особыя правила: при допросе 
по делам фиска, подделки монеты и пр, Д. сни-
мается до истечения трех дней y взятаго под стра-
жу. За неявку свидетелей к д. полаг. штраф. 
В XIV и следующих столетиях употреблялась 
при допросах пытка, бывшая в употреблении и на 
западе, Не следует смешивать д. с розыском; 
первый относился котдельнымлицам.—Допрос-
ные пункты или статьи, вопросы следователя или 
судьи: при процессе предлагаются вопросы. 

Д о п у с к , ремедиум, предел дозволительнаго 
отступления от назначенных размеров, за ко-
тор. вещь бракуется, 

Допущенник, поселенец на чужой земле с 
дозволения ея владельца. 

Дора, 1) гор. в француз. депар. Верхней Вьенны, 
на Сейре и жел. д. Пуатье-Берзак и Д,-Лимож, 
12322 жит., старинная церковь (XI и XU CT.). 
2) Д., Клод Жоз., французский поэт, род. 1734г., 
ум. 1780 г.; посвятил себя сначала юриспруден-
ции, затем военному званию; ко обладая значитель-
ным состоянием, он совершенно отдался влечению 
к поэзии. Он писал трагедии (имевшия меньше 
успеха) и гзроическия писни, из которых больше 
известна ,,Réponse d'Abélard à l'Héloise". Лучше 
уцавались ему разоказы, песни и поэтическия эпи-
столи, отличающияся легкими остротами, умными 
сравнениями, светлыми образами, блестящим ко-
лоритом и представляющия верную картину ха-
рактера французскаго народа того времени; но при 
всем этом им не достает оживляющей теплоты 
и внутренней силы, причем не редко они впадают 
в безвкусную каррикатуру. Д. читал и любил 
произведения немецких поэтов, которые дали ему 
повод написать ,,L'idée de la poésie allemande"; 
несколько лет он был также издателем ,, Journal 

des dames". Собрание его произведений вышло в 
Париже, в 20-ти том., a избранныя находятся в 
,,Oeuvres choisies", 3 т. 3) Д.-Балтеа, притокПо, 
берет начало на Монблане, впадает близ Крес-
чентино, 150 км. 4) Д.-Рипариа, приток По, на-
чинается в Котских Альпах, впадает севернее 
Турина, 120 км. 5) Д. д'Истриа (княгиня Елена 
Кольцова-Массальская), дочькнязя МихаилаГики. 
Оетроумнаяписательница, род.1828 г. вБухаресте; 
жила после перваго своего замужества (1849—55 г.) 
вРоссии; много путешествовала;напис. :, ,La vie mona
stique dans l'église orientale", ,, La Suisse allemaqde", 
„Les femmes en Orient", „La poésie des Ottomans"» др. 

Дорады (Corypljaena), род рыб из сем. мак-
релевых, с усеченной головой. Виды : обыкно-
веннаядор. (С. typpurus), толстый карп , бонит,. 
зеленовато-голубаго цвета, с отдельными желто-
ватыми пятнами; игра цветов как y барбуна^ 
Водится в Средиземн. море; употребл. в пищу. 

Д о р а к - э л ь - А т и к , гор. в персидск. пров. Ку-
зистан, на Джерахе, соединенный с Каруном № 
Шатт-эль-Арабом каналом, 6000 жит. 

Дорама, гор. в арабской горной обл. Меджед, на 
караванной дороге от Мекки в Персию, ок. 8000 ж. 

Д о р а н , Джон, английский писатель, р. 1807 г, 
в Лондоне, ум. 1878 г.: написал: ,,Lives ofthe 
queens of fngland of the house of Hanover; ', ,, Monarch^ 
retired from business", ,,Saints and sinners" и др. 

Дорбяны,мест.Тельшев.уез., Ковен. г., 1126 ж.. 
Дорвиньи(Роп^пу),французск.актер,р. 1734 г.,. 

ум.1812г.; напис.комед.: ,,Jeannot", ,,Oui et non" и.. 
др.,романы: ,,Lesamantsdufaubourgßt.Marceau"MAp. 

Доргали, дер. в итальянск. пров. Сассари, в 
Сардинии,4364ж.;сталактитоваяпеицера(откр. 1882г.). 

Д о р д а н , древн. рим. мера длины, около 9 дюйм. 
Дордонь, река в ю.-западной Франции, берет 

начало в департ,Пюи-де-Дом,490 км., нижеБурга. 
соединяется с Гаронною и называется Жирондою.— 
Дтартош.Д.,9183кв.км. )492205ж.,гл.г.Перигьё.. 

Д о р д р е х т , город, см. Дортрехт. 

Доре, П о л . 

Доре, 1) Поль Густав, французский художник 
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род. 1832 г.; в 1845 г. прибыл в Париж и 
начал работать для иллюстрированных газзт 
и книг. Легкость его чертежей, богатых фантазией 
и энергичный ансамбль его композиций вскоре при— 
обрелиему известность. Он иллюстрировал:',,Гар-
гантуа и Пантагрюель" Рабле, ,,COIJtes drolatiques" 
Бальзака, ,,Сказание о Вечном жиде", ,,Lc che
valier Jauffre et la belle Brunissenda", ,,Волшебныя 
сказки" Перро, „Essais" Монтеня, „ А д " Данте, 
,, Д о н - К и х о т " , ,,Mus3e auglofrançais " и доуг. 
тысячи мелких работ для книгопродавцев, a 
также масляных картин и картонов. Д. не ко-
пирует: все видениое в природе получает в 
мастерской его ума евоеобразный отпечаток, согре-
вающее чувство; вследствие чего, при всей безпо-
рядочности, торопливости и частной неправильно-
ити,— незначительнейшие даже очерки его воэдушев-
лены сильною жизнию, которая придает им силь- ; 
ный интерес. Он везде своеобразен. 2) Д., при-
ток реки Алье, во французском департаменте 
Люи-де-Дом, 130 км. 

Д о р е н , Рейибот, фон (также Дорне, Д у р н , 
Турн) , немецкий писатель ХШ ст., служил при | 
Оттоне баварском, подражал в свой поэтиче:кой j 
обработке легеиде о св.Георгии Вольфр.ф.-Эшенбаху. 

Д о р е р , 1) Евгений Роберт, швейцарский скульп-
т о р , род, 1830 г. в Бадене (Ааргау), изваял 
национальный памятник в Женеве. 2)Д.-Эглоф'Ь) 
Эдуард, швейцарский поэт , род. 1807 г. в Бздене 
(Ааргау); до 1841 г. состоял на государственной 
службе своего роднаго кантона; ум. 1804 г.; на-
писал. „ІДветы и листья", ,,Поэмы" и др. 

Доржа-Зодьба, калмыцк. духовная книга, весьма 
уважаемая туземцами; в ней заключаются самыя 
сокровенныя сказания, которых не в состоянш по-
стигнуть никто, кроме великаго Бурхана. Калмыки и 
ие посягают углубляться всмыслэтойважнойкни-
ги, считая подобныя умствования за великий г р е х . 

Доржедин, село Кутнов.уез., Варшавск. губ. 
Дорида, 1) астероид, между Марсом и Юпите-

р о м ; открыт Гольдшмитом в 1857г. в Парижв. 
2) Д. , небольшая гористая земля в собственной 
Элладе, откуда вышли дорийцы, между Парнасом, 
Этойи Караром, a с своими четырьмя городами: 
Боионом, Еринеем, Китинием к Пиндом—она 
составляла так называемыйДорическШТетраполис. 
3) Д., называется также полоса землк в Малой 
Азии, на Карийском берегу, с дорийскими колониями. 
4) Д. (Doris), слизняк из явно-головых голо-
жаберных (Gymqobrancl]ia)j no бокам тила вет-
вистыя, перистыя или пучко-образныя жабры;перед-
ний край епанчи выдазтся между 2 парами щупальц. 

Доридец (Doridiunj), слизняк явно-головый, 
из отряда покрыто-жаберных (Porriatobranchia). 

Дорилей, в древности гор. в СевернойФригии на 
Тимбресе, с теплыми ключами; теперь Ескишер. 

ДоримеДОНТЪ, св. мученик, в 274 по Р, Хр. 
в разных муках скончавшийся. Пам. 19 сент. 

Дориньи, Михаил, французский художник и 
гравер, род. в Сан-Квентине, ок. 1617 г., ум, 
профессором Парижской академии, ок. 1663 г. Его 
сыновья, Луи и Николай Д., были профессорами 
парижекой академии, a Николай Д. даже превзошел 
отца и брата в граверном искусстве. 

Дориппа, де:ятиногий, короткохвостый р а к , y ко-

тораго 2-я и 3-я пара ногь укорочены и обращены 
в в з р х , на спинную сторону. — Д. во.тистан, 
и1/,2 д. длииы, водится в Средиземном море, 

Дорись (Cadus Collarias), рыба из рода трески, 
сверху бураго, снизу серебристаго цвета, с мел-
кими серыми пятнами, a на спинке темными; бо-
коваялинияизлучиста,хвосттупой, длиною ок.2ф.: 
в Балтийсиом иНимецком морях. Мясо его очень 
нежно и только свежее употребляется в пищу. 

Дорит (l)oritis), днгвиая бабочка с короткими 
усиками, белыми, полупрозрачными крыльями, с 
красными и черными пятнами. Гусеницы покрыты 
бугорками и иа них шипики; куколки в тонкой 
ткани, на листьях. У нас водится Аполлон и др. 

Дорифор, 1) копьеносец, копейщиии удревних 
персов, 2) Д.,телохранитель греческ. императоров. 

! Дори- , _ _ _-_ 
; ческии 
1)лад 
( Modus 
doricus) 
оди н 
из греч. музыкал. 
напевов , сохра-
ьшвшийея до сих 
пор в католич. 
церкви; он изэ-

бретен фракийц. 
Тамирасом и его 
гамма соответств, 
нашимтонам: d, 
е . f . g. a, h, o, d. 
2) Д. стиль, см. 
Архитектура. 

Дориа,древней-
ший дворян . род 
в Генуе, который 
соперничал за пер-
венство в респуб-
лике о Фиески , 
Гримальди и Спи-
нола.имел между 
своими 

известн.: 1)Д .,Андреа, р. 1468 г. в Онеглии, лучш. 
деят. и герой своего столетия; как адмир. фран-
цузско-генуэзскаго флота удачносражался в 1524г. 
с испанцами; в 1528 г., будучи на службе y 
Карла V, изгнал французов из Неаполя и Генуи, 

| в 1554 г. из Корсики; в 1532 г. победил ту-
рецкий флот; напиеал законы, которые исполня-
лись до падения республики; вызванное легкомы-
слием его племянника, Джианеттино Д., возмущение 
Фиеско в 1547 г. не поколебало его положения; 
ум. в 1560 г. 2) Д., Джиованни Андреа, сын 
убитаго (во время возмущения Фиеско) Джианеттино, 
командовал в 1556 г. флотом, находившись на 
испанской службе, одержал победу при Корсике, 
но навлек иа себя порицание своим поведением 
в битве при Лепанто в 1571 г,; ум, в 1606 г. 
3) Д,, Иннокентий, сын предидущаго, ум. карди-
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налом. 4) Д., Андреа, брат предидущаго, как 
последний отпрыск, продолжал свой р о д . 5) Д., 
ЙНЯЗЬ Джиованни АндреаД. Памфили Ланди, пред-
ставитель линии Д., в Риме,род. 1483 г. 

Дориан, Пьер Фредерик, французский поли-
т и к , род, 1814 г. в Монтбельярде; после падения 
НаполеонаШ-гобылминистромпубличныхработ, 
1871 г.членнационал.собрания; ум.1873г.вПариже. 

ДорІЙСКІЙ СОЮЗЪ, в древности союз 6-тигре-
ческих колоний (гл. города: Галикарнас, Родос), 
на юго-западном берегу Малой Азии. 

Дорийцы, доряне, один из четырех извест-
ных племен y древних греков, названный так 
по имени Дора; первоначально жили в Ѳессалии, 
между Олимпом и Оссою, позже на Эте, местно-
сти в Дориде; в 1 104 г. до Р. X. покорили вместе 
с гераклидами Пелопоннез; особенно они господ-
•ствовали втз Спарте, где осмовали многочисленныя 
колонии. Родовой характер дорийцев: суровый, 
черствый, серьезный, обнаружился в их лроиз-
ведениях зодчества, напр.: в дорийской колонне и 
особенно в дорийском наречии, 

ДорІОНЪ, одна из Данаид, 
ДорКЕНГЪ, гор. в англи.йском графстве Сюррей, 

централ. пунктж.д.; птицеводство(доркингск.куры). 
Дорла, местн. в прусской пров. Эрфурт, окр, 

Мюльгаузен, с деревнями: Обер-Д,., 2074 ж., 
Нидер-Л., 1134 ж. и Лангула, 1146 ж.; прежде 
управлялось Пруссией сообща с Кургессеном. 

ДорлисгеЙМЪ, дер, в немецкой пров. Унтер-
Зльзас , окр. Мольсгейм, на жел. дор, Цаберн-
Шлетштадт, 1889 ж.; виноградники и фрукт. сады. 

Д о р м е з , 1) дорожный экипаж с приспособле-
нием для спанья. 2) Д., ночной чепчик. 

Дормиториум (лат.), почивальня, спальня, осо-
-бенно в монаетырях; также кладбище, 

Д о р м и т о р , гигантская горная группа в Гер-
цеговине и на севере Черногории, 2600 ж, 

Дорна-Ватра, торговое местечко с минеральн. 
источниками, в Буковине, близ границы Семи-
градия, на Золотой Быстрице, 3980 ж. 

Д о р н а х , фабричная дер. в немецк. пров.Верх-
иий-Эльзас, окр. Мюльгаузен, на жел. д. Страс-
Фург-Базель и Мюльгаузен-Вессерлимг, 5461 ж. 

Дорнберг , дер. вгессенской пров.Штаркенбурпь, 
окр.Гросгерау,наж. д. Франкфурт-Мангейм, 169ж. 

Дорнбирн,гор.втирольск.окр.Брегенце,8300ж. 
Дорнбург , 1) гор. в великом герцогстве Сак-

сен-Веймар, на Заале и ж. д. Заальталь, 701 ж., 
три замка;всредниевекауделимпер. саксон. дома. 
2) Д., дер. в герцогстве Ангальт, окр, Цербст, 
493 ж.; прежде принадлежала графам ф о н - Д . 

Д о р н б у ш , северная оконечность острова Гидден-
зее, на северо-западе от Рюгена. 

Д о р н г а н , гор. в вюртембергской пров. Шварц-
вальд , 1601 жит.; минеральные источники, 

Д о р н е к , 1) община в окр, Д.-Тирштейн, швей-
царскаго кантона Золотурн, в долине Бирс , со-
стоит из деревень Д, и Д.-Бруггь, вместе 1169 
ж.;последняя на Бирсе; здесь 22 июля 1499 г. пора-
жение швабскаго союза швейцарск, союзн. войсками. 
2) Д., главное местечко шотландскаго графства Зу-
терланд, на Д.-Фирте, 496 жит.; старинный ка-
федральный собор. 

Д о р н е р , 1) Исаак-Август,протестантекий тео-

л о г , род, 1809 г. в Нейгаузене, профессор в 
Берлине, ум. 1834 г.; главный прздставитель по-
зитивной посреднической теологии. 2) Д., иоганн 
Яков, пейзажист, род. в Мюнхене в 1775 г., с 
1808г. инспектормюнхенскойгаллереи, yм. 1852г.; 
один из первых, который брал сюжеты из 
альпийской природы. 

ДорнОБСКІя крыши делаются из смеси глины, 
песку, смолы и дубильной коры, плоския. 

Дорнштеттен , город в вюртембергской пров. 
Шварцвальд, окр. Фрейденштадт, 1093ж.;окру-
жен древними стенами. 

Д о р н , 1) Александр, фон , национальный эконо-
мист и публицист, род. 1838 г. в Винер-Ней-
штадте, с 1872 г. издательТриестскойгазеты, пред-
ставитель либвральнаго направления. 2) Д., Генрих 
Людвиг Эдмунд, музыкант и композитор, род. 
в 1804 г. в Кенигсберге, с 1849—69 г. капель-
мейстер казенной оперы в Берлине, написал: 
,,Из моей жизни". 3)Д.,1оганн Альберт Берн-
гардт , превосходный ориенталист, род. 1805 г. 
в Шейерфельде в Кобурге (Германия), с 1829 г. 
профессор при Харьковском университ., 1842 г. 
директор азиатскаго музея, 1843 г. главный бкблио-
текарь Петербургской Императорской публичной би-
блиотеки, ум. 1881 г., известен изданием сочи-
нений об истории, географии и языках Афганистана 
и Кавказа. 4) Д., Карл Август, энтомолог, род. 
1806 г. в Штеттине, купец, президент энтомо-
логическаго тамошняго общества, в 1846 г. издал: 
nj-inrçaea eritomologica", также переводы испанских 
драм . Сын его, Антон Д., зоолог, род. 1840 г.( 
основал в 1870 г. зоологическую станцию в Неа-
поле^апис.ирПроисхождениепозвоночн.животных". 

Доробанцы, название румынскихпехотн. войск, 
Доробино, село Богородиц. уез., Тульской губ. 
Доробин, Доробянка, село Мало-Архангел.уез., 

Орловской губ., около 155 ж.; при р. Добрыни. . 
ДорОВЪ, Вильгельм, изследователь древностей, 

род. 1790 г. в Кенигсберге, ум. в Галле 1846 г.; 
написал: ,,Жертвенники и могилы древних гер-
манцев и римлян наРейне", ,,Памятники дрез-
няго языка и искусства" и др. 

Дороги, 1) сухопутные пути сообщения, полосы 
земли, назначенныя дли проезда; д. бывают на~ 
туральныя и искусствеиныя, К первым y нас 
принадлежат многия большия Д. (торговыя, почто-
выя, скотопрогонныя) и почти все проселочныя. 
Ko вторым: шоссе и железныя дороги. По русско-
му закону дороги делятся на: а) геиералные или 
главмые тракты, между губернскими городами; 
б) уездныяд,., между уездн, городами; в)просе~ 
лочпыя д. между селениями; все дороги составляют 
общее пользование. 2) Д,, дароги, шелковая ткань, 
большею частью полосатая или клетчатая, иногда с 
золотыми, серебряными и шелковыми деревцами или 
травками; известны Д. гилянския, кашанския, кизыл-
башския, турския и ясския. 

Дорогобуж, уездный город Смоленской губ., 
ок. 10 тыс. ж.; по обоим бер. р. Днепра и нри 
pp. Ордынке и Дебре; из древностей уцелелазем-
ляная крепость с валом и рвом; различные за-
воды; торговля хлебом ипенькой. Д. окончательно 
присоединен к России в 1654 г. Играл заме-
чательную роль в военных событиях 1812 г. 
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Д. уезд, 77 кв. миль, до 70000 ж., холмистая 
местиость с суглинистою почвою, 

Дороговизна, высокая цена предметов потреб-
ления, жизненных припасов и вообще предметов 
купли и продажи. Д. подразделяют на обшую(всех 
предметов) и частную (некоторых предметов), 
местную и повсюдную, действительную и мнимую; 
действительная д. может быть естественная и ис-
кусственная. Гибельныя последствия д. проявляются 
как в физическом, так и в экономическом, 
нравственном и политическом отношениях. Физи-
ческия последствия заключаются в эпидемических 
болезнях и чрезвычайной смертности бедиых лю-
дей; в экономическом и физическом отношениях 
происходит обеднение, доводившее людейдо рабства. 
Уложение Алексея Михайловича дозволяло отдавать 
себя с семьей в кабалу за прокорм; голод в 
Киргизской степи прежде сопровождался продажейде-
теавкрепостные.Вместесобеднениемвозрастает 
число преступлений; во Франции в пять лет д. 
(1828—32)было 95 810 случаев воровства, в хо-
рошие же года только 88351. 

Дорогов, 1)Александр Матв., талантливыйжи-
вописец морских видов, род. 1819 г., ум. 1850г. 
(утонул). 2) Д., русский художник-любитель, за-
мечательный пейзажист. В Академии художеств 
его: ,,Византийские виды", ,,Вид Константинополя" 
и превосходный ,,Вид Алупки в Крыму". 

Дорогожичи, древне-русский город между Выш-
городом и Киевом. 

ДорогоЙ или ДорОХОЙ, округ вРумынии, се-
веро-восточная часть Молдавии. Д., городтам же, 
на жел. дор. Лемберг-Яссы, 14000 жит. 

Дорог , местн. ввенгерск.окр.Гайдуков,6880ж. 
Дорожак, цветной шелковый лоскут, служит 

для завязки ворота женской рубахи. 
Дорожка, 1) (архит. терм.), углубленная рез-

ная полоска на чем-либо, на колонне, карнизе и 
т. п. 2) Д, , узкая удлиненная рисуночная полоска. 

Дорожная экопедиция существовала в России 
в 1800—1809 г. для заведыв. путями сообщения. 

Дорожники (обл. перм., сиб.), лошади, пускае-
мыя порожнем впереди обоза. для обминания снега. 

ДороЖБИКЪ, 1) инструмент для проведения до-
рожек в карнизах на дереве. 2) Д., долото для 
выемки пакли. 3) Д,, книга, в которой указаиы 
дороги, с разсчетом верст и платы за проезд 
по н и м . 4) Д., путевыя записки, дневник. 

Доронинское, селоНерчин.окр.,Забайкальск.обл., 
около 606 жит.; на левом берегу р, Ингоды, 

Доросма, местечко в дистрикте Языгир, в 
Венгрии, с 9688 жит. 

Дороотол, в древности болгарскш город, на 
месте нынешней Силистрии, Здесь в 1116 г. был 
умерщвлен греч. царевич Леон, муж дочери Вла-
димира Мономаха; последний, желая отомстить, осаж-
дал этот город, но безуспешно. 

Доротея, 1) Анна Шарлотта, последняя курлянд-
ская герцогиня, супруга Петра Бирона. 2) Д., су-
пруга курфюрста бранденбургскаго, род, 1636 г., 
дочь герцога Филиппа Гольштейн-Глюксбургскаго, 
сперва в браке с герцогом Христианом Людви-
гом ( у м . в и б б б г.), с 1668 г. вторая супруга 
великаго курфюрста, поссорилась с детьми послед-
няго от перваго брака, но без оенования, ее по-

дозревали в убийстве мужа; ум. Ï689 г., на до-
роге в Карлсбад. 3) Д. Мария, родоначальница 
четырех царствующих саксонских княжеских 
домов, род. 1574 г., дочь князя Іоахима Эрнста 
ангальт-цербстскаго, с 1593 г. в браке с гер-
цогом Іоганном саксен-веймарским, ум. 1617 г. 
Из ея сыновей, Вильгельм сделался основателем. 
линии саксен-веймарской, Эрнст Благочестивый— 
трех саксен-готских линий: Кобург-Гота, Мей-
нинген и Альтенбург. 

Дорофеево-Югская мужская пустынь, ІІрослав-
ской губ., в 15 в. от гор. Рыбинска. 

Дорофеевка, 1)(Алексеевское) село Сарат. уез. ѵ. 
губ., ок. 8035 ж.; при речке Алексеевке; заводы. 
2) Д. (Татаровка), мест, Бобринац. уез.Дерсонской 
губ., 22 жит.; при р. Гнилой. 

Дорохов, Иван Семенович, род. І762г,,русск, 
генерал, отлич, в битве при Рымнике, в поль-
ской войне 1764 г., 1812 в Бородинской битве, 
при Малоярославце, освободил Верею, ум. 1815 г. 

Дорошенко, 1) Андрей Дорофеевич, называл 
себя подданным турецкаго султана, принимал 
участие в войне против России в 1674 г., в бит-
ве y Балаклеи был ранен, a потом был разбитг 
под Чигирином. 2) Д., Дороеей, казачий пол~ 
ковник, сын гетмана Михаила, отец знамени-
таго Петра, отличался в 1674 г, в Молдавии , 
куда был послан вместе с полковниками Но-
сачем и Пушкаревым, чтобы принудить госпо-
даря Лупулу выдать дочь его, Розаиду, за Тимо-
фея Хмельницкаго. Оня разсеяли молдавское вой-
ско б л и з Я с с , взяли 20 000 червонцев контрибу-
ции и, принудив господаря согласиться на брак 
дочери с Хмельницким, возвратились в Украйну,. 
3) Д., Михаил, запорожский гетман, избранный в . 
1625 г. запорожцами вместо кошевых атаманов. 
назначенных им от Польши. Д. с 4000 чел. 
делал опустошительные набеги на Крым, истреб-
лял многочисленные отряды татар ; но в сле-
дующем году, после нескольких неудач, осо-
беино на Черном море, где множество казачьих 
лодок было потоплено турками и несколько ра-
неных запорожцев взято в п л е н , Д. был 
сменен. В 1628 г. гетманом запорожцев уже 
был Грицько. 4) Д,, Петр Дорофеевич, задне-
провский гетман, жил во 2-й половине ХѴ*1І стол. 
Юрий Хмельницкий из простых казаков произ-
вел его в полковники; но он вскоре передался 
королю польскому и служил есаулом y гетмана 
Тетери. В 1655 г., с помощию крымских татар, . 
свергнул заднепровскаго гетмана Опару и сам 
занял его место. Польша послала против него 
Собесскаго, но он был разбит. Россия была счаст-
ливее: кн. Ромодановский назначил на место Д. 
Многогрешнагоизаставил Д. прибегнуть к П о р т е . 
Теснимый в 1670 г. поляками под начальством 
Собесскаго, Д. обратился к царю Алексею Михай-
ловичу, но, получив отказ, успел поднять ору-
жие Порты, столь памятное и гибельное для Польши, 
Успешныя действия Ромодановскаго покорили Рос-
сии всю Украйну, кроме одного Чигирина, где за-
перся Д., вместо котораго, по общему желанию всех 
казаков, назначен гетманом Самойлович. В 
тоже время и так же успешно начал действовать 
против Д. и польский король; но сверженный гет-
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ман с новою турецко-татарскою армиею успел 
возвратитьперевее насвоюсторону, пока Ромоданов-
ский и Самойлович не осадили его, в 1676 г., в 
Чигирине и не принудили сдаться. Некоторое время 
он жил в гор. Соснице, откуда Самойлович 
перевез его в Москву, где он и умер . 

Дорофей, 1) святой священномученик, епископ 
Тирский, от Іулиана Отступника, в 4 веке по 
Р. Хр., по многих муках скончался. Память 5-го 
июня. 2) Д., преподобный пустынник и чудотворец, 
жил в 5 в. по Р. Хр. Память 16-го сент. 3) Д., 
авва, инок в Палезтине, написал „Душеполез-
ныя поучения", ум, 620 г. 

Дороефя, святая мученица в 3 веке по Р. Хр. 
пострадала. Память 6-го февраля. 

Д о р п , город в прусской пров. Дюсседьдорф, 
.окр. Золинген, на Вуппере, 13 285 жит. 

Доррегарай, дон Антонио, маркиз де-Эроль, 
испанскийгенер., карлист,р. 1820г.,с 1836—39г. 
в войске Дон-Карлоса, потом в королевской 
армии, 1872 г. присоедин. вновь к Дон-Карлосу, 
будучи главкокоманду ющим вел поварварски войну ; 
разбил правительственныя войска 5 мая 1873 г. 
близ Эроля, 26 июня близ Арроницы, 25 авг. 
близ Дикастилло, в июне 1874 г. близ Эстелла, 
бежал 1876 г., после усмирения возмущения с 
Дон-Карлосом в Англию, ум. там же 1882 г. 

Дорсеттон (англ.), род бумажной материи с 
шелковым утком. 

Дорсет , 1) графство в Южной Англии, y Бри-
танскаго канала, 2538 кв. килом,, 190979 жит,; 
гл. гор. Дорчестер. 2) Д., прежний титул анг-
лийских семейств Бофор и Грей, 1603 г, пожа-
лован фамилии Саквилль. Первый граф Д., Ѳома 
Саквилль, род. 1536 г., будучи лордом Биккёр-
стом, один из судей Марии Стюарт в 1598 г., и 
1603 г. возведен в графы Д., ум. 1608 г.; с j 
Нортоном автор первой правильной английской тра- I 
гедии ,,Ferrex аи]<1 Роггех" или ,,Corbocluc('. Д,, ! 
Эдуард Саквилль, г р а ф , его внук , р. 1590 г., j 
заслуженный государственный деятель и верный | 
приверженец Карла 1, ум. 1652 г. Д., Чарльз 
Саквилль, г р а ф , род. 1637 г., поэть, известный : 
своим остроумием написал: ,,Jo all you, Iadies, 
now at land", ум. 1706 г. в Бате. 

Доротен, гор. в прусской провинции Мюнстер, 
окр. Рекклинггаузен, 3379 ж. 

Дорстфельд, дер. в прусск. пров. Арнсберг, 
окр.Дортмунд,наЭмшере,3682ж. ;каменноугол.копи. ' 

Дорсунишки, мест. Трокскаго у., Виленской г,, 
ок. 866 жит,; при pp. Немане и Лапойне. 

Д о р т м у н д , окружной гор. в прусской пров. 
Арнсберг, близ Эмшер, центральный пункт 6 
жел. дорог, 78435 жит.; каменноугольныя копи, \ 
железодЬлательный завод, многочисленныя фабр.; 
прежде свободный ганзейский город, также центр ] 
вестфальскаго тайнаго уголовнаго судилища. и 

Дортрехт или Дордрехт , гор. в нидерланд- , 
ской пров. Южн. Голландия, на Мерведе и ж. дор. \ 
Бред-Роттердам, 30360 жит.; кафедрал. собор, 
гавань, значительная торговля. На Дортрехтском 
«•боре, с ноября 1618 г. до мая 1619 г. при-
знан, отвергнутый последователями Арминия, дог-
и»иат Кальвина о безусловном предопределении, и 

j приверженцы Арминия в Нидерландах была ли-
I шены своих приходов. 

Дортуар (франц.), общая спальня в учебных 
\ заведениях и католических монастырях. 

Дорфен, местечко в баварской пров. Верхняя 
Бавария, окр. Эрдинг, на Изене (пригок Инна) и 

: жел. дор., 1724 ж.; сюда стекаются на богомолье. 
! Дорфхемниц, 1) дер, в саксонск. окр. Хемниц, 
j на Цвенице, 1303 шит. 2) Д., дер. в саксонском 
| окр. Фрейберг, 1360 жит,; железоделат. завод. 

Дорхонь, манджурский князь, много раз разби-
! вал китайцев, ум. 1649 г. 

Дорчеотер, 1) (Dorctjester), мест. в северо-
американском штате Массачузетс, при заливе Д., 

; почти составляет один город с Бостоном. 2) 
| Д., гавань и главное место графства Вестморленда 
' в HOB. Брауншвейге, на реке Петикодиаке, 3) Д., 
главный гор. английскаго графстваДорсет наФроме, 

• 7568 ж.; остатки большаго римскаго амфитеатра. 
Д о р ш , 1) Іоганн Христофор, один из из-

I вестнейших граверов евоего времени на камне, 
• род. 1676 г., ум. 1732 г., гравир. много портретов. 

Д о р , 1) (Дора), гл. хананейский гор. при море, 
I близ Кармеля, нынешний Тантура. 2) Д. или Бон-
I го, негрское племя во внутренней Африке, на юго-
| западе низменности Бар-эль-Газель, ок. 100000 
и челов., медно-краснаго цвета. 

Дооа или Доша, Георгий, один из возмутив-
шихся в Венгрии крестьян, в 1513 г. провозгла-

1 шен бунтовщиками венгерским королем; потом 
был схвачеи и казнен. 

Досабон Оурабджи, индийский ученый, р. 1786г., 
парсийский духовный, издал несколько сочинений на 
восточных языках, a также и на английском. 

ДбСВИТКИ, посиделкм до утра (до свету). 
Доое, река в бразильской пров. Минас-Гераес 

и Эспириту-Санто, впадает в Атлантич. океан, 
750 км. дл., его бассейн <ж. 100000 км. 

Доси, Рейнгарт, превооходный ориенталист,род. 
1820 г. в Лейдене, с 1850 г. профес. истории 
там же, ум. 1883 г.; известен историей арабов 
в северо-западной Африке и Испании; гл. соч.: 
„Histoire des Musulmans d'Çspagne de 711—1110". 

Досидки, последки перегонки вина или дегтя. 
ДосидОКЪ, птенец, вылуп. позже одногнездков. 
Досифей, 1) преп. псковский, основ. ок. 1470 г., 

на Псковском озере, Верхоостровский Петропавлов-
ский монастырь, где мощи его почивают; ум. 1482г. 
Память его 19 февр. 2) Д,, Соловецкий игумен, 
современникпреподобныхЗосимы иСавватия(1478), 
написал ,,Жития" и х . 3) Д., архим. Соловец-
каго монастыря, составил его описание. 4) Д. То-
ПОркОБЪ, инок, племянник и современник пре-
подобнаго Іосифа Волоколамскаго (1515), написал 
ему надгробное слово. 5) Д., магистр, грамматик 
начала III стол., написал греческую и латинскую 
учебную книгу „Hermeneurçata" (Бон. 1832), имею-
щую значение для истории права. 6) Д., игумен 
Беседовскаго монастыря, близ Тихвина, 2-й рас-
колоучитель безпоповщинскаго толка, в пределах 
Олонецких,особенно в Курженевской обители, близ 
Повенца, a потом ок. 1683 г. на Дону, где по-
етроил и освятил первую раскольническуюцерковь; 
в 1688 г. он сбежал за Астрахань, на реку 
Куму, где и умер. 7) Д., патриарх иерусалимский; 



1682 Д О С К А — Д О С Ъ В К И . 

в 1659 по 1667 г. был в Закавказье и сооб- j 
щил о нем интересныя сведения. 8) Д., иудей, ! 
современник Іисуса Христа, учитель народа, за 
мистическое направление исключенный раввинами из , 
их общества, образовал секту в Самарии и умо- | 
рил себя из ревности голодом. Досифеяне строго 
сохраняли добрую, нравственность, пост и неко-
торые—девство; существ. еще в IV ст. в Египте. 

Доска, сосновая или еловая и др., пластина от 
2 до 4 саж. дл., от 7—11 д.шир. и от 1/2 до 3 д. 
толщины. Достоинство д. уменьшается большим 
числом сучьев, щелей, гнилью, отлупами, обо-
лонью и в особенности свилеватою древесиною, и j 
увеличивается при ровном цвете и одинаковой ши- j 
рине годовых слоев. Название д. по достоинству ; 
и способу отделки: чистыя или обрезныя, полуоб-
резныя, получистыя, брак, бэрочныя (самый низ- | 
кий сорт) , горбыли, пластины (две полов. бревиа), 
четвертины и т е с . По толщине и месту употреб-
ления: мадрильныя, ларевыя (от 3 до 4 д.), по- • 

ловыя (Z1/?), кровельныя, перовыя, палубиики, ша- | 
левка, решетник, полуторная (иѴг вер.), дюй- ! 
мовка, двух-трех-четырех дюймовка и фанерка и 
(самыя тонкия д. для накладной и штучной работы). | 
Кроме того в разных краях России употреб- ! 
ляются местныя названия. В заграничной торговле 
д, считается три сорта, длиною более 6 фут. Д, в ; 
7 дюйм. назыв. батансом, в 9 д. — девяткой и | 
11 д.—сортовкой; короче 6 фут.—диленс, конец. : 

Доскан, 1) простонар. назван. ящика из до- | 
сок . 2) Д., сибирское название табакерки. 

Доскино, село Нижегородскаго уез. и губ., ок, j 
530 жит.; при реке Пыре. 

Доолать з а р я д , в артиллерии, вдвинуть его j 
банником до дна орудия, ,' 

Досмотр, освидетельствование привозимых то- и 
варов таможенными чиновниками; производится на ' 
кораблях, судах , транспортах и y караванов и 
при ввозе и вывозе товаров, a также Д. пассэ-
жиров и посылок: не раньше истечения суток 
после подачи обявления.—Досмотргцик , тамо-
женный солдат, осматривающий привозимые и вы-
возозимые через гран. товары, 

Доспехи, название всех принадлежногтей, со- | 
ставляющих воинское вооружение. I 

Досса, Арно, кардинал, р. 1536 г,, ум, 1604 г.; и 
будучи секретарем посольства тулузскаго архиеп. ; 
в Риме, способствовал признанию Генриха IV ко-
ролем, и заключению вервенскаго мира. Написал; 
„Lettres, édit, d'Amellat de la Coussaie". 

Доссе, приток Гавеля, в прусск. пров, Бран-
денбург, берет начало на мзкленбургск. границе, 
впадает при Вельгаст, 120 кил. 

Досси, Досоо, собств. Джиованнк ди-Николо ди-
Лутеро, известный феррарский живоп., р. 1479 г., 
ум. 1542 г.;напис: миортрет Ариосто", который 
его обезсмертил всвоем ,,Orlaqdo furioso", ,,Дис-
пут четырех священников" и др,—Брат его, 
Джиамбаттиста Д., хотя менее известен, но был 
отличным ландшафтным и историчезким худож-
ником, ум. 1545 г, 

Достоверность, безсомненная уверенность в 
факте и знание его или убеждение, приобретенное 
умозаключениями. Под юридич. Д. разумеют то 
сознание, которое меобходимо иметь судье и кото-

рое достаточно для того, чтобы основать на нем^ре-
шение как в гражд. д е л а х , так и в уголовных. 

ДоотоевскІЙ, Ѳедор Михайлович, род. 1822 г, 
в Москве. Первый роман его, обративший внима-
ние публики на автора, — ,,Бедные людиІІ появился 
в 1846 г. и удивил читателей простотою изаду-
шевнсстью, хотя"втожевремя,была замеченаизлиш-
мяя растянутость романа. Из следующих разска-
зов выдалась только ,,Неточка Незванова". В 
1849 г. Д,, замешанный в дело Петрашевскаго, 
был сослан в Сибирь. Оттуда вывез он заме-
чательныи этюд острожных нравов и быта, из-
данный под названием ,,3аписки из Мгртваго 
дома". В 1856 г. Д. был помилован и возвра-
щен из Сибири императором Александром 11; ум. 
1881 г. Изсоч . нужио упомянуть: ,,Преступление и 

Ѳ. М. Достоевский. 

наказание", ,,Братья Карамазовы((, ,,Униженные 
и оскорбленные", , ,Идиот", ,,Подросток", , ,БѢ-
сы" кроме др ; с 1876 г. Д, издавал ежемесячный 
журн. |, Дневник писателя".—Братего, Михаил 
Д., род. 1821 г., ум 1864 г.; известен переводами: 
, ,Дон-Карлоса" Шиллера, ,,Рейнеке-Лиси Гёге, 
a также оригинальными соч,: ,,Дочка", ,,Господин 
Светелкин", мВоробей", ,,Два старичка1' имн.др. 

Д00Т0ИНСТВ0,оценка,делаемаяпрздмету.Абсолют-
ное,внутрен.Д. имеютпредм.дух. и нравственность 

Дост-ЗУЕохаммед-хан, властитель Кабула. 
род. 1788 г., сын афганскаго министра Фетхь-
Али, обратил на себя внимание всей Европы по 
случаю смут в Афганистане. Кабул разделялся 
на несколько независимых владений, из которых 
самьш бэгатым и сильньш повелевал Д.-М. 
После падения династииДурани в 1839г., задружбу 
к России, подвергся нападению Англии, 1855 г. за-
ключил с последнею договор, в 1856 г, вое-
вал с Персиею, 1863 г. взял Герат, ум. 1863 г.; 
ему наследовал сын его, Шир-Али. 

ДосугЬво, село Краснинскаго уез., Смоленской 
губ., ок. 1291 жит.; при реке Руфе. 

Досчато-железницкийзавод, Меленковскаго у.. 
Владим. г., ок, 1308 ж.; прир.Железнице;пристань. 

Дооевки (мест.), окончание озимаго посева и 
празднование этого дня, большею частию 18 августа. 
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Дотация, наделение имуществом, в огобенности 
дичери при выдаче замуж, также государственных 
мужей и полководцев землями, благотворительных 
учреждений капиталами и т. п. 

Дотидфя (Pothidea), род грибов из полуот-
р«да аскомицетов, без хлорофилла, группы пире-
номицетов ; мелкие грибки, появляющиеся кучками 
из под коры или из под кожицы листьав в 
виде извилистых, иногда округленных, плотных 
подушек. Вид ]J. ribesia и др. 

Дотшп (по вингерски Tota), меетечко в Вен-
грии, в комитате Коморн, с теплыми водами. 

Дотторе (итал.), комическая фигура в старых 
итальянскихкомедиях,изображающаяучен.педанта. 

Дотцауер,Юстус Іоганн Фридрих, немецкий 
виолончелист и композиторь, р, 1783, ум.в 1860 г. 

Д о т ц и н г е р , Іост , архитектор из Вормса, 
1452—72 г. смотритель за работою при Страсбургск. 
соборе, 1452. осиов. обидеотво немецкихархитектор. 

Доуленнд,Джон,английский поэт>род.1562 г., 
ум. 1815 г. Соч. ,,Песни((. 

Доулет (турецк. и перс), правительство. 
~Доулингь (Powling), сэр Д ж о н , английский 

юридический писатель, ум. І844*иг. 
Д о у н с , большой рейд y юго-восточнаго берзга 

английскаго графства Кент. 
Д о у н , графство в ирламдской проз. Ульсгер, 

45 кв. м., 277 775 жит. Гл. гор. Доун-Патрик, 
ЗЭ85 жит., ОЧЙНЬ древний. 

Д о у р , местечко вбельг. пров, Геннегау, 6830 ж. 
ДоутрОВО, сел. Суздальск. уез., Влацимирск. губ. | 
Доуха, Франц, чешский писатель и поэт, род. | 

І8и0г . в Праге; хороший перзводчик. ' 
Дофине (Daupljiniî), бывшая французская пров., 

теперьвошлавсоставдепарт. Изер, Верхн.Альпы, 
частью Дрпм и Воклюз; после падемия Римской 
•империи составляла часть Бургундии, вместе с ко-
торой впоследствии вошла в состав Франции. В 
1302 г. досталась по наследству германскому импе-
ратору ; в 1349 г, опять отошла к Франции, но 
не была присоединена к ней; только при Людови-
ке XIV' Франция окончательно присоединила Д . и 
разделила её на департаменты. 

Дофин (1)аирЬии],франц.), первоиачально титул 
владетелей провинции Дофине, с 1349 г. до июльской 
революции 1830 г. титул маследника французскаго 
престола, в честь Дофине; последним дофином 
был герцог Ангулемский, сын КарлаХ-ro. Людо-
вик ХІѴ-й поручил Боссюэту и Гуету издатьдля 
дофина греческих и римских классиков, выпу-
стив все, что в них было непристойнаго; это 
издание состояло из 64том. в четвертую д. лист. 

Доха, см, даха. ! 
Дохарт,озеро в шотландском графствеПэрт, и 

с живописными берегами, с островом, на кото- | 
ромь древний замок и с плавучим островом. | 

Дохмий, стихотворная стопа из вакхия и ямба, 
или из ямба и кретика. 

Дохналь,Фридр.Як.,известный аомолог и тонкий 
знаток виноградных в и н , род. 1820 г. в Ней- и 
штадте; издал: иПомона, журнал разведения пло- ! 
дов и винограда", ,,Наука о разведении плодовых ; 
деревьев", ,,Искусствен. вино и его приготовление". j 

Дохнуть, 1) задыхаться, умирить от недостаткг. j 

воздуха, от удушливой тесноты. 2) Д., вообще о жи-
вотиых: издыхать,умирать,околевать,испуск.дух. 

ДОХОДЪ, количество средств, поступающих в 
распоряжение представителя зконочических интере-
с о в , бывает: Д. личный или заработная плата 
(доход работника) ; Д . промысловый или при-
быль (доход капиталиета); Д. производственный 
или рента, доотавляемый средствами природы и 
обработанными материалами. Обыкновенно доходом 
называется всякое превращение имущества, повторяю-
щееся с известною правильностью. Д. разделяется 
на годовой, средний, валовой и чистый, 

Дохторово, село Бэгородскаго уез., Москов. губ.( 
Дохтуровь, 1) Герасим, думный д ь я к , 1645 г. 

отправлен был в Англию с изаестием о воо 
шествии на престол Алексея Михайловича и при-
нят был с большою честыо. Благодаря этому 
посольству, y английских купцовотнято было право 
безпошлинной торговли (так какони изгнали короля 
Карла 1-го); в 1656 г. Д. участвовал на с е з д е 
польских и русских послов, близ Вильны, a равно 
и в 1638 и 1661 гг. 2) Д,, Дмитрий Серг., гонерал 
от инфантерии, род. 1765 г,, происходил от гре-
ческаго выходца, доктора, отличился в Шведскую 
войну, но особенно в Отечественную войну, когда 
в 1815 г. занял Гамбург; ум. вт» 1816 г. 

ДоцвНТЪ (лат.)и учащий, преподаватель в выс-
ших учебиых заведениях, В русских универ-
ситетахД. называется тотученый, котор. не имеет 
ещезвания профессора (бывш.адюнкт); д, может 
быть поручена кафедра не более как на три года 
и он должен иметь ученую степень не ниже ма-
гистра. — Нриват - д,, читающий лекции, не со-
стоящий на действительной службе и не получаю-
щий определеннаго содержания. 

Дочь, 1) названная, приемышь. 2) Д.духовная, 
каждая прихожанка к своему духовнику. 

Дошлыи 1) зверь, старый или долинявший по 
времени года.2)Д. х л е б , котор. доспел, созрел , 
a печеный — хорошо выкисший и выпечемный. 

Доип, праздник y египтянв деньрождем.Маго-
мета, с особенным торжеств.справляется в Каире. 

Д о щ а н и к , 1) плоскодонное судно по сибирским 
рекам , на Волге, по Двине и т. д. 2) Д. горючий, 
камень плитняк, пропитанный нефтью, в реке 
Уфте, идет на разныя проделки. 3) Д., струг с 
двумя ручками. 4) Д., ящик из досок. 

Д о щ а н , ДОЩНИКЪ, большой ч а н , большая по-
судина из наборных досок, связанных оору— 
чами, напр. для мочки кож и пр. 

Дощатый город (стар.), см. Гуляй-город. 
Д о е з д , в старину росписка вполучении решения 

присутствен, места или обявления о вызове в с у д . 
ДоѢзжачІЙ (охотничий), главный псарь, ловчий, 

дрессирующий собак и управляющий ими на охоте. 
Драа, река в Южном Марокко, берет начало 

на юго-восточн. склоне Центральнаго Атласа, впад. 
южнее Каа-Нуна в Атлантический океан. 

Драа, Дираа, старый турецк. аршин=0 1 6 8 0 м. 
Европейцами называется пиком. 

Драбанты, в средние века особые отряды для 
охранения начальствующих л и ц ; число их опре-
делялось по чину. У нас также существовали Д.При 
Петре 1 так называлисьучреждеи. имкавалераргады. 

Д р а б е с к , город во владении эдонийцев в 

1 П П * 



1584 ДРАБИЩУСЪ—ДРАКЕ. 

Восточной Македонии; между Д.иФилиппами произо-
шло в 42 г. до Р. Хр. сражеиие. 

ДрабицІуСЪ, Николай, моравский священник, 
проповедывавший с 1638 г. новое мизтическое 
учение и кззненный за это в 1671 г. 

Драбов , мест. Золотонош. у.,Полт.г. ( 1992ж. 
Драб (Viola arenaria), растение из сем. фиал-

коз., употреб. на ванну отгрудн.болезней в Арх.г. 
и от куриной слеп. поят отваром в Перм. губ. 

Драбы (обл. зап,), большая решетчатая телега, 
для возки снопов и сена. 

Драва, приток Дуная, берет начало в долине 
Пустер(Тироль) ,протекает чрез Каринтию и Шти-
рию, образует потом границу между Венгрией, 
Кроацией и Славонией,впад.через749 км. нижеЭссека. 

Дравиды, коренное насил. Передней Индии, еще и 
теперь преобладающее насиление Декана,типом и язы-
ком отличаются от индусов, покоривш. Индию. 
Дравидские языки пренадлежат к турано-кав-
казским языкам: важнейш иеязыки: тамулов, те-
лугов , малабаров, канарезов. 

Drawillg-room (анг., гов. дрэимг-рум), гос-
тиная, приемная, салон в Англии; Д. короля или 
королевы, прием особ, которыя имеют право 
быть представленными ко двору. 

Дравиры, народы к югу от Мадраса, на Ко-
романдельском берегу. 

Драгашевить, Иван, сербский писатель, проф. 
военной академии в Белграде, р. 1829 г., изда-
тель журнала ,,Воин y Београду". 

Драге^ правый приток Нецы в Пруссии, бе-
рет начало в Верхнем озере при Липене, д е -
лается судоходною после впадения в него притока 
Плецы, впадает при Лукаце (165 км.). 

Д р а г е р , гавань на юго-восточном конце даг-
скаго острова Амагера в Зунде, 1500 ж. 

Драги, Антонио, композитор, написавший до 86 
опер и ораторий, жил в XVII стол. 

Драгивит, кн, вильцев,покорившийся Карлу В, 
Драгиль, верхн. часть задней подушки телеги. 
Драгиньян, главн. город франц. деп. В а р , 

на желез. дор, Марсель—Ницца, 8029 ж. ; торгов, 
виномипрованским маслом; много фабрик и зав. 

Драгоманов, Михаил, малороссийский писат,, 
род. 1841 г. в Украйне, профессор истории в 
Киеве, с 1876 г. жил в Женеве, автор мно-
гочислен. стагей в пользу либеральных преобра-
зований, также этнографии и изтории малороссов. 

Драгоман (турец.), чиновн.вКонстантинополе, 
посредник между иностранными посольствами и 
правительством, вообще переводчик. 

Драгонада, изданный ЛюдовикомХІѴ приказ 
(в 1681 г. ) о насильственном обращении драгунами 
протестантов в католицизм, 

Драгонфра, неб. остров на зап. окон. Маиорки. 
Драгонет (Thorictis), ящирицаиз родаамейв; 

Д. крокодилообразный или кайман сухопут-
ный (Th. Dracaena), длиною 4—бфут., живет в 
Гвиане, в болот. местах; мясо и яйца седобны. 

Драгон, горная река в Дофине, берет на-
чало на Коттских Альпах, во фран. деп. Верхн, 
Альпов, впад. ниже Гренобля в Изер (150 км ). 

Драгоценные камни, красивые, редкие и очень 
прочныеминералы.Сюда принадлежат: алмаз , ру-
бин, сафир, изумруд, гиацинт, аквамарин, то-

и п а з , аметист. Гл, добыча их в России находится 
в Мурзинской слоб., Екатеринбург. уез. пор. Нейве . 

Драгош, первый воевода молдавский, поселив -
шийся в 1359 г. на р. Молдаве и темположивший 
начало Молдавии; он княжил только два года 

Драгунская, слоб. Грайвор уез., Курск. губ., 
1979 жит.; при р. Ворскольце, 
Драгуны, конница, которая может действовать и 

! в пешим строю; вооруженышашкамиикарабинами: 
j y нас существуют с 1630 г., a вь новейшее 
I время вся армейская кавалерия преобразована в Д. 
| Д р а г у т , или Торгхут, алжирский морской раз-" 
; бойник из малоаз. деревни, служил при Шайред-
дине Барбароссе алжирском, отнял в 1552 г. y 
мальтийцев Триполи и, будучи назначен султа-
ном в беи этой страны, он защищал ее от 
всех нападений; пал в 1565 г. при осаде форта 
Санто-Эльмо на острове Мальте. 

Драдедам (фран.), легкая шерстеная материя, 
похожая на сукно. 

Дсаек (морск. терм.), закрутень, нзбольшая 
палка для скручивания веревки, 

Драже (Pragée), миндаль, анис , фисташки за-
сахаренныя, a также конфекты с ликером или 
с различными лекарствами. 

Дразга (обл. смол.)и лучина. 
Драить(мор.),тугонатягивать)набив.,выдувать. 
Драйреп(морск.),веревкадля поднят.марс-рей. 
Драйтон, Михаил, англ. поэт, род. 1563, 

ум. 1631 г.; лучшее соч.: ,,Po!yolbion". 
Драке, 1)Фридрих, выдаюшияся скульптор,.р. 

1805 г. в Пирмонте, с 1844 г. профессор при 

Драке, Фридрих . 

берлинской академии, ум. там же 1882 г.; изваял 
две колоссальн. статуи Фридриха Вильгельма III, 
конную статую Вилыельма в Кёльне и др. 2) Д., 
гов. Д р э к , Самуил Гарднер,американский пис, 
род. в Питсфильди в Нью-Гампшире в 1798 г., 
писал особен, много об индейцах. 3)Д. , сэр 
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Дратсе, Ф р е н ч и с . 

"Френчис, известный английский морской герой, род. 
1545 г. в Девоншире, воевал с 1567 г. с 
яспанцами, взял 1585 г, Сан - Доминго, сде-
дал 1577—80 г. кругосветное путешествие, раз-
рушил испанския крепости в Восточной Флориде, 
сжег в 1587 г. часть испанской армады в гавани 
Кадикс, отплыл 1594 г. адмиралом в Вест-
Индию, ум. 5 янв. 1596 г. на море, ок. Пуэрто-Белло. 
Ои старался о распространении картофеля вЕвропе. 

ДраквНЪ или Каламба, горы в восточной части 
Капской колон. в Ю. Африке, с многочислен. выс. 
зершинами, в КаткинПике достиг. 3060 м. выс. 

Дракенбургь, местечко в прусской пров. Ган-
•новер, окр. Ниенбург, на прав. бер. Везера, 680 ж. 

Драки, по всем законодательствам, допуска-
ют вмешательство полицейских органов для пре-

„дупреждения увечья и даже смертоубийства; при-
»сутствующие также обязаны содействовать прекра-
щению драки. В Англии однако полиция не может 

• остайовить мужа, бьющаго жену в своем жилище. 
ДракиН0,село Коротояк. уиз., Воронеж. губ., ок. 

.2212 ж.; при р. Форостане. 
Дракма мфтрика (Dracrqa metrica), испанское 

яазвание декаграмма. 
Драконитес, вернее Д р а х , Іоганн, р. 1494 г. 

в Карлштадте, поэтому также Іоганн Карлштадт-
ский, каноник в Эрфурте, 1521 г. изгнан как 
приверженец Лютера, 1534 г. священник и проф. 

<в Марбурге, позже в Любеке и Роштоке, ум. 
1566 г.в Виттенберге. Из его ,,Biblia pentapla" 
(на 5 языках) изданы только отрывки. 

Дракониты,окамеиелогти с звездообр.изображ. 
Драконичеокий мѢсяц(астрономич.), время об-

, ращения луны вокруг земли, относительно к вос-
ходящему углу луннаго пути. 

Драконоваголова, родтравян. растен. и з с е м . 
губоцветных, с 4-гранным стеблем и цвет-

•ками в колосьях. Вид:—Шерида. 
Драконово дерево (ргасаепа), растение из се-

•мейства лилейных и группы спаржевых, большею 
«частью деревья, похожия на пальмы. В новое вре-

' мя их разделили на несколько видов. Тип их 
: обыкновенпое д. Д. ф . draco), которое иногда уже 
через 25 лет достигает 50—60 ф. вышины, по-
том начинает разветвляться, имеет листья толь-
ко на вершине, отчего дерево представляет ори-
гинальный в и д , отличается вилообразным разветв-
лением, неимоверною толщиною и, сколько извест-
но, живет долее всех деревьев (до 6000 леть); 
растет в Ост-Индии и на Канарских островах, 
Знаменито д. д. на Тенерифе в Оротаве, низверг-
нутое бурею 1868 г, (имело 18 метр. вышины). 

, Из корня вытекает красный сок , наз. драконо-
вою кровью, который прежде высушивали и упо-
требляли в лекарства; теперь же употребл. для зуб-

. наго порошка и приготовления краски. 
Драконовы горы, y капских колонистов так 

называются горы Гватламба в Южной Африке. 
ДраконцІЙ, Блоссий Эмилий, христианский, латин-

I ский поэт конца Y ст. в Кареагене, написал по-
эму ,,De Deo", из нея прежде была известна толь-
ко первая часть „^ехаётегоп", в которой он раз-
сказывает историю создания мира. 

Дракон, 1)афинский законодатель, живший около 
624 г. до Р. X. Получив звание архонта, о н , в 
604 г. до Р. X., преобразовал афинские законы и-
придал им до крайности жестокий характер, на-
казывая смертью не только убийства и воровство, 
но и самую праздиость. Афиняне, выведенные из 
терпения таким распределен. правосудия, отказались 
повиноватьсяипросили Солонадатьимновыезаконы. 
2)Д.(Огасо),баснословноечудовищ,ескрыльями,ког-
тями и змеиным хвостом. Голова его была по-
крыта несколькими длинными гребнями, пасть из-
вергала огонь. Все народы в древности верили 
этой басне, 3) Д . , в зоологии, порода ящериц 
из сем. агамов (̂ Agamae), y которых передияя 
часть ложных ребер не обращается под брюхо, 
a идет прямо и поддерживает собою особую пере-
понку,образующуюродкрыльев,на подобие крыль-
ев летучих мышей. Впрочем эти крылья не да-
ют способности летать, a облегчают только пры-
ганье. Тело драконов покрыто чешуями; шея снаб-
жена подглоточным мешком; большею частью жи-
вут на деревьях и питаются насекомыми. Из-
вестно три вида драконов: praco viridis, с зеле-
ными пятнами, живет на Яве и в Бенгалии; pra
co Iincatus—сераго цвета, обитает на островах Во-
сточной Индии, и Draco timbrietus, с зерновидны-
ми чешуями, там же. 4) Д., созвездие, находящееся 
между Больш, и Малою Медведицами. 

Д р а к у л , молдав;кий воевода XV в., крайне без-
человечный и жестокий. О нем есть древне-рус.сказка. 

Д р а к , прит. Изера во Франции, 16 миль дл. 
Драма, 1) город в турецкой пров, Салоники, 

4500 жит. 2) Д., третий и высший из/ь трех глав-
ных родов поэзии, задача котораго состоит в 
т о м , чтобы пред^тавить событие только-что прои-
сходящим, развивающимся y нас на глазах в 
различных столкновениях дийствующих л и ц ; 
имеет общий с эпосом материал (обективное 
событие), общий с лирикой субективный язык 
(язык, вытекающий прямо из настроений и соглас-
ный с характером действующих л и ц ) . Драма 
представляет события действиями в противополож-
ность эпосу, представляющему действия событиями. 
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A так как всякое действие заключает в себе 
перемену, для совершения которой опять требуется 
известный промежутоквремени,тоотсюдаследует, 
что в драме различают: а) (трагическую или ко-
мическую) перемену судьбы героя и б) промежу-
ток времени, в течении котораго совершается ьсе 
действие. На основании перемены судьбы героя эсте-
тика требует единства действия в драме, так 
как всякое происходящее действие составляет ряд 
случаев, вытекающих один из другаго, как 
причины и их последствия. Единство действия есть 
самое важное условие, но это не исключает воз-
можности одновременнаго совершения второстепеннаго 
действия в драме с совершением главнаго дей-
ствия, и во второстепенном действии также стро-
го соблюдается единство действия. Глав. части дра-
матической формы: монолог и диалог; соединение 
их производится явлениями (сценами и большими, 
имеющими связь друг с другом, отделами, ко-
торые носят название действий). Обыкновенно дра-
ма состоит из трех частей; 1) введения в дей-
ствие, изложение мотивов столкновения или борьбы 
(экспозиция), 2) завязки действия и 3) развязки его; 
сообразно этому драма состоит из 3—5 действий, 
разделенных на явления. Иногда к ней присоеди-
няется: пролог и эпилог. По форме или сю-
жету разделяются драмы на: 1) характерныя и 2) 
еитуационныя, смотря потому, лежит ли изясне-
ние причин разговоров и действий действующих 
лиц или в их прирожденных способностях, на-
клорностях, характере и т, д., или в их поло-
жении, зависящем от случаев и обстоятельств. 
При разделении драмы относительно сюжета служат 
основанием характеры или причины события, пред-
ставляемаго деиствием. Если еобытие (по выраже-
нию Аристотеля) серьезное, так что его драматиче-
ское представление возбуждает сострадание (с стра-
дающими героями) и боязнь (за нас самих, как 
похожих на героя: nil humani a nobis alienum!) 
то возникает трагедия; но если событие веселое, 
драматическая обработка котораго представляет ге-
роя, действующим хотя несообразно (для зрителя), 
н'о для своей судьбы безвредно, и его самого пред-
ставляеть в комическом виде, тогда возникает 
комедия. В том и другом случае проиеходит 
перемена судьбы героя: в трагедии вредная, a в 
комедии безвредная; трагический герой оплакивает-
ся, a комичегкий осмеивается. Но если перемена 
судьбы изображаемаго героя происходит от луч-
щаго к худшему, то возникает драма в тесном 
емысле слова, которую немецкие драматурги назы-
вают ,,ßehauspiel". К драматической поэзии отно-
сятся еще подразделения: мелодрама, комедия-воде-
виль, опера и всдевиль,—Драматуриия) y древ-
них греков означает празднество в честь Вак-
ха; теперь означает искусство писать драмы и ста-
вить их на сцену, занятие драматическим, т.-е. 
сценическим искусством. — Драматург, зани-
мающийся сценическим искусством. 

Драмбургь, главн. гор. округа Д. (1172 кв.км., 
35943ж.), в прус. пров. Кеслин,наДраге,6049 ж. 

Д р а м м е н , гор. с гаванью на южном берегу 
Норвегии, окр. Бускеруд, при воадении Драмсэль-
фа в Драмсфиорд, 19582 жит., складочноеместо 
для норвежской торговли дровами. 

Драмоны, род галер. 
Дрангиана, древн. местность на иранскомплоеко— 

горье, ок. озера Царе или Хатун, теперь Сеистан. 
Дрангон (Edolius), птица из отряда певчих,,,. 

семейства мухоловок; по организации занимаеть сре-
дину между мухоловками и ласточками; большею 
частью бсльш. роста, чернагоцвета, стонк. клювом 
и развилистым хвостом, Жив. вАфрике и Индии.. 

Дранг-Тронг, туземное название Кохинхины. 
Д р а н е ц , крупный солод. 
Дранина, овечья туша со снятым салом. 
Драыица, дрань, колотыя сосновыя и еловыя до— 

щечки, употребляемыя для набивки на стеиы и по-
толок под штукатурку; Д, кроют также крыши.. 

Дранка, мука перваго крупнаго размола. 
Дрансфельд, гор. впрусск. пров, Гильдесгейм,, 

окр. Геттинген, 1433 ж,, баззльтовыя каменоломни. 
Д р а н с , 1) река во французгком департ, Верх— 

няя Савойя, впадает при Тонона в Женевское озе— 
ро. 2) Д., приток Роны в швейцарском канто-
не Валлис, впадает при І^арткньи. 

Д р а н , приток Дравы в Штирии, берет нач. на̂  
Бахерскихгорах,впад.нижеСант-Фейта,дл.16м.. 

Драпа, в древне-скандинавской поэзии искуено» 
построенная поэма в честь отдельных личностей 
и целых племен, также во славу 1. Христа. 

Драпарнальдия (Draparnaldia), род водорослей. 
из отдела зеленых, семейства сложноцветных; 
главный ствол состоит из коротких не произво— 
дительных клеточек; веточки собраны кучками. 
и состоят из клеточек, производящих споры. 

Драпарно (Draparnaud), Жак Филипп Реймонд^ 
професс. естественных наук в медицинской шко-
ле в Монпелье, род. 1772 г., ум. 1805 г. Напис: 
„Изследование о мираже"', , ̂ Histoirenaturelle des mol
lusques terrestres et fluviales de la France" и ,,0 
тайнобрачных растениях", 

Драперон, Людовик, французский историк^. 
род, 1839 г. в Лиможе, преподаватель в Париже,. 
напис. „Les origines de la Franceet de l'Allemagne" идр.. 

Д р а п е р , Дрэпер, Джон Вилльям, американ-
ский химик и физиолог, род. 1811 г. в Сант— 
Эленс, близ Ливерпуля, с 1833 г. в Америке, 
с 1839 г. професс. при нью-иоркском универси-
тете, ум. 1882 г.; напис, ,,История умственнаго раз-
вития Европы" и ,,History of tlje conflicts betweeïb 
religion and science" и др. Сын его, ГенрихД, , 
естествоиспытатель, род. 1837 г., с 1861 г. про— 
фессор лринью-иоркскомуниверситете,ум. 1882 г.;. 
занимался особенно астрономической фотографией. 

Драпировка, в пластических искусствах живо-
писное,приличноеобстоятельствамрасположен.одеж~ 
ды и материи в складках.—Драпировщик, а)> 
живописец, хорошо изображающий складки в одеж-
де; б) обойщик, со вкусом развешивающий драпи-
ровки и размещающий мебель в комнатах; г) в -
Немец. ордене одно из 5 должностных л и ц , за— 
ведывав, одеждою и вооружением членов ордена. 

Драпо фгареаи), знамя; p. blaqc, белое с ли-
лиями, знак партии Бурбонов старшей линии, 

Драпри, занавесы со складками на окнах, 
Дран,плотнаяшерстян.материя,родтолст.сукна.. 
Драпьян (Carduus crispus), травянистое двулет-

нее растение из семейства сложноцветных, рода^ 
волчец; листья на нижней стороне беловато-шер— 
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стистые, на верхней—темно-зеленые и с несколь-
кими волосками; цветочки красные. Растет в ку-
старниках, по дорогам и ок. каналов. Иначе на-
зывается: колючка кудрявая, осоткрас , пустосель. 

Драсковить,!) Драшкович, Георг, род, 1515 г, 
в Билине, с 1557 г. епископ в Фюнфкирхе-
не,перевел: ,,Comnponitoriunp Гиаеи",принималуча-
стие в Триентском соборе депутатом от Венг-
рии, позже епископ Аграма. Максимилиан II на-
значил его вице-королем Кроации, Долмации и Сла-
вонж, с ! 5 7 3 г. архиепископ. колочским. За удер-
жание турок от вторжения в его области он по-
лучил звание венгерскаго придворнаго канцлера и 
арабскоеепископство, С и 586г, кардинал; ум. 1587, 
2) Д., Іосиф Казимир, генерал, отличился в 
семилетней войие, ум. 1765 г. 3) Д., Янко, род. 
1770 г. в Аграме, государственный деятель, рев-
ностный покровитель так назыв. иллирийскаго дви-
жения в Кроации, ум. 1856 г. Радкерсбурге, 

Драстическое средство (греч. действовать, dra-
stika), скоро и сильно действующее средство, ча-
щ*; всего слабитсльное. 

Дратва, тоже, что верва. 
Дратцнгокое, озеро в прусском окр. Кеслине, 

провинции Нейштеттин, 21 кв. км. 
Драубургь, Верхний Д., мистеч. в герцогстве | 

Каринтии, окр. Гемюнд, на Дунае, 640 жит.—Ниж- J 
нийД,,местеч, вокр.Вольфсберг, наДраве, 2271 ж. j 

Д р а у д , Драудис, Георг, библиограф, род. 
1573 г. в Гессене, был священником там же, 

ум. 1625 г. Его соч. (редкия); ,,Bfbliotheca classi-
ca",,,Bibliotheca exotica", , ,Bibliotheca librorunj ger-
manicorum cllassica", главн. источник для музы-
кальной литературы 15—17 столетий. 

Д р а у з е н , озеро на границе восточ. и запад. 
Пруссии, близ Эльбинга, 10 кв, км. дл., 4 кв. км. 
ширины; в него впадает Зорга, рукав Эльбинга. 

Драхва, драфа (Otts tarda), птица, соетавляю-
щая переход от куриных к голенастым пти-
ц а м , с длин. шеей иногами, коротким клювом, 
короткие пальцы соединены перепонками; самцы до 
30 фун. весом, с длинными усами. Бегают и 
летают хорошо, живут в степях и полях южн. 
и средн. Европы изапад. Азии. Вкусное мясо.—Д. 
сииретгешо(Otistetrax),MeHbiiie предыд., поднимается 
сземлидля полета с особенн. треском крыльев, 

Драхенфельс, гора близ Кенигевинтера на 
Рейне, 325 м., развалины замка. 

Драхма, древний греческий вес и серебряная мо-
нета=ок. 24 к., в 100 л е п т = 1 8 коп., в е с = 3 , 2 
грамма, королезская драхма=1 грам.—В Англии и 
Севермой Америке вес 1!<ии% фун. = 1 )77 грам. в 
3 скрупула по 20 грам, — 3 ) 7 3 гр. 

Драхаиан, Хольгер Генр. Герхольд, датский 
п о э т , род. в Копенгагене 1846 г., превосходный 
лирик, написал: ,,Digte", ,,Dämpede Melodiers", 
,,Derovre fra gränseij" и друг. 

Д р а х о т у ш , город в моравском окр. Вейс-
кирхене, на жел. дор. Вена-Одерберг, 1320 ж. 

Драцена, см, драконовое дерево. 
Драцилевыя соединения: под именем хлоро-

бромонитро-амидодрациловых кислот разумеют 
изомерныя соединения продуктов замещения того же 
порядка, ксторыя получаются посредством бензой-

ной кислоты, но не происходят от драциловой 
кислоты, которая не существует. 

Драчевка, 1) Грачевка, ул. вМоскве, идетот 
Большой Садовой улицы до Трубной площади. 2) Д. 
или терпуг, стальной инструмент для оскабли-
вания неровностей дерева на таких местах и ве-
щ а х , которых нельзя обделывать стругами. 

Драчево, село Москов. уез. и губ., Марфинск. вол. 
Драчка, деревянная или проволочная гребенка, 

для разчесывания пеньки. 
Драть, а) струг с закругленным острием и 

двумя ручками; б) инструмент для выдергивания 
гвоздей; в) инструмент для параллельных линий 
y плотииков; г) инструмент для сглаживания гип-
совых работ. 

Драшуоов, Александр Николаевич, професс. 
астрономии в московском университете, р. 1816 г., 
кончил курс в Москви, занимался два годааст-
рономией заграницей и, по возвращении оттуда в 
1840 г., начал преподавание. 

Дре, город во французск. департ. Э р - э - Л у а р , 
на р. Б л е з , 7087 ж.; фамильный склеп Орлеанска-
го дома. Здесь произошло в 1562 г. поражение гу-
генотов под начальством Конде; Д. был занят 
в франко-прус. войне генер. Тресковым, 1870 г. 

Д р ё б а к , гор. в норвежском окр. Акерсгус, 
на Христианфиорде, 2096 жит.; морское купанье. 

Дребах , деревня в саксонской пров. Цвикау, 
окр. Мариенберг, 2838 жит,, преимуид. кружевницы. 

Дреббель, 1) (Drebbel), Корнелль, физикимеха-
ник , р. 1572 г., ум. 1634г.; первоначально крестья-
н и н , впоследствии приобрел своими мехаииче-
скими и физическими опытами огромную славу и 
был сделан учителем сыновей импер, Фердинан-
да 11. Д. изобрел сложный микроскоп; он при-
писывает себе также и изобретение термометра (De 
qatura élèrrçentorunj, 1621 г.), хотя инструмент его, 
так называемый бельгийский т., может быть на-
зван термоскопом. 2)Д., Никлас, голландец, от-
крывший в VII ет. случайным образом искусство 
окрашивания материй в ярко-красный ц в е т . 

Д р е б е р , Генрих Франц, выдающийся пейза-
ж и с т , род. 1822 г, в Дрездене, ум. в Анти-
коли ди Кампанья, близ Рима в 1875 г. 

Дребкау, город в прусской провинции Франк-
ф у р т , окр. Калау, 1183 жит. 

! Древан (ßinodeijdron), пятисуставчатый ж у к , 
из семейства булавоусых. Верхняя челюсть ма-
ленькая; язычек прикреплен к краю подбородка. 
Глаза нераздельные; головка у ш к о в и з З листоч-
к о в ; тело цилиндрическое, продолговатое, лоб с 
рогом. Д. цилиндрическиии (ß. cylindricurn), чернаго 
цвета, 3—6 лин. длиною, водится во всей Европи: 
на буке, липах, плодовых деревьях, сосновых 
пнях и т. п. Вредное для леса насекомое. 

Древе, 1) (Prevet), Пьер, французский гравер, р. 
1664, ум. 1749 г.; особенно хорошо гравировал 
портреты, работ.преимущест.скартин Риго. 2)Д., 
ПьерИмбер, сынего,род. 1697, ум. 1739 г.; пре-
восходил отца в искусстве гравирования; рабо-
тал также большею частию по Риго, но брал биб— 
лейские сюжеты. 3)Д. , Клод, р. 1710, ум. 1782 г. 
в Париже; известен как гравер портретов. 

Древенц, приток Вислы, в восточной и за-
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падной Пруссии, протекаегь через озеро Д. (близ 
Остероде), впадает выше Торна, 238 км. дл. 

Древесина, в деревьях часть ствола, лежа-
щая в поперечном разрезе, между сердцевиной и 
заболонью или корой; состоит из паренхиматиче-
ских клеточек, древесных волокон, сосудистых 
иглеточек и настоящих сосудов. У односемяно-
дольных Д. состоит из закрытых сосудистых 
пучков, неспособных расти изнутри; y двусемя-
нодольных сосудистые пучки растут изнутри, раз-
деляются паренхиматическими сердцевинными лу-
чами и концетрическими, юдичными кольцами, 
образующимися по одной в г о д . 

Древесиноядныя (Siricidae), семейство насеко-
мых из отдела сверлиносных; передния голени 
с одним шипиком; сверло чашки выдается за ко-
нец брюшка; личинки шестиногия, живут в дре-
весине деревьев и потому безцветны. Сюда отно-
сятся виды: рогохвосты и цефы. 

Древесная кислота, смесь уксусной кислоты, 
воды, древесн. спирта, пригорелых смол и масл , 
темнобураго цвета, добывается из крупных су-
хи.х дерев с меньшей корой, всего более достав-
ляют ее можжевельник и береза, чистой же уксус-
ной кислоты болыдий'процент находится в д. к. 
березы и бука. Для добывания служат печи: фран-
цузская, английская, Голлидея, Соломонса, Эзюлея, 
Шварца, Рейхенбаха.и др. Содержа креозот, д. к. 
употребляется для предохранения от гниения мяса 
и т. п. Из нея добывается уксусная кислота, дре-
весный спирт и креозот. 

flpeBecHH^KamTaHOBbiä(bjypophlacuscastaqeiis), 
жук из семейства плавунцов, каштановаго цвета, 
блестящий, живет под корою засохших деревьев, 

Дрфвесницалуговая (Xyliija'graminis,J-.),6a6o4Ka 
из сем. ночных; передния крылья серобурыя с 
рядом черных точек перед внешним краем; 
посредине беловатое пятно, гусеница черно-бурая, 
обыкновенна на кормовых травах , y которых она 
обгрызает корешки и почки; лучшее средство про-
тив их—выгонять на поле свиней. 

Древесный 1) воск состоит из воска, канифоли 
и бараньяго сала, употребляется при прививке пло-
дов. деревьев. 2) Д. г а з , газ для освещ. Первая 
попытка его доставления сделана Бахером в конце 
XVII в. Опыты Петтенкофера показали, что свет 
д. г. сильнее света каменноугольнаго газа (6:5); 
кроме того он дешевлев лесистых местах , До-
бывается из дерева, положеннаго в раскален. чугун. 
реторту. 3) Д. камень, окаменелая древесина в 
формации краснаго песчаника, 4) Д. спирт (ме-
тиловый алкоголь, карбиноль), составная часть дре-
веснаго уксуса, из котораго и добывается перегон-
кой, затем очищается хлористым кальцием; без-
цветная жидкость, горит как алкоголь; имеет 
разностороннее применение в технике. 5) Д. уголь, 
дерево, превращенное в уголь посредством жара 
при отсутствии воздуха, употребляется как возста-
новляющее средство при химических процессах, 
как обезцвечивающее вещество, как дезинфикци-
рующее средство, при приготовлении пороха и пр. 
6) Д. э ф и р , метиловый э ф и р , безцветная жид-
кость, получается перегонкою метиловаго алкоголя 
с серной кислотой; по своей способности быстро 
испаряться и тем произвести сильноепонижение тем-

пературы, он употреоляется в специальных для 
этого аппаратах, для замораживания. 7) Д. ЗМеЕ 
(Dryophis, ßoje), ядовитыя змеи; в верхней части 
есть ядоотделительныяжелёзы и подозрительн. зубы, 
задняя часть головы немного расширена. Оне также 
наз, подозрительными (ßuspecta). В и д : обикнов^н-
иая д. з. (D. haetula), перлово-сераго цвета, верх-
няя сторона с голубовато-зеленым отливом, к 
хвосту туловище сильно утончается .Живет в перво-
бытных лесах Юж. Америки. 8) Д. опилки упо-
требляются для обсушения паркетов после мытья, 
для чистки жирной посуды перед мытьем и для 
подражаний резным и точенымь изделиям, при-
чем опилки сжимаются под гидравлическим 
прессом. Приготовляются таким образом рамы, 
шкатулки и т. под. 

ДревинскІЙ, Лаврентий, чашник волынскаго вое-
водства, защитник западно-русскаго православия в 
XVII ст. Сохранилась замечательная речь, произ-
несенная им на сейме 1620 г., в присут. короля. 

Древко, палка, на которую что нибудь насажи-
вается, напр.: ф л а г , y косы, багра, копья. Также 
один из шестов, по которому подымается и опус-
кается бадья, кол шатра и палатки. 

Древнегерманский, все немецкое до времени 
реформации, напр. язык и т, д. 

Древлянф, так называлось славянское племя, 
обитавшее по дремучим лесам нынешней Волын-
ской губ. Нестор упоминает об их набегах 
на соседних полян, y которых древляне уго-
няли скот . Они оставались независимыми до 883 г,, 
когда Олег обложил их данью — черными ку-
ницами. При этом однакож древляне оставались 
независимыми под управлением собственныхкня-
зей, живших в Коростене. Народ этот жил 
в небольших селениях и шалашах, занимаясь 
звериною ловлею и грабежами, без всяких зако-
н о в , признавая только право сильнаго и кровавой 
мести, как все дикие народы. В 906 году они хо-
дили в войске Олега наГрецию и получили, по раз-
делу богатую добычу; но по смерти этого князя воз-
мутились против Игоря, который их усмирил и 
наложил на нихбольшуюдань. Озлобившиеся древ-
ляне умертвили Игоря. Ольга отомстила за смерть 
своего супруга, наказав смертию древлянскаго кн. 
Мала. Ольга присоединила древлянскую область к 
Киеву и, поставив своих наместников, уничто-
жила независимость врагов. Святослав распоря-
жался этою землею как собственным владением, 
огдав ее сыну своему Олегу, который и княжил 
здесь до 977 г., когда возгорелась y него война 
с Ярополком, который, победив брата, присо-
единил его удел к Киеву. Владимир св, отдал 
Древлянскую обл. в 988 г., Святославу, по смерти 
котораго она переходила из рук в руки, и на-
конец упомянуталетописями, как приношение Яро-
полком Изяславичем вь дар киевской Десятинной 
церкви. С тех пор (1136 г.) о Древлянской об-
ласти нет уже и помину, 

Древник СОСНОВЫЙ (Hylobius pini), жук из 
семейст. долгоносиковых, темнобурагоцветасжел-
товатыми волосками, по элитрам полоски из то-
чек в виде цепочек, 4—6 дюйма. Это самый 
большой лесной ж у к , обыкновенен всюду и осо-
бенно вреден хвойным деревьям (реже листвен-
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з ш м ) . Прогрызая почки и стволы, приманивает 
сам. опас. враг. деревьев (лубоедов и короедов). 

ДрвВНІе ЯЗЫКИ, греческий и латинский. 
Древний 1 ) и з в е с т н я к , образовавшийся в древ-

ния времена, различается от новаго. 2) Д. лето-
НИСѲЦЪ, древне-русский памятник, содержащий раз-
сказ о событиях с 1254 г. по 1424 г, (с Алек-
сандра Невскаго до Василия Дмитриевича). 

ДревНОСТИ, всякаго рода памятники, оставшиеся 
•от древняго периода жизни какого нибудь народа. 
Сюда относятсяпамятмики искусств, домашняго, ре-
лигиознаго быта и пр., назыв. также антиками, относя 
это слово преимущественнс к художествен. остат-
кам греков и римлян. Русское законодат. запре-
щает разрушение древних зданий. Изучение Д. со-

•ставляет особую науку—археологию, 
ДрфвНЯЯ российская вивлиофика издавалась с 

1772 г, по 1774 г. Николаем Новиковым иМил-
.яером. Продолжение ея былоиздано Спб. Ак. Наук . 

ДрвВО ЖИЗНИ, 1)туя (Tljiija orientalis), пирами-
дальное дерево из семейства хвойных, до 24 ф. 
вышины, ветви почти прямо стоящия, плод пред-
ставляет шишку; служит для изгородей. Родина 
•его Китай и Япония.2)Д. ж. (Arbor ѵНае),мозговина, 
«белая мозговая мякоть в червячке малаго мозга, 
•часть мозговаго деревца, в разрезе гораздо нежнее. 

Древолаз (Dendrolagnis), млекопитаюшее из отр. 
•сумчатых, длина тела около20д., когти крепкие, 
крючками, лазят по деревьям, питаются листьями 
гиплодами, вГвинее. Вид:д . медвиьжии (Dursinus). 

Древооажание, разведение лесов отрезками и 
отводками, употребл. на земле дикой, поросшей тра-
вою.Молодыя деревцаназ.сажанцами,—Древосеяние 
производится семенами, собранными прежде оконча-
тельнаго их созревания, на возделанном сплошь 
или полосами поле. Хвойныя породы сеют весной, 
после продолжительных дождей, a прочия породы— 
«сенью. Семена покрывают слоем земли. 

Древотоиецкорабельный (Teredanavalis), жи-
•зотное из сем. двумускульных моллюсков с 
раковиной, просверливает корабли и плотииы. 

Древоточица,1) ивовая (Cossus ligqipercla), боль-
шия ночныя бабочки из сем. шелкопрядов; их 
гусеницы толстыя, мяснаго цвета, с 16 ногами и 
черной головой, протачивают и портят деревья, 
особенно ивы и тополи. 2) Д. желудниковая (Cos
sus aesculi), бабочка того же семейства, гуееница жел-
тая с черными бородавками, вредит плодовым 
деревьям, липе, березе и др. 

Дрега (обл. ряз., влад,), непосед. 
Дрегва (курск.), студень, 
ДрвГОВИЧИ (Дрявичи), славянское племя, оби-

тавшее между Припетью и Западною Двиною, в 
«ынешней Минской и Витебской губ. Зто имя впер-
вые упоминается Константином Багрянородным, 
'Назвавшим их „Дуривици". Как кажется на-
род этот составлял колонии в отдаленных ме-
стах от места своего жительства, напр, в Га-
лиции, где есть город Дрогичин, и около Ѳесса-
лоник, где одно место называется Другувитами. 

Дрег или Дрек , якорь с 4 лапами.—Фиии-
•ерек, весом 21/2 ПУДЧ употребляется при абор-
даже, бросается с верху палубы, имеегь крюк, 
•штор. зацепляет неприятельский корабль.—Врам-

дрек, до 1У2 пуд., бросается с марсов и реев , 
для зацепления рангоута корабля. 

Дрезги, село Усманск. уез., Тамбов. г., 1622 ж. 
Д р е з д е н , 1) столица саксонскаго королевства, 

на обоих берегах Эльбы (через нея три моста: 
Августа, Марии и Альбе,эта), за свое живописное по-
ложение названная Гердером немецкой Флоренцией, 
центральный пункт саксонских казенных желез. 
дор., состоит из частей: Альтштадт и Фридрих-
штадтна л е в о м , Нейштадт, Антонштадт и Аль-
бертштадт на правом берегу Эльбы, 246 086 ж. 
Замечательныя строения: королев. дворец, Цвингер, 
Іоганнеум, арсенал, Брюлевская терасса, Альт-
штадтский театр, японский дворец, католическая 
придворная церковь, военныя здания (казармы) в 
Альбертштадте и др.; богатыя коллекцией: извест-
ная картинная галлерея, собрание гравюр, кабинет 
древностей, королевская библиотека (до 400000 то-
мов) , монетная коллекция, собрание драгоценностей 
и предмет. искусства, фарфоровая коллекииия, исто-
рический музей, зоологический с а д . Образователь-
ныя учреждения: Академия искусств, политехниче-
ское училище и др. Сообщение на жел. дор. с го-
родами: Берлин, Лейпциг, Хемниц, Прага, Бау-
цен ,и напароход. вниз и верх по течению Эльбы; 
бойкая торговля ипромышленность; большоестеч. ино-
странцев. Стараячасть города, на прав.бер. Эльбы, 
упоминается уже в 1206, часть на левом берегу 
в 121G году, в 1485 резиденция Альбертинской 
линии. — Дрезденский мир окончил в 1745 г. вто-
рую Силезскую войну; 1813 г. победа Наполеона I 
над богемской армией; 1849 г. баррикадное сра-
жение. Дрезденския конференции 1850—1851 г. ре-
визовали немецкие союзные документы. 2) Д., город 
в северо-американском штате Огио, на реке Мус-
кинг, 2000 ж. 3) Д., город в англ. графстве 
Стаффорд, близ Лонгтона, 3099 ж. 

Дрезе, Адам, род. 1620 г. в Тюрингене, ком-
позитор и поэт церковных песен, ум. 1201 г. 
капельмейстером вАрнштадте. 

Дрезина, небольшая платформа на четырех ко-
лесах, со скамейками, приводится в движение ра-
бочими и служит для перевозки железнодор. служ. 

Дреималовка, село Нежинск. у., Черниговской 
губ., ок. 1927 ЖИТ.И при руч. Бабичевке. 

Дрейбгольц, Христиан Людвиг Виллем,гол-
ландский живописец, р. 1799 г,, в особенности хо-
рошо рисовал морские виды. 

Дрейберген, мекленбург-шверинская исправи-
тельная тюрьма, близ Бюцова. 

Дрейбетцнер, старинная монета в Швейцарии 
и в прирейнских з е м л я х = 1 5 коп. 

Дрейгерренштейн, пограничный с т о л б в Т ю -
рингенском лесу, где сходятся владения Готы,Мей-
нингена и Пруссии. 

Дрейгеррнберг или Монте-Трезоро, вершина 
Ортлерск. А Л Ь П , в итал. пров. Сондрио, 3618м. в, 

Д р е а г е р р н ш п и ц , альпийская вершина высо-
каго Тауера, наюго-зап. гран. Зальцбурга, 3499 м. 

Дрейден (Dryden), Джон , известный англий-
ский п о э т , р .1631, ум. в 1701; учился в кем-
бриджском универ., пристал к партии Кромвеля, 
котораго воспел в ,,Heroic stanzas" (1658 г.), 
но через два года перешел к партии придвор-
ной и воспел Карла 11 в MAstraca Redux" Ha-
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Дрейден, Д ж о н . 

кисал, кроме стихотворений, 28 драм , в осо-
бенности известен перев, из Боккачю, Овидия, Го-
рация, Виргилия и, между прочим, соч. мАІехаи)-
der's Feast". Его критическия и прозаическия сочи-
нения изданы 1800 г. (Лонд.), a поэтическия в 
1812 г. (Лонд.); полноз собрание изд. В. Скотт. 

Дреае, небол. датекий о - в , к югу от Фюнена. 
Дрейейхенгайн, гор. в гессенской провинции 

Штаркенбург, округа Оффенбах, 1124 жит. 
Дрейенбруннфн, участок огородов, примы-

кающий непосредственно к западной стороне города 
Эрфурта, величиною в 24гектара, известный своими 
превосходными продуктами. 

Дрейер , 1) Іоганн Матвей, сатирический поэт, 
род. 1716 г, в Гамбурге, ум. 1769 г.; сотрудник 
,, Bremer Beitraget)". 2) Д.,прусская медная монета= 
3 пфенниг.; датская серебр. монета=5г/г шиллинг. 

Д р е й з а м , река в баденском окр. Фрейбург, 
берет начало на Шварцвальде, протекает Адскую 
долину, впадает в Эльц, 60 км,; нижнез Töne
rne, начиная от Фрейбурга, канализировано, 

Дреизе, Іоганн Миколай, известный изобрета-
тель игольчатых ружей, род. в Зёммерда 1787 г,, 
сын слесаря, в 1802 г. начал ученье y отца, 
в 1809 г. в Париже, сначала работал на эки-
пажной, a потом на ружейной фабрике Паули, 
пользовавшагося расположением Наполеона 1, от 
котораго ои и слышал впервые о заряжении с 
казенной части ружья. В 1814 г. возвратился в 
Зёммерда, основ. под фирмою ,,Д. и Колленбуш" 
фабрику пистонов. Замена кремня пистонами при-
влекла все внимание Д. на это дело; после усо-
вершенствования его в 1827 г. Д. наконец в 
1836 г. достиг возможности заряжать ружья с 
казенника, и прусское правительетво в 1840 г. при-
няло его для пехоты. Д. был поставлен началь-
ником огромнаго завода в его родном городе, и 
за год до датской войны уже более 300000 таких 
ружей было в прусской армии. Д. был возведен 

дворяне в 1864 г.; ум. 1867 г. 
Дрейзесселькопф^ерш.Зальцбургских-ьАльп, 

на западе от Унтерсберга, 1777 м. 

Дроиизо, Іоганн . 
Дрейзесселыитеан, Дрейштейнемарк, горна* 

вершина на западе Богемско-Баварских лесных 
г о р , где сходятся границы Баварии, Богемии и Верх-
ней Австрии, 1332 м. 

Дренлингтон, город в аыглийском графстве 
Іорк, 4213 жит, 

Дрейлинг (Preiling), a) австрийская мера жвд-
кости=120 русск. четверик.; б) мон. в Гамбурге. 

Дрейсигаккер, деревня с 523 ж. в герцог-
стве Мейнинген; 1801 — 43 г. здесь находилась-
знаменитая лесная академия, 

Дрейотер, прежний 1/2 гульдена в Австрии, 
30 крейцеров; в Баварии хлебная мера в Ѵ1Э2. 
шеффеля—1,и&8и Л 'І мера бревен различной длины. 
в Тюрингене и Гарце. 

Дрейтанненригель, высшая гора, 1216 м., Ба-
вареко-Дунайских гор , вбавар. окр. Деггендорф. 

Дрейфалтигюейтсбергь, гора в вюртемберг-
ском округе Шварцвальд, 984 м. выше уровна 
океана; на ея вершине находится церк. св. Троицы. 

Дрейфгагель (нем.)> картечь с железными под-
донами и стержнем, снаружи одевалась холщевьш 
мешкомиоплеталась веревками; теперь неупотребл. 

Дрейф (Drifft), уклонение корабля от пути, по 
котор. его направляют, происход. от боковаго дав-
ления ветра на паруса при курсах в бейдевинд.— 
Лечь в д., значит поставить паруса т а к , чтобы 
корабль не шел ни вперед, ни назад , чего однако 
вполне достигнуть невозможно. — Кораб.иь дреии-
фует—означает что якорь не сдержал корабля 
и его понесло, 

Дрейшок, Александр, один из знамеиитых-
фортепианистов, род. 1818 г. в Цаке, в Бо— 
гемии, уже 8-ми лет играл публично, с 1833 г.. 
учился y Томашека в Праге и в 1838 г. совер— 
шил первое артистическое путешествие по Гермаиии;. 
1862 г. поступил прсфес. в консерваторию. Под— 
вергшись здесь воспалению легких, отправился в 
1868 г. в Италию и ум. в Венеции 1869 г. Ода-
ренный музыкальным талантом, он довел ме-
ханизм игры на фортепиано до невероятности: ю 
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удивил ею все европейския столицы. Быстрота и 
беглость пальцев его превосходили всякое вероя-
тиф; особенно он поражал в бравуре (левой руки). 
Собственныя композиции Д. (более 100 сонат, фан-
тазий и пр.) не имеют больших »узыкальных 
достоинств, хотя написаны со вкусом. 

Дрей-Эрен, местеч. в германской пров. Верхний 
Эльзас,окр.Раппольтсвейлер, вВазгенскомлесу, 
734 м. выс. (прекрасный в и д ) , место богомолья, 

Дрекслер, 1) Густав, известный агроном, 
род. 1833 г. в Клаустале, с 1869 г. проф. в 
Гёттингене и директор им же основаннаго сельско-
хозяйственнаго института; написал ,,Сельско-хо-
зяйственная статистика" и др. 2) Д., Іосиф, ком-
позитор, род. 1782 г. в Богемии, с 1844 г. ка-
пельмейстер при соборе св. Стефана в Вене, 
ум. там же 1852 г.; соч. много пьес церковной 
музыки, оперетт и фарсов. 3) Д . -Манфред, 
Карл Фердинанд, немецкий поэт , род. 180(э г. 
во Львове; кроме стихотворений ,,pedichte", напи-
сал ряд повестей, издавал MRheii}isclje Taschen
buch" и peAaKTnpoBaflb,,parrr|stadterZeitung". Стихи 
его чужды сантимент, 

Дрель (нем. Drill): a) сверло, приводимое в дви-
жение обмотанною вокругь него струною, концы котор. 
прикреплены к рее или лучку, служит для свер-
ления металла; б) небольшие тиски, употребляемые 
скульптор., часовщиками и золотых дел мастер, 

Дреллы (Prellen), в прежнее время особый род 
крестьян в Прибалтийском крае : они были со-
вершенными рабами, не имели никаких прав и 
состояли в полной власти владельца. В Д. об-
ращались кресгьяне за преступления. 

Дрема 1) (Viscaria vulgaris кли J-ychnis viscaria), 
травянистое, многолетнее растение из сем. гвоздич-
ных;стебель голый, вверху под сочленениями клей-
кий; цветорасположение кистисто-метельчатое; вен-
чик светло-красный. Растет на сухих лугах , 
в кустарниках, Есть разновидности с махровыми 
цзетами; разводятся в садах; иначе называется 
смолка, смолчуг, смилка, дикое семя, клей соро-
чий, смолянка, горицвет, сандр, сон-трава, дре-
мучка,сорочань,калмыцкое мыло, фирлетка,смолевка. 
2) Д., хороводная и святочная игра: дрема сидит 
среди круга, выбирает по песне кого хочет, це-
лует и сажает на свое место, 3)Д., петля, мочка y 
кнутовища, для накидки на руку, чтобы задремав, 
не обранить плети. 4) Д., дремота,сонливое состояние, 

Дремка (Periploea graeca, L.), растение из семей-
ства ластовневых, цепкий кустарник, с длинными 
и оченьизвивающимися ветвями;цветы темнопурпу-
ровые с неприятным запахом, Иначе наз. свидина, 
сбвойка, повойник, жидовник, песья смерть и пр. 

Дремлик, a) (Prchis Morio et incarnata, L.), ят-
рышник, любка, любжа, растение из сем. ятрыш-
никовых или орхидейных; также Epipactis latifolia, 
Schwartz, чемерица лесная ; б) Д . (Cephalaijtbera 
rubra), сем. орхидейн,, корень мочковатый; стебель 
в 1 ф. и выше; цветы красивые, красные или ли-
ловые; собраны колоском в числе 5 — 12. В 
мокрых л е с а х , на известковой почве; цветет в 
июне и июле; в) Д. ма.гый, сем. орхидейн., сте-
бель с 1/и ф.; цветы пурпурово-красные или бе-
лые, крылья усеяны зелеными крапинками, шпорец 

короткий. Корень с двумя округленным« клубнями» 
На сухих лугах ; цветет в мае, 

Дремлинг, болото в прусск. пров. Магдебург,. 
на границе Брауншвейга и Ганновера, вдоль р е к -
Ope и Аллер, дл. 30 км., шир. 8 км,; с 1776 г,. 
большею частью осушено. Дремлинские крестьяне сла-
вились в средн. века своей воинствен. и храбростью. 

Дрена, деревня в прусской пров, Франкфурт 
на 0., округа Лкжкау, 640 жит,, замок кн. Линара,. 

Д р е н а ж , 1) осушение почвытрубками, которыя 
кладут под землю, употребляется особенно часто 
при холодных влажных почвах с водонепро-
ницаемой подпочвой. Глиняныя трубы в фут длм-
ной кладутся одна около другой по дну рва, глу— 
биною 3—4 ф.; ряды труб имеют промежутки 
в гликистой почве ок. 20 ф., в песчаной около 
60 ф. 100 фут труб имеют иаклон 3 дюйма, 
Вода просачивается в трубы через их стыки, 
Эти узкия трубы (в I1/? Д. диаметром) входят в 
более широкия (2—8д.), через когорыя вода те-
чет в канавы. Д. регулирует количество влаж-
ности в почве, проветривает и нагревает пс— 
следнюю; дрен. появился впервые в Англии и с 
1850 г. входит все более в улотребление. 2 )Д . , 
в медицинетрубка, способствующая свободномувь:-
теканию гноевидных продуктов при разных бол. 

Дренгфурт, гор. в прусск пров, Кенигсберг,. 
округа Растенбург, на Омете, 1842 жит. 

Дренте, провинция Нидерландов, 2663кв, км.г 
127309 ж., много торфяных болот (Буртанское 
болото), много гробниц древних языческих на~ 
родов; главн. гор. Ассен. 

Дрентельн, Алекс. Романович, русский генер. 
и государств. деятель, род. 1820 г. в Киевской 
губ., 1877 г. в русско-турецкой войне командую-
щий войсками севернойдунайской армии, 1878—80 г.,. 
начальник третьяго отделения 1879 г. ,позже киевский 
генерал-губерн., ум. от апоплексическаго удара, 
1887 г., во врэмя парада войскь. 

Дренштейнфурт, местечко в прусской пров, 
Мюнстер, округа Людинггаузен, на лев. берегу 
Верзы и жел. дор. Гамм-Мюнстер, 1758 жит. 

Дрепаний, Лат^н Пакат, из Аквитании, был . 
390 г. по Р. X. проконсулом в Африке, 393 г. 
смотрителем императорских имений ; один из 
так называемых панегиристов, от котораго со-
хранилась речь о Ѳсодосии Великом. 

Дрепанон (греч.), Drepanum (лат., серп), y 
древн. народов название многих городов и мы— 
с о в , между ними город (теперь Трапани) ц мыс 
на западном берегу Сицилии (теперь Сант-Алессио). 

Дрепса, столица древней Согдианы. 
Дреова, 1) крупный песок, гравий, х р я щ . 2) Д., 

в Сибири наносная мель в реке.—Дресвяннику 
дресва, окрепшая в пласт. 

Дреслер, немецкий педагог; на русском его 
сочин. м0черк физической антропологии". 

Дрессировать (франц.), обучить, приручить,осо-
бенно лошадей, собак и комнатных птиц . 

Дрехт,мал.рекавнидерландск.пров.Голландия. 
образ. р. Амстель, вместе с р. Мидрехт и А л р . 

Д р е ш е р , Яков Матвеевич, капит. 1-горанга;. 
переводчик, писатель, ум. 1876 г. 

Дреэлит, минерал, вид барита, описанныа 
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Дюфренуа, ромбической системы; находитгя близ 
ІБожо во Франции. 

Држевица,посел.Опочненскагоуез.,Радомск. губ. 
Дрв, особенный род яда, составляющаго секрет 

цыган, в виде темнаго порошка-, симптомы от-
равления заключаются в кашле, лихорадке и пр.; 
•смерть случается чрез 2—3 недели. 

Дриберг , Фердинанд, немецкий композитор, 
род. 1785 г,, ум. 1856 г.; из его многочислен-
аых комических опер, лучшей считается , ,Певец 
и портной". В 1816 г. он принялся усердно изу-
•чать древнюю греческую музыку и вскоре затем 
-тписал романтико-комическую оперу ,,Альфонс 
жастильский" и изд.несколькосоч. подревне-греч.муз. 

Дрибин, мест. Чаусовск. уез. , Могилев, губ., 
••OK. 963 ж., при pp. Проне й Голыше. 

Д р и б у р г , город в прусской пров. Минден, 
-окр. Гекстер, на р . Аа, 2393 ж.; минеральные 
ясточники. Дрибургское серное болото(употребляется 
для лечения грязями), развалины крепости Ибурга. 

Дрива, река вНорвегии,берет начало наСнегет-
тене, впадает близ Зундальзерена вморе,110 км. 

Дригловская-Рудня, дер. Житомирскаго уез., 
Волынской губ., ок. 351 жит., при р. Тетереве. 

Дризен,гор. впрусскойпров. ФранкфуртнаО., 
• окр. Фридеберг, на острове реки Нецы, 4821 ж. 

Дрил (Cynocepljalus leucopljaeus) ,обезьяна из рода 
•лавианов, отличающдяся от мандрилла совершенно 
чернымлицом,безвсякагоголубагооттенкаиболее 
темным цвет.нижнихчастей. Ж и в е т в З а п . Афр. 

Дримбабни, прав. приток Арджиши в Валахии. 
Дримифагия (греч.), питаиие острыми, кислыми 

»кушаньями для диеты. 
Дрина, прав. приток Савы в Боснии и Сербии, 

400 км. дл., образуется из рек Tapa и Пива, 
которыя идут из восточной Черногории. 

ДрИНЪ, 1) (обл.тверск.),навес,двороваякровля. 
2) Д., река втурецкой Албании, на ю.-западе от 
Призренда, образуется из Чернаго и Белаго Дрина, 
впадает нижеАлзссио в Адриатическое море, 350 км. 

Дриовяты, мест. Новоалександр. уез. , Ков. г., 
ок. 190 ж., при озере Дрисвяты. 

Дрисса, уез. гор. Витебск, губ,, 4361 ж., при 
зпадении Дриссы в Зап. Двину; пристань, заводы. 

Дриттель(нем.),серебр.монетавПруссии=31коп. 
Дрифа, в северной мифологии — дочь великана 

Кари (урагаи). 
Дрифт (морск. терм.), 1) коиец борта при 

окончании шканец, бака и юта. 2) Д., разность 
между толщиной болта и размером его гнезда. 

Дриадовыя (Pryadeae), растения из сем. розо-
цветных; многочисленныя зерновки или костянки 
расположены на выпуклом торе, или немногия зер-
новки, часто даже одна, заключены в полости во-

тнутаго тора. Сюда принадлежат роды : rubus, 
fragaria (земляника) и др. prias octopetala, многолет-
нее малайское растение, в диком состоянии ра-
стет на Альпах и в Сибири; оно стелется и обра-
зует густую зелень ; цветы белые с желтым 
кольцом. Украшает сады. 

Дриады, лесныя нимфы в греч. мифологии, су-
сществование которых связано с долголетностью 
дерева, на котором оне обитают. 

Дриаква или дряква (Cyclamen), растение из 
<сфм. первоцветных; отечество—Средн.иЮжн.Евро-

па; корневище, имеющее вид репы, назыв. свин&ш 
хлебом, есть любимая пища кабанов, ядовито и 
составляет сильное проносное средство. По красоте 
цветов более распространены в садоводстве 

Дриал (Dryalus), один из числа кентавров, 
Дриандер , шведский натуралист, ученик Лин-

нея, род. 1748 г, В честь его иазван род япои-
скаго дерева (driandra) из рода молочайных, 

Дриобаланопс камфорныи, ЮОф.выш., из 
сем. динтерокарповых, содержитвдревесине сок , 
известный под названием камфоры борнейской, 
растет на островах Суматре и Борнео. 

Дриона(миф.),1)нимеаАркадии,возлюбленнаяМер-
курия. 2) Д.,женаЛемноса; Венерапринялаеяобраз, 
чтобыубедитьженщ.Лемноса оставить своихмужей. 

ДрІОПСЪ (миф.), сыи Аполлона, глава и отец 
дриопов. Игры в честь его назывались дриопги. 

ДрІОПЫ, племя, принадлежащее к иллирическому 
древнему населению Греции, жило между Ета и Пар-
насом, было отсюда вытеснено дорянами и разсеяно 
отчасти по южной Эвбеи,отчастивюжномАрголиее. 

Дро, 1) Антуан Густав, французский писатель, 
род. 1832 г. в Париже; автор нравоучительных 
романов : ,,Monsieur, madame et Bébé", ,,Entre 
nous", , ,Le cahier bleu de m-lle Cibot" и др. 
2) Д., Нума, швейцарский государственный деятель 
и публицист,род.вШо-де-Фон, 1844г. ;в1881г. 
президент союза и министр иностр. д е л ; участво-
вал вновейшем швейцарском законодательстве. 
3) Д., Пьер Ж а к , знаменитый механик, род, 
1721 г. в Ла-Шо-де-Фон, ум. в Б и л е в ! 7 9 0 г.; 
известен своим пишущим автоматом, 4) Д., 
Генрих Луи Ж а к , сын предыдущаго, род. 1752 г., 
ум. 1791 г. в Неаполе; изобрел играющаго на 
рояле автомата. 5) Д., Жан Пьер, родственник 
вышеупомянутаго, род. 1746 г. в Ла-Шо-де-Фон, 
ум. 1823 г. в Париже; рещик медалей, изве-
стен открытиями в монетном деле. 6) Д.,Фран-
суа Ксавье Жозеф, философ моралист и историк,. 
род. 1773 г. в Безансоне, ум. 1850 г. в Париже; 
глав. сочин.: „Histoire du règne de Louis XVI". 

Дроат (англ.), 1/24 часть миты или V4S0 гРана« 
Дроба, дробина, пивная гуща, остатки от пиво-

вареннаго производства. Корм для скота. 
Дробило, чекмарь, колотушка для разбивания 

сухих комьевнапашне.—Дробилнаямелница, 
которая дробит руду под плавку.—Дробильный 
молот, очень тяжелый и медленно работающий; он 
отливается всегда в одну целую штуку с ру-
кояткою (хвостом]. 

Дробинец(Оха1из acetosella, Ь.),растение кислец, 
1 заячьясоль, заячий щавель, кислица, заячья кислица, 
S заячья травка, заячья капуста, оборинец, щавик. 
' Дробиш, 1) Густав Теодор, род. 1811 г. в 
I Дрездене, публицист там же, ум. 1882 г. 2) Д., 
I Мориц Вильг., математик и философ, род.1802г, 
| в Лейпциге, с 1826 г. там же профессор ма-
и тематики, с 1842 г. профессор философии, один 

из главных иредставителей Гербартской филосо-
фии; написал: ,,Новое изложение логики", ,,Эмпи-
рическая психология", ,,0 дальнейшем развитии 
философии Гербартом" и др. 3) Д., Карл Люд-
вигь, брат предыдущаго, композитор духовной 
музыки, род. 1803 г., ум, 1854 г, капельмейсте-
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ром евангелических церквей в Аугсбурге, 4) Д., 
ведор , автор фортепианной школы 1836—39 г. 

ДроблеБІв,1)(горн,),раздавливаниекрупныхкус-
ков руды между чугунными валами, с прибавле-
ниемизвестнагоколичествашлиха.2)Д.металлов, 
выливание расплавленнаго металла в воду, приво-
димую в движение мешалками, отчего металл раз-
дробля.тся иа мелкия зерна.—Дробиан перегонка, 
•фракционированная перегонка. 

Дробница, мешок для носки дрсби; сафьян-
ный, жестяной , с трубкой или горлышком, 

Дробницы (стар.), металлическия бляхи или 
пластинки, большею частью плоския и круглыя. 

Дробно-листка(йапипсиІи8рІаттиІа),прыицинец 
али брат с сестрою, растение весьма острое, упо-
требляется до сих пор в Швеции, как нарывное 
средство при перемежающихся лихорадках, отчего и 
назыв. там лихорадочной травой Altgräs. Важатый 
сок травы употребляется туземцами прот. скорбута. 

Дробовик, 1) наше старинное артиллерийское 
орудие, длинное, с заостренною каморою, для бро-
сания камней, в виде дроби, откуда и название. 
Несколько д. хранятся в с.-петербургск. арсенале, 
Царь-пушка в Москве—есть тоже д. 2) Д., ружье, 
не очень длинное, ствол с раструбом, иногда и 
с дорожками внутри; из него стреляли дробью. 

Дроботень, говорящий скороговоркою, бормотун. 
Дробушка, мелкия косы, косички, напр, y д е -

вушек в Малороссии и y мордвы. 
Дробь, 1) в ариеметике всякая величина, со-

стояидая из одной или нескольких определенных 
равных частей целаго (напр. у /4) . Число имею-
щихся на лицо частей называется числителем (3), 
число, показывающее сколько таких частей состав-
ляют целое—знаменателем дроби (4). В непра-
вѵлпой дроби числитель больше знаменателя (4/3). 
Дроби, y которых знаменатель 10 или одна из его 
степеней, называютсядеслтнѵмылш, остальныя про-
стыми. 2) Д. ОХОТНИЧЬЯ приготовляется из рас-
плавленнаго свинца, пропущеннаго чрез жестя-

ное сито, находящееся на 120—180 фут. высоты 
над водою, в которую падают остывающия ка-
пельки. Из такого свинцозаго дождя, после его 
еортировки и полировки, получается мелкая дробь. 
Д. в торговле делится на 14 нумеров: № 0— са-
мая крупная, a № 13—самая мелкзя. 3) Д. ба-
рабанная, частый бой, сплошным перекатом. 

Дрова дают тем более теплоты, чем оне 
суше, т. к. влажность требует большаго количе-
ства теплоты для испарения. Высохшия на воздухе 
д. содержат ок. 20°/о воды. По нагревательной 
способноети: 1 пуд пихтовых д р о в = 0 , 9 и пуда 
сосновых 0)S9 еловых, 0 )70 буковых, 0 )66 бе-
резовых. 0,59 дубовых. Сплавной лес дает 
самыя плохия д.; 1 фут с у х и х д . , д л я сгорания, 
по теории, требует около 44 куб, футов воздуха, 
но обыкновенно в печах воздуха проходит в 
2—3 раза больше. Куб. сажень сосновых и ело-
вых годовалых д. висит 225 пм годовалых 
березовых и ольховых 300 п, 

Дроветти, Бернард, знаменитый собиратель еги-
петских древностей, род. в Пьемонте 1775 г.; 
в чине поручика имел случай участвовать в 
походе Наполеона в Египет, где и был остав-
лен в звании консула, Пользуясь большим влия-

! нием на пашу, Д. совершил несколько путеше-
ствий по Нижнему Египту и Нубии и собрал вели-
колепный и богатийший музеум египетских древ-
ностей, когда либо существовавший в Европе. Этоть 
музеум, проданный сардинскому королю, находится 
теперь в Турине, под названием музея Дроветти . 

Дровни, сани без короба или кузова, для возки 
; дров , лесу, или тяжестей; д. состоят из двух 
j полозьев с накопыльниками, вдолбленными внизу 
j в полозья, сверху в грядки, и связанными по-
| перег вязками. 
! Дровосек , усач (Capricornia), семейство жу-
! к о в , представляющее много видов, отличается 
j длинными щетинообразнщми усиками или рожкамк; 
I личинки с сильными челюстями, живут большею 
частью внутри стволов дерева и питаются и к , 
жуки же держатся на наружных частях растения 
усач кожевник (Prionus conarius) —на дубах ; 
усач мускусный (Cerambyx njoschatus), блестящий, 
зеленый—на ивах ; пахнет мускусом. 

Дровяной л е о , по лесному уставу, составляют: 
деревья всех пород и размеров, засохшия на 
корню, криво растущия, и вообще негодной для по-
строек формы; ивовыя, березовыя, ольховыя де-
ревья, орешники; деревья сосновыя, еловыя и пих-
товыя, не могущия в корню достигн. более 4 вершк. 

Дрогден,фарватерв3унде,меж.3альтгольмом 
и Амагер,делит.наГоллэндердибет иКонгедибет. 

Д р о г е т , материя гладкая или узорчатая, из 
одного шелка, или шерсти, шерсти и бумаги и пр. 

Дроги, 1), х о д , испод повозки, кареты и проч., 
т. е. передок и задок, связанныя д., роспуски 
под водовозную бочку йли под пожарные снаря-
ды; простая трясучка для езды в поле, на охоту, 
без кузова, 2) Д., 4-х колесная повозка из 
угольной рамы, прочно скрепленной с задним 
ходом, с отверстием в передном поперечном 
брусе, который надевается на стержень передняго 
хода; употребляется в артиллереи для перевозки 
тяжестей, мортир—и тогда называются мартир-
ными дорогами. 3) Д., похоронная колесница. 

Дрогида (progheda),npHMopcKiiî город вирлан-
ском графстве Л у т , на р. Бойне, близ впадения 
ея в Ирландское море, с гаванью; замечателенпо 
торговлеполотном; и4383ж. ВІбЭО г. Вильгельм 
III одержал здесь победу над войскамииакова ІІ-го.. 

Дрогист (франц,), торгующий аптеч. припасами 
и химическ. препаратами; то же, что москательщик. 

Дрогичин, заштатный гор. Гродненской губ., 
Бельскаго уезда, некогдастолица народа ятвягов, 
впоследствии подлянскаго воеводства и Дрогичинской 
земли, Основание этого города приписывают: одни 
князю новгородикому Ярославу, в 1061 г., другие 
племени ятвягов, в память гостеприимства, най-
деннаго ими y дрогичан (или дреговичан), к ко-
торым они прибыли в долговременное свое стран-
ствование из одной страны в другую. В 1241 г 
овладела этим городом Литва, под предводя-
тельством Радзивилла, но русские князья возвра-
тили его себе в 1321 г,; договором 1366 года 
Литва приобрела его снова и в 1385 г. он был 
уступлен Ягеллом Витольду. В царствование Яна 
Казимира город был сожжен шведами. Здесь 
были иезуитская коллегия и монастыри; францискан-
ц е в , пиаров, и бенедиктинцев. Замечателен дро-
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тичинский Троицкий заштатный монастырь, суще-
ствующий с 1653 г. Из 4-х ярмарок в году, 
главнейшая в день св. Симона Іуды, 

ДрОГОбич, город в Галиции, нар. Тисминике, 
18225 ж., обширная соляная ломка, источники нефти 
и значительная торговля с Венгрию. 

ДрОГОЖОВСкая (M-lle ßimon de Latreiche, comtesse 
prohojowska), французская писательница, р, 1822 г.; 
известна составлением элементарн. книг: ,,Hisloire 
de l'Algérie", ,,Les ferprpes illustres delà France", 
,,Les femmes illustres de l'Furope" и др. Она пи-
сала также под пс«вдонимом Chevalier Doçcourt. 

Дрожалксвые (Trenielligi), группа грибов из 
отряда базидиальных, мало определенной формы, 
дрожащие, студенистые, находятся преимущественно 
на гниющих древесных сучьях. Сюда отмосится 
дрожалка (Tremella mesenterica), живущая на су-
хих ветвях разных дерев в тех местах, 
где кора несколько вскрылаеь. | 

Дрожание (лат. tremor), непроизвольное, в ко- : 
ротких промежутках повторяющееся, движение от- и 
дельных частей тела или всего организма; почти и 
всегда есть признак неправильной иннервации и ; 
чаще всего встречается y пьяниц. 

Дрожжи, грибки, действующие как фермент и 
и производящие брожение; особенно же грибки спир- и 
товаго брожения (при приготовлении пива, виноград- j 
наго вина, спирта), зародыши которых переносятся и 
воздухом и развиваются при благоприятных усло- ! 
виях (теплота, присутетвие азотных веществ) в j 
сахаристых жидкостях; при этом грибки эти | 
развиваютя или на поверхности жидкости (верхния ! 
или восходящия д., в верхнебродящем пиве), или ! 
на дне ея (нижния или нитсходящия д., при броже-
нии винограднаго вина). Д, представляют грязный 
желтовато-серый или красноватый ил с кислой ; 
реакцией и особенньш запахом и соетоят из | 
микроскопических клеточек круглой или овальной ; 
формы. Дляброжения.,100 частей сахаранужно 21у2— j 
3 ч. дрожжей.—Дрожжи прессованиыя, образовав-
щияся при брожении, вымытыя и высушенныя прес-
сованием, делаются фабричным путем и упо-
требляются для приготовления хлеба, пиза и друг.; 
сохраняются не долго. 

Дрожки, короткия дроги для легкой езды н го-
роде; в ІѴІоскве мазывались волочками, гитарами, a 
когда сиденье подымалось на столбиках, то—стол-
бовыми д,; над колесами, от пыли и грязи, при-
делывались крылья, заменяемыя при волочках об-
мотным фартуком. Маленькия и без крыльев— 
Оиыовын д. Столбики заменили реесорами: д. рес-
сорныя; a чтобы не сидеть верхом или боком, при-
думали круглыя д. или пролетки, нередко ^крытыя, 
с откидным верхом.— Четверомеетныя д. с 
запонами и продольною разгородкою назывались ли-
нейкою, на которую прежде иногда ставился верх 
на четырех столбиках, с занавесами кругом. 
В 1812—14 г. д. были завезены в Германию, 
где и теперь еще употребляется это назв. (Droschke) 
в приложении к фиакру или полуколяске. 

Дрозау, гор. вбогемскомокр. Клаттау, 1729ж. 
Дроздовка, село Боровск. уез., Калужской губ, 
Дроздов , Иван Ефремович, род. 1798 г., 

ум,и868 г.; писатель о кавказских минеральных 

водах; штаб-лекарь 1826 г., с 1836 г. слу— 
жил на Пятигорской группе минеральных вод , 

Дроздовыя (Turdida), сем. птиц, отряда шило-
клювых, 8 — 12 д. длиной, живут в лесах и 
садахь, питаются насекомыми и ягодами, в Рос-
сии жевет несколько видовь.— Чсрпый à. (Jurdus 
merula), черный с желтым клювом; его учат 
говорить и свистать. — Ооыкиовенныии д. или ря-
бинник (Т. pilaris), буровато-сераго цвета, при— 
летает весной.—Д. певчий (T. musicus), деряба 
и др. Мясо дроздов седобно. 

| Дрозометр , инструмент для измерзния коли — 
I чества росы, падающей на данном пространстве. 

Дрозофилл (ürosophyllum lusitanicum), полуку-
старник ' из сем. росянковых, растет на из-
вестковой почве в Португалии. 

Дрозофор, сприицовка для орошения и осве-
жения комнат. растен,, струя в виде водяиэй пыли, 

ДроЙЗѲНЪ,1)ІоганнГустав,известныйисторикч. 
род. 1808 г. в Трепгове в Померании, с 1835 г. 
проф. вБзрлине, ум.там же 1889 г.; лучшеесоч.: 
,,История прусской политики". Кроме того: ,,Исто-
рия АлександраВеликаго"| ,,История Греции" и др.:, 
перевел; ))ЭсхилаІ< и пАристофана". 2) Д., Гус-
т а в , сын его, род. в Берлине 1838 г., с 1872 г. 
проф. истории в Галле,напис: ,,Густач Адольф" 
и несколько др,; издал сообща с другиии:,, Все— 
общий исторический ручной а т л а с " , 

Дройльзден, город в английском граф.тве 
Ланкастер, на Рогдальском канале, ценгральный 
пункт железных дорог, 8679 жит. 

Дройсиг,дерэвня вьпрусскойпроа. Мерзебургг 
окр. Вейсенфельс, 1568 жит., замок. 

Дройтвиг , гор. в английском графстве Вор-
честер, на р. Сальварп, 3761 ж.; соляныя копи* 

Дрокия, дер. Сорокск. уез., Бессарибской губ.^ 
ок. 767 жиг,; при реке Кабалте. 

Д р о к , 1) (Genista germanica), кустарничекь в> 
1 ф., сем, бобовых, листья лопастные, с длин-
ными волосками, на старых ветвях пучки и г л , 
Цветы мелкие, желтые, в кистях;—десять тычи-
нок , сросшихся в одну трубку; расгет в лесах . 
на сухих каменистых местах и холмах. 2) Д ,. 
(Geijista sagettalis), небольшой полукустарникь, при 
основании очень ветвист, так что образуег родь 
дерна; стебель его крылатый; листья яйцзвидные, по 
обеим сторонамволосистые, цветысветло-желтые, 
почти сидячие, расположены в густых взрхушзч--
ных кистях; бобы мохнатые. По пригоркам, на 
известковой почве. Пчелы позещают его цветы и 
высасывают сладкий с о к . 3) Д. (морск.), снасть. 
для подема паруса или реи. 4) Д. колючий, дикий 
терновник (риех europaeus), кустарниа в 2—4 ф,, 
усажен длинными иглами, на которых являются 
цветы. При основании их маленькие листья/чашечка 
2-листная. По безплодным песчаным мест., в 
южн. России, Голланд. и Франции. 5) Д. краоиль-
НЫЙ (peijista tinctoria), полукустарник в 1—4 ф. 
выс, без и г л ; с ярко-желтыми цветами и с р а з -
двииутымикрыльями.Растегь тамже, где и преды-
дущий и употребляется для окрашивания материй. 

Дроллингер , Карл Фридрих, поэт , р. 1688 г.„ 
в Дурлахе, ум. 1742 г. членом"государствен-
наго управления в Базеле. 
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y, 
y. 

Д р о м а д е р . 

Дрольогаген, местечко в прусокой провинции 
Арнсберг, округа Ольпе, 671 жит. 

Д р о м а д е р , одногорбый верблюд (см. вербл.). 
Дромай, новоголландский казуарфгогтиашз alter), 

птицаотряда бегунов с жесткими волосообразными 
перьями, величиною и видом похоша на страуса; 
питается растениями. 

Д р о м г е т , верхний круг шпиля на судии, в 
который вставляются вымбовки. 

Дромоны, в средних виках род быстрых, 
•весельных военных кораблей. 

Дроморе, гор. в ирландском графстве Д а у н , 
на реке Лагане, 2400 жит. 

ДрОМООЪ (греч.), бегь взапуски в гимнасти-
ческих играх древиихгреков, также круг для 
бега, длина около 170 м. 

Д р о м , река в юго-восточной Франции, берет 
начало на Альпах, впадает в Рону, 118 км,—По 
ней назван департ. Дром,6522 кв.км., 314615ж, ; 
гл, гор. Валенс. 

Д р о н а ц , вершина большаго Сан-Бернара, на 
I1/., км. северо-западнее горнаго прохода, 2949 м, 

Д р о н г , китайский отряд пехоты в2000челов . 
Дронеро, город в итал. пров. Кунео, на реке 

Майре и y подножия Коттских Альп, 3124 жит. 
ДроННЬ, р. в юго-западной Франции, берет на-

чалов Лимузинекихгорах, впад. бл.КутравИль. 
Дронта (Didus ineplus), вымершая порода птиц, 

ииз семейства бегунов, жили на Маскаренских 
островах, еще попадалисьдовольно часто в П с т о л . 

ДронтгеЙМЪ (норвеж. Трондгием), главный гор. 
•норвежскаго штифтаД,, 50632 кв. кн., 271 575 ж., 
при впадении Нидельфа в Дронтгемсфиорд, зна-
чительная торговля, гавань; знаменитый собор, в 

996 г. оонован, сделан королевской резиденцией, 
с 1814 г. гор., где коронуются норвежские короли. 

Дронфальд , гор. в англ. граф. Дерби,'4331 ж, 
Дрон (ганнов.;, мера поверхности земли, 3/4 

морга, т, е. 432 кв. саж, 
ДроорОЯПатам или Дугураджапатам, одна из 

лучших гаваней на Коромандельскомберегу, между 
Мадрасом и Наллором. 

Дропацизм (гр.), уничтожение волос помощью 
смолянаго пластыря, назыв. дропаксбм. 

ДрОПОЪ (англ.), фруктовыя конфекты, разнаго 
вида и окраски леденцы; также приспособление для 
нагрузки кораблей, 

Дроп (англ., капля), древний вес в Шотлан-
дии в Vie унц. = 1,9,иа7 грам. 

Дтзосково, село Малоарх. уез., Орловской губ. 
ДрОООар, дрост (Drossar't, drostc). прежд-

окружной начальник в Литтихе и вь Іолландии. 
Дроооея , гор. в прусской пров. Франкфурп. 

на 0. , округа Вест-Штернберг, на реке Ленце, 
5357 жит., суконныя фабрики. 

Дрооте (стольник), обычный титул в север-
ной Германии, от котораго два дворянские рода по-
лучили свое имя: бароны Д. из Гюльсюфа и ба-
роиы Д. из Фиитриниа. 1) Д . -Гюльсгоф, Кле-
ментий Август, барон фон», преподавитель цер-
ковнаго права, род. в Консфельде 1793 г,, с 
1823 г. проф. в Бонне, ум. в Висбадене 1832 г.; 
приверженец Гермеса; главн. соч.: „Правила об-
щаго церковнаго права католиков и евангеликов 
в Германии". 2) Д . - Г к л ь с г о ф , Анна Елизавета, 
бароиесса ф о н , род. в Гюльсгофе, близ Мюн-
стера 1797 г., выдающаяся поэтесса, ум. в Мерс-
бурге, на Баденеком озере 1848 г.: ,,Поэмы", 
„Собрание сочинений".—Из другаго семейства, ко-
торое было возведено 1826 г. в графское достоин-
ство, род произош. изФиширинга. 3) Д.,Клемвнтип 
Август, барон ф о н , род. 1773 г. в Форгельме, 
близ Мюнстера,с 1835 г. кельнский архиеписксш, 
подавлял всеми средствами гермезианизм, требо-
в а л , вопреки своему обещанию, католиче^каго во-
опитания для детей при смешанныхбраках,волед-
ствие чего был переведен 1837 г. в Минден. 
Іиосле вступления на престол Вилыельма IV, он 
был освобожден, сделал шпейерскаго епископа 
Гейсселя коадютором, переселился в 1841 г. в 
Мюнстер, где и ум. 18*5 г. 

Д р о т и к , 4 и 3-гранное копье, надивалось на 
короткое древко и служило для метания. 

ДрОТНИНГГОЛЬМЪ | великолепнейший из коро-
левских шведских увеселительных дворцов на 
Меларе, на острове Лофе, в 11 км. от Стсж-
гольма, летняя резиденция Оскара II. 

Дрохтерзен , община в прусском окр, Стаде, 
в области Кединген, 580 жит. 

ДрОХЪ-Слот, Корнелис, художн. голдандской 
школы, периодаея процветания, ум. 1668 г. Из кар-
тин его в петербургском Эрмитаже : ,,Кана,п 
в Голландии зимою". 

Дрочена, 1) хлебное пирожное из я и ц , »би-
тых с молоком и мукою, иногда делается карто-
фельная. 2) Д., нарбдное куш. из низш. сорта икры 

Друвилль, французский путешеетвениик в на-
чале нынешняго столетия, издал описание Персии. 
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Д р у г а к , 1) наливка назаторпервагоспущеннаго 
сусла. 2) Д. , зерно втораго разбора по вейке. I 

Друговщина, община, общество, товарищество.! 
ДрудскІЙ з н а к , пентальфа, пентаграмма, анг-: 

лийский (эльфов) крест, печать Соломона, фигура 
из 5 линий звездой, магическая формула в сред-и 
них в е к а х , ставклась суеверными над дверями \ 
хлевов , с цел, предохр. с к о т о т в е д ь м ( д р у д ) . | 

Друды и Друты, в германской мифологии, жен- | 
ския существа, средния между людьми и богами,пред- ! 
возвестницы счастия и несчастия : в ночную пору : 
скитались по горам и лесам , ; 

Дружбацкая, Елизавета, урижд. Ковальская, 
польская писательница, род. 1687 г., ум. 1760 г, 
Чистый и правильный язык ея соч. напоминает 
золотой век польской литературы. Из ея большею ! 
частью лирических и эпических стихотворений бо- и 
лее замечательны: j,Zycie Davida", ;)Pochwala la-
sow", ,,Cztery czçsci roku". 

Дружбы острова, или, no имени самаго боль- I 
шаго, архипелаг*ь Тонга, группа австралийск. о -вов , и 
открытая в 1643 г. голландцем Тасманом и на- ; 
зваиная Куком. Архипелаг состоит из 32 боль- ! 
ших о-вов и ок. 150 мелких, преимущественно ; 
коралловаго происхождения. 0стр. Тонга и друтие и 
большие плодородны и покрыты роскошною расти- j 
тельностью. Вместе с о-вами Оно, Михайлов, 
Симонов и 'Пильстаерт (последние три кеобитаемы) 
еоставляют простр. 19 кв. м. и имеют 25 000 ж., 
которые отличаются дружелюбиеми ловкостью; боль-
шая часть из них христиане. Владетель живет 
на острове Тенгатабу, ок. 9000 ж. Новейшия све-
дения доставлены капитаном Моресби (1872 г . ) . 

Дружелибие, расположение к миру, согласию и 
взаимной любви и услугам. 

Друженцы, в тканье ковров,—близна. 
Дружеруков, А., автор ,,Разговора в цар-

стве мертвых". 
Дружеское ученое общество, в России имело 

целью печатанио и распространение полезных книг, 
пособия учащимся и благотворительн. дела, основано 
1781 г. Новиковым с проф. Шварцем, СОСТОЯЛО 
больш. частью из мартинист. и существ. до 1784 г. 

Дружина, войско в России в первое время ея 
существования. Д. делилась на кияжескую, воен-
ную и вольную (жившую грабежами); она появляется 
с нашествием варягов и постепенно исчезает с 
воцарением единодержавия. Д. княжеская служила 
князьям не только как войско, но и для совеща-
ний; военная набиралась во время воин но найму 
и управлялась воеводами. 

Дружинин, 1) Александр Васильевич, русск. 
писатель, род. 1824 г., ум. 1864 г. Соч.: ,,Полинька 
С а к с и и др.; им сделаныпереводы Шекспира, кри-
тическия статьи и пр. Д. был главным деяте-
лем в учреждении общества вспомоществования 
нуждающимся литератирам. 2) Д., Семен, получ. 
указПетра 1,1719 г. 11 дек., устроивший солеварни. 

Дружинник, ополченец,ратник,земск.воин. 
Дружка, y греков, так называлось особое лицо, 

распоряжавшееся празднеством свадьбы. У римлян 
Д. были три мальчика от живых родителей; они 
провожали новобрачную в дом ея мужа: один 
шел с факелом впереди, a другие двое поддержи-
вали невесту. Нанаших старинных и теперь на на-

Друлѵиин.иииь, А. ии. 

родных свадьбах двое дружек, y жениха и y не— 
веоты; они сопровождают новобрачных и участ— 
вуют в большей части обрядов и процессий: от~ 
водят в сенник, наделяют гостей подарками к 
т. д. В Сибири д, самое почетное свадебное лицо, 
дока, знахарь, который отводит всякую порчу. Где 
бывает по двоз и более дружек из холостых,. 
там зто помощники, прислужники, шафера. 

Дружки, пара,чета свыкшихся животных,приез-
женная паралошадей, ярмоволов, смычекгонч. ипр. 

Дружкополь, мест. Владимир. уез,, Волынской 
губ., 774 ж.; таможня. 

Дружныя числа, в теории чисел—два числа, 
имеющия то свойство, что сумма всех делителей 
одного из них равна другому и наоборог. 

Д р у ж о к , петля, вдеваемая в бердо, 
Друза, илетка, обозначение пустых пространств-

в камнях (почковатая железная руда), стены ко-
торых покрыты кристаллизирую.щими минералами-

Друзенгейм, деревня в прусской пров. Ниж-
ний Эльзас, окр. Гагенау,на рекеМодер, 1616 т>. 

Друзиана фосоа (fossa Drusi), в древности ис-
кусственный канал, вырытый поповелению Нерона. 

! Клавдия Друза, с целью соедин. Рейн с Зюдерзее. 
и Д р у з к , подсохшия деревья, хворост на топливо. 
и Д р у з , имя одной линии римскаго рода Ливия к-
и Клавдия. Марк Ливий Д., сослуживец народнаго 
I трибуна Кая Гракха в 122 г. до Р. / . , назван-

ный Patronus Seqatus, т. е. защитник сената. Марк 
Ливий D., сын вышеупомянутаго, знаменитый ора-
тор и рьяный друг народа; убиение его послужило 
поводом к войне союзников в 90 г. до иэ. X. 

: Нерон Клавдий I)., сын Тиверия Клавдия Нерона 
', и Ливии, род. в 38 г. до Р. X. Проник победо-
! носным полководцем в войках с немецкими. 
, народами от 12—19 г. до Р. X. до Эльбы, ум. 
j в 19 г. доР. X. Будучи супругом Антонии, млад-
! шей дочери триумвира Антония, был отцем Ли-
| виллы, второй супруги Д. Цезаря, единственнаго 
I сына императора Тиверия, р. в 10 г. до Р. Хм ум, 
; в 23 г. по Р. X,, отравленый Сеяном. 
! Друзы, народ в Южном Ливане и Антилк-
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ване, около 83000 человек нУ_седере, они сме-
шаны с маронитами, говорят на арабском языке, 
хотя принадлежат к арийскому племени, Их ре-
лигия—смешана из христианских, еврейск и маго-
метанских учеиий и основывается на вере в еди-
наго Бога п Бога-Человека; государственное прав-
ление наполовину патриархальное, отчасти феодаль-
ное; прежде управлялись эмирами; вследствие крова-
выхмеждоусобиц между ними и маронитами (христ.) 
Порта в 1 8 6 1 назначилаимхристианск.губернатора. 

ДруЗЬЯ мира, общество, во главе котор, стоял 
Кобден, квакер Элия Буррит в Северной Америке, 
Дюкпетш в Алжиреи др.; имеют целью склонить 
правительства и народы к вечному миру, для чего 
они собирают конгрессы, заключают союзы, рас-
пространяют брошюры и проч. 

Друидокиекамни, в Бретани,осталисьоп:кель-
тов и означают священныя места, где происхо-
дили жертвоприношения, Это простые, неотесанные 
большие камни (менгиры или пёльвены), покрывае-
мые плитою вместо крыши ; иногда они распола-
гались концетрическими кругами с серединным 
камнем (что называлось кромлех). Из послед-
них особенно замечательна пляска гигантов (Сог-
gawr) Стонгенга, близ Солисбюри: она состоит из 
двух полукругов и двух входящих друг вь 
друга полуэллипсов и занимает пространство вь 
390 английских футов . В средину вход запре-
щается непосвященным. 

Друидский о р д е н , таймый союз, основанный с 
благотворительною целью и для обоюдной поддержкп 
вь 1781 г. в Лондоне, в Австрии и Америке с 
1872 г. также в Германии. Ложи назыв. ,,рош,ами"; 
troopr.: „Мемецкий архидруид" изд. в Берлине. 

Друиды, жрецы, учители, прорицатели, врачи и 
судьи в древней Галлш и Британии y кельтов; не 
будучи наслидственною кастою, составляли замкну-
тый орден, образовавший первое, свободное от воен-
ной службы и прочих повинностей сословие, поль-
зовавшееся значительным влиянием. Делились на 
3 класса: Дишзидов) бардов и аеищхь (жрецы, 
предсказатели и певцы, сведущие в науках); во 
главе их был избираемый верховныии жрец. 
Жили в л е с а х . ДоРимской Империи нередко при-
носили человечеекия жертвы (быть может казни); 
существовал еще и женский друидекий орден, имев-
ший собственную представительницу. 

Друйка, левый приток Зап. Двины, вытекает 
из Скудскаго озера в Ковенской губ., впадает 
близ Друи в Виленской губ, (68 к. м,), 

Друкарь, древнее название типографщиков, 
Друковцев, Сергей Васильевич, пиеатель по 

сельскому хозяйству, ум. 1786 г. Его сочинения по-
мещены в „Трудах Экономическаго Общества"; 
также издал ,,Экономический календарь". 

Друк (обл, ворон., тамб.), рычаг, слега, гнет . 
Друлинген, главн. местечко в кантоне гер-

манской пров. Нижний Зльзас, окр. Цаберн, 505 ж. 
Д р у м а н , Карл Вильг,, историк и изследо-

ватель древностей, род. в 1 7 8 6 ' г , в Данштедте, 
с 1814 г. профессор в Кенигсберге, ум. там же 
1861 г. ;глав. соч.: „ИсторияРималрисвоемпереходе 
от республиканскаго к монархическомуправлению". 

Друммондвиль, мест. близ Ниагарск. водопада. 
Друммондов свегв, см. гремучий г а з . 

Друммонд , древний шотландский р о д . Сэр 
Джон Д. оф Стобгаль, был отец Аннабелы, суп-
руги РобертаШ (1390—1406); сын его, ДжонД. , 
предок лорда Д. и графа Пертскаго; от младшаго 
Вилльяма произошел поэт Вилльям Д. Гауторндем-
ский, известный своими сонатами, род. 1585 г., ум. 
1649 г,; друг Бена Джонсона. Джемс Д., первый 
граф Пертский, ум. в 1611 г., былхи прадед 
Джемса Д., 4-го графа Пертскаго (род. 1648 г., ум, 
І716г,);иудучи министромиакова ии,сделан герцо-
гом Пертским.Внук его, Джемс Д.,герцогПерт-
ский, храбро сражался, как приверженец претен-
дента Карла Эдуарда при Куллодене 1746 г., ум. 
во Франции. Вилльям Д,, виконт Стратхалланский, 
из боковой линии, пал в 1746 г, при Куллоде-
не, сражаясь за претендента, Его младший брат , 
Андрью Д., основал известный оанкирскш дом 
Д. в Лондоне, участником котораго был Ген-
рих Д., р, 1786 г., ум. 1860 г. в своемпоместье 
Альбури-парке, близ Гильфорта, член нижней па-
латы, глава ирвингианцев. 

Друмонт , Труменкопфь, вершина южнаго Вас-
ганскаго леса, 1226 м, в.;здесь источник р. Мозель. 

Друо (Drouot), Теофиль, французский окулист, 
род. 1803 г., изучил медицину в Париже, напи-
сал много сочинений о глазных болезнях: „Les 
maladies de l'oeil" (1841) и др. 

Друри (Drury), Ѳоиѵиа, англич., учредитель в Спб. 
химич^ских заводов в нарвской части. 

Друокенники, мест. Гродн. уез. и губ., на бер. 
pp. Нбмана и Ротничанки; известныя в России ми-
неральныя многопосещаемыя воды. 

Д р у т м а р , Христиан, ученьш монах из Ак-
витании около 840г., жил в аббатстве Стабло Лют-
тихской епархии, напис.коммент. к евангел. Матфея. 

Друть, Д р у ц , правый приток Днепра в Мо-
гилев. г,, ваадает близ гор. Рогачева, 290 км. дл. 

Друффель, Авг., ф о н , историк, род. 1841 г. 
в Кобленце,доцент в Мюнхене, написал: ,,При-
ложения к истории государства 1546—52 г.", „Им-
ператор Карл V и Римская курия" и др. 

Д р у ц в , местечко Могилевской губ, и уез., на 
реке Друти, с 230 жит. Упоминается уже 1092 г. 
под названием Дрьютьска. Входило в состав По-
лоцкаго, a потом Минскаго княжеств. В 1151 г. 
в нем княжил Глеб Ростиславич; в половине 
ХШ в. Д. был взят в плен литовцами, хотя 
все еще имел своих князей; 1508 г. три брата 
князей Друцких перешли на службу московскую, 
Отсюда происходят князья Друцкие (Друцкие-Лю-
бецкие, Друцкие-Сокольницкие). 

Друэ, 1) Губерт, французский художник, род. 
1699 г., ум. 1767 г.; a также и его с ы н , Франц 
Губерт Д., род. 1727 г,, член академии и при-
дворный художник, ум. 1775 г.; всех значитель-
нее сын его, Жан Жермен Д,, род. 1763 г., ум. 
1788 г. 2) Д., Луи, знаменитый французский флей-
тист и композитор, род. 1792 г. в Амстердаме, 
соло-флейтист при Наполеоне I, с 1836—54 г. 
придворный капельмейстер в Кобурге, ум. в Бер-
не 1873 г.; переложил на французский народный 
гимн ,,Partant pour la ßyrie". 3) Д. д ^ р л о н , 
Жан Баптист, г р а ф , французский генерал, род, 
1765 г. в Реймсе, отличался многократно в ре-
волюционных и наполеоновских войнах, руково-

101 



1593 ДРУЭНЪ—ДУБИаОКОЕ. 

дил главною аттакою при Ватерлоо, в 1815 г, 
изгнан, но был возвращен по амнистии 1825 г. 
из Баварии, 1Е34-—35 г. алжирский генерал-гу-
бернатор,си843г,маршал; ум. 1844, вПариже . 

Друэн де-Люи, Эдуард, француз. гоеударст-
венный деятель, род. 1805 г, в Париже, 1848 г. 
член учредительнаго, затем законодательнаго со-
браний; 1852—1866г. министр иностранныхдел, 
играл выдающуюся роль в дипломатических сно-
шениях е Россиею в крымекую войну, ум. 1881 г. 
в Париже, 

Друя, зашт.гор. Диснен. уез,, Виленск. губ., ок, ; 
4329 жит.; при впад, речки Друйки в р. Двину. ; 

Дрында (обл. зап,), соха. 
Дрыякиев (Kunatia arvensis, Coultj, растение KO- , 

ростовик, переполох, свгрбежница, синявка, чз-
сотная трава, пуповник, грудная трава, вдовуши, ; 

Дрэзеке, 1) Іоганн Генрих Берн, уважаемый ; 
проповедник, род. 1774 г. в Брауншвейге, с 
1832—43 г. соборный проповедник и евангеличе- и 
ский епископ в Магдебурге, ум. 1849 г, в Потс- I 
даме. 2) Д,, Фзликс, композитор и музыкальный 
критик, род. 1835 г. в Кобурге, с 1864—74 г. • 
преподаватель при Лозанинской консерват., теперь > 
жив. в Дрездене; соч. симфонии, хоры. | 

Дрме (Pruey), Шарль, швейцарский государствен- : 
ный человек, род. 1799 г., ум. 1855 г.; прини- ; 
мал участие в политических войнах родины и 
принадлежал к прогрессивной партии. При разре-
шении вопроса об иезуитах, сначала требовал их 
изгнания, но потом приняль господствующеэ мне-
ние. В 1850 г. занимал должность президента союза. 

Дрюцково,село Бежецк.уез., Тверск г.,ок.250ж. 
Дрмчение, сдавлив, возд сена верхним шестом. 
Дрягиль, крючник, носилыцикто, вьючный ра-

бочий на бирже, для выгрузки и нагрузки корабля. 
В южн. России, д. извощ., вез^ щий тов. к пристани. I 

Дрявка (Сусиагсеп europaeurn), раст, сем. перво- | 
цветн.,корневищеплоскоз,округленное; листья сердце-
почковидные; на верхней стороне они усеяны бе-
лыми пятнами, нижняя же сторона их красноватая. j 
Цветы пурпуровые на длинных ножках; венчик | 
сь отвороченными лопастями; плод коробочка. По 
отцветении цветочная нитка свертывается и коро-
бочка наклоняется к земле.Рост.в горах; служит 
номнатным украшением. Корневище его состав-
ляет любимую пищу свиней. 

Дряпня (обл. ряз.), зимняя мокропогодица. 
Ду (роо), 1)Джордж Томас,английскийгравер, 

род. 1807 г. Известны его гравюры с Рафаэля, Кор-
реджио и др. 2) Д., приток Роны во французеком 
департ. Ардеш, берет начало в горах Виварэ, 
виадает близ Турнона (54 килм.). 

Дуализш» (ново-лат.), раздвоение; 1)Д., принятие 
двух начал, добраго и злаго, напр, Ормузда и 
Аримана в учении Зороастра (парсизуе); затем 
принятие двойнаго жизненнаго принципа в человеке 
(Декарта), духовнаго и чувственнаго, противополож-
но монизму. 2) Д., в политическом отношении по-
рядок, при котором в союзе государств, два 
(разумеется более сильныя, как наприм. раньше 
Австрия и Пруссия в Германском союзе) государ-
ства стоят во главе и руководят делами союза, 
преимущественно имеют в своих руках испол-
нительную власть; в новейшег время особенно по-

литика Авсгро-Венгрии. когорою монархия разделена 
на два самостоятельныя государства (по сю и по ту 
сторону Лейты, Транс-и Цейс-лейтания), 3) Д. в 
химии,школа последователейБерцелиуса, покот. все 
химическ, соединения состоят из соединения двух 
элементов: электро-положител. и электро-отрицател. 

Дуалин, взрывчатое вещество из нитроглице-
рина (50 ч,), опилок (50 ч.) и селитры (20 ч.), 
приготовленныя Дчттмаром в Шарлоттенбурге. 

Дуалла (дивала), племя в Западной Африке, 
иа реке Камерун, на северо-востоке от острова 
Фернандо-По, принадлежит к народам банту. 

Дуан (франц.), 1) таможня, пошлинный двор ; 
учреждение на границе государства для наложения 
пошлин на товары. 2) Д. (Тагахасиш officinale, 
Wigg), одуванчик, молочай, молочник, русский ци-
корий, кульбаба, хасим, летучки, подорожник, тю-
ромок, зубная, зубник, полевой цикорий, викория, 
пухлянка, подойники, попово гуменце, куйбабка, по-
паващех, бородавник. 8) Д., П и ц , Пиццо делла 
Дуана, Альпийекая вершина в Бергелле, в кан-
тоне Граубюнден, 3133 м, 

Д у а р с , 18 горных переходов в Индии, ве-
дут из горной страны Бутан (на южном склрн, 
восточн, Гималая), в низмен. Брамапутры(Ассам). 

Дуар (араб.), лагерный окр. в Сев. Африке; 
начальник десяти и более шатров y арабовт». 

Дуба, богемский город, см. Дауба.-
Дубасов, Ѳедор Васильевич, русский моряк, 

лейтенант гвардейскаго экипажа , 1859—1863 г 
воспитывался в морском училище, ходил в кру-
госветное плавание, 1870 г, кончил академический 
курс морских наук; 1877 г, снял ф^аг со взор-
ваннаго турецкаго монитора „Литфи-Джелиль*' и на-
нес первый удар миною монитору ,.Хивзи-Рах-
м а н " , который после втораго удара -̂ ейтенантом 
Шестаковым, окончательно был потоплен. Д. за 
геройский подвиг награжден георгиевск. крестом.. 

Дубас (сиб.), 1) верхняя одежда из оленьих 
с подрезанною шерстью шкур, 2) Д., дубовое ко-
рыто. 3) Д., барка, ходящая y берега Средиземнаго 
моря.4) Д., в Пермской и др. губ. особый сарафан, 

Дуба-юрт, аул Чеченскаго окр., Терской обл., 
ок. 1776 ж., на прав. берегу р. Аргуни, 

Дуббельн, сел. Рижскаго уез. , Лифляндск. г,, 
между р. Аа и морским берегом; морския купанья. 

Дуббельтье, нидерланд. сер. монета=10 сантим, 
Дубенка, зашт, гор. Грубешов. у., Люблинск. гм 

4775 ж. В1792г . б. сражениерусскихсКостюшкою. 
Дубенки, село Алатырскагоуез., Симбирск. губ., 

ок. 2801 ж,, при pp. Сюксюрше и Кардалейке. 
ДубенскІЙ, 1) Андрей, в 1623 г. помощникени-

сейскаго воевоиы, красноярский воевода, строитель 
острога в Красноярске (выбрал для этого сам 
место в з е м л е кагинцев) 1629 г. 2) Д., Дмитрий 
Никит,, магистр москов, унив,, археограф, писа-
тель, ум. в 1863 г. 3) Д., Николай Яковл., пи-
атель по сельскому хозяйству (1856 г.). 

Дубенокое, 1) (Ашпинское),селоМинусинск,'окр., 
Енисейск. губ., ок. 1462 ж., при р. Аш"пе. 2) Д., 
село Арзамасск. уез., Нижегород. губ., при р. Кевсе; 
.иамечательно церковью, устроенною после похода 
Іоанна IV на КазанѴ. 3) Д. устье (Городище), село 
Корчевскагоуез., Теерск, губ., 42 ж., при впадении 
р. Дубны в р, Волгу; пристань. 



Д5ГБЕЦК1И Д У Б Н О . 1599 

Дубецкий, Григор(ий Петрович, перев. с фрамцуз-
Фкаго: ,,Плутарх для-юношества", 1808—1810 г. 

Дубильная кислота, дубильное вещество (нечи-
стый таннин), очень распроетраненное растительное \ 
зещество вяжущаго вкуса, растворимое в воде, ! 
-отчасти в алкоголе и эфире, имеет кислую реак- , 
дию, окрашивает растворы солей окиси железа в | 
черный или синий ц в е т , свертывает клей и ду- | 
•бит кожу. Д, к. при доступе воздуха быстро раз- | 
рушается щелочами, образуя черный перегной; слу- '• 
экит для дубления кож, в красильнях, в ме- | 
дицине ; содержится : в дубовой коре 6,2<-%, j 
.сосновой 7,з, еловой 4—8, ивовой 3—5, в сумахе | 
13—16, валонских орехах 19—27, дивидиви I 
19—27, баблах 14,-, чернильных орешках 
€0 — 70, катеху 40—50, кино 30—40%, в кофе, ; 
'хинной корке, чае, ревене и пр, 

Дубина,,!) Яков, литейный и пушечный мастер 
ХѴІІст.; отлитыя имѵ. 6-тифунт. пищаль , ,Волк" ; 
м 50-ти фунт, , ,Троил" . стоят близ Оружейной | 
лалаты, на Кремлевской площади в Москве. 2) Д., j 
(бранное слово, означ. большаго, глупаго малаго. ! 

Дубинин, Семен, известн. литейщикь XVI ст.; 
его 38-ми фунт. пищаль ,.Медведь" и 40-фунт. 
) ;Свиток", хранятся в с.-петербургск. арсенале. 

Дубинки, Дубники, мест. Виленск. уез. и губ., 
лри оз.Ильге; при Витовте было глав. гор. Дубинск. 
уез.; на горе развалины замка Радзивиллов, в | 
котором жила красавица Варвара Радзивилл, I 

Дубанник(С!аѵагиаВоигШз),гриб, растетосенью И 
в лиственных л е с а х , между мхом и вереском 
в траве; когда молод, то приятнаго вкуса, под 
старость же делается волокнистым И водянистьш, 
торьким и не употребляется в пищу. Спороносец 
булавоносный,—на поверхности его находятся бази-
дии; если же спороносец разветвляется, то споры 
расположены по концам ветвей . К этому же роду 
относится Ciavaria flava, он растет осенью в 
хвойных л е с а х , на песчанной почве; молодой и 
•собранный в сухую погоду составляетвкусн, пищу. 

Дубисса, прав.приток Немана, вКовенск. губ,, 
берет начало из озера Д., 140 км, дл. 

Дубица (турецкая), боснийская пограничная кре-
пость в Кроации, на Унне. Напротив нея австрий-
.ское местечко Д., с греко-восточною и католиче-
скою церквами, 3200 ж. 

Дубки, 1) село Покровск. уез,, Владимирскойгуб., 
ок. 424 ж. 2) Д., малыя плоскодонныя лодки по 
Днестру и Березине, поднимают до 250 пуд, 

Дублаж (франц.), двойная обшивка корабля. 
Дублфние, способ приготовлемия кожи из шкур 

животных; для д. служит дубовая кора. По опы-
там изаестно, что луб молодаго дуба содержит 
наибольшее количество дубильнаго вещества (16°/0, 

тогда как в березовой коре только l,ß
ü/o), затем 

.ива, которая преимущественно употребляется y н а с . 
Кору сризывают ножем (не железным) и сушат 
нажердях, y нас же на земле. что производит 
-большую потерю д^бильной И.ИСЛОТЫ. Для д, 
шкуры кладутся в чаны или ямы (дуботолчейную 
яму), переслоив их рубленою дубовою или сосно-
вою корою и хорошосмочив водою;в них остаются 
шкуры до тех пор , пока в кожу не проникнет 
дубильное вещество; или же помощью пресса вдав-
ливают в шкуры жидкость и дубильным ве-

ществом. По этому способу приготовляется кожа 
для подошв, юфта, сафьян и т. п. Для выдубления 
одного фунта кожи требуется дубовой коры 7 фун., 
коры дикой рябины 6 фун., листьев сумаха 10 ф. 

Дубленка, шуба из дубленых овчин. 
Дублет , 1) вещь, имеющаяся в двух экзем-

плярах, особенно в коллекциях, напр. книги в 
библиотеке. 2) Д., предметы, продаваемые парами. 
3) Д,, поддельный камень из двух разных по-
род камней, склеенных мастикой, 4) Д., одии 
из органных регистров, пропзводящих перемену 
в качестве, силе и оттенке тонов, издаваемых 
органными трубками. 5) Д., в биллиардной игре — 
ш а р , падаюший в лузу после одного удара о борт . 

Дубликат, вторичная бумага, пишущаяся на 
случай потери первой. 

Дублин (Деблин), гл, гор. Ирландии, a также 
гл. гор. графства Д. (16,,. кв. м., 353082 ж.), при 
впадении Лиффа в Дублинский залив, 318437 ж. 
(/2/3 катол.); местопребывание вице-короля, католи-
ческаго и протестантскаго архиепископ., высшаго суда 
Ирландии и адмиралтейскаго суда; статуи: Нельсона, 
ГеэргаІІ-го^илыельмаШ-го, обелискВеллингтона; 
здания: замок, дворец вице-короля, Triijity collège, 
дом суда, бывший парламентский д о м , казармы, 
протестантский университет (с 1593 г.), королев-
ская академия наук (с 1786 г.), естественно-науч-
ная школа, академия живописи (с 1823 г.); большая 
гавань, фабрики, морская торговля. Вывоз: полотно, 
рогатый скот, зерно, мука и пр. Д. основ. в 8 5 1 г. 
норманнами и с Х-го в, служил местопребыв. нор-
маннскагокоролевск.дома,в1711г.былзавоев.англг 
графом Стронгбо и до XV в. составл. особ. графство. 

Дублон, 1) золот. монета в Италии (10 эскудо 
= 6 р, 48,8S к.), Америке, Португалии, Испании, 
Франции, 2) Д. (типогр.), слово, набранное 2 раза. 

Дубль, 1)ввисте,половина партии. 2) Д.-Ганри, 
старинная французская золотая монета=1 дукату. 

Дубляк или жук носорог (Orictes nasicornis), 
жук пятисуставчатый, пластинчатоусый; самец с 
рогом на лбу и 3-мя бугорками на шейном щите; 
самка с тупым бугром; ок. 1х/2 дюйма длиною, 
краснобураго блестящаго цвета, живет сличинками 
своими в дуплах дубов, впарник. игнил.пнях. 

Дубна, 1) мест. Александровск.у., Владимирск.г. 
2) Д., сел. Одоевск. уез., Тульск. губ., ок. 972 ж., 
при р.Дубне; заводы чугуноплавильн.и железодел. 
3) Д., правый приток Волги,берет нач. в Влади-
мирской губ., впадает в Тверской губ., 150 км.дл. 

Дубника, гор. в болгарском княжестве y под-
ножия Рилодага, 7000 ж.;железоплавильныезаводы. 

Дубно, уезд. город Волынской губ., 8441 ж., 
на р. Икве; замечателен в истории по сражению, 
в 1660 г., между русскими войсками, которыми 
командовал боярин Шереметев, и поляками, под 
начальством короннаго гетмана Потоцкаго. Шере-
метев уже одерживал верх , но, узнав о союзе 
короля со шведами и татарами, возвратился к 
русским границам. В 1651 г., после поражения, 
понесеннаго казаками под Берестечком, они были 
окончательно уничтожены коронными гетманами 
тесном проходе под Дубном, где несколько 
дией уже питались древесною корою и, ослабев, 
все погибли от меча поляков. Город этот имел 
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некогда укрепленный замок, оенованный Констан-
тином Острожским в 1498 г, 

ДубовицкІЙ, 1) Алекс. Сергеев., офицер л.-гв. 
Преображен. полка: мистик, распространитель хлы-
стовщины и оскопления при Николае І - м , в ссылке. 
2) Д., Петр Александр., президент медико-хирур-
гической акад. в С,-Петерб.; был сначала профее-
соромхирургиив казанскомуниверс, потомь пере-
шел в медико-хирургич. акад,; издал несколько 
сочинении по ветеринарн. части: ,,Взгляд насостоя-
ние ветеринарной части за границею", ,,Взгляд ма 
рысистое отдел. Хреновскаго завода"; ум, 1868 г. 

Дубовичи, мел\Глухов.у.,Чернигов,г.( 2567ж. 
Дубовка, посад Царицынскаго уез., Саратов-

ской губ,, на правом берегу р. Волги, 14892 ж., 
иного заводов. До конца ХѴІІ-го столет. Д, на-
зывалась городком волжскаго войска; из начале 
ХѴШст, жителями ея былидонскиеказаки, В 1 7 7 1 г., 
(то распоряжению правительства, из этих казаков 
переведено на кавказскую линию 517 чел., из ко-
торых образован Моздокский полк. Здесь пере-
возятся с Волги на Дон суда. Рыбныя ловли, 
принадлежащия посаду Д. и простирающияся на 8 
верст по Волге, дают значительный доход. 
Сверхтого здешниежители много сеют арбузов и 
дынь; последния даже носят название дубовок. 

ДубОВОе, 1) село Раненбургек. уез., Рязан. губ., 
*к. 3750 ж., при р. Говейной Рясе. 2) Д. (Высокое), 
еело Чембарск. уез., Пензенск. губ., ок. 930 ж,, при 
р. Дубовой. 3) Д. (Новое), село Задонскаго уез., 
Воронежской губ,, ок. 2787 ж., при р. Ериловке. 

Дубовская, 1)станицаКизлярск.уез., Ставроп. г., 
ок. 1088 ж., при р, Тереке. 2) Д. , пригород. слоб. 
гор.Бирюча,Воронеж.г.,ок,908жмприр,ТихойСосне, 

Дубовый, 1)гай, село Прилукскаго уез.,Полтав. 
губ., ок. 1723 ж., при руч, Руде. 2) Д. у м е т , 
село Самарск. уез. и губ., ок. 2092 ж. 

ДубОБЫЯ гряды, село Константиноградск. уез., 
Полтавск. губ., ок. 1834 ж., при р. Орели; мѵине-
ральные целительные источники; заводы. 

Дубоносы (Coecothraustae), особое подраздиление 
птиц из рода толстоклювых; голова большая и 
клюв очень толстый, большой, крепкий, конусо-
образный (тупаго конуса), длиною с голову, ноги 
короткия, хвост с выемкой; живут по одиночке 
о лееах и садах . Виды: Д, обыкновенний 
(С. vulgaris) или долбонос: спина коричневая, 
грудь и брюхо красновато-бурыя, голова темно-
зеленая; водится в умеренной и теплой Европе и 
Южной Сибири-, затем в запад. части России; пи-
таются древесными семенами, очень любят вишни, 
почему и вредны для садов.—Д. рисоед, падда 
(P. orizivora)) пепельно-сераго цвета, щеки белыя;. 
водится в Индии, где истребляет р и с . 

Дубосоары (Новые), зашт. гор. Тираспольск. у., 
Херсонск. г., ок. 10 167 ж., на бер. Днестра; заводы. 

Дубрава овиная, еелоЛивенск. у.,Орловск.губ., 
ок. 1699 ж., при р. Паниковец. 

Дубравка, Дубовка (Veronica shamoedris), тра-
вянистое растение, ствол ветвистый, с голубыми 
цвет,, изсем, личиноцветных, родверониковых. 

Дубравна, славянское название прусскаго города 
Танненберга; здесь в 1410 г. бы; о славное побоище 
поляков и литовцев с НѢМРЦКИМИ рыцарями, 

Дубрав или Дубравский (üubraviut Scala), епи-

j скопольмюцский, ум. в 1553 г.; храбро защищалг. 
в числе прочих, Вену, осажденную турками:. 
был послом в Силезии и Богемии и, председа-

| телем суда над смалькальденскими мятежниками;. 
и написал ,,Историю Богемии". 

Дуброва, 1) дер. Богородскаго у.,Москов. губ ѵ 
! ок. 290 ж.; две шелковыя фабрики, 2) Д. , не-
! большой лесок из лиственных дерев, березк. 
! бука и пр., отдельно и недалеко от леса стоящий 

Дубровинокое, село Томекаго окр. и губ. 
Дубровин, Николай Ѳедорович, член военнс— 

. учен.комитета, в чине ген.-лейт, и экстраординарн. 
адюнкта петерб. Академии Наук, автор много-

• числ. компилятивных соч. по истории Кавказа: ,,3а— 
кавказье в 1803—1806 г ." (изд. на счет прави-

| тельства и удостоено Главн. Штаб. наибольш. пре-
мии—500 p.), ,,Георгий, последний царь Грузии'', 

; ,,История войны и владычестварусских наКавк.'', 
; ,,Восточная война 1853—58 г." и пр. 

Дубровицы, село Подольск. уез., Московск. губ.> 
: ок. 166 ж.; при слиянии pp. Десны и Пахры, храм , 
; построен. Петром I; в немзамечательны 2 образа: 
I апост. Петра и Павла, и Бориса и Глеба. 

Дубровичи, село Рязанской г. и у., 2£47 жит. 
Дубровва, 1)две дер. Московскаго уез.игуб., 40 

и ЗЬ4ж. 2) Д., дерев. Сердобсваго у., Саратовской 
губ., ок. 281 ж., при реке Каменке. 3) Д., селс 

: Порховскаго уез., Псковской губ. 4) Д. (Teueriurç 
Î sibiricunj), травянистое растение сем. губоцветных, 
! сЗ-хлопастными волосистыми листьями с линей-
и ными лопастями; желтые цветы сидят в листо-

вых пазухах; зев венчика усеян краснымн 
Іточками. Все растение имеет приятный запах к 
горький пряный вкус , отличается целебными свои-

: ствами. 5)Д.(Ajuga reptans), растен.сем. губоцветн.,. 
, стебель при основ. пускает ползучие отростки; цветы 
И синие с короткою верхнею губою, собраны в прямс-
и стоячий колос, состоящий из сближенных колец>.. 
; Встречаются разновидности с розовыми и бел. 
цветами. По мокрым луг., цветет в мае и июне. 

Дубровки, \) (Базарные), село Краснослободск. 
уез. , Иензенской губ,, ок> 1463 ж,; при прудах: 
Светлом и Пахтанноме, 2) Д. (ДѢВИЧЬИ), село На-
ровчатскаго уез., Пензенской губ., ок. 1616 жит.; 

; при р. Шелдоисе. 3) Д. (Слободские), село Красно-
; слобод. уез., Пензенской губ., 2303 ж. 

Дубровна, мест. Оршанск. уез,, Могилевск.губ.» 
ок. 7484 ж.; фабрики и заводы. 

Дубровник, . славянское название Рагузы. 
Дубровное, село Городнянск. уез. , Черниговск. г. 
Дуброво, село Касимовск. у м Рязанск, г,, заводы. 
Дубровское, де;э. Оханскаго уез., Пермской губ.. 
Дубровский, 1 ) Афанасий, регент СПБ. архие-

рейскаго хора non имп, Павле 1, композитор. 2) Д, ; 
Петр Павлович, филолог, чл. акад. наук; род. 
1813 г., окончил курс в киевской гимназии в . 
1837 г., был учителем русск. языка, С 1845— 
51 г. занимал должность цензора, a затем учи-
теля польскаго яз. в педагогическом институте. 
В 1842—43 г, редактировал и издавал жур-
нал ^Заря", посвященный славянским д е л а м , 
на русск. и. польск. языках. Затем издал книгу 
для обучения чтению по-русски. указатель к со-
ставлению деловых бумаг и писем на руеск. яз., 
польско-русский словарь административн. и судеб— 
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аых слов, описание Варшавы и т. п.; ум. 1882 г, ; жи), 3) Д., y судостроителей по Волге, нижмяя 
3) Д., Петр Петров., писатель-переводчик: был часть шпангоута, лежащаго для сбора на земле; 
яри франц, посодьстве, собиратель рукописей и хра- : поставленная на киль, на лыжу, она назыв. флотина 
аитель их в И . П. Б.; род. 1754 г., ум. 1816 г. : (флортимбер. 4) Д., начерченная в родословных 

Дубровы (Донбровна), мест. Минск, уез. игуб., ; таблицах над фигурами лиц мужских и жеа-
•ок. 445 жит,; при р. Березе. : ских, означает брачную связь между ними,— Ду-

Д у б у к , Дюбук, значительный и древний гор. ювое, денежы. сбор с дуги, с каждой повозки, 
з с. амер. штате І о в , на р. Миссисипи, І8437ж. uanp. сбор, побор и принос отямщик. , плата 

Д у б , 1) река во Франции, берет нач. в Юре, з а в е з д в л е с , за рубку, по числу повозок и пр. 
образует на швейцарекой границе водопад Со-де, Дуглао,1)(гов. Дёглэс), известныйшотландский 
Д . , впадает близ Вердена в Сону, 430 км.— • дворянский р о д , несколько раз принимавший участие 
Ло ней назван департаменть Д., 5228 кв. км,, ; в заговорахшотландск.дворянства против своих 
31G963 жит.,главн. гор. Безансон. 2) Д. (Quercus), ; королей. а) Д., сэр Вилльям, родоначальн. всех 
чЛиственная порода дерзвьев сем. плюсконосных.— Д., товарищ Валласеса в войне прот. ЭдуардаІ, 
Д . летнгй (Q. pednqculata), до 25 саж, вышины ум. 1303 г. пленным в Англии. б)Д. , Джемс, 
•исажени в диаметре, в средн. Европе до 65" с. ш., . его с ы н , товарищ по оружию Роберта Брюса в 
дает строительный материал, кору для дубления, войнах с англичанами, позже на службе Аль-
желуди, достигает 1000-летняго возраста. — Д, фонса XI кастильскаго, пал в 1330 г. в битве 
-замнгй (Q,. sassiliflora), меньше предыдушдго, на с маврами при Севилье. За его заслуги парла-
юге России, в Германии и пр.—Д. пробковый (Q. мент пожаловал его семейству в 1318 г. право 
«über), вечнозеленый, в странах Средиземнаго на шотландский престол, что вовлекло его в дол-
ийоря и южн. Австралии, доставляет пробковую гия распри с Стюартами, в) Д., Арчибальд, брат 
кору, как и Q, occidentalis, в Испании и южной • Джемса, во время малолетства кор. Давида Брюса— 
•Франции.—Q. esculus, в ю . Европе.—Д. австргй- шотландский регент, пал в битве при Галидон-
•ский или буриундский (Q. cerris), вИспании, Ита- Гиле в 1333 г. г) Д., Вилльям, его наследник, 
лии и приморской Австрии, оба со стьедобными же- первый г р а ф , отличился в войне прот. Эдуарда III 
лудями, последний дает чернильныэ орешки.—Д, английскаго, ум. 1384 г. д) Д,, Арчибальд, пятый 
красильный (Q. iijfectoria), кустарник в Малой г р а ф , пользовался во время малолетства Якова II 
Азии и Персии, дает чернильные оришки и манну,— почти королевским почетом, ум. 1439 г. е) Д., 
Д . красильныи или кверцитрон (Q. tinctoria), Вилльям, восьмой г р а ф , заставил Якова II на-
«Сев.Америке, даетжелтоекрасильное взщество— значить себя наместником с гочти неограниченной 
яверцитроновую кору. властью, но был им собственморучно убит , ж)Д. , 

ДубянскІЙ, Ѳедор Яковлев., духовник импе- Джемс, его брат , девятый г р а ф , взялся вслед-
.ратриц:Елизаветы Петр. и Екатерины П,ум. 1772 г. ствие этого за оружие, был побежден в 1455 г., 

Дуванеи, 1) (Гоеударственные), село Уфимскаго : бежал в Англию, в 1484 г. был взят в плен 
уез. и губ., ок. 1891 жит. 2) Д. (Монастырские), : при Лохмабене, ум. 1488 г. в монаст. Линдорс.— 
село Уфимскагоу. и г., 962 жит.; при р. Дуванейке. ! Вилльям Д., первый граф Д., имел от своей 

Дуванка НИЖНЯЯ, слоб. Купянск. уез., Харьк. ; второй супруги из дома Ангусь сына Джоржа Д., 
туб., ок. 3145 жит..; при р. Красной. который в 1389 г. получил графство Ангус, же-

ДуванкОЙ, дер. Симфероп. уез., Таврич. губ., и нился на Марии, дочери короля Роберта III и дер-
т. 1224 жит. ; на прав. бер. р. Бельбека, миого j жался королевской партии, как и его преемники, 
виноградников и садов, население татарское. ; но Арчибальд, пятый граф Ангусский, назван-

Дуванный, 1) б у г о р , в устьях Урала, уро- ! ный Bell-the-cat, возмутился против Якова 111 и 
чище, где казаки встарь, возвращаясь с моря из ; много способствозал его свержению с престола. 
Персии, делили добычу. 2) Д. остров или Зим- \ з) Д., Гавин, его с ы н , род. 1474 г., ум. ок. 
4иль, из группы Бакинских о-вов на Каспий- и 1522 г.; епископ Дункельда, один из старей-
•ском море, служил пристанищем Разину. и ших шотландских поэтов. и) Д., Арчибальдь, 

Д у в а н , 1) вокруг открытое, возвыш. место. \ его племянник, шестой граф ангусский, женился 
2) Д., казацкая сходкадля дележа добычи. 3) Д., в 1514 г. на Маргарите английской,вдове Якова IV, 
добыча и доля на дележе. 4) Д., вся выручка или и был в большом почете, но должен был бе-
доля артельных заработков. 5) Д., труба, ве- ; жать в Англию в 1528 г., возвратился в Шотлак-
дущая воздух в поддувало в плавильных и дию з 1543 г., после смерти Якова V, своего па-
4иругих печах. 6) Д., y татар разсыльный при ! сынка. и) Д. ( Мзргарита, его дочь, супруга графа 
^емской полиции, 7) Д м село Уфимской губ, иуез . , ; Ленокса, была матьДарнлея, мужаМарии Стюарт; 
3617 жит., при р. Кошелевке и озерах. его титулы унаследоьал его племянник Давид , 

Д у в р , см. Довер. брат котораго, Джемс Д., женатый на Елигавете, 
Д у в , береговая река во французском департам. наследнице графа Мортона, был канцлером и 

•Манш, впадает в канал, 67 клм. 1572 г. неограниченный регенть Шотландии в ма-
Дуга, 1) в геометрии, часть кривой, больше ; лолетство Якова VI; был казнен в Эдинбурге 

•прямой, соединяющей ея крайния точки. При оди- ! 1581 г. за соучастие в убийстве Дарнлея. к) Д., 
наковой величине сгибающей силы и инерции плос- ; Роберт, из дома Виттингем, род. 1611 г., по-
-кости сечения (в дроби) во всех точках бруса; пал рано в Швецию и дослужился до фельдмар-
линия упругости будет д. круга. 2) Д. (нар.), , шала, ум. 1662 г. в Стокгольме. Родоначальник 
распорка между оглоблями, согнутая и крытая луч- ] шведских графов Д. 2) Д ^ Стефан Арнольд, 
шом, вставляется в кожаныя петли хомута (гу- и северо-американский государств. диятель, р. 1813 г. 
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в Брандоме, в Вермонте; присяжный поверен-
ный, 1843 г. представитель Иллинойса в конгрессе, 
1847 г. сенатор и усердный борец за южную де-
мократию; при вопросе о Канзасе (1856 г.), он пе-
решел к оппозиции, 1860 г, выступил канди-
датом на постьпрезидента от северной демократии, 
но был побежден Линкольном, тем не менее 
он поддерживал последняго против сецессионис-
т о в ; ум. 1861 г. в Чикаго. 3) Д., Фредерик, 
северо-америкамский оратор и журналист, род. 
1817 г. рабом ( м у л а т ) на плантации в Мери-
лэнде, в 1838 г. бежал, усердный агитатор про-
тив рабства, о^новал 1847 г. в Рочестере (Нью-
Іорке) газету ,,The JNiortheni Star", no освобождении 
негров, президеит Линкольн нередко приглашал 
его в Вашингтон для совещаний по делам от-
носительно интересов цветных, с 1871 г. он 
состоял секретарем при Сан-Домингской коммиссии. 
Соч,: ,,Свойства, характер и история противуне-
вольничьяго движения". 4 )Д. , главн. гор, и гавань 
английек, о-ва Мэн, в Ирландском море, 13 980 
ж., морсксе купанье. 5) Д., гор. BJ> шотландск.граф-
стве Ланарк, на р. Д,, приток Клейда, 2600 ж. 

Дугна, y древних литовцев лесная нимфа. 
ДугненскІЙ чугуноплавильный зав., Калужскаго 

уез. и г., ок. 1005 ж.; при р, Дугне, постр. 1715 г, 
Дугонг (малайск., duyong), морская ксрова,род 

млекопитающаго морскаго животнаго. 
Дудвагь, река, текущая параллельно Ваагу и не-

сущ. водысМал.Карпатов в Нейслингерск.Думай. 
Дудвейлер, община в прусской пров. Триер, 

окр. Саарбрюкен, 11550 жит.; каменноугольныя 
копи и железоплавильные заводы. 

Дудергоф, возвышенность близ Пзтербургас 
сельским домиком в швейцарском вкуе%Г~~^ 
конце ,прошлаго столетия там стали разводить б>-
танический разсадник и потому до сих пор можно 
найти там травы, не свойственныя петерб, флоре, 

Дудерштадт , главн. гор. окр, Д. (25 115 ж.), 
в прусской пров, Гильдесгейм, на правом бе-
регу Гале, 4505 жит. 

Дудина, деэ. Моск. уез. и губ., Всехсзятской в. 
Дудичи (Дудзичи), мест. Речицкаго уез,, Мин-

ской губ., ок, 52 жит,; при р. Птиче. 
Дудка или дуда, 1) простонародный, древний 

русский духовой музыкальный инструмент, состоя-
щий, как двойная флейта, из двух тростнико-
вых трубок разной величины, из которой звуки 
извлекаются чрез одно общее отвзрстие. Она д е -
лается большею. частию из бузинной трости, камы-
ша, тростника, из снятой раннею весною коры с 
ивоваго прута и проч. 2) Д., на рудниках евро-
пейской России, шахта, колодезь, 3) Д. (Anthriseus 
sylvestris, Hoffm.), растение из сем. зонтичных, 
тоже, что белоголовка. 

• Дудки, две палочки, которыми коновалы завер-
тывают губы неспокойным лошадям. 

Д у д к и н , Сергей Михайлович, известный мос-
ско..ский врач , сделал много полезнаго по своей 
пециальности. В последнюю турецкую войну был 

в одном из отрядов общества Краснаго Креста 
и в своей деятельности отличался самоотверже-
нием и неутомимостью, Ум. 1882 г. 

Дудлей,1)(гов,Деддли),английское семейство. Из-
вестнейшие члены его: а) Эдмунд Д,, р. 1462 г., 

министр при Генрихе \П1, после смерти короля каз-
нен в 1510 г. б) Джон Д., р. 1502 г., в 1547 г. 
пожалован в графы Варвикские, 1551 г. сделан-
герцог. Нортумберландским, добился того, что кор. 

И Эдуард VI лишил принцесс Марию и Елизавету 
I престолонаследия, назнач. свою родственницу Джэн 
; Грей наследницей, женил на последней своего сына. 
и Джильфорда Д.; ум. 1553 г. на эшафоте; в) Д.,. 
j Росерт, его 4-й с ы н , известен под именем-

графа лейчестерскаго, фаворит королевы Елизаветы. 
' В 1643 г, род Д, прекратился и титул с име-
I ниями перешел к фамилии Вард; последний и з . 
: нея был Джон Вилльям В., граф Д., род. в 
и 1781 г., ум. 1833 г.; отличный оратор партии ви-
! г о в , был в министерстве Каннинга статс-се-
I кретарем иностранных д е л . 2) Д., гор. в анг-
и лийском графстве Ворчестер, на Дудлейском ка-

нале, 46 233 ж., железная промышленность. 
Дудовилль (Ambroise Poliearpe de la Rochefoucauld 

Poudeauville), герцог, министр двора, пэр Фран-
ции, фельдмаршал и проч., род. 1765 г. в Па-
риже. На 14 г. он женился на девице Монмираль, 
внуке зыаменитаго маркиза Лувуа, министра Лу-
довика XIV. 16 лет Д. поступил на службу ьѵ 
драгуны, и в 1792 г. был маиором кавалерии, В -
революционное время Франции он путешествовал 
единственно для собственнаго образования по Англии,. 

; Германии, России и Италии. Когда первый консул 
| дозволил эмигрантам возвратиться во Францию^ 
I Д. тотчас возвратился, но отказался от блестя-
! щих предложений Наполеона и жил в отставке. 
! В 1822 г., будучи директором почт, Д. сделал-

важныя улучшения по этой части; 1824 г. был. 
! назначен министромкоролфвскаго двора. В 1830 г. 
и Дудовилль долго противился предложению удалить. 
: старшую линию Бурбонов и, наконец, не являлса 

более в палату пэров. Во время холеры он был. 
примером муж.ества и благотворительности. 

Дудолить ВИНО из бочки, пить через дудочку, 
камышинку, соломинку, Возчики делают это вс-

I ровски, сбив обруч на бок и провернув дь:-
рочку, которую забивают после колком и надви-
гают обруч на место. 

Дудочник, то же, что заря (Levisticum officinale, 
Koch), растение из сем, зонтичных, иначе люби-
сток,любим,кукотина(Агс1т^е1исао{Тисипа1І8НоиГп^. 

Дуду, гор. в Сербии, на берегу Дуная, бывшая 
S турецкая крепостца. 1810 г. в русско-турецкук* 
I войну Д. была обложена отрядом гр. Цукато (ЗѴг 
т. пех,, казаков и пандур) и, после отбитаго щ 
нападения турок для выручки Д,, гарнизон ея. 
(302 чел.) сдался на капитуляцию. 

Дудчанокая, село Херсонской губ. и уез. 
Дуды, мест. Ошмянск. уез., Вилен. губ., 155 ж. 
Дудышкин, 1 ) Степ. Семен., русский литератор^ 

долгое время заведывал редакциею журн. ,,0тече-
ственныя Записки", издал соч, Лермонтова с ег» 
биографией и поместил в ,,0течеств. Записках*-

много критических и др. статей: ,,Соч. Хмельниц-
каго", ,,Ученическия тетрадиЛермонтова", ,,Сенков-
ский,диллетантрусскойсловесности"идр.;ум.и866г. 
2) Д., Сергей Геннадиевич, преподав, московскаго-
Реальнаго учил., писатель, помещ. критич. статьи: 
о театре в рази. современных изданиях, пере— 
вел драму Додэ ,,Борьба за жшествование". 
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ДудяШЕИКЪ, верхняя одежда мордвин. I 
ДуеЙТЪ (pwigljt), Тимоти, один из старейших | 

американских позтов, также известмый богослов, j 
особенно по соч.: ,,TheoIogy explaineted and defendtd j 
in a séries of sermons"; род. 1752 r., ум.1817 r. j 

Дужка, 1) дуга на сабельном эфесе для за-
щиты от удара, 2) Д., косточка y птиц, имею- | 
щая форму V, находится между ключицами. ! 

Дузе, Элеомора, итальянка, гениальная драмати- ; 

ческая актриса, начавшая свою артистическую дея- j 
тельность на ничтожных итальянских сценах ! 
маленьких городков, где, путешествуя вместе 
с отцем, она, тогда еще ребенок 12-ти л е т , уже ; 
заменяла примадонн. Рсы.ь Джульетты, сыгранная ! 
ею впервые в Вероне, прославила артистку, Сценаj 
Меаполя, в антрепризе Росси, дала возможность I 
артистке предстать во всей силе ея необычайнаго и 
таланта. Д. одинаково велика как в толковании j 
произведений Шекспира, так и в изображении ге- | 
роинь современных писателей, Д. считает себя ве- ; 
нецианкой. Русск. публика познакомилась с талан-
том Д., благодаря ея гастролям в Рос. 1891 г. 

Дуземонд.дер. в прусск.пров.Триер, на прав. 
бер. Мозеля, 643 ж.; винодилие (браунебергскоевино).' 

Д у з е т т , Луи, пейзажист, род. 1834 г. в 
Трибзэсе, в Померании; был сперва маляр; ма-
стерски исполнял пейзажи с лунным светом, 

Дузи, Хозрай, исторический живописец, професс, 
Имп. Ак. худ.. работал вИсаакиевском соборе в 
Спб.ирод.вІЗОО-хг.^м.вІЗбО-хг^вВенеции, 

Д у з , 1) река во франц. департ. Л а н д , берет 
иачало в департ. Герс, впадает при Мон-де-
Марзан Ъ Мидузу. 2) Д.-Огиу, армянско-като-
лическая фамилия в Константинополе, известная 
своим богатством и значением. В 1783 г. главою 
ея был Ованнес; за ним следовали: его 6-й с ы н , 
Богос, р.1797 г.; племянник последняго, Мигран, 
р. 1817 г., начальникмонетн.дв. (зарбханз-эмини). 

Дуивеланд, плодородный остров нидерланд-
ской пров, Зеландии, в 1,,., кв. м,, 4200 ж. 

Дуида(Церро), горнаяверш. вюжно-американской 
республ. Венецуэла, на прав. бер. Ориноко, 2475 м. в. 

Д у и з , Прудемт, ф о н , плодоаитый голландский 
писатель, способствовавший особенно развитию фла-
мандскаго языка; род. 1805 г. 

ДуилІЙ, римский плебейский род ; особенно изве-
стен Гай Д,, который, будучи консулом, одер-
жал в первой Пунической войие над ка; фагеня-
нами победу на море, в 260 г. до Р. X., близ 
Милей, на северн. берегу Сицилии; ему поставили в 
Риме памятник, украшенный корабельными носами 
(Gulumna rostrata), названный Дуилийской коломной. 

Дуим (гов. дейм), даум , название в Нидер- ; 
ландах центиметра, прежде вершка=2)3(и цм. 

Д у и н г е н , мест. в прусск. пров. Ганновер, j 
окр. Гамельна, 1036 ж.; дуингенския изделия—по- и 
суда, сделанная из синеватой глины. 

Дуисбург , окружный гор. в прусском окр. 
Дюссельдорф, между Рейном и Руром, центр. 
пункт прусской государств. жел. дор., 44519 ж.; 
цветущая торговля и промышлемность; университет 
1655—1806 г.; памятник Мэркатору. 

Д у к а о , византийская фамилия, между члеиами j 
которой были даже императоры: а) КонстантинХ-й | 
(1059^-67 г.), б) Михаил ѴІІ-й ( 1071—78 г.), ! 

в) Іоанн Ш-й (1222 — 54г.) . Ее же носили еще: 
2) Д., 1оанн,бежавший в 1462 г. в Италию и на-
писавшийтамВизантийскуюистор. с 1341—1462 г. 
3) Д., Димитрий, из Крита, цензор над грече-
ской печатью y Альда в Венеции, ездил 1528 г. 
в Мадрид, для возстановления Комплутской по-
лиглоты, где и умер . 4) Д,, Несфит, р. 1760 г. 
в Эпире, занимал различныя кафедры, пытался 
преобразоватьново-греческий язык введениемдревне-
греческих форми выражений; yм. 1846 г .вАфинах. 

Дукат (ducatus), от лат. dux, герцог, потому 
что в Yl-м в. ф^ррарекий герцог (duca) первый 
приказал их чеканить; или же по надписи, кото-
рая была выбита на первых дукатах, отчеканен-
ных по приказанию Рожера, герцога апулийскаго, 
в 1140 г.; надпись эта была следующая: „Sit tibi, 
Christus datus, quem tu regis iste Ducatus." Золотая 
монета, существующая почти вовсехстран, Европы. 

Дуквиц, Арнольд, политик, род. 1802 г. в 
Бремене. тамошний купец и сенатор, 1848 г. член 
парламента, в числе 50-ти выборных, 1848-49 г. 
министр госуд. торговли, 1857—64 и 1866—70 г. 
бременский городской голова, хлопотал о развитии 
немецкаго таможеннаго союза; ум.в 1881 г. Hanne: 
, .Достопримечательности из моей обществ. жизни' '. 

Дуке (англ., гов. дьюк) , герцог. 
Дуке-ООрЪ-Іорк(гов.Дьюк,НовыйЛауенбург), 

остров Новобританскаго архипелага, между Новой 
Британией и Новой Ирландией, с 4-го нояб. 1884 г. 
под немецким протекторатом ; на нем Миоко, 
главное учреждение немецкаго общества торговли 
и плантации на островах Южнаго моря. 

Дукфо, Леопольд, публицист из Пресбурга, 
жив. в В е н е , извест. статьями о еврейской литерат. 

Дукинфильд (гов. Дьюкинфильд), фабричный 
гор. в английском графстве Чесир, 16943 ж. 

Дукла, гор.вгалицийском окр.Крозно,наЯсель-
ке, 3007 ж.; вблизи находится Дукласкиии проходь 
чрез Карпаты (Бартфельд-Тарновская дорога). 

ДуклянокІЙ, далматско-хорватский летописець, 
писавший свою летопись во второй половине XU ст. 
Летопись его не сохранилась в подлиннике, a из-
вестна по латинскому переводу Марка Марулича, 
затем отыскана другая редакция XVI в., поме-
щенная в архиве Кукулевича, т. 1-й. 

Дукора, мест. Игуменск. у., Минск. губ., 402 ж. 
Дукобери, мест. в сев.-американском штате 

Массачузетс, y Плимутской гавани, 2196 ж., ко-
нечный пункт атлантическаго телеграфнаго кабеля 
между Франциею (Брест) и Соединенными Штатами. 

Дукский горный проход,—узкоеущелье чрезь 
горы Утеш-Планина, в южной части Герцеговины, 
на пути Невесинье-Гачко-Никшич)\по берлинскому 
трактату 1878 г. присоединен к^"Черногории. 
Длина прохода ок. 20 вер ; сев. вход в него y 
постоялаго двора Голье (30 вер. от Гачко), a вы-
ход замыкается фортом Пресек (7 вер. от пе-
редоваго с, форта крепости Никшич). 

Д у к о , 1)Адольф, венгерско-немеи,кий писатель, 
род. 1822 г. в Пресбурге, ум. 1881 г. в Буда-
Пеште; известен как переводчик венгерских 
поэм (Петёфи, Арани, Іокаи идр,), писал такжв 
повести (,,Немецко-Венгерское " ) и эстетическия 
наблюдения ,,Из Венгрии". 2) Д., город в бо~ 
гемскомокр.Теплиц,7360ж.;дворецграфаВальд-
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штейна центр (богатыя коллекции); богат. угольных 
залежей. 3) Д. (муз.), предложение, тема фуги, 

дукшта-Дукшинская, Эмилия Гавриловна, ху-
дожник-любитель, ученица варшавской рисоваль-
ной школы, Ея произведения; три рисунка пастелью, 
портрет художника, поясной портрет старушки. 
наВсероссийскойвыст.вМоскве1882г,,порир.г-жи*. 

Дукшты,мест,Вилен.у. иг,,132ж,, р.Дукштанка. 
Д у к , Антон и Яков, нидерландские жанровые 

живописцы 17-го столет. 
Дула (греч.—раб), имя святаго, праздн.15 июня, 
Дулан (Doulens), гор. во франц. департ. Соммы, j 

на р. Оти; вблизи цитадель и госуд. тюрьма, 3886 ж, | 
Дулфбы, дулесы, народ славянскаго племени, | 

живший по Бугу, впадающему в Вислу, в 6-м и ! 
7-м вв. подпали под власть аваров, которые под-
вергли побежденных всякаго рода истязаниям, 
Олег принял их в свое войско и ходил вместе 
с ними на Царьград. От кратковременнаго су-
ществования этого народа ооталось несколько па-
мятников, каковы напр.: село Дулибы Волынской 
губ. и мест. Дулибы в Галиции—вероятно места 
древняго обитания дулебов, 

Дулево, 1) дер. Покровск. уез., Владимирск, губ. 
2) Д., дер, Бронницк у., Моск. губ., фарфор.заводы. 

Дули, тяжелая тележка в Ост-Йндии, запря-
гаемая быками. 

Дуллер"Ь,Эдуардь, поэти историк,род. 1809 г. 
в Вене, с 1851 г. священник католич, прихода 
в Майнце, ум. 1853 г. в Висбадене; написал 
собрание поэм: ,,Князь любви", роман ,,Импера-
тор и папа", ,,История немецкаго народа" и др. 

Дулло, Герман Фр., писатель о сельском хо-
зяйстве Курляндии 1804—1824 г. 

Дуло, наружный край каналаогнестрельн.оружия. 
Д у л о н , Фридр. Вильгельм, слепой флейтист, 

род. 1769 г., ум. 1826 г.; в 1796 г. был принят 
в число музыкант. с.-петербургск. двора, Д. напис. 
несколько дуэтовдля флейты, сонат, вариаций и пр, 

Д у л у т , гор.в сев.-американ.штате Миннезота, 
графства Сан-Луи, y Верхняго озера, 8000 ж. 

Дулха (монг.), ольховая кора, употребляемая для 
крашения в Нерчинском окр., Забайкальской обл. 

Дульбенд (тур.)и головная повязка, тюрбан, 
чалма, также кисея. 

Дульвич (гов. Дёллич), гор. в англ. графстве 
Суррей, близ Лондона, 4040 жит,; Д.-колледж 
с ценной картинной галлереею. 

Дулькен , Луиза, урожд. Давид , р, 1811 г. 
в Гамбурге; получила первоначальное музыкальное 
образование y проф, Швейке, a потом y Вилыельма 
Грунда. Еще на12-м году она играла на фортепиано 
в пзрвом своем концерте; но блистателььая пора 
ея жизни настала с того времени, когда она от-
правилась в Лондон в 1828 г, и назначена была 
пианисткою герцогини кентской и преподавательн. на-
следной принцеесы, королевы Виктории. Также из-
вестны: ея младшая сестра, Тереза, пианистка, и 
брат Фердинандь, отличный скрипач. 

Д у л ь к , 1) Альберт Фридрих Бенно, писатель, 
сын химика Фридриха Филиппа Д., род. 1819 г.; 
участвовал в политическом движении 1848 г,, 
много путешествовал, с ! 8 5 8 г. жил в Штут-
гарте, с 1871 г. — в Унтертюркгейме, близ 
Штутгарта; ум, в 1884 г. 2) Д., Фридрих Фи-

липп , профессор в Кенигсберге, р. 1783 г,( ум, 
1831 г, ; напис.учебн. кн, по химии , ,}_ehrbuch der Che
mie' ', перев. и обяснил ,,Pharmacopoca Borussica". 

Дульная покрышка из кожи, образца 1876 г., 
надеваемая на дуло ружья, защищает канал его 
от дождя и проч.; намокая сама. часто способ-
ствует образованию y дула ржавчимы; поэтому с 
1885 г, д. п. отменены в пехоте и б. сохранены 
лишь в инженернцх войсках. 

Дульное 1 ) ВОЗВЫШение, небол ьш. y толщение стен 
орудий в конце дульной части; оно делалось почти 
во всех гладкостенных орудиях, для преду-
преждения образования трещин от ударовснаряда; 
в наших единорогах д, в, имело ввд цилин-
дрическаго пояса с округленными скатамн и назыв, 
дульп. поясом. Из нарезн. орудий д. в. имеют 
только некот. иностран. орудия небольших калибр. 
2) Д. утолщение, выпуклый пояс на наружной 
части орудия против дула, делается для того, 
чтобы, во избежание ломки мушки, которая утверж-
дается в этом месте, сделать ее меньше, так 
как верхушка ея должна быть на одной высоте 
с казенною, толстою частью орудия 

Дульный срез орудия, т. е.переднийсрез, де-
лается перпендикулярнокосиканала; нанемобыкн 
нарезываются черты,для проверки прицельн. линии. 

Дульсиниоты, религиозная секта, основ, вХІПст. 
Д^льсином, проповедывавшим, что на земле нач-
нется царство Св. Духа под Его управлением и 
что папа Бонифаций ѴШ-й и вееь синклит его по-
гибнут от меча Фридриха Ш-го. В 1307 г., после 
2-летмяго кровопролития, Д. был побежден и 
казнен, a последователи его разсеялись. 

Дульцинея, имя трактирной служанки, которую 
Дон-Кихот избрал дамою сердца. 

Дульцит , дульцин, сахаристое вещество, 
изомрное с маннитом. 

Дульцификация (лат.), процесс, вследствие 
котораго острыя и едкия вещества, от примеси 
других веществ, теряют свою едкость. 

Дульциан (лат.), старинный духовой инстру-
мент, давший начало фаготу. 

Дульцийский з а л и в , в сев.-восточной части 
Гватемалы, 6—7 миль дл,, 2—3 м. шир.; при-
нимает воды реки Полочик, рекою Ангостурою или 
Рио-Дульце соединяется сзалив.Аматик(Гондурас-
ским). ПризаливеД, небольш.торгов.гор.Изабель. 

Дульче, маркиз Кастелль Флори, испанский ге-
нерал, известен защитой дворца королевы про-
тив инсургентов в 1841 г. В последний год 
правления Изабеллы был сослан на Канарские о-ва, 
по возвращении он принимал участие в револю-
ции, действовал на Кубе против инсургентов, 
но за жестокость был сменен; ум. в 1869 г, 

ДульчиНЬО (тур. Ульгун), приморский гор. с 
хорошею гаванью,вЧерногории, на Адриатическ.море, 
на ю,-зап.отСкутари, 3300 ж.; в І 8 7 8 г, б. взят 
штурмомчерногорцами,ноонинемогли внем удер-
жаться итолько!880 г.окочч. перешел кЧерногории. 

Дулебы или дулеоы, см. дулебы, 
Дуля, лесная груша, 
Дулянино, сел.Нерехтскаго уез.,Костромской губ 
Дума, 1) собрание член. для каких-либо д е л . — 

2) Д, царская, государера боярская д,, государст-
венный совет , собиравшийся в России до Петра I, 
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г.од председательством царя или же управляв-
шая царством в его отсутствие или малолет-
ство, напр. во время детства Іоанна Грознаго. Ее 
составляли, по назначению царя, окольничьи, дум-
ные дворяне, думные и простые дьяки, a также по 
назначению государя и всякия духовиыя лица. Она 
разсуждала только о т о м , что указал государь и 
решения ея могли быть отменены государем, Впо-
следствии приглашались в д. некоторые выборные 
от городов. От д. зависели все дела, как по 
внутреннему, так и по внешнему управлению. ßa-
•силий Іоаннович не собирал д,, a при Алексее Ми-
хайловиче учрежден приказ тайных д е л , уже 
не совещательная д., a игполнительное высшее пра-
вительственное учреждение. При царе Ѳеодоре Іоан-
новиче д. составляли: 2 думных 6ояримаи2 околь-
ничьих, 4 думных дворянина и 5 думных дья-
к о в . Время учреждениягд. неизвестно. 3) Д. бояр-
•ская, была к междуцарствие, под председатель-
ством боярина.4)Д. земская, была во время войны 
с Польшей 1611 г. из бояр и выборных, для 
•обсуждения земских д е л . 5) Д. городская, см. 
городовое положение. 6)Д.кавалерская, сиветдля 
разсмотрения отличий л и ц , представляемых в ка-
валеры орденов св. Георгия, св. Владишра, св. 
Анны и Станислава низших степеней. 7) Д, степ-
ная, глав. управлениесибирскихинородцев, учреж-
денное для соединения многих племем в общую 
зависимость. В ней председательствует главный 

|эодоначальник е заседателями по выборам. 

Думангась,городнаФилиппинскомо-веПанай, 
*а берегу, близ устья р. Ялаур, 25000 ж. 

Д у м а р а г , город на ФИЛИППИЙСКОМ острове 
Панай, 18077 жит. 

Думбартон(гов.Дёмбартн), Дунбартон, преж-
ний ІЛенокс, южное шотландское графство, 699 кв. 
км., 75327 ж., покрыто отраслями Грампианских 
т о р , орошается Ломондом, прекраснейшим шот-
лаядским озером. Гл. гор. Д., на Левене и Дум-
'бартонширекой жел, дор., 13782 ж. 

Думбулут,дер.Тифлисск.у.игуб.,р.Думбулут. 
Д у м д у м , гор. в британском президентстве 

©снгалии, в Осгь-Индии, в 1х/2 мил. от Каль-
кутты, с обширным пушечным литейм. заводом, 

Думкачинское зимовье нижнеангароких тунгу-
.зов, в Верхнеудинском окр , Забайкальск. обл. ; 
ярмарка в ноябре, преимуществ. рогатым скотом, 

Думные,1) ДЬЯКИ (стар.), главн. письмоводители 
шрской думы, государственные секретари; они за-
седали в думе и управляли посольским прика-
.зом и приказом разрядов, скрепляли своею под-
писью все граматы, так как государи сами не 
р.одписывали ихг>, Учреждение должности д, д. от-
носится к 1556 г., когда Иван Висковатый был 
пожалован в это звание Іоанном Грозным. 2) Д. 
х комнатные лмди, дворяне думные и дьяки 
думные вместе назывались думные люди и просто 
-думные, Люди комнатные и ближние—то же, что и 
стольники. Судились думные люди царским ука-
зом , и за обиду их всякий ыаказывался чрезвы-
чайно строго; с грамат же, посылавшихся по их 
челобитью, пошлины не взыскивалось. — Думный 
ѵворянин (стар.), младший член царской думы, 
заоедавший ниже бояр и окольничьих. 

Думплахтер (нем.), горная саж, = 4 богем-
ским локтям. 

Думплеры, западные еретики, отвзргающие ад 
и грех прародителей. 

Д у м р а о н , гор. в дивизии Патна, в индо-бри-
танской пров. Бигар, в Бенгалии, 17365 ж. 

Думрфйхфрф.-Эстфррейхер,ІоганиГенрих ( 
барон, знаменитый хирург, р. 1815 г. вТриесте, 
с 1849 г. профессор в Веие; ум. 1880 г. в 
своем поместьи Янушовац, в Кроации; много 
сделал для воаниой хирургии; написал: ,,К во-
просу о лазаретах", ,,0 лечении р а н " и др. 

Думфермлин (Денферлин), старинный ману-
фактурмый гор. в Шотландии, к с.-в. от Эдин-
бургя, 14000ик. ; развалины древн.замкаМалькольм-
Канмор и бенедиктинск. аббатствасгробниц Брюса. 
Думпшгь,Георг.Данил.,писат.-переводч.,р. 1833г. 
Дуна, венгерское название Дуная, в соедимении 

с другими именами часто встречающееся название 
местностей, шпф.-^ДунафёлдварЪ) местечков ко-
митате Тольпа, наДунае, 12720 ж.; Дунапатаи, 
ме:течко в комитате Пешт, 6909 ж.; Дуначече, 
местечко там же, близ Дуная, 8000 ж, 

Дунавец или Портицкоф уотье,отделяется от 
георгиевскаго Дуная несколько ниже Беш-Тепе, те-
чет 40 вер, в длину y подошвы цепи холмов, 
которую можно считать крайними уступами Балка-
нов в этой стороне, и впад. в озеро Реззльмя, 
которое, посредством мелкаго Портицкаго гирля, со-
единяется е морем. Дунавец имеег от 10 до 
16 ф. глубины; Розельмя только от 8 до 9 фут. 
при 85 ф. в окружности. На западном берегу ле-
жит город Бабадаг. 

Дунавцы, Большие и Малые, дваместечкав Бол-
гарии. Большие Дунавцы лежат на р. Дунавеце, 
близ Георгиевскаго гирла, в 40 в. от восточ. бе-
рега Чернаго моря. До начала нынешняго столития 
здесь было главное пребыва.чие некрасовцев. 

Дунаевский, Юлиан, австр. госуд. деятель, р. 
1824 г. в Новом Зандеке, в Галиции, 1861 г. 
профессор государственных наук в Кракозе, 
член галицийскаго сейма, 1873 г. в австр. госуд. 
совете, с 1880 г. министр финансов, предста-
витель федеральной партии. 

Дунаевцы, Дунай город, мест. Новоушицкагэ 
уез,, Подольск. губ., 2533 ж,; при р. Тернавке; 
фабрики суконныя, красильныя и др. заводы. 

Д у н а е ц , село Глуховскагоу., Черниговской губ. 
Дунай, 1) (в древносги panubius, в нижн. ге-

чении Ister), по величине вгорая река в Еврояе, 
бгрет начало при Донауешингене, из шварцвальд-
ских ручейков Бреге и Бригах, становится су-
доходною при Ульме, орошает до Пассау швабо-
биварское плоскогорье, течет попеременно черзз-ь 
ущелья и по допинам (Нижне-австрийская, Верхне-
и Нижне-венгергкая, Валахская), образует между 
Кладовымь и Орловой—Железныя ворота, впадает 
через 2860 км. в Черное море, образуя делыу 
(глав. рукава: Килийский, Сулинский, Георгиевский). 
Бассейн 817С00 кв. км, Главные притоки справи; 
Иллер, Л е х , Изар, Инн, Траун, Энн: , Драва, 
Сава, Морава; сл.: Альтмюль, Н а б , Реген, Марк, 
Вааг , Гран, Тейса, Алута, Серет, Прут . /и од-
вигский канал соединяеи Д. с Рейном (Майн). 
Прежде судоходству по Дунаю мешали пороги, мали 
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и друпя препятствия, теперь же днозначительно рас-
чищено; особенно судоходство раеширилось с учреж-
деиием Дунаискаго пароходнзго общества, пароходы 
котораго ходят (190 паровых и 860 буксирных) 
от Донауверг до устья Сулины. Для регулиро-
вания свободнаго судоходства по Д. составилась в 
1856 г. международная Дунайская коммиссия (в 
Галаце), полномочия которой были продолжены на 
Дуиайской конфер. в Лондоне еще на 21 г. 2) Д. 
Иванович , один из старейших русских бога-
тырей, олицегворение Дуная. 

Дунайскаяпровинция, до 1878 г. турецкая про-
винция (вилайэт Туна), теперь глав. часть Болгарии . 

Дуяайский о к р у г , юго-восточный округ в 
Вюртембергском королевстве, 6265 кв. м., 475425 
жит., разделивтся на 16 у е з д о в , главн. город 
Ульм.—Дупайскин кнлжестви, назыв. обыкно-
венно Валахию и Молдавию. 

ДунанмаилиДонанма, турецкий народныйпразд-
ник после победы, рождения принца и проч,; его 
справляют семь суток. 

Дунан (монг.), трехлетний киргизский баран, 
(сиб.) теленок и жерабеиок. 

Дунаш,еврейскшграммат.10ст,, ж и л в Испа-
нии, соч. критика в стихах Манахема бен-Сарука, 

ДунбарЪ (гов. Деннбар), 1) Вилльям, шот-
ландский поэт , р, ок 1460 г. в Сальтоне, фран-
цузский монах, неодиократно исполнял дипломат. 
поручемия шотландскаго кор.ІаковаІѴ. воспелбрак 
послед. с Маргаритою Тюдор в ,,Т1ие tljisfle aijd 
llje rose" и, кроме того, оставил ,,yVorks" и ,,Ро-
еп)з"иум. ок. 1525 г. 2) Д., гавань в шотланд-
ском графстве Гаддингтоне, y Немецкаго моря, 
на скалистом берегу Ф и р т - о ф - Ф о р т , 3651 ж.; 
здесь одержана победа Кромвелем над пресви-
терьянскими шотландцами, бывшими под предво-
дительством Давида Лесли., 3 сент. 1650 г. 

Дунблане (гов. Деннблен), местьчко в шот-
ландском графстве Перт, на Аллане и Ардохе, 
в 10 км. от Стирлинга, 1920 ж.: минер. источн. 

Дунганнон (гов. Демнгеннен), город в ир-
ландск, графстве Тейрон, провин. Ульстер, 3840ж. 

Дунганф, магометанекие жители северо-запад-
наго Китая и Джунгарии, тур.-татарскаго происхож-
дения, ок. 4 милл,, 1862 —78 г, возмутившись про-
тив Китая, были совершенно побеждены и боль-
шфю частью безпощадно истреблены. 

Дунгарван (гов. Деннгарвн), гавань в ир-
ландском графстве Ватерфорд, пров. Мюнстер, 
при впад. Коллигана в Д . зал., 6350 ж., купанья, 

Д у н г а р п у р , глав. гор. индо-британск. шт. Д . 
(2600 кв. км,, 175024 ж.) в Райпутанск. штате. 

Дунгель, водопад в швейцарском кантоне 
Берн , в Лауентале, падающий с глетчера. 

Дукгенес (гов. Денндженес), мыс в юго-
восточной Англии; также юговосточ. м. в Патагонии. 

ДунгерСГвЙм, Іероним, профессор теологии и 
последний учитгль схоластической филос. в Лейп-
циге, р. 1465, ум. 1539г.; был главою партии, воз-
сгавшей против гуманистов и реформаторов, вел 
сь Лютером письмен. спор об авторитете папы, 

Дундас (гов. Дфнидгс), 1) сэр Джемс Витли 
Д и н , брит. адмир,, р. 1785 г., с 1851г. глав-
нокомандующий в Средиземном море, бомбардиров. 
вь 185't r. безуспешно Сезастополь, ум. в Вей-

муте 1862 г. 2) Д., Ричард-Соундерс, род. в 
1802 г., английский адмирал и лорд адмиралтей-
ства, участвовал в 1840 г. в войне с Китаем, 
команд. 1855 г. в Балтийском море, бомбардир. 
9—11 авг. Свеаборг, ум. в Лондоне 1861 г. 

Дунди фидсиее), фабричный город и гавань вь 
шотландском граф^тве ФорфуксуТейсваго залива, 
142454 ж,, на 4 желез. дор,; центр шотландской 
промышленности (полотно). 

Дундек (Dindalk), город в ирландской про-
винции Лейнетер, при впадении реки Криген в за~ 
лив Д., с 9850 жит, и фабриками. 

Дундональд , Довдонельд, Томас Кокреи, 
10-й граф Д,, англ. моряк, р. 1775, ум. 1860 г. 

Дундукх(каз.),безтоЗик, люди,(смол.)малорослые. 
Д у н е д и н , главный город в провинции Отаг» 

йа острове Новой-Зеландии, основан в 1848 г. 
шотландскими переселенцамп, при жел. дороге в 
порт Чальмгрс (гавань), в Кристчерчт» и Инвер-
каргилло, 24377 (с предместьями 42802) ;и{. 

Дуни, ЕгидиоРомоальдо, итал.оперн. композитор,. 
род. 1709 г. в Матерне, неаполитанской пров., си> 
1757 г. в Париже, основал парижскую когличе-

.скую оперу, ум, 1775 г. 
Дуниловичи, мест, Вилейск. уез., Виленск. т.ѵ 

ок. 424 ж.; при слиянии pp. Сасииихи и Зарежанки. 
Дунилово, 1)селоШуйск, уез., Владимирск.губ., 

ок. 1600 ЖИТ.И при pp. Тезе и Киселевке; здесь 
11 февр. 1609 г. была битва, окончившаяся пора-
жением поляков и русских мятежников само-
званца. 2) Д., село Гостьенскаго уез,, Варшав. г. 

Д у н и н , 1)Март.,фон,архиепископ гнезнфнский 
ипознанский, род. в 1774 г. в Польше, и з - з а сме— 
шанных браков возникли иесогласия с правитель-

| ством, за что был лишен сана 1839 г., снова вод-
1 ворен в 1840 г., ум. 1842 г, 2) Д., Яков, под-
j коморий, депут. малоросс. губ, в ком. соитавления 
и улож. 1767 г. ; сотрудник журнала: ,,Приятное и 

полезное провождение времени", 3) Д.-БарКОВСКІй». 
Станислав, граф , польскийученый, занимался мйне-
ралогией и химисй, р. 1786, ум. 1851 г,; составил в -
Галиции общество сельскаго хозяйства, издал много 
сочинений, 4)Д., Іосиф, племянник предидущаго, 
познакомил Польшу с ново-греческой поэзией, р. 
1809, ум. 1843. 5) Д., Александр, брат п р е д -
идущаго, р. 181 1 r., известен как поэт и писат. 

Д у н и т , горная порода, зернистая смесь желто-
зеленых оливиновых зерен и хромисто-желези-
сгых осмигранников. 

Д у н к а н , 1) (гов. Деннк^н), шотландский кор,^ 
см. Дональд VII. 2) Д., Адам, лорд , британ-
окий адмирал, р. 1731 г., победил в 1797 г.у 
будучи главнокомандующим английскою эскадрою, 
голландцев в Северн. море близ Кампердауна, 
ум. 1804 г. 3) Д.-Гальдане, Роберт Дундас^ 
сын и преемник вышеупомянутаго, род. 1785 г., 
приверженец Грея, возведен в 1831 г, в графы 
Кампердаунские, ум. 1859 г. в Лондоне. 4) Д., 
Адам, лорд , старший сын предидущаго, второй 
граф Кампердаунский, р. 1812 г., с 1837 г. ли— 
беральный членНижней палаты, 1855—58 г, лорд-
казначейства, ум. 1867 г. 

Дункеллин (гов, Дённкеллин, лорд) , английск. 
политик, старший сын маркиза Кланрикарда, с ма-
теринской стороны внукь Джорджа Каннинга, род» 
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1827 г., будучи членом Нижней палаты, вызвалот-
ставку министерстваРосселя; ум. в Лондоне 1867 г. 

Дункфльд (Dunkeid), город в шотланд. граф. 
Перт, при р. Тэй, некогда резиден, королейпиктов. 

Д у н к е р , 1)Вилыельм,минералог и геолог, р. 
1809 г., с 1854 г. профессор в Марбурги, ум. 
1885 г.; написал: „Монография северных немец-
ких образований вильденской формации", ,,Mollusca 
Japoijica". 2) Д., Максимилиан Вольфганг Д., изв. 
историк, род. в Берлине 1811 г., 1842 г. профес. 
в Галле, директор прусскаго государст. архива, 
ум. 1886 г.; написал: ,,История древности" и про-
должение 1884 г., ,,Из времен Фридриха Великаго 
и Фридриха Вильгельма 111" и др. 3) Д.,Франц Гу-
став , род. 1822 г., издат. и книжный торговец, 
основатель ,,yolkszeituijg", член прусскаго сейма 
и герм. рейхстага до 1877 г. 

Дункирк (гов. Деннкерк), город в северо-
американском штате Нью-Іорк, на озере Эри, 
6000 ж,, хорошая гавань. 

Дункомбе(гов. Деннкемм), ѲомаСлингсби, англ. 
радикальный член парламента, род. 1797 г., с 
182о г. в Нижней палате, особ. популярен сво-
ими нападками против министра Грагама, также 
известен как ориг. типичная лнчность; ум. 1861 г. 

Дунун ( Dunoon ), город в шотландском 
графсиве Аргейль, на Фирт-оф-Клейде, 37£0 ж., . 
известныя морския купания. 

ДуННѲТЪ-хеадЪ (гов. Дённет-Гедд), мыс в 
шотл.граф.Кейтнесс,сам.сев.пунктВ^ликобритании. ; 

Дунноттар-кестль (Dunnottar Castle), истори- | 
чески известный замок; развалины его на берегу ! 
шотландскаго графства Кинкардин. 

Дунлузе-кастле(гов. Деннлюс-кэстль),деревня и 
вирландском графстве Антрим, пров. Ульстер, ; 
близ. Исполинской плотины, 2300 ж.: живописныя j 
развалины замка, 

Дунморе-хеад (гов, Деннмор-Гедд), мыс в и 
иранд. пров. Мунстер, самыйзап. пункт Ирландии. 

Дунстан (гов. Деннстнь),святой католич.церкви, 
архиепископ Контэрберийский и патриарх англо-сак- , 
сонской церкви, р, ок. 925 г., имел большое влияние, ] 
как сов., на королей Эдреда и Эдгара, ум. 988 г. 

Дунотебль (Dunstable), местечко в английском 
графстве Бедфорд, с 5000 жит.; средоточие со-
лсменной промышлемности в Англии. 

Дунст (дунец), 14-й, самый мелкий номер 
дроби, мелкий бекасинник. 

Дунс Скотусх, Іоганн, известмый схоластик, 
род. в Ирландии ок, 1274 г.( с 1304 г. препо-
даватель теологии в Париже, ум. в 1308 г, в 
Кельне, sa свою изворотливую диалектику, 'про-
званный Doctop subttlis, противник Ѳомы аквин-
скаго, его приверженцы — скотисты; известнейшая 
рукопись: ,,Opus Oxoniense". 

Дунциада (гов, Деннсиед), произошло от анг-
.ииийскаго Dunce, то же самое, что пустая голова, за-
главие сатир.-героической поэмы Поппа. Сатира над 
поэтами его времени; синоним сатир. поэмы. 

Дун,кельтическое слово,означает холм,встре-
чается в весьма многих названиях местностей, 
особенно в Галлии и на Британских о:тровах. 

Дунь-Жинь, пещерожители, дикое племя, сход-
ное с китайцами, в окр. Лан-си и Ши-цян, обл. 
Г.уйчжеу; болыгая часть пх носит фамилию Мяо, 
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Дуо(муз., итал. duo), то же, что дуэт (2 голоеа), 
Дуодекагон(греч.), правил. двенадцатиуголь>и 
Дуоденум (лаг.), двенадцатиперстная кишкаг 

см.кишка,—Дуоденитис, воспален. этой кишки. 
Дуодецима (лат.), 12 ступень вве^х, начиная 

от основнаго тона, в диатонической скале. 
и Д у о д е ц , формат бумаги, причем лист де -
| лится на 12 частей и так. образ. дает 24 страницы. 
1 Дуоди, по календарю первой французской респуб-
| ликм второй день каждой декады. 

Дуодрама, мелодрама, в которой высгупают-
| только два действующих лица. 

Дупель, бекао болыпой (Scolopax n)ajor),nTHua 
; из рода бекасов, с клювом длиною до 2ѴгД-г-
ja сама больше 11 д., цветом желтозатаго с чер-
I ными и серыми пятнами и полосками; на голове 3 

продольныя желтовато-белыя полоски, наспинета— 
и ких же полосок 2, на крыльях белыя, в виде 
серпа, пятна; рулевых перьев в хвосте 16. Во— 

' дится в сев. и вост. Европе. 
Дуплика (юрид.), возражение, ответ обвиняе-

маго на реплику обвинителя; в литературной поле-
мике,—2-е возражение на нападение. 

Дупликатная СОЛЬ, среднее серно;шслое кали, 
кристаллизуется, белагоцвета, трудно растворимав 
воде, получается как побочиыйпродукт при выде-
ленииуксусн. кисл. серною из уксуснокисл. калиг 
при очищении поташа, добывании азотной и хлористо-
водородной кислоты.—Дупликитор (лат.), при— 
б о р , предложенный Беннетомь для усиления напря-
жения весьма незначительнаго количества электри— 
чезтва. Д. состоит из 3 - х плоско-шлифован-
ных медных кругов и основан на том же на-
чале, как и конденсатор.—Дупликатура(лат.), 
удвоение.—Дупликат, то же, что дубликат. 

ДуПЛО, 1) пустота в растущем дереве, сде -
ланная нарочно или образовавшаяся от гниения, 
2) Д., пустота в гнилом зубе. 

Дупляк (Scarabaeus), жук песколюб. 
Дуплянка (Agaricus volenjus), 1) гриб из сем. 

луговиков, род агарика. 2) Д., в восточн. губ. 
выдолбленная из шиповаго дерева кадочка, со встав— 
ным дном. 3) Д., улей, из отрубков мелкаго 
дерева, круглый, обиваемый обручами. 

ДупондІЙ, римская монета = 2 ассам. 
Дураково, дер. Онежск. уез., Архангельск. губ.^ 

ок. 2^0 жит., на лев. бер, Белаго моря. 
Д у р а к , 1) тоже, что тыква (Cucurbita njaxinja),. 

оттого в случае отказа сватаюидагося подчуют 
в Малороссии тыквою. 2) Д., разсада без серд-
цевины, не дающая кочня. 3) Д., пустоцвет в>-
огурцах и других растениях. 4) Д., глупец. 

Дуранго, 1 ) союзн. штат Мексики, 95 275 кв. км., 
196852 ж., богат золотыми, серебр. и железными. 
рудниками, Главн. гор. Д. (Циудад де Виктория), 
20000 жит. 2) Д. де Бискайя, гор. в испанскои 
пров. Бискайя, 4276 жит. 

Дуранда, масса из семенных выжимков,. 
остающихся по извлечении из семян масла. 

Дурандаль, название Роландова меча. 
Дурандо, 1) Джакомо, итал. генер. и государств, 

деятель, род. 1807 г, в Мондови, 1830 г. участ-
вовал в заговоре молодой Италии, позднее много 
сделал для возрождения Италии, сражался 1848 г. 
против австрийцев, 1855 г. бьи. сардинским-
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военным и морским министром, 1856 г. послан-
ником в Константинополе, 1862 г. министром 
иностр.дел, потом президентом верховн.военнаго 
суда в Риме. 2) Д., Джованни, итал. генерал и 
сенатор, брат предыдущ.,род. в Мондови 1804 г., 
сражался 1832 г. в португальской армии против 
Дон-Мигуэля, снова поступил 1842 г. в пие-
монтскую армию, сражался при Наваре и в Крыму, 
также 1859 и 1866 г. прот. австрийцев, ум. 1869 г. 

Д у р а н д , 1) Ашер Броун, директор акаде-
мии живописи, также известный американский жи-
вописец и гравер, род. 1776 г.; особеино хороши 

•его ландшафты. 2) Д., Гильельм, известный схо-
ластик, прозв, Doctor resolutissimus, род. в Сант -
Пурсэне, в Клермонте (отс. В. de Sancto Poreiano), 
впоследо. епископ Пюи-ан-Велейский, ум. 1332 г. 

Дурани, главное племя в Афганистане, из ко-
тораго произошли их властители (1747—1829 г.). 

ДураНОВОКІЙ, Август Фридрих, скрипач в 
начале нынешняго стол., осгавил неск. композиций. 

Дуранте, Франческо, знаменитый итал. компо-
-зитор церковной музыки, род. 1684 г. в Трат-
тамагжиоре, 1718—42 г, служил капельмейстером 
при Сант-Онофрио, позднее преподавателем при 
консерватории Сант-Марциа ди Лоретто в Неаполе, 
ум. там же 1755 г. ; основатель неаполитанской 
школы, учитель Перголезе, Пиччини, Сакини, Вин-
•чи, Терраделиа и друг. 

Д у р а н т и с , Гильельм, знаменитый учитель, 
•каноническаго права, род. 1237 г. в Лангедоке, 
.до 1287 г. на папской службе, потом мэндский 
•епископ в Лангедоке, 1296 г. в Риме. Юрид. 
соч.: ,,Speculunj judiciale1'; особенно известно его 
литург. соч, : ,,Rationale diviqorurrj officiorunj" и др. 

Д у р а н , Августин, выдающийся испанекий кри-
т и к , род. 1789 г. в Мадриде, гл. библиотекарь 
там же, ум. 1862 г.; много сделал для нацио-
нальнаго преобразования испанской сцены, издал 
собрание романсов: ,,pomarjcero gênerai" и др. 

Дураоовка, 1) (Микольское), село Пензенск. уез. 
и губ., около 1279 жит.; при р. Ордыме, 2) Д. 
малая (Зенгиреевка), село Белебеевск. уез., Орен-
бургской губ,, ок. 407 жит., при р. Ря. 

Дурасов, 1) Александр Алексеевич, русский 
флагман, род. 1779 г., ум, 1848 г. ; участвовал 
в экспедиции Сенявина, в 1834 г. назначен ка-
питаном над Кронштадтским портом, 1840 г. 
шроизведен в вице-адмиралы. 2) Д., Михаил 
Зиновьев., генер.-лейтен., род. 1772 г., ум. 1828 г. 
•подвижником, живя в Симоновом монастыре. 
-3) Д., Петр Харитонович, московский художник 
XVII ст., колокольных дел мастер; его литья 
колокол 1677 г. в Симоновом монастыре. 4 )Д . , 
бедор Александр., председат. Отд. сельск. хоз., 
Импер. экономическ. Общества, писатель (1846 г.). 

Дурацзо (иигагпо),.департамент в южно-аме-
:риканской республикь Уругвай, 239 кв.м., 10456 ж. 
Главный город Д. 

Дураццо (итал.), потурецки Д р а ч , укрепленный 
приморскойгородвтурецком вилайэте Скутари, y 
Адриатическаго моря, 1200 ж.; основ. в 626 г. до 
Р. Хр., как колония корциреян под названием 
Epidamnus, римляне же называли ее Dyrrhachium, 
аажныи? пункт для переправы в Италию, перешел 

: в 1313 г. к Филиппу тарентскому, в 1386 г. кь 
Венеции, в 1501 г. завоеван турками. 

Дурачки, народная русская игра в карты, вошла 
\ в употребление с появлением y нас игральных 
: карт при царе Алекеее Михайловиче. 

Д у р б а н , порт д'Урбан, гор. и главн. гавань 
и в брит. колонии Наталь, в Юж. Африке, 16 630 ж. 
! Д у р б а х , деревня в баденск. окр. Оффенбург, 
| 590 ж. (община 2265 ж.), виноградники, 
: Д у р б е н , мест.вКурляндскойг.,Гробинскагоу,, 
и при впад. Дурбы в Дурбенскоеоз., 1530ж., замок. 

Дурбеты, древнее моигольское племя, числом 
; до 8 тыс, были известны еще во времена Чингиз-
! хана, с 1753 г. покорило:ь манджурскому хану 
| и кочует в Услань-гуме, в Халхасгких степ., 
I занимается скотоводством и ззмледелием; оно об-
I разует 14 родов. Их тай-цзи, Черень, возведен 
j 1754 г. в великие князья 1-го класса и наимено-
| ван ханом Тегус Кулука. Есть р.ще и y калмык.Д. 

Дурби, река во французск, департ. Авзйрон, 
берет начало в горах Эсперу, впадает близ 
Мильо в Тарн , 750 клм. 

Дурвазао , великий индейский циник, знамени-
тый мудрец, сын Атри, воплощение части Шизы. 

Дурвиллея (Dupvillea utilis), морския водоросль 
из сзм, фукусов, идет в пиицу вНовойЗеландии. 

Дурга, недосягаемая, главная индусская богиня, 
вдова (сакти) Шивы, мать Картикеи и Ганэши, дочь 
Гималайя, повелителя г о р , богиня разрушения, кро-
вожадна, почитается в особеннозти сектою туговь 
и фанзегаров (убийц) и извЬстна многими побе-
дами над асурами, демонами. Как супруга Вишну, 
она носит имя Лакшми (красоты) и Шри (счастья), 
и считается благодетельницею богов и людей; также 
назыв. в страидном виде—кали (черная), a в 
добром—бгавани (сущая). В Бенгалии празднуется 
в честь ея ,,Дурга Пуджа". 

Д у р г а м , 1) Доррем (purham), Джон Джорж 
Ламбтон, г р а ф , английский государственный че-
ловек , род. в 1792 г., ум. в 1840 г,; был 
в парламенте депутатом от Дургама и проти-
вился присоединению Норвегии к Швеции, и Генуи 
к Сардинии. В 1830 г. был в палате лордов 
и хранителем печати во время министерства Грея. 
С 1832—34 г. чрезвычайный посланник в Пе-
тербурге, a в 1835—37 г. полномочный министр 
и посланник там же. В 1838 г. ыазначен в 
Канаду генер.-губернатором, для укрощения без-
покойств, но вследствии неодобрения парламентом 
его м е р , вышел в отставку. 2) Д., Жозеф, 
английский скульптор, род. 1822 г., его статуи; 
,,Целомудрие", ,,Поль и Виргиния" и др. 3) Д., 
граф. в сев. части Англии, протяж. 45,75кв. миль} 
867 586 жит.; климат на 3. и С. суровый, y моря 
умеренный; богатство составляет неистощимый ка-
менноугольный бассейн в 22 кв. мили, достав-
ляющий а /5 всего камен. угля Великобритании. Кроме 
горнозаводской промышленности здесь процветают 
земледелие,скотоводство(известны дургамские быки), 
фабрики и мануфактуры (железныя, стальныя, стек-
лянныя). Главный гор, Д. почти кругом омывается 
рекою Виром, имеет 14932 жит., древний со-
бор и замок на вершине холма. 

Д у р д а н , гор. во франц. департ. Сен-э-Уаз, , 
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наОрже и ж. дор. Париж-Вандом-Тур, 2719 ж., 
значительная промышленность, | 

Дурякино,дер.Москов.у,иг.,624ж.,каменоломни. j 
Дурис Самосский, современник Птоломея Фи- ' 

ладельфа, ок. 250 г. доР. X., автор мИстории", 
,,Календарей Самийцев" и др. 

Д у р в л , Венцеслав Михаил, богемо-славянский | 
изследователь языка, с монастырским именем ] 
fortunatus, род, 1738 г. в Турнау, ум. там же j 
1802 г.; автор: ,,Bibliotheca Slavica" и др. | 

Дуркаман (Xanthium jStrurijarium), растен. из j 
сем.сложноцвет.,овечийрепейник,тоже,чтодурман. S 

Дуркова (Дуракова), дер. Даниловскаго уез., ; 
Ярославск. г., ок. 116 ж.; зав,: химич. и паточный. | 

Д у р л а х , гор. в баденском окр. Карлсруэ, на и 
Пфинце, 7655 ж., замок, фабр.; с 1565—1715 г, I 
столица Баден-Дурлахскаго маркграфа. : 

Дурман (Datura Stramonium), ядовитое и оду-
ряющее растение сем. пасленовых; стебель OOJ-Ь- \ 
шею частью ветвистый в 1—4 ф., листья жир- , 
ные, гладкие, темнозеленые, широкие, заостренные, \ 
с крупыьши зубцами; цветы с 5-зубчатою, труб- j 
чатою чашечкою и белымворонкообразным, склад- | 
чатым венчиком; плод величиною в грецкий j 
ерех или маленькое яблоко, покрыт шипами, трес- j 
кается 4-мя створками и заключает множество и 
темно-коричневых, бороздчатыхсемян. Растет j 
на пашнях и мусоре. 

Дурникино (Кислое), сел. Балашовскаго уезда, j 
Саратовской губ., около 5751 ж.; при р. Карае. ! 

Дурновская, стан.Астрахан. у. и г.; нар.Волге, 
Дурновская, стан. Хопер. округа, Донской обл., 

ок. 1775 жит.; на лев. берегу р, Бузулука. 
Дурноф, село Пронскаго у., Рязанск. губ., около 

2599 ж.; при р. Кедре. 
Дурносоп (яросл.), глупый, упрямый,самодур. 
Дуро, Пезо дуро или Пезо фуэрте, испанская сер-

монета до 1864 г. в 20 реал., около 1 р, 25 к. 
Дурова, Надежда Андреевна, иначе—Александр 

Андреевич Александров, кавалерист-девица, род. 
вХерсоне 1790 г.', ум. 1880 г. Ввер. воспит, дядь-
ки—сфлдата,онасмалолететваполюб.военнуюслуж-
бу и наконец решилась бежать вслед за казачь-
им полком. В 1806 г. она вступила в службу 
вуланский эскадрон и с этим полком участви-
вала в кампании 1807 г., при Гейльсберге, Фрид-
ланде и во многих мелких стычках, По возвра-
щении в Россию, Дурова сделалась известна импе-
ратору Александру 1, который пожаловал ей геор-
гиевский крест, назначил корнетом мариупольскаго 
гусарскаго полка, с фамилиею, по собственному име-
ни—Александров. В 1811 г. Дурова переведена 
в литовский уланский полк, с которым участво-
вала в сражениях под Смоленском, при Бородине 
и в 1813 г. во всех почти походах за границею; 
по возвращении оттуда, она вскоре вышла в отстав-
ку с чином штаб-ротмистра и пенсионом, В 
след за т е м , и именно в 1836 г., она издала 
свою автобиографию, под заглавием; „Кавалерист-
девица", при посредстве и стараниях Пушкина, 
напечатавшаго некоторые отрывки в своем „Со-
временнике" и рекомендовавшаго ее публике. С 
этих пор Дурова занялась литературою и участво-
вала во многих журналах. Все сочинения ея изда-
ны под имеыем повестей Александрова. В этом 
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числе известны „Год жизни в С.-Петербурге",. 
прибавлешезаписоккКавалерист-девице, роман 
„Гудушки" и повис,:„Ярчук", „Клад" и гУголь", 

Д у р о в , 1) Захар Зах., препсд. истории церковн. 
пения в СПБ. консерватор.; его соч. „Общий очерк 
истории муз. в России" и соч. по истории правосл, 
пения, удостоены премии Акад. наук . Умер 1886 г 
2) Д., Сергей Ѳедорович, русский поэт и бел-
летрист, род. 1816 г,, ум. 1869 г. Егосоч. разбро-
саны в „Библиотеке для чтения", „Финском Вест-
нике", ,,Современни.<е", „Отечеств. Зап." и др. 

Дуро-дуро, национальный сардинскийтанец, по— 
лучивший название от инструмента (род флейты), 
под который его танцуют, 

Дуройокий караул,Нерчинск. окр., Забайкальск. 
обл., ок. 282 жит.; в окрестности месторождение; 
яшмы, халцедона, моховиков и полуопалов. 

Дурокаталаунум(Ригоса1а1ашшгт)),древнеена-
звание теперешняго Шалон-сюр-Марн . 

Дуротричи, народ в Британии. 
Дурра (Andropogotj cermus albus), растение и з -

сем. сложноцветных. 
Дурувули (Nyctipithecia), ночная обезьяна Новаго-

Света; с нецепким хвостом.—Д. серыйи^. tri-
virgata), водится в Южной Америке. 

Дурулгуевский караул, Нерчин. окр., Забай-
кальской обл., ок. 389 ж.; на прав. бер. Онона. 

Д'Ур$ей (гов. Дюрфей), Томае, обыкнов. Т о м ; 
английский поэт , р. в Эксетере, франц. происхож-
дения, ум, в 1723 г. в Лондоне; писал веселыя 
песни (собранныя под заглавием: ,,j-auglj and be 
fat, or pills to purge melancholy") и водевили. 

Дурхшлаг , 1) в горном деле пролом или 
соединение при встречной работе. 2) Д., пробив-
ное долото для выделки отверстий на брусьях, иду-
щих на рудничныя крепи и т. п. 

; Д у р , 1) (лат. durus, жестко), обознач. и з д в у х 
| главных тонов тот т о н , при котором гаммапод-
и нимается от основнаго тона через терцу (проти-
| воположность моль). Дур-аккорд, трехзвучие из 
I основнаго тона, большой терцы и квинты. 2) Д.. 
I мест, в бельгийской провинции Геннегау, на госу-
I дарствеиной железн. дор., 6300 жит., угол. копи,. 
и Дусборг , город в нидерл. провинции Гель-
! дерн , при слиянии Старой и Новой Иссель, 4490 ж. 
| Дусе, Шарль Камилль, французский театраль-
| ный писатель, род. 1812 г. в Париже, с 1853 г. 
и директор администрации всех французских те-
J атров, с 1826 г. секретарь академии; лучшия пьесы: 
и ком. ,.,Le fruit défendu", др. ,,La considération" и др. 

Д у с е к , Іоганн Людвиг, известный пианист и 
; композитор, род. 1761 г. в Богемии, делад ар-
и тистическия поездки, между прочим в Петербург, 
и откуда отправился к князю Карлу Радзивиллу, с 
! 1802—6 г. жил как ^руг y принца Луи Фер-
! динаида прусскаго, потом в Париже, где умер 
| 1812 г. Написал много концертов, сонат, фан-
; тазий, трио и др. 

Дуслинген, дер. в вюртембергск. шварцвальд-
| ском округе, обер-амте Тюбинген, на р. Штейн-
j лахе и жел. дор. 1 юбинген-Зкгмаринген, 2107 ж. 
j Д у с м е р , фон Арфберпь, гохмейстер тевтон-
| скаго ордена, в 1347 г. поразил литовцев прк 
j Стребе икупилдля ордена Эстляндию yдатск. короля. 
! Дусси, Д., писатель по сельск. хоз, (1832 г.),. 
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Д у с , Яков, ван дер,нидерландск, живописец кою—конною и пешею, конная вся состоит лз мед-
зкивотных, род. 1623 г. в Амстердаме, умер ! ных инструментов, a пешая имеет еще, еверх 
1673 г, в Гааге; и его сыновья : Симон, род. того, турецкий барабан, тарелки, треугольник и 
1653 г., ум. 1717 г,, ландшафтный живописец, и проч. Сравнительно с инструментальной музыкой, 
;Яков, род. 1654 г., ум. 1699. число сочинений для д. м. весьма незмачительно. 

ДуСЯТЫ, мест. Новоалек. уез., Ковенской губ., Вообще в д. м. кларнеты соответствуют скрип-
•ок, 490 жит.; при оз. Сорты и р, Свяхой. каминструментальной, фаготы—альтам и вторымь 

Д у т и к , 1) вещь, имеющая внутри пустоту. скрипкам, a тромбоны и серпаны — комтробасам, 
2) Д., полный в лице ребенок. 3) Д., человек, 2) Д. труба или колода, положен. для проводки воз-
который от глобы ни с кем не говоригь, 4) Д., духа, поддувная труба. 3) Д, рыба, мяео, овощи, 
хордый и спесивый человек. изготовленныя в пару, в закрытом или замазам-

ДутинкЭМЪ,город в нидерландской пров.Гель- номсо^уде.—Дрховоивиноирад, породанежнаго, 
лерн, на Старой Иссель, 2930 жит. пахучаго винограда, потребляемаго на мести. 

Дуумвиры (лат., два мужа), y римлян ве- Духовенство, сословие, главною обязанностию ко-
ломство или комитет, состоящий из двух чле- тораго являетсяобщественноеслужениерелигии.Начало 
нов.—U. perduellionis, судебная коммиссия для духовенства положили св. апостолы, избравшие себе 
розыскания уголовных преступников.—I). sacro- в помощникив деле распространения веры и для 
гит, толкователь сивиллинских книг; ьпослед- церковнаго управления епископов, диаконов и прес-
•ствии их было десять.—D. novaîes, для снаря- j витеров. С образованием различных вероис-
жения флота,—1). quinquennales, высшия испол- ; поведаний, д, разделилось на правоглавное, римско-

•нительная и суде&ная власти в муниципальных j католическое, еванг.-лютеранское, реформатское и 
тородах. и армяно-грегорианское. Право:лавное д., как особый 

Дуффи (говор. Деффи), сэр Чарльз Гаван, ; класс, появляется на Руси с X в. и в основание 
.-английский публицист и госуд. деятель, род. 1816 г. j его историческаго развития легло законодательство 
в ирландской провинции Ульсте^, товарищ по ; церкви вселенской и империи греко-римской. В 
•оружию 0'Коннеля, с 1852—56 г. в англ. пар- первое время его существования, т. е. е Х-ro и 
ламенте, переселился 1856 г. в колонию Викто- и по XVI в. юридическо-политическое положение рус-
рия B'J Австралии, сделаи.ся членом местнаго зако- скаго православнаго духовенства несколько отли-
нодательнаго собрания, позже членом министерства, [ чалось от его настоящаго положзния; оно не было 
1871 г. первым министром, 1873 г. пожалован ' таким замкнутым созлозием, каким оно является 

.английскою королевою дворянством; написал ,,The ныне; т а к , в число должностных церковных 
Baifad Poetry of Irelarjd". ! лиц могли всгупать все лица, удфвлетворявшия 

Д у х а н , 1) (еврейск.), благоеловение,читаемое ка- | условиям, необходимым для занятия священных 
ханами в синагоге по праздничным дням, по окон-j должностей (впрочем с XIV в. встречаются огра-
чании общественной молитвы. 2) Д. (кавк.), мелоч- j ничения). a также и покинуть это сословие могли 
ная лавка и шинок. 3) Д. (на сальянск. промысл.), и сез особенных препятствий и невыгодных по-
откупная рыболОЕная ватага.—Духанщик, хозяин | следствий в их гражданском и государственном 
духана, лавки, рыболовный откупщик. [ положении; кроме того, к числу ,,церковных лю-

Духи, пахучия начала, извлекаемыя и з р а з н ы х | дей" принадлежали не только митрополиты, епис-
.душистых растений, бальзамов, смол—прессова- I копы, священники, диаконы, монахи и проч.,но и 
•нием, растворен, и перегон. и растворен. в спирте. j домовые люди епископов и митрополита и люди 

Духи СТИХІЙ, по народным преданиям, духи, и богаделенные. С XVI в. положение духовенства 
живущие в стихиях и управляюи_ие ими. Их4рода: I изменяется, и ныне оно являеися замкнутым со-
саламандры, духи огня; ундины—воды; сильфиды—I словием, разделяющимся на д . монашествующез 
воздуха; гномы—земли. Они находятся в сноше- j (черное) и белое К числу первых принадлежат 
.ниях слюдьми и делают им добро, a зло очень j митрополиты,архиепископы,епископы,архимандриты, 
редко, и то когда их прогневят. ! игумены и настоятели мужск. монастырей, игуменьи 

ДухинскІЙ, Генрих Франц, польский писатель, | и настоятельницы монастырей женских, все по-
род. 1817 г., ум. 1880 г. в Париже; известен ! стриженные или готовящиеся к пострижению в мо-
своими статьями против славян. происхожд. велико-j нашество. Что касается прав и обязанностей пра-
русссв (туранская тсория Д.). Супр. его, Северина 
.Д., род. 1827 г. в Касаеце в Польше, писательн. 

Духнович, Александр, священник, угро-рус-
ский писатель, род. 1803 г., ум, в 1867 г.; соч. 
Букварь, Лктургический катехизис, драму: ,,Добро-
детель выше богатства", стихотворения и пр. 

Духоборцы, щельники,секта, появившаясявРоссии 
в начале ХѴШ в.; см. раскол. 

Духоборье, междугорная равнинаКутаисскойгуб,, 
Ахалцыхскаго уез., окруженная со всех сторон 
горами; получила назв. от переселенных сюда с 
1841 г. духоборцев из Таврической губ. 

Духовая 1) музыка, оркестр составленный из 
духовых инструментов, употребляется обыкновен-
чо в полках и потому наз. также военною музы-

вослав. духов.,тооносчитается привилегированным, 
Римско -католическое духовенетво разделяется 
на status clericalis (клир), status regularis s. 
reliyiosus (монашествующие) и status hicrarchicus 
s. ecclesiasticus eximie dictus. В клир можсг 
поступить всякое лицо, лишенное препятствий абсо-
лютных или относительных, через пострижение 
(•prima tonsura) или посвящение (ordo). Всех 
степеней клириковь 7: остиарий, чтец, exorcistas 
аколуфа, иподдиакон, диакон, пресвитер (также 
епископ). К statni religiöse принадлежаи мо-
нашествующие обоего пола; они делятся на новий-
цев и регуляров, a также по орденам, В со-
став третьяго ивысшагокласса—status hierarchici 
входят: папы, кардиналы, куриалы, папские лега-



Д У Х О И И Л Е Ц Ъ — Д Ѵ Х Ъ . lGi l 

ты, нунции, апостоличеокие викарии, патриархи, эк-
зархи, примасы, архиепископы, епископы, епископы-
зуффрвганы, коадыоторы, члены капитулов, кон-
систориа.лы,оффициалы,генеральныевикариидиоцезов) 
деканы, парохинвикариипарохов. Духовенство ев,-
лютеранскос ссставляют лица, соверш, богослуже-
ние и таинства по учению и правилам лют. вероиспо-
еедания и проповедующие слово Божие; они носят 
названияепископов, генерал-супер-интендентов, 
супер-интендентов, прелитов, деканов, проб-
с т о в , обер-пасторов, обер и суб-диаконов, диа-
нонов, а д ю н к т о в , пасторов и их помощни-
к о в . К д, рсфорлнсинсисому принадлежат лица 
исполияющия обязанности, подобныя обязанностям 
лютер. д. Д. армино-ири-шрианское делится на 
д, черное, к числу когораго принадлежат эчмиад-
зинский патриарх или верховный католикос гай-
канскаго народа, архиепископы, епископы, архиман-
дриты, игумены и прочая монашествующая братия, 
и белое, которое составляют протоиереи, иереи, ар-
хидиаконы, диаконы, поддиаконы и церковмослужи-
тели. Права, которыми пользуется ар.-грег. д. в 
России совершенно одинаковы с правами духовен-
ства православнаго исповедания. У евреев-талму-
дистов духовными лицами считаются раввины, y 
караимов д. составляют гахам, газзаны и ша-
ияаши. К маюмспшнскому духовенству принадле-
жат шейх-уль-ислам (первое духовное лицо в 
Турции), муджтегиды (в Персии), улемы, муфти, 
имамы, В России в состав магометанскаго д. 
кроме 2 муфтиев (оренбург. и таврическ.) входят 
кадий-эскер, уездные кадии,ахуны, хатабы, имамы, 
муллы, муздзины и служители при мечетях, Мо-
нахов заменяют дервиши. Кроме вышепереиме-
нованных в Средней Азии к м. д. примадле-
жат Казы-келян (глава его), казы, мудеррисы, 
реисы, азанчи. Во главе всего магомет. д, стоит 
иимам, Лимаииское д. состоит из л а м , гелу-
нов и манчжи—учеников, В ІІпдии д. составля-
и-от брамины, в Ллонии—бонзы. 

Духовидец, кто.вид. духов , видения, привид. 
Духовка малая, дер. Ялуторовск. округа, То-

больской губ., ок. 215 жит.; при р. Духовке. 
ДухОБ£ИКЪ,священнослужитель (нениже священ-

ника), принимающий исповедь кающагося и разре-
идающий последнему его грехи. 

Духовница, в старину здание, где хранились 
церковныя принадлежности. 

Духовницкое(Павловское), селоНиколаевгч.уѢз., 
Самарск. губ., ок. 186 ж.; при р. Волге; npw гань. 

Духовное 1)завещание, см. Завещание. и} Д. 
^одство, название, даваемое в православной и рим-
ско-католической церквах родству между крещае-
мыми и их восприемниками, a также между по-
следними и родителями крещаемых. По нашим 
церковн.законами, воспрещаются браки восприемляю-
щих детей от свят. Крещения с вдовствующими 
матерями и х , a равно восприемника с восприятою 
от св. крещения. 

Духовно-учебныя заведения существуют для'; 
образования лиц духовнаго звания. В Роисии сле- • 
дующия д. з,: высшия—академии; средния—семина-
рии; низшия —духовныя училища; кроме того есть 
училища для девиц духовнаго звания, a при мо- '• 
яастырях и церквах школы. Главным испол-

нительным местом по этим заведениям являет-
ся духовно-учебное управлеиие при святейшем сѵ-
иоде; для образ. рим.-катол, духовенства в России 
•:уществуют семинарии и академия (вСпб.) , армяно-
грегорианскаго—семинарии, для протестамтов—бо-
гословский факультет в Дерпте, для раввинов; 
иазенныя училища в Вильне и Житзмире и не-
сколько частных (в Вильне, Гродно и Одессе), 

Духовный 1) веотник, ежемесячный журнал, 
изд. с 1868 г, в Харькове, под редакцией про-
тоиерея Василия Добротворскаго.2) Д. регламент, 
дан Петром В. при отмене патриаршества и учреж-
дении святейшаго сѵнода, составл. Ѳеофаном Про-
коповичем. Вместе с Кормчею книгою главнейшее 
руководство по управлению церковными делами. 3) 
Д. оуд совершается по церковным законам ли-
цами духовнаго звания; первоначально ему были под-
судны только дЬла против религии и церкви, но 
позже он распространился и на некоторыя граж-
данския дела (о послед. сиѵ. Т. X. Зак. Суд. Гражд.). 

Духовныя 1 ) драмы,драматическия произведения, 
содержание которых заимствовано из св. писания 
или жития св К ним относятся притчи, мистерия 
и проч. Составителями таких д. были Петр Мо-
гила, Симеон Полоцкий, в особенности Дмитрий 
Ростовский и др. 2) Д. консисторш и правления, 
кроме духовной администраиииимеют наблюдение за 
ведением метрических книг (кроме военнаго в е -
домства), разсматривают дела по раеторжению бра-
к о в , по опекеиад малолетними духовнаго звания и 
ир.—Духовныеетихи, назв. былин, содержанием 
которых бывает какое-либо предание церкви или 
гобпия из св. истории. Лучшие сборники д. с. 
Безсонова (6 вып.) и Варенцова. К д. с. также 
относятся стихи раскольничьи. 

Духовокая трава, которая находилась в Трои-
цын и Духов день в церкви; крестьяне обкури-
вают ею скот для предохранения его от падежа. 

Духовщина, 1)раскольничийтолкбезпоповщины; 
см, : раскол. 2) Д.,сел. Рославльскаго уез., Смо-
ленск. губ., ок, 60 жит.; при pp. Духовой и Смо-
родинке. 3) Д., уез. гор, Смолен. губ., ок. 3850 ж.; 
по обоим берегам ручья Хвостца, 12 заводов. 

Духов день, понедельникпосле Троицына дня; 
в этот день православная церковь празднуетСо-
шествие рв. Духа на апостолсв. 

Духовые инструменты, издающие звуки вслед-
итвие вдувания воздуха или сотрясения находяща-
гося в них воздушнаго столба, делаются деревян-
ные и металлические; сюда принадлежат: флейта, 
гобой, кларнет, корнет-а-писюн, англ, рожок, 
фагот, волторна, бассетгорн,труба,тромбон идр, 

Духовыя руокья, стреляющия силой сжатаго 
воздуха, упоиреблялись одно времяв австр. войске. 

Д у х о м е р , снаряд для опредиления давления, 
производимаго сжатым воздухом в воздухо-
дующей машине на поверхность воды или ртути, 
почему духомеры бывают водянь.е и ртутные. 

Духота, 1) дыханием испорченный или слиш-
ком ыагретый воздух в комнатах. 2) Д,, зло-
воние, дурной запах . 

Д у х , 1) (лат. Spiritus, гры.тущш), в про-
тивоположность материи, есть разумнсе существо, со-
знающее собственную деятельиость_, стремящееся к 
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совершенству, обн.ируживающее:.я в чуствованиях, , чае самостоятельной силой осоосннаго рода, в по-
мышлении, желании и воле; в соединении с телом ' следнем случае первобытной силой. Обоим этим 
называется душою, которая отличается от д., как значениям противопоставляется материалистическое 
жизненчая сила тела, и даже некоторые мыслители, учениг,отвергающее самостоятельную силу души как 
признавая душу, огрицают существование д. 2)Д,, в частном значении, так и в общем. Изыска-
название Нсвидимых добрых и злых существ, : нием основных начал для разрешения вопросов 
в существование которыхверовали и веруют MHJ- O душе занимается психология. Здесь представляют-
пе народы. Т а к , y иранцев мы встречаемся с ся результаты внутренних наблюдений надьмыш-
деваии или дивами, амшаспандами, y греков с лением, волей и проч,, в противоположность на-
демонами, которые являются несколько имыми y : блюдениям внешним посредством наших п я т 
евреев и христиан, y римлян сгениями, y сла- ; чувств: как внешний мир имеет свои законы^ 
вян с бесами, л.есои;иками, улитовцев с bêsas' | так и мир внутреннш или д. имеет свои; толь-
ами, y германцев с гномами, сильфидами и мн. ' ко наблюдение и изучение их представляет гораз-
др. 3) Д. добрый, д. света y христиан, ангел; до более трудностей. Развитие понятия д. имеет. 
злой, нечистый д, тьмы, диавол, 4) Д. Божий— свою историю. Древние мыслители придавали д. об-
откровение, благодать, наитие. 5) Д, Святый —3-е . ширное значение. Аристотель наз. ее первою энте-
лицо пресвятыя Троицы, равное по достоинству Богу • лехиею естественнаго, органическаго тела, заклю— 
Отцу и Сыну (Матф. XXV1I1, 19), сошедшее на Спа- чающею жизнь в возможности. При различном 
сителя, в день Его крещения, в виде голубя, и И проявлении общаго жизненнаго начала придумали к 
в 50 день по Воскресении Христовом на апосто- ; несколько степеней или видов д. Платон при-
лов в виде огнеиных языков, дающее жизнь иимал их три — пожелательную, раздражитель-
тварям, говорившее чрез пророков и апостолов ную и разумную, придавая последней безсмертие. 
и сообидающееся всем истинным христианам, Дог- Аристотель считал пять степеней д.: раститель-
мат об исхождении Св. Д. есть один из глав- ; ная, ощущающая, стремящаяся, двигающая и мыс-
нейших догматов разделения в. и зап. церквей: j лящая; в человеке все они соединяются. Дикар№ 
т а к , по учению католической церкви Д. Св, исхо- и Карены признают также три души: две жизнеи-
дит от Отца и Сына, напротив православная ; r-ых и одну нравственную; дикарь видит в ду-
церковь учит, что Д. Св. исходит только от I шах сверхестественных агентов, a философ— 
Бога Отца, как отом свидетельствують св. еванг. ! абстрактныя существа, что не редко случается, по 
Іоаин (XV, 26) и св. Іоанн Дамаскин (Бог. кн. •' замечанию Конта, при переходе мифическаго веро-
1, гл. 11, ст. 4). 6) ,,Д. Христианина1', духовный ' вания в метафизическое воззрение. Средневековыа 
учено-литературный журнал в Спб. (с 1861 г,), ! мыслители принимают большею частию тривидад.; 
издан. священ. 1. Флеровым и А. Гумилевским. ; раститѵльную, чувствовательную или животную и 
7) Д., выдыхаемый воздух, богаче углекислотой, , мысляидую или человеческую. У Декарта и его по-
важнее и теплее атмосфернаго воздуха; в здоро- и следователей д. является внутреннею силою, от-
вом состоянии без запаха, при болезнях рта, дельною от тела. Из новых мыслителей Ге-
живота, легких и при разстройстве мочеиспус- гель под д. понимает всю совокупность безсозна-
кания с неприятным запахом. Обыкновенно ие- . тельных расположений, которыя не успел еще: 
приятный запах изо рта происходит вследствие '• втянуть в себя развиваюидийся в человеке дух-
порчи зубов и нечистот во рту, или же при раз-: и проникнуть их ясною, самоопределяющею си-
строенном пищеварении и пропадает в первом ; лою мышления; всю же сознательную деятельность. 
случае от чистки зубов и десен угольным по- в н а с , на всехь степенях ея проявления, Ге-
рошком и полоскания Бертолетовой солью, во вто- \ гель называет духом, Таким образом образо-
ром—при целесообразной диете. 8) Д. ВОЛЬНЫЙ, | вались три различныя учения о душе: идеалистов, 
умеренный жар в печи (после печения хлеба), ; дуалистов и материалистов (сюда же относятся » 

Дуцвнарий, в древнем Риме:а)начальник200 ; пантеиоты), Первые признают д. за животворное 
воинов; б)имп. прокуратор, имевший доход в j начало не только в человечгском теле, но и в 
2000000 сестерций. • проявлениях низших степеней жизни; вторые от-

Дучарокийоереброплавильныйзавод, Забай-: деляют д. от тела; материалисты отвергают 
кальской обл., Нерчинскаго окр,( устроен 1760 г. ! существование д. как отдельной силы (пантеисты 
Название его произошло от народа дучеров, жив- видят в д. животворную силу всего мира). Меж-
шаго по бер. Амура в XY1I в. ду т е м , как многие считают вопрос о д. от-

ДуиЧО ДнВонинОвНЬЯ,живописеи из Сиены, ок. J крытым, материалисты признают его покончен-
128Ü—1311 г., известен запрестольн. образом I н ы м . Новейшия изследования о душе сводятся к 
в Сиене; гравюры с обр, изд, Барточчини 1850 г. трем направлениям: монистическому, дуалисти-

Душа, 1) в значении человека, означает либо j ческому и плюралистическому. Первое допускает 
людей обоего пола, либо только пола мужскаго. 2) Д. и только одно основание, будет ли то существо лич-
(лат. aijima), в обыкновенном значекии, прини-и ное или безличноф; сюда относятся материалисты (фи-
ииается как последняя причина действующих в 
нашем теле внутренних сил чувствительности, 
мышления, желания и т. д. Это начало есть отдель-
ное от прочих отправлений нашего организма. Но 
кроме этого частнаго значения, д. придаетея смысл 

зиологи—Фохт, Молешотт и др.), давшие очень 
мало науке о душе, и идеалистическое учение Ге-
геля (Розенкранц), прииимающее единую безуслов-
ную самодвижущую идею и имеющее жизненную 
будущность, Дуалистическия школы (Канта, Фриза, 

общей жизненной силы вселенной: в том п дру- и Бенеке) признают два начала: вещественное и ду-
гом смысле признают д, силой, в первом слу- j ховиое. Одни представляли себе посредствующую 
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субстанцию между душою и телом (пластический 
посредник); другие полагали, что связь между д. 
и телом зазисит от животных духов ; y фон-
Гельмонта и его последователей является централь-
ный дух (архей); y Виллиса—жизненное пламя, 
y Парацельса—звездноз тело, магнит микрокосма. 
У Аристотеля мы уже находим предположение о не-
посредственном, физическом взаимодействии меж-
ду душою и телом (irjfluxus phisicus); Декарт, 
a отчасти и Лейбниц принимают для этого боже-
етвенное влияние; y Спинозы также д, не имеет 
виутренней связи с телом . Гегель и др. совме-
щают взгляды Аристотеля и Декарта; Гербарт 
признает единичное самостоятельное бытие душев-
ной монады, как и всех вещественных монад 
и отрицает внутреннее взаимодействие между ни-
ми. Остается решение этого вопроса метафизикою. 
—0 месте нахождения д. Пиеагор, Платон и др. 
помещали ее в разных частях тела, разныя сте-
пени д. (в мозгу, груди и т. д.). Аристотель 
принимал для этого мозг . Декарт полагал д. 
в шишкообразной железе (glandula pinealis), дру-
гие в полостях мозга и т. д.; в сущности же 
ни одна часть тила не служит исключительным 
органом д., которая динамически относится к це-
лому телесному организму.—Происхождение д. одни 
обясняли метемпсикозом, переселением д у ш , что 
вошло даже в догматы некоторых религий (иро-
кезцы признают две души, из которых одна 
переселяется при смерти в другое тело), другие 
(креацианисты) признавали, что Бог для всякаго 
новаго тела творит новую душу, Тертулиан при-
держивался традуцианизма, принимающаго, что все 
души, как семена, заключались в первом чело-
веке, эиого же держались Лютер и Лейбниц. 
Фихте утверждает предсущеетвование душ не по 
времени, но по внутреннему, постоянно продолжаю-
щемуся, действию их.—Относительно д. y живот-
ных Анаксагор признавал душу мира в раз-
личныхстепенях; разделение A. o душе принима-
лось и в средние Еека. Декарт считает орга-
низм животных существенно не отличающимся 
от машин, Бюффон поддерживаат его мнение, 
но Кондильяк видит y животных такую же ду-
шу, что и y человека, различие состоит лишь. в 
форме. —Представление y низших рас и y наро-
да вообщф о д. соедиияет больаиею частию тень и 
дыхание. Классические ç/ia и umbra уже служили 

'для обозначения душ умерших; y индо-европей-
цев от корня их мы находим санскрит. апииа, 
ветер , греч. atjerços, ветер , латинск. agimus 
д у х , anima, душа; в американских языках на-
звания душа, жизнь, дыхание, ветер—одного кор-
ня, a иногда даже и одно слово. У многѵ.х евро-
пейских народов душа представляется в виде 
бабочки, как и y некоторых низших р а с . 3) Д. 
ревизская, человек податнаго состояния.—Душги: 
з)родовмя) прежде населенное родовое наследствен-
ное имение; б) Д. прописныя, пропущенныя в 
народной переписи; в) Д. мертвыя, люди умер-
шие в промежутке двух народных переписей, 
но числящиеся, по платежу податей, на лицо. 

Душак (венгерск.), употреблявшаяся в ста-
рину короткая кривая сабля. 

Д у ш а н , Стефан, царь сербский, из дома Не-

маньи, назв. также Неманич IX; царствовал ои 
1336—1356 г. Еще как правитель Зеты и на-
местник престола руководил войсками в битве 
в 1330 г. с болгарами и, взойдя на престол, ре -
шился осуществить гегемонию Сербии в ю. Европе: 
предпринял два похода против Византии и в 
1346 г. овладел всею Македониею, причем при-
нял титул царя сербскаго, греческаго и болгар-
каго; около того жз времени сербский архиепископ 
провозглашен патриархом, за что Д. с поддан-
ными были в Царьграде отлучены от церкви. 
Приготовляясь к решительному походу на Вг-
зантию, Д, умер . 

Душатин, местечко Суражскаго уез., Черни-
говской губ., о;?. 1159 ж,; при р. Клене, 

Душевая ванна состоит из 2 тазов , диамет-
ром 16 верш., соединенных 3 трубками, длиною 
3—4 арш. Больной становится в нижний таз и 
действует насосом т а к , что вода из нижняго 
таза подымается в верхний; если тогда дернуть за 
веревку, то откроются трубки, соединяющия верхний 
т а з с с и т с м , ч р е з к о т . водабудетлитьсяструями. 

Душевник (Calarnintha Acinos Clairv), расте-
ние из сем. губоцветных, московский чабор, 

Душфвныя болезаи, вообще разстройства в 
деятельности души, проявляющияся частью в пре-
обладании воображения над разсудком (сума-
шествие), частью в господстве одной или несколь-
ких идей (помешательство). Если эти идеи имеют 
мрачный характер, то происходит меланхолия и 
даже иппохондрия; высшую степень состявляет бе-
шенство. Слабоумие врожденно, другие же виды д. б. 
происходят от различных причин: от силь-
ных страстей, половаго влечения, онанизма, чрез-
мерной печали, религиозных и политических меч-
таний, y женщин неправильныя отправления в по-
ловых органах, также и сотрясения телеснаго ор-
ганизма имеют влияние на разстройство духа. Когда 
больной все видит подь своим собственным не-
нормальным углом зрения, когда каждое слово 
других имеет для него другое значение, когда 
наконец вся психическая личность больнаго изме-
няется, нижно любимыя лица делаются предметом 
ужаса и т. п., тогда д. разстройство не подлежить 
сомнению. Лечениф больных д. б. идет всегда 
успешнее в особо устроен. для этого заведениях, 

Душегрейка, короткая, безрукавная женския 
одежда, различнаго покроя, с выемкою на груди 
и без пуговиц; теперь осталась y простонародья, 
a прежде носилась и знатными дамами сверх те-
логреи; д, делалась теплая и холодная. 

Душегубка, маленькая, выдолбленая из одного 
дерева лодочка, способная при малейшем колеба-
нии утопитй своего пловца. 

Д у ш е к , 1) Франц, политический венгерскил 
деятель, род. 1797 г.; с 1845 г. был вице-пре-
зидентом венгерской придворной конторы;с 1849г. 
министр финансов, Ум. 1873 г. 2) Д., главный 
гор. пров. Седжестан в Афганистане, лежит в 
плодородной и обработанной долине, в 12 вер. 
от реки Гирменда. 

Душеная 1.) говядина, приготовленная в за-
крытой посуде^ 2) Д. птица, дичь, ловленная сил-
ками, 3) Д, т о в а р , маринованный, 
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Душепарка, варемуха из водки, мед/, кори-
цы, гвоздики и фиалки; пьется горячая. 

!• Душеприкащик, исполнительч,-либодух;внаго 
завещания. Многия разяснения относительно Д. даны 
сенатом в 1868—72 г. 

Д у ш е т , уез. гор. Тифлисск. губ., ок. 2725 ж., 
y подошвы Душетской горы, по об. сгор, Военно-
Грузинской дороги; замок с 2 царквами, заводы: 
глиняной посуды, черепичные и красильные. 
""Душистые 1) бобы, кумаруна flynracT.(Dipte-

rix odorata), из этого растения добывазтся кума-
р и н , кристалл., сильно и приятно пахучее вещество. 
2) Д. васильки (Ocymum basilicum), растение сем, 
губоцветн. Стебель!—11/2 ф.; на нижней части сте-
бель снабжен гораздо большими листьями, чем 
н а в е т к а х . Особенно замечателен т е м , что цве-
ты обращены т а к , что верхняя губа повернута 
в н и з , a нижняя кь верху; раст. юж. Азии; разво-
дится в горшк,, благодаря приятн.запаху листьев. 

Душица, 1 )(0riganum vulgare),раст.сем. губоцветн. 
Цветы красноватые с нееколькими прицветниками, 
На пригорках; это растение душистое и обладает 
целебнымисвойствами. 2)Д. обывновфнвая(АпШо-
xantljunj odoratura), сем. Gramineae Отличается от 
всех злаков т е м , что имеет не три тычинки, 
a две. Растет по сухим лугам, нередко в 
л е с а х , Цветет в мае и июне; особенно хорошо 
пахн. высохшая; запах завис. от кисл. : кумарин. 

Душка, 1) (Каличены),слоб. Оргеевск, уез., Бес-
сарабск. губ,, 440 жит.: при р. Днестре. 2) Д., 
полуобручник ведра. 3) Д., тоже, чтодужка. 4) Д., 
нашиваемыя на черевьи (белые) беличьи меха, черн. 
кончики хвоста и ушка. 5) Д. ш т ы к а , колено, 
перпендикулярное к стволу и согдиняющее лезвие 
с трубкою, надеваемою на ствол. 

Д у ш к а ч а н , село Иркутской губ. и окр., на 
праЕОм бер. Верхней Ангары. 

Д у ш н и к , 1) отверстие для выпуска воздуха в 
печи или в литейной форме. 2) Д., в овине, 
отверстие для выхода дыма. При насааке снопов, 
онзатыкается солом., aпри выним. их открывается. 

Душня, село Сычевск. уез., Смоленск. губ. 
Д у ш , 1)Іоанн Яков ,поэт , род. 1725 г. в 

Целле, ум. в Альтоне 1787 г,; написал роман 
,,История Карла Фердинерса", дидактическия поэмы 
и др. 2) Д., обливание водой, при котором вода 
льется на тело в виде дождя или направляется на 
разныя части тела сильной струей. Смотря по раз-
личным болезням и Д. располагаются различным 
образом (холодный, теплый, на спину, в про-
межнооть и т. д.), 

Дуэ, 1) Шарль Абель, французский генерал, род, 
в 1809г., 1870 г. командир дивизии 1-го армей-
скаго корпуса (под начальствсм Мак-Магона), во 
время франко-прусской войны, пал 4 авг, 1870 г, 
близ Взйсенбурга. 2) Д., Феликс Шарль, брать 
его, р. 1816 г., в 1859 г. бригадный генерал, при 
Медоле был тяжело ранен; в 1863 г. победил 
в Мексике генерала Урага, позже генерал-адю-
тант Наполеона III, в 1870 г. командовал 7-м 
армейским корпусом, 2 сент, при Седане взять в 
п л е н ; в 1871 г. взял штурмом Париж, за-
щищаемый коммунами; ум. в 1879 г. 3) Д., го-
род и сильная крепость во французек, департа-

менте Норд, на Скарпе, 30030 ж.; университет, 
артиллерийская школа, пушечный завод, фабрики. 

Дуэ вольте (Pue vol te), на нотах знач, дважды. 
Дуэ-ла-фонтень, гор. во франц. департ. Мен-

э -Луар , на желез. дор. Анжер-Монтрель, 8245 ж. 
и Дуэль или поединок (дуэль, лат, сегиашеп Sin

gular«1, duellum), вообще борьба между двумя ли-
цами, один на один; в более тесном смысле 
единоборство, обставленное извеетными традицион-
ными правилами, с равныморужиемь, употреб. как 
удлвлзтворение за нанесенное оскорбление . Разли-
чают дузль в тесном смысле (d. praemedita-
tum), заранее условленныии пое.дпн. (rencontre, d. su
bi taneum), на месте встречи с обоюднаго согла-
сия, и пападение, на м.есте же, причем нападаю-
щий приглашает противника защищаться, При п. 
должны присутетвовать секуиданти^ которыеуслов -
ливаются отноеительно выбора оружия, времени и 
места поединка, на месте поедин. измеряют про-
стран:тво, отделяющее противников и, вообще 
следят за т е м , чтобы п. был обставлен пра-
вильно, по требзванию обычая. Кроме секундантов, 
арисутствуег еще врач . При студэнческих дуэ-
лях в Германии тргбуется еще присутствие судьи, 
свидетелей, которые держат оружие до началадуэ-
ли и так наз. J^artellträger'a, который приносит 
вызэв. Амер. повдин. состоит ь в т о м , чтообапро-
тивника вынимают жребий, который и решает , 
кто из них должен сам лишить себя жизни. 
Выбор оружия принадлежит оскорбленному. П. 
встречается уже в глубокой дргвности; напр. вой-
иы решались единоборством предводителей вою-
ющих сторон (Мстислав Владимирович и ко-
сожский князь Редедя 1022). Дуэль же, в совре-
мениом смысле, как удовлетворение за оскорб-
ление, была неизвестна в древности. В таком 
смысле п. знали только скандинавы, от которых 
этот обычай перешел в Германию, Францию и 
распространился и в остальной Европе, Средне-
вековая дуэль не представляет еще полнаго раз-
вития; правила поединка выработались в Испании. 
Что касается взглядов на дуэль современнаго за-
конодательства, то в этом отношении не все евро-
пейския законодательства согласны между собой; в 
Англии дуэль запрещена даже в армии и флоте, 
во Франции и Бельгии допускается ; в Германии 
дуэль запрещена; как средство ее заменяющее 
учреждены суды чести; в Россию д. проникли толь-
ко при Петре 1; наше таконодательство признает 
гюед. уголовн. престуиииснием; в армии учреж-
ден суд общества оч п.оров (суд чести) с 
той же целью, как и германские суды чести. 

Дуэнна (гов. дуэнья), в Испании почетная дама, 
ро^питательница, гофмейстерина. 

Дуэро, по португ. Дуро, река на Пиринейском 
ииолуострове, берет начало в горах Идубеда, на 
северо-западе от Сория, впадает ниже Опорто 
в Атлантический океан, 780 км. дл. 

Д у з т , ! ) (umDuetto), музыкальное сочинение для 
двухь партий, вокальных или инструментальных. 
Д. инструментальный исполняется только двумя ин-
струментами. Д. же вокальный часто с акомпа-
нимечтом оркестра. фортеп. или др. инструмента. 
2) Д., монета в Лукке и Тоскане^/зо лиры. 

Д х а р а м п у р , индо-брит. государство под англ. 
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Дшотто, см. Джотто. 
«окровительством, в дивизии Гуерат, президент-
ства Бомбай, 2900 кв, км., 101289 ж. 

Дхарвар , окр. индо-брит, дивизии Декан, пре-
зиденства Бомбай, 12600 кв. км., 988 907 ж. Гл. 
город Д., 2713о ж. 

Дхималь, ветвьплем. логитовксев . отБирмы. 
Дхоллера Б у н д е р , город в индо-брит. пре-

зидентстве Бомбай, дивизии Гуерат, окр, Ахмада-
€ а д , 12 468 ж., хорошая гавань. 

ДхОЛЬКа, город в индо-брит. президентстве 
Бомбай,дивизииГуерат, окр. Ахмадабад,17 716 ж. 

Дхольпур, индо-брит. государство Ражпутана, 
под брит, протекторатом, с юга посредством 
Хамбаля отделяется от Гвалиора, 3108 кв. км., 
250000 ж. Гл гор. Д. 

Дхор-эль-Ходиб,высш.точкаЛивана,3076мтр. 
Дхра или Кодо, также Кала, мера длины в 

Марокко=0иД7 м. 
ДцОНДИ, Карл Генрих, хирург, директор хи-

рургической клиники галльск. универс, род. 1770, 
JM, 1835 г. ; прославился лечением венерических 
болезней усиленными приемами сулемы, и считал 
«е средством против всех видов этой болез-
ни. Но впоследствии оказалось, что эта метода име-
«т разрушительное действие на организм. 

Дшотто, см. Джотто. 
Дщерь Сиона, название Іерусалима в Библии. 
Дыба или виска, встарину орудие пытки, по-

средством котораго вывертывали руки из плече-
вых суставов, поднимая человека на воздухг 
•веревками за кисти руки. 

Дыбковский, Влад. Иванов., прозектор по кае. 
•фармакологии в киевск. универ., писат.,у. 1870 г. 

Дыбы, 1) в верховой езде наз. подем лошади 
на задния ноги, когда она хочет сбросить ездока. 
2) Д., столб y колодца, к которому приделы-
вается журавль. 

Дывина (Verbascunj Thapsus), растен. из сем. 
личиноцветных, обыкновенно в теплых странах 
Европы, с желтыми цветами, собранными в ко-
лось: степной зверобой, коровник и др. 

Д ы г ы л , бурятская женская одежда, надеваемая 
сверх шубы: безрук.кафт.с густ.сборками назади. 

Д ы г , сел. Шумов. уез., Елисавегпэльск. губ., 
ок. 1554 ж.; при ущельи Дыг-Дара. 

и Дылда, простон. название обоего пола великорос-
| лых и нескладных людей, 
! Д ы л е в , Петр Александрович (1842 — 86 г.), 
; скульптор, классный художник ( с ! 8 7 0 г,), уч. 

в Акад. Худож. с 1860—71 г. Его произвед.: 
' ,,Проѵиетей", мДоверие Александса Македоискаго 

к врачу Филиппу во время тяжкой болезни" (барел. 
; из гипса), ,,Петр Вел." (статуя из гипса). 

Дылецкий, поляк, регент царск. певческ. хора 
в Моск., в кон. XIII в., соч. конц. 8, 12 и 24 голос. 

Дылицы, сел. Петергоф. уез., С.-Петербург. губ. 
Дыманова, сел. Витебси;. уиз., Виленской губ. 
Дымбовица, река, берет начало в Карпатских 

; горах, протекает чрез Румынию и, по соединении 
I с Арджишем, впадает в Д у н а й . 
! Д ы м е р , мест. Киевск. уез. и губ., ок. 1271 ж.; 
и при р, Пеховке, близ Днепра. 

Дьшка, прозрачная ткань, родь крепа или газа. 
Дымленица, прокопченыя оленьи кожи, употр. 

и сибирск.номадаминаодеж.,нетвердеютот сырости. 
! Д ь ш н и к , деревянная дымовая труба; отвер-
| стие для выхода дыма в потолке или стене. 
1 Дымовое, 1) встарину плата за постой. 2) Д., 

поаать с дыму, наз.т.ж. дымною,подымн. податью. 
Дымсель, морск.,парус или растянутое y трубы 

j полотно, для защиты от дыма. 
| Дымский Антониев заштатный мужск. мона-
! стырь, Тихвинскаго у., Новгор.губ., на бир. Румыи-
I скаго озера, основан в XIII в. 

Дымчатыйтопаз,горныйхрустальтемнойводы, 
Д ы м , 1) продукт неполнаго сгорания горючих 

I веществ, состоит из органических и неорганич. 
и веществ (сажа, зола, уголь), водянаго пара и га-
зообразных продукт. (углекислота, окись углерода, 
азот , углеводороды, сероводород). 2) Д, (народ.), 
изба и в ней живущие, семья или тягло, курево. 

Дымянка (Fumariaoffîcinalis), раст. сем. дымян-
ковых; стебель 1/2—2 ф.; листья синевато-зеленые, 
дважды и трижды перисто-раз:еченные, фиолетовые, 
цветы с темно-красными пятм., собраны в кисть; 
плод раздутый, односемян. орешек. Раст. между 
посевами: цветет в мае и июне. Имеет горько-
соленый вкус и употребляется в лекарства. 

Дымящияся ядра составлялись из особаго, 
| очень сложнаго со.тава, дающаго много дыма, и за-
I жигались для прогнания неприятеля из мин . Те-
j перь для этой цели употребл. пороховые мешки. 

ДьиННИКЪ или морская дыня (Вегоё), сем. мси-
| вотных из класса акалеф, отряда гребненосцев, 
j ч шарообразным или овальным телом,-Гладкий 
j Д.(В.риІеи8),с голубоватым круглым телом , во-
j дится в Немецком море. Микроскопическия Мат-
I гаегиа scintillais производ. известное свечение моря. 
' Дыня (Cocumis JVlelo), ползучее растение из се-
| мейства тыквенных, родом из Азии (лучшия Д. 
и хивинския и бухарския), в Европе с XVI в., на 

юге растут на полях, на севере в парниках. 
Множество разновидностей с белым, желтым и 
другаго цвета вкусным мясом. Семя и сок не-
зрелых д. хорошее средство от глистов. 

Дыреа, различные виды Bromus, растение из сем. 
злаков; костер, мятлица, овесец, кинколь. 



161G Д Ы Р О В А Т К А — Д Ь Я К О В К А . 

-Дыроватка, корчага с дырою, повыше дна, для 
варки и спуска браги. 

Дырчатка (fissurella), слизняк из сем, разно-
жаберных; раковина с отвератиемнавершине для 
испражнения и для приема воды. Барбадосская д. 
(F. barbadeijsis), желто-белаго цвета, в красных 
пятнах. Д. иреческая (F. greeca) и др. 

Дырысытуй, улус Верхнеудинск. <жр,,3абайк. 
обл., ок. 28b жит.; го левой стороне р. Джиды. 

Дыхальцы (Tracheae), 1) отверстия, ограниченныя 
полулунными клеточками и ведущия в междукле-
точныя пространства в растениях, преимуществ. 
в листьях; смотря по сухости или влажности возд. 
сжимаются или расширяются; служ, для обмена газ, 
(дыхания) в растен. 2) Д., см. дыхание. 

Дыхание,1)(І1езригаиио),физиологическийпроцесс, 
при котором кровь поглощает кислород из воз-
духа или воды и выделяет углекислоту; состав-
ляет существенную часть обмена веществ, ко-
торый при разстройстве д. немедленно прекращается. 
У низших животных обмен газов производят 
внешния (отчасти и внутренния) поверхности тела, 
y высших—это производят органы дыхангл, y 
водяных животных большею частью—жабры, y 
сухопутных — легкгя (млекопитающия, птицы, па-
уки) или же дыхалцы (Tracheae), система воздуш-
ных трубок, разветвляющихся по всему телу и 
выходящих в боковыя отверстия на поверхности 
тела (stiqurata); последняго рода устройство име-
ют суставчатыя животныя. Все эти органы ды-
хания имеют цельюраспределять кровь иабольшую 
поверхность и приводить ее в большое соприкосно-
вение с вдыхаемым воздухом. Вдыханге есть 
следствие расширения грудной клетки дыхательными 
мускулами и особенно грудобрюшной преградой, ко-
торая сокращается и выравнивает при этом свою 
эыпуклость, обращенную к верху; при выдыхаиги 
грудная клитка сжимается, a грудобрюшная пре-
града ослабевает. Легкия не участвуют в акте 
вдыхания: если сделать отверстие в грудкой клитке, 
то дыхание становится невозможным. Д. происхо-
дит обыкновенно непроизвольно, оно есть рефлек-
тивное действие вследствие раздражения чувстви-
тельных и двигательных нервов при недостатке 
кислорода в крови, передающееся дыхат. нервам 
и мускулам. Взрослые делают 12—20 вдыханий 
а минуту, грудныя дети—44, больные легкими и 
лихорадкой дышат чаще. Вдыхание сопровождается 
кзвестным шумом, слышным при прикладивании 
уха к груди и разныя видоизменения котораги 
аследствие накопления гноя, слизи и т. д., позво-
ляют распознавать разныя легочныя болезни (ау-
скультацгя, выслушивание). Количество вдых. и 
выдыхаемаго воздуха очень различно; взрослый при 
епокойном выдыхании выделяет около \12 литра 
воздуха. Выдыхаем. воздух беднее кислородом и 
богаче углекислотой, чем вдыхаемый, именно со-
держит 16 ,03% кислорода, 4 ,38% углекислоты, 
большое количество водянаго пара и немного орга-
нических веществ, часто заметных по запаху. 
Обмен газов между кровью и втянутым легкими 
зоздухом чисто физический процесс, не происхо-
дящий в том случае, если разница в содержании 
углекислоты вдых. воздухом и кровью незначи-
тельна. Поэтому нельзя дышать одним и тем же 

воздухом, и закрытыя помещения необходимо про-
ветривать. Кровь, насыгценная углекислотой и при-
текающая к легким—темнокраснаго цвета; кровь,, 
освобожденная от углекислоты и насыщенная кислс-
родом, т. е, покидающая легкия, ярко-красная, По-
глощенный кровью кислород дилает переваренньш 
и поступившия в кровь питательныя вещества спо-
собными к замещению израсходованных тканей> 
тела, угдекислота же есть окончательный продукг* 
обмена веществ. Кроме того, д, способствует обра-
зованию теплоты вь теле и составляет одну из 
главных причин кровообращения. Производя ис-
кусственное д. в мертвых, можно целые часы. 
поддерживать в нихбиение сердца. 2)Д, растений,, 
в противоположность к д. животных, состоит. 
в поглощении углекислоты и выделении кислорода, 
и происходит преимущественно в листьях. Оно-
обусловливается действием света и прекращается 
в темноте, в которой растения выделяют угле— 
кислоту и поглощают кислород. Собственно по-
:ледний процесс должен быть назван дыханием,, 
первый же есть питательный; во всяком случае д. 
животных и растений по своему действию на ат— 
мосферу взаимно уравновешивается, 

Дыхательное горло, см. горло дыхательное. 
Дыхлец , 1) цыпленок, задохшийся в яйце,. 

2) Д., человек страдающий одышкою. 
Д ы х о в , СеменСтепанович, команд.Зартиллер; 

бргады, ген.-маиор, участвовал в последней-
русско-турецкой войне. Ум. в июле 1889 г. 

Д ы х - Т а у , одна из высочайших вершин Кав-
каза, 5160 м., на юго-востоке от Эльборуса. 

ДьиШЛО, березовый, изогнутый шест, толщиною--
1*Д—2 в^ршк., для запряжки пары лошадей. Кривой> 
конец дышла вкладывается между саицами и проде-
вается болтом, a прямой прикрепляетсякоголовку. 

Дьё(риеи), франц. остр. в Атлантическом оке-> 
ане, к западу от департам. Вандеи, 3275 ж. 

Dieu et mon droit (франц. Дье е мон друа)^ 
,,Бог и мое право", девиз английской короны. 

Дьез , гор . в немец. пров. Лотарингии, окр.Ша-
то-Сален, на дороге Аврикур-Бенсдорф, 2895 ж^ 
Значительныя соляныя варницы. 

Дьелефи, франц. фабрич, город в департам» 
Дром, 3072 ж.; шелковыя фабрики. 

Дьендьешн (Pyoijgyösy), Стефан, венгерский' 
поэт , род. 1620, ум. 1704; множество его стихо-
творений сделались популярными. 

Дьюлич (Dulwieh), предместье Лондона, в с е в , -
восточной части графства Сюррей y Сейденгама, с. 
4040 жит.; с превосходными загородными домамир, 
коллегией (основ. 1619 г ) и картинною галлереею. 

Д ь к р е н д , Ашер Браун, знам. амер. живоп». 
и гравер, род. 1796 г. в Джефферсоне в штате 
Нью-Іорк, был долгое время директором местнои. 
академии, ум. 1874 г. 

ДьюсберифешвЬегу^мануфактурн. гор. в а н г л . 
граф. Іорк, при репе Кальдере, с 24773 жит.. 

Дьяблотины, дьяволины (франц. Diablotius), в . 
медиц., крепительныя лепешки. 

Дьявол,гр.,клеветник,обольстит. (см.диавол). 
Дьяки, старин, (см. Думные дьяки). Помощник. 

дьяков назывался подячим. 
Дьяковка(Березники),село Новоузенск.у.,Самар». 

губ., ок, 2323 ж.; прн р. Еруслаие. 
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Дьяково, слоб. Миусск. окр., Донск. обл. 
ДьякОВСКІй, поляк, регент царскаго певческ. 

•хора конца XVII и нач. XVIII в., композитор. 
„Дьяковокое, сзло Московск. уез. и губ.,587ж. 
Д ь я к о н н и к , ризница, где хранится церковная 

утварь, облачзние и одежда. 
Дьяконовка, ранняя, небольшая, сладкая порода 

«олоков, идущая только на лакомство. 
*Дьяконово,с.Курскаго у.иг.,4808ж.; приСейме. 

Д ь я к о н о в , 1) Дм. Ив., воспит. СПБ. универс, 
^ылстаршимтехникомприСпб.городскомуправ-
лении. Им составл. сочинение по стекляному про-
изводству. Ум. 1888 г. 2) Д.,Николай Васильев., 
иштаб-лекарь, писатель; род. 1812 г., ум. 1854 г. 

Дьянченкова, слоб. Богучарек. уез., Воронежск, 
туб., ок. 1784 жит.; при р. «Левой. 

Дьяпара, см. Джапара. 
Д ь я и е к , низшее духовное лицо, после диакона, 

•читает псалт., деяния апостол. и поет на клиросе. 
ДЬЯЧѲНКО, 1) Виктор Антонов., с 1839 г. ин-

чкенер ииолк.,драматическШ писатель,написал ком. 
,,Гувернер" и много других, имевших успех 
«а сцене. Ум. 1876 г. 2) Д., Никита Андреевичь, 
«бывший профессор математики при университете 
св. Владимира, написал: ,,Об успехах после 
•Зйлера,сделанныхвнахождении интегралов опре-
деленных и об употреблении и х " и ,,Теорияги-
дравлических колес" . 

Дьячкова,сл.Донскагооблм2051ж.,приГлубокой. 
Д ь я ч к о в , 1) Семен Дмитриевич, историч. пи-

^атель бзллетрист и поэт 1827 — 44 г. 2) Д., 
советник географич. деп.,составит. карт при Пав-
л е 1 и Екатерине II, в Ъиужбе с 1769 г. 

Дева, 1) знак зодиака на север. небесном по-
лушарии, между 150°—180° долготы, в созвез-
диях «Льва и Девы. Солнце бшает в зодиаке Д. 
адежду 21 авг. и 22 сент. Созвездие Д. зодиакаль-
ное; чрез южную часть его проходит эклиптика; 
в нем несколько звезд 3-й величины и в во-
сточидей части звезда 1-й величины—Спика, 2) Д. 
Орлеанская, см. Жанна д 'Арк . 

Девана (слав, миф.), богиня охоты. 
Девица, 1) совершеннолетняя незамужняя особа 

женскаго пола. 2) Д., село Усманск. уез,,Тамбовской 
губ., 2445 жит.; при р. Девице. 3) Д. великая 
и малая, два села Прилукскаго уез. , Полтавской 
туб., 1317 ж. и 1972 жит.; при р, Галке. 4) Д. 
верховая, допетровская фрейлина. 5) Д.-кавале-
р и с т , см. Дурова. 6) Д. смердячая, село Во-
ронежскаго уез. и губ., ыа р. Девице, 3950 жит. 
Ломка жерноваго камня. 7) Д. верхняя (Качугу-
ры), село Нижнедев. уез., Воронежской губ., ок. 
3342 жит.; при р. Девице. 

Девичий 1) м е д , белый м е д , высачивающийся 
«з"ь сот сам собою при содействии солнечных 
лучей. 2) Д. п р а з д н и к , см. семик. 3) Д . - Р у -
2«ав, село Краснослободск. уез., Пзнззнской губ., 
ок. 2441 жит.; при р. Мокше. 

Д е в в л н и к , девичий вечер, устраивается перед 
свадьбою; в этот день невеста прощается со сво-
«ми подругами, раздает им красоту, ходит с 
<о ними в баню, поет песни и проч. 

Девичье, 1) молоко (парф.), умыванье: росный 
•аадал, бальзам, розовое масло, спирт и вода.2) Д. 

поле, часть Москвы, где Новодевичий монастырь 
и новыя клиники. 

Девичьи ссыпиины, пирушка, устраиваемая д е -
вушками, которыя приносят для нея припасы. 

ДѢвиЧЬЯ, 1) комната для девушек-приолуж-
ниц . 2) Д. башня (Кыз-каляси), названиена вост, 
всякой башни, стоящей особняком. Название это за-
имствовано из одного восточнаго разсказа. 3) Д. 
кожа, разваренный алтейный корень, сахар , бе -
л о к , духи, образует тягучее тесто. 4) Д. краоа, 
какой нибудь цветок, украшеньый фольгою, лен-
тами и т. п м в красивом горшке, ставится на 
стол во время угощения в доме невесты. 

Деворождение (Partljenogenesis), происхождение 
потомства из неоплодотворенных яиц (ложныя 
яйца, pseudova), y дафний, рабочих пчзл , аска-
р и д , ракообразн. и y раст. (конопля, дыня и др.). 

Девственная плева (Hyrçen), перепонка в ру-
каве матки (см. детородныя части), имеет отвер-
стие для вытек. месячн. кровей; не всегда есть при-
знак девственности.—Девственный лес, непод-
вергавшийся еще вырубке и другим изменениям, 
производимым человеком, преимущ. тропический. 

Девство, непорочность, y греков и римлян по-
читалось каквысшая добродетель(весталки, жрицы, 
Дианы), y евреев долгое д. считалось унизитель-
ным, по христианской религии высшая добродетель. 

Дедешино, дер. Звенигородск. у., Моск.г.,36ж. 
Дедик (обл. южн.), метелка или кропило из 

соломы, стружек, или изь травы. 
Дедилово(Дедиловская), сел. Богородицк. уез. , 

Тульск. г., ок. 3784ж. ; приоз. Беломир.Шивороне. 
Дедильница(Ае§ороиииит podagraria), снить, мно-

голетнее травянистое растение семейст. зонтичных; 
листья троекратно-разсеченные дали повод к гре-

и ческому назван. Aegopodium (козья ножка); Poda
graria происходит оттого, что прежде ее считали 
лекаретвом от подагры. Сорное растение; для са-
довых украшений служит разновидность с пест-
рыми листьями. 

Дедина (стар.), земля, перешедшая по наследству 
деда (см. отчина).—Дедич, владетель дома. 

Дединово, село Зарайскаго уез., Рязанской губ., 
ок. 7195 жит.; при р. Оке, пристань, одно из 
богатых с е л ; по преданию в Дединове Петр I 
собственноручно позтроил ботик, названный д е -

! душкою русскаго флота, отправленный в Сг-Пе-
I тербург в 1723 г.; в церкви хранятся два се-
| ребряные ковша, пожалованные царями Петром и 
I Іоанном Алексеевичами головам села. 
I Дедицкий, Богдан, червоно-русинский поэт, род. 
I 1827 г., первыя его произвед. появились в 1849 г., 
и с 1861 г. редактор ,,Слоза". Соч. ,,Князь Курб-
! ский", ,,Буйтур Всеволод" и др. 

Дедовая неделя, название в некотор. местахии 
России дмитровской недели. 

ДѢДОВО, 1) дер. Стерлитамакскаго уез. , Уфимской 
губ. 2) Д. (Иеаевское), село Оренбургскаго уез. и, 
губ., ок. 2314 ж., при р. Юштырке. 

Дедушка рус. флота, б^тик_ построенныйвселе 
Дединове (Деднове), Рязанской губ., Зарайскагоу., 
бывший первым судном Петра Великаго. 

Деды, древне-языческий праздник литовцеи, 
в честь у,;ерших и богин/и Веллоны. 

Дееприиаотие, отглагольноз наречие, оканчиваи-
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щееся для настоящаго времени на ая и яя и для 1 
прошедшаго на в и ши. 

Действительность, j ) все существующее в п р о - | 
»транстве и во времени, воспринимаемое нашими \ 
чувствами и в таком случае противуположное во-
ображземому. 2) Д., в юриспруденции тоже, что • 
законность, обязательность или подлинность извест- ] 
ных актов . 3) Д. в ы с т р е л о в , процентное ко-
личество выстрелов, попавших в цель. 

Действие, 1) в драматических произведениях 
тоже, что а к т . 2) Д. (матем.), вычисления, произ-
водимыя с целью узнать, чему равняется сумма 
двух чисел, чем одно число более или менее 

Деленец(архан.),(жновая доскавсаженьдлии, 
Диленгца, тягловая полоса в одном меоте. 
Деление, 1) (математ.), действие, посредствон-

котораго узнается, во сколько раз одно число (де -
лимое) более или менее другаго (делителя). Число,. 
дающее ответ на этот вопрос, наз. частиым. 
2) Д. (fissiparitas), способ происхождения низших 
животных (полипов, инфузорий и др.), состоящий 
в разделении материнской особи на два самостоя-
тельных индивидуума; бывает продольиое, по-
перечное и диагональное Д. 

Делимость, 1) свойство материи делиться на 
части, по мнению одних—безконечна, по мненииф 

Д Ъ В С Т В Е H H Ы II Л T. G Ъ . (Стр. 1817). 

другаго, во сколько раз одно число более или ме-
нее другаго и пр. (слож., вычит., умнож. и дил,). 
3) Д,, в механике, усилие, производимое силою 
иа тило, или просто на материальную точку. Д. 
сил состоит в т о м , чтобы производить или 
уничтожать движения т е л , изменять их движения 
или препятствовать таким изменениям с и л , 

ДѢЙОТВО, 1) в старину торжественнаяслужба, со-
вершавшаяся в Московском кремле, Успенском 
ооборе, или на площади, возле последняго. 2) Д. 
православия, синодик, произнесение анаеемы. 

Действукщия лица, лица в театральном пред-
ставлении, участники разыгрываемой пьесы. 

других—мельчайшил частицы материи (атомы) не-
делимы. 2} Д. ч и с е л , свойство чисел делитьс» 
на другия числа без остатка. Не все числа обла-
дают этих свойсгвом: некоторыя напр. (1, 3, 
5, 7, 11, 13, 43 и т. д.) делятся тфлько сами на. 
себя да на 1, такия назыв. первоначальными. Числа. 
обладающия свойством делимости можно разсмат-
ривать как получаемыя от перемножения перво-
начальных чисел (напр. число 15, делящееоя на 
3 и на 5, есть произведение 3 X 5 , число 48 по-
лучается от перемножения 2 X 2 X 2 X 2 X 3 ) и наа, 
составными. Лризнаки д. ч., признаки, по кото— 
рым можно судить, делится ли число на flpjroft 
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без остатка; вот некоторые >:з них для при-
мера: число делится без остатка на 2, если оно 
четное; число делится без остатка на 3, если сумма 
цифр его делится на 3, и т. д. 

Делитель даннаго числа, число, на которое дан-
ног число делится без остатка. Общий наибольший 
делитель, самое большое число, на которое два или 
более данных числа делятся без остатка. Та-
ким делителем напр, для чисел 48, 60, 168 
будет число 12. 

Делительная машина, марезывающая равныя 
деления на масштабах и разных физических ин-
струментах, бывает круговая (для деления кр^га) 
и прямолинейная; устройство делительной машины 
основано на применении винта. 

ДѢло, 1 ) в государственной службе совокуп-
и ость всех бумаг по одному какому-либо пред-
мету, поступившему для разбирательства к какому 
либо должностному лицу, или в какое нибудь 
присутственное место, Порядок для поступления, 
разсмотрения, решения, отправления, ревизии и во-
обиде движения дел назыв. делопро/зводством. 
2) Д., в старину тоже, что работа, изделие. 3) Д, 
(воен.), небольшое сражение. 4) Д,, ежемесячный 
учено-литературн. журнал, издававшийся с 1866г. 
Г. Е. Благосветловым в Спб., потом перешед-
ший в другия руки; в то время (60 годы) слу-
жил интересам молодаго поколения. 

Дель, пеньковая нить для неводовь; в Сибири 
так называется рыболовная сеть. 

Дельная, 1) также деловая, грамата, записна, 
в старину тоже, что ныне раздельная запись, 
2) Д. Дуброва, Ламочка, село Моршанскаго у.,Там-
бовской губ,, ок. 2256 ж.; при р. Ламочке. 3) Д. 
книга (морск.), росписание полнаго вооруж. корабля. 

Детва, пчелиныя личинки в улье, помещае-
мыя в особых ячейках сотов. 

ДѢти, всенисходящия в первом колени по от-
ношению к родителям. По рождению д. разделя-
ют назаконных и незаконных, Первыми из них 
считаются все дети, рожденныя в закон. браке, 
если только отец не отвергает законности их рож-
дения, или если они подуховному суду будут при-
знаны законными и действительными, или если не-
способность мужа к супружескому сожитию будет 
не доказана, a также дети, рожденныя после смерти 
законнаго супруга или после расторжения брака, если 
со дня смерти или расторженияпрошло не более 306 
дней ; родившияся при других условиях считаются 
д. незаконными. Эти последыя не носят фамилии 
отца, не имеют права на наследстѵо после отца, 
матери или других родственников, и причисля-
ются к податным состояниям (в низших клас-
сах незаконныя д, считаются принадлежащими тому 
сословию, к которому принадлежит их мать). Д. 
усыновлеппыминазыв. родственники,приемышии во-
спитанники, введенные во все права, принадлежа-
щия детям усыновляющих. Дворяне могут усы-
иовлять только с Высочайшаго соизволения.купцы 
сразрешения сената, мещане и сельские обыватели 
усыновляют припискою к их семействам по за-
тжу, обнародованному в апреле 1891 г.; право 
ходатайства о признании н. детей не приурочивается 
ни к каким заранее опредѢленным условиям, 
ходатайство м. б. возбуждено каждый р а з , ксгда 

суд усмотрит обстоятельства, заслуживающия сни-
схождения, что дает возможность признавать нез. 
д. законными, кои могут наследовать и родствен-
никам, чего прежде не допускалось; дети прижи-
тыя в недействительном (потом расторгн.) браке 
пользуются всеми правами д. законных. Н. детей 
усыновляют, и дети, рожденныя вне брака, счи-
таются законными со дня вступления родителей в 
брак . Просьбы об узакон. детей подаются окруж-
ному суду. Дети, происшедшия от прелюбодеяния, 
не признаются законными. Усыновлять детей, по но-
вому закону, разрешается лицам всех сословий 
и обоего пола. Усыновитель должен быть не мо-
ложе 30 л е т , или на 18 лет старше уеыновляе-
маго. Для усыновления одним из супругов тре-
буется согласие другаго супруга. Для передачи фа-
милии потомственнаго дворянина необходимо Высо-
чайшее соизволение; усыновлять дозволяется своих 
воспитанников, приемышей и чужих дитей. 

ДѢтинец или кремник, так в древности на-
\ зывали иногда кремль. Названия д. производят от 
; имени детских или отроков, кои составляли вь 
; кремле род постояннаго гарнизона; или от слова 
1 дедина (польское dziedzina), владение, наследствен-
| ное имение, дошедшее от д е д о в . 2) Д., ларь под 
' ямою для стока смолы. 3) Д., тоже, что днешний 
г р а д . 4)Д., д е т ы ш , внутр. воронка рыбол.верши. 

j Детковицы, село Овручск, уез. , Волынск. губ., 
j ок, 2040 ж.; при р. Уш и руч. Летнице. 
| Детково, село Весьегонскаго уез., Тверск. губ. 
! Детородныя части (половые органы, genitalia), 
j необходимые для воспроизведения потомства органы, 
и y всех высших животных распределены между 
! мужскими и женскими индивидуумами.Суще.-твениый 
; продуктженскихд. ч.естьяичко, мужских—семя. 
j Последнее образуется в яйиах, посемянным ка-
: натикам достигает семянных пузырьков, из 

которых поступает в мочевой канал, откуда и 
выбрасывается при оплодотворении вместе с соком 
предстательной железы (prostata). Мужской д. член 
(peijis) состоит из рыхлой ткани, наполняющейся 
кровью и вследствие того твердеющей при эрекции. 

| Женския внутренния д. ч, расположены в малом 
! тазу, оне состоят из матки (utérus), лежащей 
| между мочевым пузыр. и заднепроходной кишкои; 
! изматкиидуттрубки,соединяюш,ияеесяичником, 
и где образуются яички. Внутренность матки сооб-
! щается с влагалищем (vagina); внишния д. части 
I состоят из больших и малых г у б , клитора и 
! венерина холма, При начале влагалищав него вы-
| ходит мочевой канал, за отверстием котораго ле-
I жит девственная плева. Яичко проходит по труб-

кам в матку и встречается здесь или уже по пути 
в нее с семенем. 

| Деторождение, роды (partus), тот физиологи-
\ ческий процесс, вслед, котораго происходит вы-
; деление из материнскаго тела продукта оплодотво-
! рения под влиянием естественных причин, Еслк 

же оказывается нужна искусственная помоидь, того-
ворят об искусственных родах . По части тела 
ребенка, которая раньше других выход. из тила 
матери, различают рождение головой (наиболее ча-
стое), коленями, ногами и задом. Подобнаго рода 
разреш. мэгут происходить и сами по себе; если 
me ребенок лежит поперег матки, то его сле-
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дует поворотить в продольное положение. А к т д . 
распадается: \) на начальный период, в который 
являются предсказывающия д. потуги (судорожныя, 
мучительныя сжатия матки); при этом расширяются 
мягкия части, оболочки зародыша напрягаются, ло-
паютсл и вытекает наполнявшая их водянистая 
жидкость; 2) на период выталкивании плода: вслед-
ствие потуг начинается постепенное движение плода 
вперед и он выход. с мучительною болью вон ; 
3) на послеродовой период, оканчивающийся после 
совершеннаго выделения последа (детскаго места) 
из матки. Общая продолжительность родовь обык-
новенно 6—12 час, но часты исключения. У жзн-
щин роды происходят на 40 неделе после зачат. 

Детоубийотво (Irçfanticidium), на ряду с пло-
доизгнанием,неу всехнародовсчитается преступ-
лением, напротив, некоторые народы считаютд. , 
особенно убийство девочек, обязательным: так 
иы имеем свядетельство Диодора о таком д., су-
ществовавшем в Табропане, ныне такое д. встре-
чается на Цейломе, Мадагаскаре, y некот. араб-
ских племен, в Новой Голлавдии, на о. Формозе 
ипр.Другиеже народыне считаютд.преступлением, 
так напр. древ. египтяие, римляне и др. Но мно-
гие народы и между прочим все нынишние обра-
зованные считают д. уголовным преступлением. 
У русских наказание за детоуб., как отдельный 
вид убийства, в первый раз встречается в уло-
жении царя Алексея Михайловича и улож. о нак. 
1857 г. и 1866 г. за д.' в обширном смысле, 
равно как за умышленное убийство одного из род-
ственников по восходящей или нисходящей прямой 
линии, виновный подвергается безср. каторж. работе. 

Детская мука Нестле, суррогат материнскаго 
молока, приготовляется из крахмала, котор. под-
вергается очень высокой температуре вмисте с во-
дяными парами при сильном давлении воздуха, пре-
вращая этим путем крахмал в декстрин и са-
х а р , прибавляют еще сахару и коровьяго молока. 
В последнее время доказано, что оно ни в ка-
комслучаене может вполне замен. матер. молоко. 

Детокие, 1) приюты устраиваются для малолетн. 
детей, в особенности для детей родит. бедных 
и находящихся в продолжении дня на работе, и 
таким образом лишен. иметь надлежащий уход 
и надзор за детьми. Впервые такия заведения по-
яеились во Франции, где они наз. jSalles d'Asile и 
crêcljes. Первыя из них устраиваются для пер-
воначальнаго обучения и вообще воспитания детей 
от 2 до 6 лет и инициатива устройства этих 
полезных учреждений всецело принадлежит г-же 
Пасторе, устроившей первое такое заведение на свой 
ечет в 1801 г. в Париже; ныне во Франции 
их считается более 3000. Заведения втораго рода 
предназначаются для грудных детей, которых ма-
тери приходят кормить грудью в известные часы 
дня и первое Crèche было устроено (по мысли той же 
r-жи Пасторе) r-м Марбо в 1844 г. В Германии 
также приюты назыв. Kirjderbewahraqstalten для де-
тей до 4-летняго возраста и Kleiqkinderschulen — 
для детей до 7 л. В Англии д. п. Dame-schools. 
В России устройство д. п. относится к 30 год. и 
ныне они есть в обеих етолиц, и др. городах. 
2) Д. сады устроены в первый раз нем, пе-
дагогом Фридрихом Фребелем (род. в 1782 г., 
ум. 1852г.) для детей более зажиточных роди-

телей. Дети приходит в д. с. и проводят в 
них целый день в разнаго рода развивающих 
занятиях и упражнениях, под руководством на-
ставниц. Первый д. с. был устроен в 1838 г. 
в Бланкенбурге. В России существует несколько 
д. с , особенно их много в г. Риге (до 30), 

Детския болезни, особ. часты острыя сыпныя: 
корь, скарлатина, оспа, кашель, круп, английская 
болезнь, катарры кишек y грудных детей. 

Детскоф l)fl,iTopo3KÄeHie(Poedogeije3is), произ-
ведение личинкой новой личинки, поедающей мать, 
затем производящей новую личинку и так не -
сколькораз, пока из последней личинки не разова-
ется совершенное насекомое (у насеком. Gocidomya). 
2) Д. меото (placenta), плоское, круглое образо-
вание, состоящее преимущественно из кровяных со-
судов, соединяет пуповину ребенка с маткой, 
доставл. зародышу питание из крови матери; вместе 
с оболочками плода составляет послед. 

Детотво (Jnfatia), возраст от 1 до 7 л е т . 
Деяния апоотольокия, пятая книга ново-завет-

наго канона, содержащая в себе историю служения 
и действий свв. апост. (история церкви христианской 
впродолжение 28 л е т , начиная с Вознесения Хри-
стова). Распадается на две главныя части: главы до 
XII содержат первоначальную проповедь апосто-
лов между иудеями, a главы X11I — ХХѴПІ изло-
гают апостольскую деятельность св. Павла между 
язычниками. Написана вероятно в Риме. 

Деятфль, в механике сила, производящая ипи 
стремящаяся произвести действие. 

Дэвио, 1) Джон, английск. юрист и поэт, р. 
15 70 г. в Чисгрове (Вильтшир), ум. 1626 г. гене-
ральным прокурором Ирландии; напис. стихотво-
рение ,,Nosce Te ipsum". 2) Д,, Натан, английский 
путешественник, род. 1812 г,, особенно известен, 
как изследователь Сев. Африки (развалины Кар-
фагена), ум. 1882 г, во Флоренции. 3) Д., Здвин 
Гамильтон, американс.чий врач и археологь, род, 
1811 г. в граф. Росс (Огейо), с 1850 г, в Нью-
Іорке, напис: jjMonùments of the NJississiippi Valley". 

Д э з е н т , сэр Джордж, или Веббе, англ. пи-, 
сательи ученый знаток сев, языков и литературы, 
род. 1818 г. на острове Ст. Винцента. Зинимался, 
преимущественно изучениемславянских древностей. 

Дэли, Шарль, французский писатель, род. 1821 г„ 
в Париже, писал романы и драмы. 

Дэлузи, см, Далыузи. 
Дэльримпль, 1) см. Дальримпель. 2) Д . , 

Джордж Эльфинстон, австрийский ученый путе-
шественник, основал 1860 г. порт. город Боун 
в Квинслэнде, открыл к северу обл. реки Гер-
берт, основал в 1872 г. город Кукстоун, в 
1873 г. стоял во главе экспедиции для изследо-
вания Сев. Квинслэнда; ум, в Англии 1876 г, 

Дэна, см, Дана. 
Дэнвиль, 1) гор. в сев.-американском штате' 

Иллинойс, графства Вермильон, узел 5 жалез, 
дорог, 10000 ж. 2) Д., город в штате Пен-
сильвания, графства Монтур, на р. Сускеганна п 
двух жел. дор., 9863 ж., желез. заводы. 3) Д., 
город в штате Виргиния, графство Пенсильванияг 
на р. Д э н и жел. дор. Д.-Ричмонд 7526 ж. 4 )Д . , 
гор. в штате Кентукки, графства Бойль, на жел. 
дор. Луизвилль-Мажвилль, 3074 ж., правитель-
ственяое заведение для глухонемых. 
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ДЭНСВЯЛЛЬ, мест.в с.-америк. штатеНью-Іорк, 
графст.Левинпзтон,надор.Эри,5000ж.; водолечебн. 

Д э н т о н , гор. в англ. графгтве Ланкастер, на 
ясел. дор. Манчестер-Шеффильд, 7660 ж. 

Д э н - Р о т ф е л ь з е р , Генрих, архитектор и пи-
оатель об искусстве, род. 1825 г. в Ганау, ум. 
1885 г. в Берлине; глав. его произведение : здание 
картинной галлереи в Кас:еле. 

ДЭТОНЪ. гл. гор. графства Монгомери, в с.-амер. 
штате Огейо, на pp. Мед и Миами, 38 678 жит. 

ДэцвЛЬ, Георг Антон, лесовод, род. 1752 г. 
в Фюрте, был професс. леооводства в Мюнхене, 
ум.1847 г. Замечателентопографией герман. л е г о в . 

Дюамелль-дю-Монсо, Генри Луи, французский 
•встествоиспытатель, род. 1700 г. в Париже, ге-
неральный инспектор в морском ведомстзе, 
ум. 1782 г.; много сделал для физиологии расте-
«Ш и дендрологии (разведение дерев). 

Диас (греч, - двоица), по учению Пифогорэ, не 
совершенна, ибо образуется чрез присоединение 
-единицы к единице. Это—материя, хаос . 

Д м б а н , Жак Феликс, французский архитек-
т о р , род. 1797 г. Б Париже, с 1854 г. член 
«нсгитута, ум. 1870 г. в Бордо; известен по-
стройками в стиле Возрождения (капелла в Блуа, 
таллерея Аполлона в Лувре и др,). 

Дм-Барайль, Франсуа Шарль, французский ге-
иерал, род. в Версале 1820 г., в 1870 г. по-
пал в п л е н , близМеца, 1873—74 г. б.военным 
министром, позже командиром армейскаго корпуса. 

Дмбарри, Мария Жанна, графиня, любовница 
Людовика ХѴ-го, род, 1746 г. в Вокулере, дочь 
сборщика подател Гомарда дг-Воб^нье, за свою 
«расоту прозванная , , ангел" ; выданная Людови-
<ком ХѴ-м замуж за виконта Д,, и в 1769 г. 
яринятая ко двору, она имела сильную власть над 
•королем и свергла врага своего Шуазеля с ми-
•нистерскаго поста; была казнена 6 дек. 1793 г. за 
поддержку эмигрантов. Ея „Mémoires" поддельны. 

Дибге, звезда в со.вездии Большой Медведицы. 
Дюбе (Pubeux), Луи, французский ориенталист, 

р,1798г.,ум,1863г.; издалChronique (иеТаЬагиидр. 
Дмбелле, Гильом, из старимной француз:кой 

фамилии, начальствовал 1527 г. войсками в Италии 
и был вице-королем Пьемонта; ум. 1543 г. Из-
вестны ero ,,Ménioirs". Брат его, Жан Д., за-
нимал дипломатические посты в Англии и Риме, 

'был кардиналом (1535 г.), наместником в Па-
риже,при занятииПикардии. По смертиФранцискаІ-го 
удалился в Р и м , где получил сан епископа 
Остии. Оставил сочин,, изд. Эгиеном в 1546 г.; 
ум. 1560 г. — Племянник и х , Іоахим Д., род. 
1524 г.; был первым поэтом свозго времени, 
употреблял постоянно форму сонета, за что про-
зван Prince du Sonet (князь сонета); ум. 1560 г. 
Сочин. изданы Оберомь в Париже 1567 г. и позже. 

Дюбен , город в прусзкой пров. Мерзебург. 
окр. Биттерфельд, на прав.барегу Мульды,3678ж.; 
'На сев.-вост. находится большая дюбенская степь, 
в ней плавильные и желе„оделательные заводы. 

Д ю б н е р , Фридрих, филолог и критик, род. 
1502 г., с 1823—31 г, профессор при гимназии 
в Готе, посли сзтрудник новаго издания в Па-
риже: ,,Thesaurus" Стефана и издатель многочи-

•аленных классиков для фирмы Дидо; ум. 1867 г. 

Дюбо, Жан Батист, французский эстетик, род. 
1670 г. в Бовэ, ум. 1792 г. в Париже; с 1695 г. 
исполнял важныя мисеии по поручению министра 
Торси; напис: ,,Reflexions sur la poésie, la peinture 
et la musique" и др. 

Дюбок, 1) Шарль Эдуард, поэт, род. 1822 г. 
в Гамбурге, писал, под псевдонимом Роберта 
Вальдмюллера, лирическия поэмы, драмы, романы и 
повести, перевел , ,Enoch Arden" Теннисона и др. 
2) Д , Юлий, брат его, род. 1829 г. в Гам-
бурге, писатель-публицист и философ; написал: 
,,Психолотия любви", ,,Жизнь без Бога", ,,0пти-
мизм, как мировое воззрение" и др. 

Д к б о с к , Жюль, французскийоптик, род.1817 г.; 
известна его электрическая лампа, стереоскоп и др. 

Дмбрейль, Альфонс, французский ученый, род. 
1811 г., професс, сочинениякоторагоразсеяныпо спе-
циальн.журналаминарусск.яз.„Курсдревоводства" 

Дюбренфо, Огюстен Пьер,франц. техник, род. 
1791 г., занимался особ. обработк. свекловичн. сахара. 

Дюбуа, 1) Гильом, франц. госуд. деятель, род. 
1656 г. в Брив-ля-Гальярде (Овернье), воспи-
татель герц. Орлеангкаго; после принятия послед-
ним регентства, был им назначен в государ-
сгвенные советники, устроил в 1717 г. четверной 
союз против Испании, получил за это министер-
ство иностранных д е л , в 1720 г.—от папы 
епископство Камбрэ, в 1721 г.—кардинальское до-
сгоинство; в 1722 г. первый мииистр; ум. 1723 г. 
2) Д., Людвиг, бельгийский живописец, род. в 
Брюсселе 1830 г., ум. 1880 г.; выдающийся пред-
ставитель реальнаго направления в Бельгии. 3) Д., 
Поль Фран:уа, франц. публицист и философский 
писатель, род. 1793 г. в Ренне; после июльской 
революции (1830 г.) генеральный инспектор при 
министерстве народнаго просвещения,с 1831—42 г. 
член палаты депутатов, 1840—52 г. директор 
нормальной школы, с тех по,д в отставке; 
ум. 1874 г. в Париже. 4) Д., Франсуа Клеман 
Теодор, франц. композитор, род. 1837 г. вРоснэ, 
департам. Марн; с 1871 г. професс. при париж-
ской консерватории, писал оперы, оркестровыя и 
хоровыя сочинения. 5) Д., Эдмонд Полен, фран-
цуз:кий гидрограф и писатель, род, 1822 г. в 
Бресте, с 1851 г. профессор при тамошнем 
морском училище. 6) Д. де-Монпере, Ф.,фран-
цузский ученый, археолог и натуралист, преиму-
щественно занимавшийся геологией; в 1833—64 г. 
путешествовал по России и посетил Закавказье; 
автор известн. сочин.: ,,yoyage autour du Caucase", 
награжд. франц. геогр. общ. больш. золот. медалью; 
в книге этой, издававшейся в конце 30-х и 
начале 40-х гг., Д. описывает заииадн. половину 
лавказа, который только посетил, a именно: Аб-
хазию, Колхиду (Имергтию), Грузию, Армению и горы 
населенныя черкесами и осетинами; род, 1799 г. 
был професс, археологии в невшательском уни-
верситете; ум. 1850 г. 7) Д.-Пигаль/Поль, фр 
скульптор и живописец, род. 1829 г. в Ножаи 
с ю р - С е н , с 1 8 7 8 г. дирикт. Ecole des beaux-arts 
рььный привержзнец флорентинскаго ренессанса 
8) Д . - Р е й м о н , Эмиль, и.вестный физиолог, род 
1818 г, в Берлине, с 1858 г. профзссор и се-
кргтарь при академии наук , особенно выдвинулся 
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своими опытами над животным электричеством, 
писал еще о границах познания природы л др. 

Д ю б у к , гор. в сев.-америк. штате Іова, на 
р. Миссисипи, 22254ж.;торговляхлебомиоловом. 

Дмбулоз , Жан Огюст Дюбуло, французский 
живописец, род. 1800 г.; его картины: , ,Людовик 
ХІ-й на охоте", ,,Корсары", много портргтов и др. 
Дочь его, Софи, портретистка. 

Д ю б у р к , П ь е р Л у и , голландский живопис. и гра-
в е р ; p. 1815 г. ; его карт. : „Окрестности Орлеана" и др, 

Дюбюк, А. И., русский музыкант, положил 
иамузыку текст 130 русских народных песен; 
напис: ,,Техника фортепианной игры' . 

Дюбюф, Лу и Эдуард, франц. живописеци порт-
ретист, р. 1820 г. вПариже,ум.1883г. вВерсали. 

Дюваль, 1) Александр, французский драматич. 
писатель, род. 1767 г. в Р е н н е ; академик, библио-
текарь арсенала, автор популярных комедий: ,,La 
fille d'honneur", ,,Maison à vendre" и др.; ум. 
1842 r, в Париже. 2) Д., Амори, брат его, род. 
1760 г. в Ренне, ум. в Париже 1838 г.; ученый, 
озобенно много сделал для истории литературы и 
искусствь. 3) Д., Валентин (вернее Жамерэ), фрак-
цузский ученый, род. 1695 г. в Артене (Шампань), 
сын крестьянина, был в юности пастухом, ум. 
1775 г. хранителемь монетной коллекции в Вене; 
нап. ,,0euvres". 4 )Д . , Жорж, франц. драматург, 
р. 1777 г., ум. 18ЬЗ r.; ero: ,,Le Mari impromptu" 
и др. 5) Д.-ле-Камю, Жюль Александр, сын 
портретиста Пьера Д., франц. исторический живопис, 
род. 1817 г. в Париже, ум. там же в 1877 г. 

Дювержье де-Оранн, 1) Ж а н , франц. бого-
слов , род. 1581 г., ум. 1644 г., защищал ян-
сенистския начала; его сочинения направлены против 
иезуита Гарассе. 2) Д., Жан Батист Мари, фран-
цузский юрисконсульт, род. 1792 г., авторитет 
юридический, в 1869 г. был министром юстиции, 
издал: „Collection dis lois etc.", ,,Le droit civil 
français", несколько указателей к законам и пр. 
3) Д., Проспер, франц. политик и публицист, 
род. 1798 г. в Руане, с 1831 г. член палаты 
и приверженец июльской монархии, 1837 г. пере-
шел к оппозиции, 1848 г. роялистический член 
учредительнаго и законодательнаго комитета, рьяный 
противник Луи Наполеона, после госуд.переворота 
1859 г. арестован и на некоторое время изгнан, 
с 1870 г. член академии; ум. 1881 г. Главное 
литературное произведение: ,,Histoire du gouvernement 
parlementaire en France de 1814 à 1848". 

Дювернуа, 1) Клеман, франц. журналист и го-
суд. деятель, р. 1836 г. вПариже, поддерживал 
в печати политику Наполеона 111-го, с 1869 г. 
член законодательнаго корпуса, в 1870 г. в 
кабинете Паликао министр торговли и земледелия, 
1875 г. за участие в неблаговидных финансовых 
предприятиях присужден ктюремномузаключению, 
ум. 1879 г. в Париже. 2) Д., А., профес. москов. 
универс. по кафедре славянских наречий; из его 
ученых трудов известно: ,,0 наслоении в сла-
вянеком языке" и ,,Бэлгарский словарь", остав-
шийся неоконченным; ум. 1886 г. 

Дюверье, Генри, французский путешественник по 
Африке, род. 1840 г. в Париже, обездил с 
1859 г. Северную Африку и Сахару, Тунезию до 

Малой Сирты, Триполитанию и землю туарегов, 
Гл. соч. ,,Exploration du Sahara". 

Д ю в у а р , Анастасия Ивановна, писательница для 
детей и авторучебн. франц. и нем. яз., ум. 1884. 

Дюга, Густав, франц. ориенталист, р. 1824 г. 
в Оранже (депар. Воклюз), поеподаватель пр» 
училище восточных языков в Париже, напи-
с а л : „Histoire des Orientalistes de l'Europe" и др. 

Дкгазон (Pugazon), Гюстав, французский ком-
позитор, род. 1782 г., воспитывался в парижской 
консерватории, кроме небольших пиес для форте-
пиано и балетов, написал олеры; ,,Marguerite et 
Woldemar" и др. 

Дюгальд, 1) (Duhald), Жан Батист, иезуит, р, 
1697, ум. 1743 г.; сперва определился секретарем 
при королевском духовнике, но скоро переменил 
эту должность на секретаря ,, провинции" иезуит-
скаго общества ; в этой должности он изучил 
деятельность иезуитов наВостоки и издал по этому 
поводу , ,Lettres édifiantes et curieuses écrites des mis
sions étrangères" и ,,Description de l'Empire de la 
Chine et de la Tartarie chinoise"; последнее и теперь 
имеет цену, перзв. Де-Тейльсом на русский 
я з ы к . 2) Д.Стюарт (Dugald-ßtewart), после Ри-
до самый замечательньж мыслитель из шотланд-
ской философской школы, р, 1753, ум. 1828 г. Был 
профессором в эдинбургском университете; глав-
ная его засл. состоит в т о м , что он содействов. 
ослаблениюфранцузскаго материализма и сенсуализма. 
Главныя сочинения его: ,,Elements of pljilosophy of 
human rnind", , ,put lines of the morali philosopljy". 

Дмгем (Duhesme), Гильом Филипп, г р а ф , 
французский генерал, в 1799 г. покорил Апу-
лию и Калабрию, командовал альпийскою, a потомт» 
ботавийскою армиею, в 1805 г. сражался в Испа-
нии. По возвращении Наполеона с острова Эльбы, 
принял его сторону и участвовал в сражении при 
Ватерлоо, командуя молодою гвардиею. 

Дмгесклен, см. Гесклен, 
Дюге-Труэн, Рене, франц. морской герой, род. 

1673 г. в Сант-Мало, командовал в 1691 г. 
уже фрегатом, как командующий всеми королев-
скими кораблямя—гроза англичан и голландцев вс* 
всех европейских морях, завоевал 1711 г. почти 
неприступн. Рио-Жанейро, пол. за это дворянство,поз-
же член госуд.совета, ум. 1736 г.;соч.,,Mémoires". 

Дюгоновыя (Halicorida), семейство млекопитаю-
щих из отдела травоядных китов ; туловище 
очень толстое с отвесно-расположенным двуло-
пастным хвостом, представляющим по средине 
большую вь:емку; на плавниках нет никакого сле-
да когтей. Морда толстая и покрыта щетинами; в 
междучелюстных костях два чесьмадлин. бивня; 
коренные зубы без бугров, шейных позвонков-
шесиь.—Д. обыкновенный (Halicorecetacea), дугонг, 
дюгонг, длиною до 15 ф., голубоватаго цвета с 
темными пятнами и покрьп волосаыи, водится в 
Индейском море до сев. берега Новой Голландии, 
попадается иногда и в Красном море ; за ним 
охотятся ради его белаго тела и жира. 

Дюдеван (Dudevant), Амантина Люсиль Аврора̂  
французская писательница, известная под именем 
Жорж Занда (см. З а н д , Жорж). 

Дмдень, ордынский царевич XI11 ст.; по пору— 
чению Ногая, вступил в Россию во время опора. 
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князя владимирскаго Димитрия Александровича с 
братом Андреем, разорил: Суздаль, Владимир, 
Мозьву и др., взял дань с новгородцев и, прл-
нудив их признать Андрея своим князем, воз-
вратился в Орду. 

Дюдеффан, Мария де Виши-Шамбор, марки-
за, знаменитая своим умом и красотою францу-
женка, род. 1697 г,, с 1718 г. в супружестве 
й маркизом Д,, ум. 1780 г.; друг Вольтера, 
Монтескье, д'Аламбера и других знаменитостей 
того времени; напис. ,,Correspondance". 

Дюокарден, 1) Карель, нидерландский живопи-
сец , род. 1625 г. в Амстердаме, ум. 1678 г. в 
Венеции; в петербургском Эрмитаже его: ,,Стадо 
на пастве", ,,Стадо на водопое" и несколько пей-
зажей. 2) Д., Феликс, француз. естествоиспыта-
тель, род. 1801 г. в Туре, был профес. в Рен-
н.е, особенно известен своими опытами над ин-
фузориями и глистами, 

Д ю ж е о , Антуан Луи, франц. врач и естество-
испытатель, род. 1797 г. в Ландреси, профессор 
патологии в Монпелье, ум. там же 1838 г.; много 
сделал для сравнительной анатомии. 

Дюжина,счетныйтермин==12единицам.—Дю-
жиниый писатель или вообще деятель, такой, ка-
ких можно насчитать дюжинами. 

Дюзарт , Корнель, нидерландский живописец-
жанрист и гравер, род. 1665 г. в Гарлеме, ум. 
там же 1704 г.; один из лучших учеников 
Адриана ван-Остаде. 

Д м з и н г , Даниэль, род. в Бремене 1744 г., ум, 
в Спб. 1789 г.; состоя пастором немецкой ре-
форматской обидины, писал о Спб. и России. 

Дмнобург, Петр, автор прусской летописи, 
в которой есть известия о поморских славянах. 
Род. 1226 г., ум. 1325 г. 

Дкзйм (голланд.), 1) линейная мера, в России 
и Англии=1/1, ч. фута=10 линиям, в других 
странах=1/ио ч. фута. 2) Д. (астр.),1/-^ ч. попе-
речника солнца или луны, озиач, для краткости знаком и. 

Дюканж, Виктор Генрих Іосиф Брагэн, 
француз. романист и драматург, род. 1783 г. в 
Гааге, ум. 1833 г. в Париже; его лучшее драма-
тическое соч.: ,,Тридцать лет или жизнь игрока". 

Д ю к а н , Максим, франц. писатель, род. 1822 г. 
в Париже, обехал и описал Восток, напи-
с а л : „Paris, ses organes etc.", ,,Les convulsions de 
Paris" (история коммуны). 

Дю-КаС0Ъ,Эммануил Альберт, барон, франц. 
военный писатель, род. 1813 г. в Бурже, сражался 
в Алжире, после служил в государств. конт-
роле, написал много сочинений по военной истории, 

Дюкенуа, 1) Франсуа, знаменитый скульптор, 
назв. ,,François Flamand", род. в Брюсселе1594 г,, 
ум. в Риме 1646г, ; особенно был искуеен в 
изображении детей. 2) Д., республиканский генерал, 
назван. ,,Палачем Конвента" и братего, Франсуа 
Жан Д., члены национальнаго собрания, два ярых 
и жестоких террориста. Первый ум. 1797 г. 

ДюквНЪ, Авраам, маркиз, французский морской 
герой, род. 1610 г. в Диеппе, отличился в ис-
панской войне1637—43 г.; будучи шведским вице-
адмиралом, он в 1643 г. разбил датчан близ 
Готенбурга и принудил их в 1645 г. к брем-
зебрскому миру,заставил подчиниться возмутившийся 

Бордо, счастливо сражался 1671 — 1673 г. прогив 
Рюйтера и Тромпа, уничтожил в 1676 г. при Ка~ 
тбнее испанскую флотилию, победил 1681 — 83 г. 
Tf-иполи, Алжир и Геную; ум, в Париже 1688 г. 

Д и к к е р , 1) Евгений Эдуардович, профес. пей— 
зажной живописи с 1873 г., род. в Аренсбурге,, 
на острове Эзеле в 1841 г., поступил в акад. 
худож. в 1858 г., ежегодно получал отличия. В 
1863 г. он уехал за границу пенсионером ака-
демии на 6 л е т . Совершенствуясь в своей специаль-
ности, преимущественно в Дюссельдорфе, посте-
пенно приобретал известность своими пейзажами и 
за границей, В 1868 г. наша академия художеств-
признала его академиком за бывшия на ея выставке 
того же года картины: ,,Г1оле послежатвы", ,,Бо-
лото наостр.Рюгене" и ,,Морской берег" . С т е х -
пор он остался в Дюссельдорфе, где избран-
был профессором местной академии художеств, 
и время от времени присылал свои произведени» 
в Петерб. на академ. выставки. В 1873 г. он-
и от нашей академии получил звание профессора 
за картину: ,,Вид на остр. Наргене, близ Реве-
ля" (собствен, вел. кн. Владимира Александровича). 
Но большинзтво его картин не попадали на наим 
выставки, так как оне отправлялись из его дюс-
сельдорфской мастерской прямо в общественныя » 
частныя галлереи любителей за границей и в Рос-
сии. Из главнейших его произведений последую-
щих годово выдавались: ,,Раннее утро" (горна» 
даль на Гарце), , ,На высоком берегу" (собствен. 
вел. кн. Владимира Александровича), ,,На разсве-
т е " , ,,Идиллия на берегу моря", п П р и л и в " и др. 
Следует упомянуть, что на юбилейной выставке 
Берлинской академии худож. в 1886 г, Д. полу-
чил высшую награду,—большую золотую медаль 
за украшавшую русский отдел картину , , В и д н а 
остр. Рюгене". Некоторыя из его произведений: 
,,После дождя", ,,Болото на остр. Рюгене", ,,Мор-
ской берег", ,,Русло рики", ,,Буря" и много др. 
2) Д., Карл Густ,, г р а ф , шведский фельдмар-
ш а л , род. 1663 г. в Лифляндии, сперва вофран-
цузской, потом в шведской службе, сражался с 
1700 г. под предводительств. Карла XII при Нарве 
и в Польше против русских, позже генерал-
губернатор Лифляндии, затем президент воен-
ной коллегии в Стокгольме, ум. 1732 г. 

Дюклер, Шарль Теодор Эжен, французский 
государствен. деятель, род. 1812 г., журналист, 
1848 г. миниетр финансов, с ! 8 7 1 г. депутат г 
рьяный республиканец, с 1875 г. сенатор, ст» 
1882 г. по 1883 г. 'министр иностранных д е л . 
и президзнт министров, ум. 1888 г. в Париже. 

Дюкло, Шарль Пино, франц. историк и ромс-
ни^т, род. 1704 г. в Динане, был назиачень 
на место Волыера историографом Франции, ум, 
1772 г. Лучшее сочин.: ,,Mémoires secrets des règnes 
de Louis XIV et Louis XV", „Oeuvres complètes" и др. 

Дюко, 1) Жан Франсуа, франиуз. революцио-
н е р , род. 1765 г. в Бордо, 1791 г. член законо-
дательнаго собрания, после ч л ^ конвента, жирон-
дист , в 1793 погиб на гильотине. 2) Д., Нико-
лай, г р а ф , франц. генерал, род. в Д а к с е 1756 г.,, 
сражался при Наполеоне 1 в Италии, Гфрмании п 
Испании, в 1813 г. антверпенский комендант, ви» 
1815 г. комендант Лонгвейя; ум, в Сант-Окере 
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1823 г. 3) Д., Рожер, граф, франц. государств. 
деятель, род, 1754 г. близ Бордо, адвокат, с 
1792 г. член конвента, 1794 г. президент яко-
'бинскаго клуба, 1797—98 г. совета старейших, 
1799 г. член директории, после 18-го брюмера 
член временнаго консульства, затем вице-прези-
.дент сената, после второй реставращи 1815 г. был 
изгнан; ум. 1816 г. близ Ульма. 4) Д., Тео-
д о р , франц. государств. деятель, род. 1801 г. в 
Вордо, купец, с 1834 г. принадлежал в па-
лате депутатов к династической оппозиции, 1848 г. 
член учредительнаго собрания, затем члензаконо-

.дательнаго собрания, 1851 г. мор;кой министр, 
1853 г. сенатор и военный министр; ум. 1855 г. 

ДюкОВО, сел. Ветлужскаго уез., Костромской губ. 
ДЮКОВЪ, Петр Андреевич, д-р медицины и 

известный психиатр; окончил курс в медико-
-хирургич. акад. и был один из первых пио-
иеров психиатрической науки в нашем отечестве; 
он принимал деятельное участие в составлении 
уставов и организации всех психиатрическ. боль-
(ниц и написал много статей, касающихся этой 
области врачебной науки. Наиболее известен его 
труд пИзследование состояния умственных спо-
•собностей"; род. 1835 г., ум. 1889 г. 

Дюкорне, Луи Сезар Жозеф, француз, живо-
тшсец, род. 1806 г., ум. 1856 г.; сын беднаго са-
пожника, родился без руки и с искривленными но-
тами, которыми и держал палитру и придзрживал 
икисть, написал ряд прекрасных картин историч. 
и библзйскаго содержания и святых, особенно отли-
чалсяболыл.портрет.(ЛуиФилипп); ум.вбедности. 

ДюкпвТЬО, Здуард, бельгийский публицист, род. 
1804 г. в Брюсселе, журналист оппозиции до ре-
Фолюции 1830 г., с 1832—61 гг. генеральный ин-
спектор тюрем и благотворительных заведений, 
тиного способствовал улучшению быта в этих за-
.вединиях; ум. 1868 г. в Брюсселе. 

Дюкре-Дюмениль, франц. писатель, р. 1761 г., 
ум. 1819 г.; сперва писал журнальныя статьи, a 
потом сантиментальные романы, пользовавшизся в 
свое время большою известностью по заниматель-
ности сюжетов. Из них лучшие: ,,Алексис или 
домик в лесу" (перев. А, Печенегова), ,,Вик-
тор или дитя в лесу", ,,Дитя тайны", ,,Поль 
ИИЛИ оставленная аренда" и др. 

Дюкро, Огюст- Александр, франц. генерал, род. 
1817 г, в Невре, сражался в Алжире, 1859 г. 
•в Италии, 1870 г. в корпусе Мак-ІУІагона, по-
пал при Седане в п л е н , бижал, нарушив своз 
честное слово, в Париж, где получил дивизию, 
командовалвылазкой ЗОноября.—С 2 дек. 1871 г. 
•член национальнаго собрамия, 1872 — 78 гг. кор-
лусиый командир в Бурже; ум. 1882 г, в Вер-
сали. Соч.: La journée du Sedan и друг. 

Дю Кро, Жан Огюст, дипломатический аван-
тюрист, род. 1640 г. в Гасконе, доминиканский 
монах, бежал из монастыря, перешел к ре-
•форматскому вероисповеданию, действовал как 
тайный агент и коммиссар при немецком, анг-
лийскомидр. дворах, приним, деятел. участие при 
заключ. нимвегенскаго мира; ум. 1728 г, вГотторпе. 

Д ю к р о к , Теофиль,франц. юрист, род. 1829 г., 
ипрофессор в Пуатье; написал: Cours de droit 
administratif и др. 

)—ЦЮМА. 

Дюкроте де Бленвиль, с.и. Бленвиль. 
Д-Лкруаси, И., занимался изследованиями о тор-

говле Закавказья, и статьи о ней поместил в За-.-: 
писках Кавказ. отдел. географ. общ, и в др, 

Дюкуре, прозван. Абдуль-Гамид-бей, франц. 
авантюрист, род. 1812 г. в Гюнингене, о б е з -
дил с 1834—47 гг. Абессинию иземли, лежащия 
при Ниле, затем в качзстве магометанскаго пи-
лигрима отправился в Персию и Аравию. Правдопо-
добность его путевых записок очень сомнительна. 

Д ю к , 1) (франц. duc, от латин. dux., герцог), 
франц, титул между prince и comte. 2 )Д. ,Жан 
ле, превосходный нидерландский живописец (жи-
вотных), род. 1636 г. в Гааге, ученик Павла 
Петтера, ум. директором гаагской академии, 1695 г. 
3) Д., Луи, франц. архитектор-, род. 1802 г. в 
Париже, ум. 1879 г ; возвел июльскую колонну в 
Париже. 4) Д. Степанович, по русским были-
н а м , богатырь заезжий, одолевающий Чурилу в 
состязании о богатстве и наезднической ловкости. 

Д ю л и с , фамил. Жанны д'Арк, которую она по-
лучила, при возвздении ея сем. в дворянство, 1429. 

Диолон, Фридр.Людв.,слепойвиртуознафлейте 
и композитор, род. 1769 г. в Ораниенбурге, 1796— 
1800 г.чл. императ. придворной капеллыдля камерной 
музыки в Петербурге, ум. в Вюрцбурге 1826 г. 

Д ю л о р , Жак Антуан, франц. писатель-пуб-
лицист и историк, род. 1755 г. в Клермоне, 
1792 г. член конвента, жирондисг, потом в 
совете 500 и законодательнаго корпуса; ум. 1835 г, 
в Париже. Сочин. ,,psquis3es historiques sur les 
principaux événaments de la révolution, française", 
,,Histjire des environs de far is" и др, 

Дюлорье, Жан Поль, известный ориенталист, 
член франц. института; наиболее известно его соч.: 
,,Нынешние армяне"; род. 1807 г., ум. 1881 г. 

Д к л ь к е н , фабричный гор. в прусской пров. 
Дюссельдорф, окр. Кемпен, 7487 ж. 

Дюлыден , владение герцога Крой-Д,, в окр. 
Коесфельд, прусской пров. Мюнстер, ЗОбОкв.км. 
Гл. гор. Д., 4304 ж., герцэгский дворец. 

Д ю л ь т ы - д а г , гора в главн. Кавказск. хребте, 
в Казыкумыхском ханстве; 12435 фут. высоты. 

Дима, 1) Александр, отец, известный франц. 
йисатель, род. 1803 г. в Виллер-Коттере в Пи-
кардии, сын франц. дивизионнаго генерала Алекс. 
Дави Д. (р. 1762 г., ум. 1806 г.); напис. в 1829 г. 
историч. драму ,,Henri 111 et sa cour", за которой 
последовал целый ряд драмитич. соч. новой ро-
мантической школы, вместе с тем он в 1843 г. 
выступил, какроманист, с большим успехом. 
Его романы—,,Три мушкатера", ,,Граф Монте-
Кристо", „КоролеваMapro", „Двадцатьлетспустя", 
,,Виконт де-Бражилон" и др.—переведены на все 
европейские языки и ими в свое время зачитыва-
лись. Под конец он пользовался меньшею славою; 
ум. вПю,близДиепп )1870г. ; изд.,, Théâtre d'Ale
xandre D.Père" 15т.2) fi,., Алекс, с ы н , р . 1824 г. 
в Париже, также известный романист и драматич. 
писатель, с 1875 г. член Академии; большой ус-
пех имели его романы: ,,La Dame aux camélias" 
(Маргарита Готье), также и драма этого названия, 
,,Роман женщины", ,,Диана де-Ли", ,,Процесс 
Клемансо" и др.; драмы: , ,Полусвети , ,,Казнь 
женщины", ,,М-г Альфонс", Теитральный сбор— 
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ник и др. 3) Д., Жан Батист, знаменитый фр. 
химик, р. 1800 г., професс.вПариже, 1849—51 г. 
министр земледелия и торговли, после политиче-
скаго переворота сенатор, 1861—63 г. вице-пре-
зидент верховнаго совета народнаго просвещения, 
с 1875 г. член Академии, ум. 1884 г.; подви-
нул особенно органическую и теоретическую химию; 
лучшее соч. „Traité de chimie appliquée aux arts". 
4) Д., Матье, г р а ф , франц. генерал, род. 1753 г. 
в Монпеллье, член франц. национальнаго собрания, 
при директории в совете старейшин, бежал 
1800 г., при Наполеоне 1-м ему позволено было 
вернуться, 1805 г. военмый министр и великий 
маршал Іосифа Нагш.еона в Неаполе, 1813 г. 
как генер.-интенданг императорск. войска взят 
в плен близ Дрездена, назначен Людовиком 
ХѴШ-мгосударетвенным советником, примкнул 
1827 г. в палате.к оппозиции, при Людовике 
Филиппе главнокомандующий национальной гвардии 
и п э р ; ум. 1837 г.; напис: „Précis des événements 
militaires de 1799 à 1814". 

Дюмарсе, Сезар Шено, франц. грамматик, p. 
1676 г., ум. 1756 г.; французы ставят его на ряду 
с первыми грамматиками 18-го ст.; ему принад-
лежат все статьи в большой энциклопедии, ка-
сающияся грамматики и риторики. 

Дкжериль, 1) Аидре Мари Констан, франц. зоо-
л о г , род, 1774 г. в Амьене, с 1801 г. професс. 
анатомии, 1818 г.—патологии в Париже, ум. там 
же в 1860 г.; написал : „Zoologie analytique", 
„Erpétologie générale-1, „Entomologie analytique" и др, 
2) Д.., Огюст, род. 1812 г. в Париже, 1847 г, 
проф. зоологии там же, с 1857 г. директор му-
зея естественных наук , ум. 1870 г.; написал: 
„Histoire naturelle des poissons" и др. 3) Д., Эдель-
станд, род. 1799 г, в Нормандии, ум. 1871 г. 
в Париже ; изследователь средневековой литера-
туры, собрал: „Poésies populaires latines antérieures 
au XII siècle" и „Poésies latines du moyen-âge". 

Дюмерсан, Теофиль Марион, франц. писатель 
и нумизмат, род. 1780 г,, ум. в Париже 1849 г. 

: — д ю м с н . 1625 
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смотрителем кабинета монет и" медалей; изѴ его 
сочин. самое популярное; „Saltimbanques", писал 
еще романы и „Cljansons nationales", „Elements-
de numismatique" и др, 

Дюмихен, Іоганн, заслужен. египтолог, род.. 
1833 г. в Вейсгольце близ Грос-Г,иогау; ПОСЛБ 
нескольких путешествий в земли близ Нила ( с -
1862 г.) 1871 г. получил кафедру в Страсбурге. 
напис: „Географическия надписи на древн.египегских-
памятниках", „Оазисы Ливийской пустыни" и др, 

Д ю м м е р , озеро в прусской пров. Ганновер., 
окр. Дипгольц; в него впад. р. Гунте, 138 кв. км. 

Дкшмяер, Эрнст Людв., историк, род.1830г. 
в Берлине, с 1858 г. профессор в Галле, взял-
на себя редакцию „Monumenta Сегтапиае"вБерлине;. 
лучшеееоч. „История ост-франкскаго государства". 

Дюмок, цедилка на свеклосахарном заводе,, 
перепускающая сок чрез жженую и молотую кость-

ДЮМОНСО, Жан Батист, граф Бергендаль, ни-
дерландский маршал, род. 1760 г. в Брюсселег 
служил сперва во франц. армии, 1795 г. поступил. 
на службу Батавской республики, получал после 
соединения последней с Францией неоднократныя 
отличия от Наполеона 1-го, сражался пооедоносно* 
с русскими в 1813 г. близ Дрездена, 1815 г. 
оставил франц. службу, ум, в Брюсселе 1821 г. 

ДИМОНЪ, 1) Альберт, франц. археолог, род.. 
1842 г„ с 1879 г. директ. высших учебн. заве-
дений, напис : „Inscriptions céramiques de la Grècft 
propre", „Vases peints de la Crèca propre" и др.;. 
ум. 1884 г. 2) Д., Андре Губерт, бельгийский гео-
л о г , р. 1809 г, в Люттихе, с 1835 г. профес, 
там же, ум. 1857 г,; издал „Carte géologique de
là Belgique". 3) Д., Леон, франц. писатель-фило-
с о ф , р. 1837 г. в Валансьене; жил после пу-
тешествия по Европе в своем поместье Сант— 
Сольве, ум. в 1876 г.; сторониик дарвинизма;. 
напис: „Les causes du rire", „Jean Paul et sa poé
tique", „Haeckel et la théorie de l'évolution en Alle
magne" и др. 4) Д.,ОгюстенАлекс.,франц.скулыи--
т о р , род. в Париже 1801 г., с 1863 г.професс. 
при училище художеств в Париже, ум. І884г . 
5) Д., Жак Эдме, тоже скульптор, отец и учи-
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тель вышеупомянутаго, род. 1761 г. в Париже, 
jM. 1844 г, там же. 6) Д., Пьер Этьен Луи, 
писатель-философ, род. 1759 г. в Женеве, с 
1783—85 г. евященник в Петербурге, затем 
жил в Лондоне и Париже, с 1814 г. в Женеве, 
-члек Большаго Совета , ум. 1829 г. на пути в 
1/Іилан; приверженец философии Бентама; напис: 
,,Traité de législation civile et pénale", ,,Théorie 

•dis peines et des récompenses'^ др. 7) Д.-дЧОрвиль, 
Жюль Себастиан Сезар, франц. контр-адмирал, 
род. 1790 г., путешествовал в 1822 г., 1826— 
2-Ъ и 1834 г. вокруг света, известен изследо-
ваниями берегов Новой Зеландии и Новой Гвинеи и 
открытием многочисленных островов; погиб от 
неечастнаго случая (1842 г.) на Париж-Версаль-
•ской жел. дор,; написалт? : ,,Voyage d'Astrolabe", 
,,Voyage au pôle sud et dans l'Ûcéanie". 

Дюмортье, Шарль Бартоломей, бельгийский есте-
ствоиспытатель, род. 1797 г.; принадлежа к ка-
толической оппозиционной партии, участвовал сло-
вом и делом в политическом движении, член 
бельгийской палаты, ум. 1878 г.; установил новую 
систему растит.царства B-b„Commenitationesbotanicae". 

Дюмулен, 1)Пьер, знаменит. теолог француз. 
реформатской церкви, род. 1568 г, в Нормандии; 
1615 г. призван Яковом І-м вАнглию, с1620г . 
профессорвСедане, yм. 1658 г.; ратовал против 
католицизма и арминианизма, нэпис: ,,péfense de 
"Ja confession d'Eglise réformée de France", ,,Bouclier 
•de la foy", „Anatomie de l'Arminianisma". 2) Д., 
Шарль, франц, юрист, род. 1500 г., ум. 1566 г., 
изучалправо в Пуатье и Орлзане, напис,„Observa
tions sur î'édit de Henri II, relatif aux petites dates", 
.защищал право короля противиться злоупотребле-
ииям, совершаемым Римом в распределении бене-
•фиций.Онбылпервымтолкователемфранц.права. 

Дюмурье, Шарль Франсуа, франц. генерал, род. 
І739 г., комендант Шербурга при Людовике XVI, 
в 1778 г., благодаря союзу с жирондистами (1792) 
•был короткое время министром иностран. д е л , 
когда, по его настоянию, Люд. XVI обявил войн 
Австрии, был главнокомандующим над централь-
ною армиею, разбил австрийцев 1792 г. при Же-
маппе, 1793 г. был разбит герцог. Кобургским 
при Неервиндене и, презираемый всеми партиями, 
завел переговоры с Австриею, чтобы возстановить 
власть Бурбонов; так как войска отпали от него, 
то сн бежал в австрийскую армию; ум. визгнании 
близЛондона!823 г.; нап. „Mémoires du général D." 

Д ю н а н , Генри, род. 1828 г. в Женеве, осно-
^ватель международнаго союза для ухода за ране-
нымл солдатами (см. Женевская конвенция); напис: 
, ,Un souvenir de Solferino", ,,Fraternité et charité 
internationales en temps de guerre" и др. 

Дкнкельберг, Вильг. Фридр,, инженер, род. 
1819 г. в Шаумбурге, с 1871 г. директор зем-
ледельческой акад. в Поппельсдорфе, близ Бонна, 
•основатель современной земледельческой техники, 
написал: ,,Возделывание л у г о в " , пЭнциклопедия 
:и методология земледельческой техники" и др. 

Дюнкирхен (по фр. Дюнкерк), укрепленный 
морской и фабричн. гор. вдепарт.Норд(Фландрия), 
38025 ж., зничительная торговая гавань, морския 
купанья; укреплен с 1400 г., отнят y испан-
дев 1540 г. англичанами и неоднократно францу-

зами (1558, 1646, 1658 г.), с 1662 г. принадле-
жит Франции, 1713 г. разрушен до оенования, но 
снова возстановлен в 1783 г. Близ Д. произошла 
морская победа голландцев над англичан. 1666 г. 

ДюннвальдилиДюневальд, Іоганн Генрих, 
г р а ф , имперский генерал - фельдмаршал, род. 
1620 г. в Дюннвальде, сражался 1663 г. в им-
ператорской армии с турками, разбил французов 
1674 г. близ Зассбаха, пожалован за это в графы 
1675 г,, участвовал 1683 г. в освобождении Вены 
от осады, завоев. 1687 г., после нескольк. побид, 
всю Славонию, взял 1689 г. Гейдельберг, сражался 
1690 г. вВенгриипрот.турок; ум.1691 г.вЬссексе. 

Дюнкерн, лев. приток Аары в швейцарском 
кантонеЗолотурн, длин.Збкм., впад. нижеОльтена, 

Дюнуа, 1) область в прежнемгерцогетвеОрлеа-
не, депирт. Э р - э - Л у а р , главн. город Шатодён. 
2) Д. и Лонгвилль, Ж а н , г р а ф , емелый франц. 
полководец в войне за независимость против 
Англии, род. 1402 г., побочный сын герц. орлеан-
скаго Людвига, отсюда прозв. Орлеанским бастар-
дом , защищал Орлеан до того времени, когда его 
освободила в 1429 г. Жанна д 'Арк , изгнал до 
1455 г. англичан из Франции, 1462 г, губерна-
тор в Генуе; отришенный Людовиком ХІ-м от 
своих должностей, он стал во главе союза Pour 
le bien public; ум. 1468 г. Внукего, Франсуаии-й, 
возведен Людовиком Х11-м 1505 г. в герцога 
Лонгвилльскаго; Карл IX-й и Людовик ХІѴ-й при-
знали Дюнуа принцами королевской" крови. После 
Луи І-го(ум. 1516 г.)также владели княж:Ством 
Невшательским, позже они владели графством 
Валангеном.З) Д.,Генри И-й, герцоглонгвилльский, 
князь невшательский и валангенский, род. 1595 г., 
ум. 1663 г.; враг Ришелье; сражался в Лотарин-
гии, Эльзасе, y Рейна и в Италии; 1645 г. член 
конгресса в Мюнстере, в котором играла роль 
также его супруга, Анна Женевьева Бурбон-Конде. 
Младший сын ея, Шарль Пари, герцог лонгвилль-
ский, отличавшийся в походах 1667—68 г. и 
павший 1672 г. в войне против Нидерландов, 
последник из законнорожденных Дюнуа. 

Дмнцер , Іоганн Генрих Іосиф, заслуженный 
филологь и иегорик литературы, род. 1813 г. в 
Кельне, сь 1846 г. библиотекарь местной гимна-
зической библиотеки, известен своими изучениями 
эпохи Гёте и веймарскаго литературнаго кружка 
( , ,Фауст" Гёте, ,,Женские портреты времен Гётев-
ской молодости", ,,ГётеиКарл7 "'пгѵст", „Жизнь 
Гете", ,,ЖизньШиллера", , ,ЖИЗР' /и°ссинга"идр.). 

Д ю н , лесистая цепь гор Тюричнгенскаго плос-
когорья в прусгкой пров. Эрфури, до 517 м, выс. 

Дюны. песчаные холмы, накосимые ветром на 
морскокь берегу ; песчаныя возвышенности между 
Дюнкир>ьном и Ьиев-портом, в департ.Жиронды. 

Дипанлу, Феликс Антуан Филипп, франи. 
прелат, род. 1802 г., с 18^9 г. орлеанский епи-
скоп, деятельный борец в клерикальных инте-
ресах, но, \\\-, смотря на это, на соборе 1869—70 г, 
был против догмата о непогрешимости папы, с 
1854 г. член академии, 1871 г. выбран в на-
циональное собрание, 1875 г. сделан сенатором; 
ум. 1878 г. Гл. соч. ,,De l'éducation". 

Дюпати, 1) Шарль Маргерит Жан Батист 
Мерсье, франц. профессор уголовнаго права, род. 
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Ï746 г.) президент бордоскаго парламента, был 
неоднократно преследуем за слишком горячую за-
щиту законности, ум. 1788 г.; напис: „Réflexions 
historiques sur les lois criminelles", ,,Lettres sur 
l'Italie en 1785 r. ' ' 2) Д,, Луи Шарль Генр. Мерсье, 
•сын предыдущ., скульптор, род. 1771 г.в Бордо, 
лрофесс. при училище художеетв в Париже, ум. 
1825 r. 3) Д. , ЛуиЭммануилФзлисите Шарль Мерсье, 
брат предыдущ., род, 1775 г, в Бланкфорте, 
драматург, ум, 1851 г. в Париже, 

Д ю п е н , 1) Андре Мари Жан Ж а к , прозван. 
Старшим, франц. госуд. деятель и законовед, р. ; 
1783 г. в Варси, известен как защитник в | 
политических процессах, с 1830 г. главный про- и 
курор при кассационной палате, неоднократно пре-
зидент палаты депутатов, в законодательном 
корпусе с 1848 г., президент в 1851 г., после 
постановления о конфискации всех имений Орлеан-
скаго дома, он отказался от своей должности при | 
кассационной палате, но принял ее снова 1857 r, ! 

при Наполеоне Ш - м , сделался сенатором и по-
стоянным приверженцем наполеоновской политики; ! 

ум. 1865 г.; написал: ,,La révolution de 1830" и 
юридическия статьи. 2) Д,, Пьер Шарль Франсуа, 
барон, франц. госуд. деятель и национально-эко-
номический писатель, род, 1784 г. в Варси, 1819 г. 
професс. при училище художеств и ремесл, всту-
пил 1828 г. в палату депутатов, в министер-
стве герцога Бассано (1843 г.) был морским ми-
нистром, поступил 1848 г. в законодательное 
собравие, 1852 г. сенатор, ум. 1873 г. в Париже; 
гл.соч.., Voyages dans la Grande-Bretagne en 1816-19". 

Дюпфрре, 1) Виктор Гюи, барон, франц. адми-
р а л , род, 1775 г, в Ла-Рошелле, 1811 г. ко-
мандующий эскадрою в Средиземн. море, при Бур-
бонах морской префект Тулона, совершил 1830 г, 
высадку в Алжире, сделался пэром Франции, 
позже министр морских и колониальных д е л ; 
ум.. в Париже 1846 г. 2) Д., Луи Исидор, франц. 
моряк и ученый, род. 1786 г. ,ум. 1865 г. ,известен 
нескольк.географич.картами(Рио-де-ла-Платаидр.). 

Дипети, Дезире ІІІарль, франц. драматург, 
род. 1798 г., ум. 1865 г.; написал много пьес 
для театра („Léonide", „La vie de café" и др>). 

Дкплесси, 1) Жозеф Зифрэд, франц. живопи.-
с е ц , род, 1725 г. в Карпентрасе, ум. 1802 г. 
консерватором музея в Версали. 2) Д., Жорж 
Виктор Антуан Гоате, франц. историк искуссив, 
род. 1834 г/ в Шартре, консерватор при собрании 
встампов в парижск. национальн. библиот.; напис: 
„Histoire de la gravure de portrait en France" и др. 

Дюпон, 1) ЖакШарль,прозв, Д. д е л ' Е р , фран-
цузский политик, род. 1767 г. в Нейбурге (Нор-
мандия), адвокат, член СоветаПятисот, в ! 8 1 4 г . 
вице-президент законодательнаго корпуса, 1815 г. 
наполеоновской палаты нар->дных представителей, 
Ï848 г. президент временнаго правительства, ум, 
1856 г. 2) Д., Пьер, г р а ф , прозванный Д. де 
л ' Е т а н , французский генерал, род. 1765 г. в 
Шабанэ, служил с отличиями при Бонапарте в 
немецких, итальянских и испанских походахдо 
капитуляции Байлена (1808 г.); при Людовике XY1I1 
военный министр, 1815—30 г. депутат; ум. 1838. 
3) Д., Пьер Самуэль, популяр. франц. сочинитель 
лесен , род.в Лионе 1821 г.,ум. 1870 г. в Сант-

Этьене; напис. ,/La I^use populaire" и др. 4) Д., 
Пьер'Самуэль, прозван, Д. де Немур, француз. 
национальный экономист и филантроп, род. 1739 г. 
в Париже, при открытии генеральных штатов— 
их секретарь, позже член национальмаго собрания, 
переселился после 18 фруктидора в Америку, вер-
нулся после 18 брюмера, 1814 г. служил секре-
тарем при временном правительстве, позже госуд. 
советником, ум. 1817 г. в северо-американском 
штатеДелавар; соч.: ,,Философия вселенной".5)Д. 
У а й т , Шарль Б р у к , франц. национальный эко-
номист, род. 1807 г. в Руане, адвокат, 1848 г. 
глав. секрет. при мин. юетиции, с 1870 г.член ком-
миссииодецентрализации,ум. 1878г.вПариже.Соч.: 
,,Этюд о соотношении труда и капитала" и др. 

Дюпоте, франц. магнетизер, род. 1796 г., ос-
новал ,,Журнал магнетизма", издал ,,Учение о 
магнетизме" и др. 

Дмппель, деревня в прусской пров. Шлезвиг, 
округа Зондербург, на полуострове Зундзвитт, 
628 жит. Здесь датчане устроили укрепление (шан-
цы), которыя были взяты в 1849 г. баварцами и 
саксонцами, a в 1864 г. Пруссиею. 

Дюяра, 1) Антуан, кардинал, род. 1463 г., 
первый президент парламента в Париже, воспи-
татель сына граф. ангулемской, впоследствии Фран-
циска I, при котором был первым канцлером, 
ум. 1535 г. 2) Д., Паскаль Пьер, франц. поли-
т и к , род. 1816 г., примкнул в 1848 г. к фев-
ральской революции, член коституционнаго и законо-
дательнаго собрания, противник Лудовика Наполео-
на, жил после госуд. переворота 1851 г. за-гра-
ницей, 1871—81 гг. радикальный член палаты де-
путатов, 1832 г. посланник в Ч и л и ; ум. 1885 г 
Соч.: ,,Les Révolutions". 

Дюпре, Джиовании. 

Дюпре,1)Джиованни,знамен, итальян.скульптор, 
род. 1817 г.вСиене,ум. 1S82 г.во Флоренции;обра-
зует переход от старой к современной итальян. 
пластике; лучш. произв.—памятник Кавуру в Т у -
рине.—Дочь его, Амалия Д., род. 1845 г., также 
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талантливый скульптор. 2) Д., Жильбер Луи 
знаменитый француз. тенор, род. 1806 г. в Пари-
же, отличался в 1837—49 гг. на сцене париж-
ской большой оперы, 1842—50 г, професс. при па-
рижской консерватории, основал школу пения, ко-
торую он потом (1870 г.) перевел в Брюссель; 
соч. романсы, песни, оперы и т. д., напис, ,,J-'art 
du chant". 3) Д., Жюль, пейзажист в Пари-
же, род. 1812 г. в Нанте, осиователь так на-
зываемаго „paysage intime". 

Дюпти-Туар , 1) Луи Мари Обер, франц. бота-
н и к , род. 1758 г. в Бумуа, близ Сомюра, с 
1806 г. директор королевскаго древеснаго питом-
ника в Париже, ум. там же 1831 г.; написал: 
,,Историю растений, собранных на французск. ост-
р о в а х " . 2) Д., Аристид Обер, брат его, франц. 
моряк, род. 1760 г., отправился в экспедицию 
1779 г. для отыскания Лаперуза, был взят пор-
тугальцами в п л е н , вернулся после многих опас-
ностей во Францию; во время экспед. вЕ_гипет был 
комендант. на корабле, иши при Абукире в 1798 г. 
3)Д., АбельОбер,сын предыдущаго, род. 1793 г., 
франц. контр-адмирал, совершил в 1837—ЗР г. 
кругосветное путешествие, завладел островокьТаи-
ти, ум. 1864 г.; написал: .,Путешествие вокруг 
света на фрегате ,,В^нгра". 

Дюпми, 1) иииарль Франсуа, франц. ученый, род. 
1742 г., проф. кра_норечия при Колледж-де-Франс, 
1788 г. член конвента, Совета Пятисот и законо-
дательнаго корпуса,ум. 18и9 г.; особен. извест. сво-
и м : ,,Происхождение всемирных религиозных куль-
т о в " , ему же приписывают изобретение оптиче-
скаго телеграфа, исправленнаго Шаппом. 2) Д. 
д е - Л о м , Станислав Шарль Генри Лоран, фран-
цузский морской инжснер, род. 1816 г., главный 
инспектор морскаго ведомства, много сделал для 
франц. флота, во время осады Парижа 1871 г. стро-
ил воздушные шары, с 1877 г.сенатор, ум. 1885. 

ДЮПЮИНОДЪ, Мишель Густав, франц. эконо-
мист, род. 1817 г.; написал: ,,0 рабстве в ко-
лониях", , ,0 монетах, кредите и пошлине", где 
он защищ. свободу банков и прям. налогна капит. 

ДюпІОИТрен, Гильом, барон, известный хи-
рург , род. 1777 г., с 1818 г. клинический пре-
подаватель при Hôtel Dieu в Париже, ум, 1835 г.; 
изобретатель нескольких операционных методов. 

Дмрансес (Purances), английская шерстяная ма-
терия, в большомколичествевывозимая вИспанию, 

Д к р а н с , левый-приток Роны воФранции, берет 
нач. на Монт-Женев.,впад. нижеАвиньона(380км.). 

Д ю р а н , 1) Мари Огюст, француз. органист и 
композитор, род. 1830 г., напис. мессу и др. 2) Д., 
Шарль Огюст Эмиль, прозв. Каролус, франц. порт-
ретист, род. 1837 г. в Лилле, жив. в Париже. 3) 
Д.-Браже, Жан Батист Генри, франц. живописец-
маринист,р. 1814г. в Д о л е , ум.1879г. вПариже. 

Д ю р д и к , Іосиф, чешский философ и драма-
тург , род,-1837 г. в Хо^шице, професс. в Пра-
ге; глав. сочин. пВсеобщая эстетика". 

Дюре, Франциск, франц, скульптор, род. в 
Париже 1804 г., ум. 1865 г,; лучший представи-
тель современной французской скульптуры. 

Д м р е н , глав. город дюренскаго окр, (563 кв. 
км.,75 965ж.),прусск.пров.Ахен,наРере, 19 802ж, 

Д к р е р , Альбрехг, знаменитый художник, род. 

,1 1471 г. в Нюрнберге, ученик Вольгемута, в 
1490—94 г. путешествовал по Германии,1505—6 г. 
был в Италии, придворный живописец имп. Мак-

I симилиана 1 и Карла V, в 1519—21 г. ездил в 
Голландию, ум. 1528 г. в Нюрнберге; основатель 
новой школы живописи в Германии. Д. сдим из 
выдающихся и всесторонних художников, какие ко-
гда-либо были: отличный живописец, гравер, рез~ 
чик на слоновой кости, дереве, камне и металле, 
архитектори писатель об искусстве.Число его кар-
т и н , рисунков, работ из дерева и гравюр очень 
велико, Он первый гравировал крепкой водкой, 
усовершенствовал словолитное искус-тво, изобрел 
способ делать двуцветные оттиски рисунков, гра-
вированных на дереве и мн, др. Соч,; ,,Ѵиег Bü
cher menschlicher proportion" и др. Ему поставлен. 
в Нюрнберге памятник, работы Рауха. 

Дюрингофельд, Ида, ф о н , писательница, род. 
1815 г. в Силезии, издала поэмы, романы и проч. и> 
вмисте со своим мужем (с 1845 г.), сароном. 

и Отто фон Рейнсбергом, путевые разсказы и этно-
графическия статьи; она ум. 25, ея муж самоубий-

I ством 26 окт, 1876 г. в Штутгарте, 
I Д ю р и н г , Евгений Карл, писатель по филосо-
фии и народному хозяйству, род. 1833 j . в Бер-
лине, написал: ,,Стоимость жизни", ,,Критиче-
ская история всеобщих принципов механики" и др. 

Дюркгейм на Гардте, город в баварской 
пров. Пфальц, округа Нейштадт, на Иззнахе и 
ж. д. Монсгейм-Нейштадт, 6111 жит.; виноделие, 
лечение виноградом, солеварня,железист.источник^ 

Дмрки (Баева). дер. Алатырскаго уез., Симбир-
ской губ., ок. 1607 жит.; при р. Больш, Сарке. 

Д к р к , Фридрих, живописец, род. 1804 г, в . 
Мюнхене, превосходный портретист. 

Дкрмень, село Перекопск. уиз., Таврическ. губ. 
ДюрнштеЙНЪ, Дюрренштейн, гарод в нижне-

австрийском окр. Кремс, на Дунае, 579 жит., раз-
валины замка Д., где Ричард Львиное Сердце со-
держался в плену в 1193 г, 

Дюро де-ла-Малль, Адольф Жюль, французск. 
ученый, род. 1777 г., написал: ,,Физическая геогр.. 
Чернаго моря, внутренности Африки и Средиз. моря'(. 

ДмроКЪ, Жерар Кристоф Мишель, герцог фри-
ольский, француз. генерал, род. 1772 г. в Понт-
а-Муссоне, служил во француз. армии в Италии,, 
сражался в Египте, после восшествия Наполеона на 
престол—великий маршаль дворца. Подписал вт» 
1806 г., после битвы при Іене, мир с саксонцами,. 
добился 1807 г., послефридландской бит.,перемирия, 
пал приМаркерсдорфе после бит.приБауценеи8иЗ. 

Д к р в а н г е н , мест. в баварской пров. Средняа 
Франкония, окр, Динкельсбюль, на Зульцахе, 967 ж. 

Дюрргейм , деревня баденскаго окр, Виллинген,. 
в Шварцвальде, 1130 жит., солеварня. 

Дюрренберг, 1) деревня в прусск. пров. и окр. 
Мерзебург, на Заале и жел. дор. Лейпциг-Кор-
оета, 210 ж., солеварня, завод глауберовой соли. 
2) Д., Дюрнберг, гора в австрийском герцогстве, 
Зальцсург, большия соляныя копи. 

Д к р р м е н ц - М к л а к к е р , торговое местеч. в 
вюртембергском окр, Неккар, 2660 ж,, виноград-
ники и разведение табаку; на выаокой скале разва-
лины замка Леффельштельц, 

Д ю р р н е р , Юлий Рупрехт, композитор, род,. 
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1810 г. в Ансоахе, ум. 1859 г.; был учителем 
музыки в Эдинбурге, сочинил пегни для хоро-
ваго пения мужских голосов. 

Д ю р р . 1) Вильгельм, живописець историческаго 
жанра, род. 1815 г, в Виллингене, придворный 
живописецвелик, герцога баденскаго в Фрейсбурге, 
2) Д. (араб.), турецкий свод законов, составлен 
в 875 г. по Р. X. при Мухамеде II, мул. Хосревом, 

Д м р , 1) Николай Осипович, русский актер, 
р. 1807 г., ум. 1839г.; былнасцене с 1828—38 г. 
и исполнил в это время 250 ролей. Его игра от-
личалась веселостью, комизмом и естественностью. 
Он издал альбом водевильных куплетов. 2) Д,, 
Любовь Николаевна, отличная актриса петербург-
ской сцены, дебютировала в 1821 г., впоследствии 
вышла замуж за Пет, Андр. Каратыгина, ум. 1824. 

Дюрюи, Виктор, франц. историк, род. 1811 г. 
в Париже, професс. при политихнической школе, 
1863—69 г. министр народнаго просвещения, мно-
го сделал для народнаго образования, Глав. соч. 
по истории: Histoire des Romains. 

Дюрют, Франсуа Жозеф, граф , фр. генерал, 
род. 1764 г. в Дуэ, учаетвовал во всех по-
ходах Наполеона 1, ум. 1827 г. в Ипернэ 

Дюси, Жан Франсуа, франц. драматург, род. 
1733 г. в Версале, ум. 1816 г.; соч.: „Oeuvres". 

Дюсоммрар, Александр, франц. историк ис-
кусства, род. 1779 г., ум. 1842 г.; собрал кол-
лекцию средневековых произведений искусств, ко-
торую купило госуд.; изд. „Les arts au moyen âge". 

Дюссель, маленькая река в прусской пров, Дюс-
сельдорф, впадает после 35 км. течения в РеЙн. 

Дюссельдорфская школа, одна из двух со-
временных мемецклх школ живописи, основан-
ная около 1825 г. Шадовом, учеником Овербека. 
и произведшая Гильдебрандта и нынешняго главу 
академии, Бендемана, но затем отличавшаяся ми-
стицизмом и сказочностью, неопределенным ри-
сунком и монотонным колоритом. Около второй 
трети текущаго столетия Д. ш. под двойным влия-
нием реалистических тенденций германской жизни 
и Мюнхенской школы изменила характер, кото-
рый определился ч е м - т о средним между расплы-
вающимся мистицизмом и нагим реализмом Кор-
нелиуса, за то много выиграла в отношении пра-
вильности рисунка и разнообразия колорита. 

Дмссельдорф,гл. гор.округа Д.,прусской рейн-
ской провинции , при впадении Дюсселя в Рейн , 
115130 жит. (84 497 католиков); знаменитая ака-
демияхудожеств, городская картинная галлерея,пуб-
личная библиотека (50000 томов), обсерватория в 
предместье Бильк, историческп замечателен сад 
Якоби, назван. так в честь Фридр. Генриха Якоби 
(друг Гете, Виланда и др.); замок Егергоф в 
Пемпельфорте, значительная промышленность, 9 жел. 
дор. и оживленное судоходство по Рейну. Д. сде-
лан городом в 1288 г., резиденция герцогов Юлих-
ских , Клевеских и Бергских, перешел после пре-
сечения линии (в 1614 г.) к Пфальц-Нейбургу, с 
1806—15 г. гл. гор. великаго герцогства Берг и с 
тех пор принадлежит Пруссии. Область Д. са-
мая населенная в Прусском государстве, процве-
тает благодаря промышленности, торговле и горному 
делу, 5467 кв. км., 1753953 жит. 

Дюссье,ЭтьенЛуи,фр, иеторики географ, род. 

Ю-ШАЛЮ. 1G29 

1815;нап. :„CoLirs de géographie physique et politique". 
Дюстернбрув, часть города и парк около Ки-

ля; морския купанья. 
Д ю т а н , Луи, франц. писатель, род. 1730 г. в 

Туре, ум. 1812 г. английским историографом в 
Лондоне. Племянник его, Жозеф Мишель Д,, род. 
1765 г., ум. 1848 г.; экономист; из соч. его более 
изв.: „Philosophie de l'économie politique". 

Д ю т ш , Оттон Иванович, музыкант и ком-
позитор, род. в Копенгагене, музыкальное обра-
зование получил в лейпцигской консерватории под 
руководством Шпейера и Мендельсона-Бартольди, 
в 1848 г. приехал в Россию, где и прожил до 
1863 г,, ум. в том же году заграницей. Кроме 
музыкальных пьес для фортепиано (28), роман-
сов (51) и двух оперетт, Д. написал музыку 
к 4 драмам и оперу „Кроатка или Соперницы". 

Дюфе, Гильом, музыкант, род. около 1350 г., 
с 1380 г. пел в папской капелле в Риме, ум. 
в 1432 г.; один из старейших контрапункти-
стов и основателей нидерландской музыкал. школы. 

Дюфо, Пьер Арман, франц. экономист, род. 
1795 г., был директором королевскаго заведения 
слепых детей; написал: ,,Плаи для организа-
ции заведений для юных с л е п ы х " и др. 

Д ю ф о р , Жюль Арман Станисл., франц. госуд. 
деятель, род. 1798 г., адвокат в Бордо, потом 
депутат и министр внутрениих д е л , по8ле по-
литич. переворота 1851 г. в отставке, с 1871 г. 
в национальном собрании и до 1873 г. при Тьере, 
1876 г. сенатор, потом президент министров, 
ум. 1881 г. в Париже. 

Дмфрени, Шарль Ривьер, франц. драматургь, 
род. 1648 г. в Париже, ум. там же 1724 г. 

Дюфренуа, Пьер Арманд, франц. минералог 
и геогмост, р. 1792 г., главный инспектор руд-
ников и директор горнаго училища, ум. 1857 г. 
вПариже; нап.: ,, Traité complet de minéralogie" и др. 

Д м ф р е н , Шарль Пьер дю Канж, франц. уче-
ный, род. 1610 г. в Амьене, ум. 1688 г, в Па-
риже. Главн. сочин. ,,Glossarium ad scriptores me~ 
diae -et infimae graecitatis, „Glossarium ad scripto
res mediae et inßmae latinitatis''. 

Д ю ф у р , 1) Вильг. Генр., гнаменитый швейцар-
ский генерал, род. 1787 г. в Констанце, инже-
нерный офицер при Наполеоне 1, потом шеф ге-
неральнаго штаба, много сделал для военной науки 
и картографии Швейцарии ; главнокомандующий в 
Зондербундской войне 1847 г, ; быстро уравнял пра-
ва катол. кантонов, позже исполнял военно-дипло-
матическия миссии; ум. 1875 г. в Женеве. Написал: 
„Cours de tactique", ,,La campagne de Sonderbund". 
2)Д., Жан Мария Леон, энтомолог, род, 1782 г., 
местный врач.ум. 1865 г.; известен своими много-
численными изследованиями пауков и наеекомых. 

Дуффель, промышленный город в бельгийской 
провинции Антверпен, 1919 жит. 

Дю-Шалю, Поль Бэллони, путешественник по 
Африке, род. 1835 г. в Париже, предпринимал 
с 1851 г. несколько путешествий во внутреннюю 
Африку,начиная сГабунаиоткрылОговай(,,Explo
rations in Equatorial Africa", „Ajourney to Ashango-
Land", 1864 г.), жил 1871 — 7 8 r. в Швеции, 
Лапландии и Северной Финляндии, где напис: ,,Тииф 
Iand of the midnight sun". 
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1630 ДЮШАТЕЛЬ-

Дюшатель, Шарль Мари Таннегю, граф , франц. ,' 
государственный деятельи национальный экономист, 
род. 1803 г. в Париже, приверженец доктри-
нёров, после июльской революции 1830 г. госуд. со-
ветник, с 1834—48 г. министр торговли, фи-
нансов и внутренних д е л , ум, 1867 г. 

Д к ш е н , Андре, прозванный отцеч франц. исто-
рии, р. 1584 г. вТурене , королевский историограф, 
ум. 1640 г, там же; известенсвоим собранием: 
,,Historiae Francorum scriptores", продолженное ero 
сыном, ФрансуаД,, род. 1616 г., также католи-
ческий историограф, ум. в 1693 г, 

Д»шесс,ь(фр.))виД'1>гРУш-разводим.во Франции. 
Дяга (обл. южн.), кожаный пояс . 
Дядиньково,дер. Звенигород. у., Моск и., 60ж. 
Дядька, 1) старый солдат при новобранцах 

для надзора за ними и обучения и х . 2) Д., на ВолгЬ 
передовой из бурлаков, тянувших лямку. 

Дярмати, Самуил, венгерский филолог прош-
лаго столетия, указал на сродство венгерскаго с 
финскими языками. Han,: „JCcitische Gramrnatik der' 
ungarischen ßprache" и др. 

Дятьково, село Брянскаго уез. , Орлов. губ.,ок. 
816 ж.; при pp. Ольшанке и Белой. 

-дятловыя. 

ДЯДЬКОВСКІН, Юстин Евдокимович, профес. « 
писатель по медицине; род. 1784 г., ум. 1841 г, 

Дятлина, дятловина, клевер, 
Дятловка, дер, Копыск. уез., Могилевск. губ.; 

замечательна т е м , что от нея в 1/2 вер. в уеди-
ненной небольшой церкви Бориса и Глеба находится 
замечательный Рогвольдов камемь с славянскою 
надписью в 1171 г. 

Дятлово, мест, Слоним , уез., Гродненск. губ, 
Дятловыя (Picidae), сем. птиц отряда лазунов, 

с крепким четырехгранным клювом, которым 
они долбят деревья для вытаскивания из них ли-
чинок и насекомых; длииньш с колючками язык 
для той же цели; жесткий хвост, помогающий им 
лазить по деревьям, Лесныя, одинокия, очень по-
лезныя птицы. Гнездчтся в дуплах деревьев и 
кладугь туди без всякой подстилки от 3 до 8 
яиц белаго цвета. В России около 8 видов: Д, 
черпыи (Picus inartius), 20 д. длиной, с хохолком 
красных перьев на голове; водится в хвойных 
л е с а х ; Д. зеленый (Р. viridis), ІЗѴо д. длиной— 
в лиственных л е с а х ; Д. малый (Р. minor), в 
6 д. дл., спина с белыми и черн. полос; для садов 
самый полезный д.; Д. пестрыии (P. m-ijor) и др. 

*»-о-зе 



Е, 6-я буква русской азбуки, гласная. В 
щерковно-славянской азбуке е наз. есть, в церковн. 
счете ф озн. 5, в глаголитекой азбуке 6, в ла-
тинском 250. В церковном счислении дней озн, 
четверг. На компасах Е (east) — восток. На 
франц. монетах Е означ., что оне выбиты в 
Туре, на прусск.—в Кенигсберге, на австр.—в 
Карльсбурге.—Е (или mi), в музык. терминологии 

• 3-я нота восходящей с—сІиг'ной гаммы. 
Е (Eu),, небольшой город в деи, Нижн. Сены, 

4169 жит.; замечателен старинным замком, 
принадлежавшим до 1852 г. Орлеанскому дому, 
ѵ картинною галлереею, в 28 вер. к с,-в. от 
Диеппа. 

Ебвелей или Беляй, соляное озеро между pp. 
Уралом и Иртышем, с прав. стороны р. Тобола{ 

Ебн или Ибн, см. бен. 
Eboracum, римское название англ. города Іорка. 
Ева (евр. Хавва, жизнь), имя первой женщины, 

ирародительницы человеческаго рода, сотворенной 
Богом из ребра Адамова; соблазненная диаволом, 
принявшим вид змия, Е, вкусила от запрещен-
наго плода и склонила к тому жеи Адама. По из-
гнании из рая, она родила Каина и Авеля (Быт. 
II и Ш). Ьлизкий кбиблейскому разсказ сохранился 
y арийцев (в иранской священной книге Бун-
дегеш). 

ЕвагорЪ 1) Дарь саламинский на о. Кипре, от-
нял y персов Салачин и, в союзе с египтя-
нами, воевал с успехом с Артакоерксом, ца-
рем персидским; был умерщвлен в 374 г. до 
Р. X. евнухом; ему наследовал сынт» его, Ни-
кокл. 2) Е. II, сын Никокла или Е. I, притес-
няя народ, дал повод дяде своему Протагору 
изгнать себя из своих владений. Е. бежал к 
Артаксерксу Оху, которым впоследствии за жесто-
кость был присужден к смерти. 

Евагрий 1) ученый диакон в Понте, ученик 
св. Григория Богослова, подвижник Нитрийской пу-
-стыни; ум. 406 г.; много писал о монашестве. 2) 
Е., схоластик антиохийский, жил в конце 6 ст., 
написал церковную историю, изданную на русском-ь 
языке (1853—54 г,). 

ЕвангеликИи назывались с ^(ѴІ века привер-
женцы реформатов. 

Евангелистоь острова, в Великом океане, 
при входе в Магелланов пролив. 

Евангелисты (греческ. благовеститель, радост-
ный вествик), назывались вначале распространи-
тели вести о Мессии, сперва словесно, потом и 
письменно. Е. первых веков христиан были со-
трудниками и сопутниками апостолов; из посла-
ния к ефесеям видно, что Е, занимали средину, 
с одной стороны, между апостолами и пророками, 
a с другой — между пастырями и учителями. Е. 
по преимущесгву называются составители четырех 
евангелий: Матфей, Марк, Лука и Іоанн. Впо-
следствии в Западной Европе слово Е. стало одно-
значуще со слов. миссионер; так Фруменция назы-
вали Е. эфиопян; Лютер называл себя Evange-
lista y/ittenbergensis. 

Евангелииеская 1) братская община или уния, 
см. Гертутсры. 2) Е. братская война (тюринген-
ская), между сакеонским курфюрстом Фридрихом 
Кротким и его братом, герцог. Вильгельмом, из 

за раздела, совершеннаго 1440 г. в Альтенбурге и 
прссмотреннаго 1445,окончена 1451г. наумбургским 
миром. 3) Е. секта (Evangelical Friends), назв. 
квакеров. 4) Е. церковь.основан. на одном Новом 
Завете, вероисповедания лютеранское и реформат-
ское (см, э. сл.). 5) Е. союз (Е. Alliance), союз 
отдельных протестантских церквей и сект в 
Англии и С. Америке, основ. 1845 г. для проти-
водействия угрожавшему им католицизму; соби-
рался в 1855 г. в Париже, 1857 г. в Бер-
лине, 1861 г. в Женеве. 6) Е. сезд (Е. Kir
chentag), еобрание духовных и мирян для со-
дийствия самостоятельному развитию немц. сель-
ских церквей, осн. 1848 г. в Виттенберге люте-
ранами, реформатами и унитариями. 7) Е. люте-
ранское исповедание, см. пстестапты и люте-
ранская церковь. 8) Е. общество, для поддержа-
ния и распространения протегтантизма, распростра-
нено по всей Франции, осн. в 1830 г. в Женеве. 
9) Е. копференция (Е. JCirchenconferenz), собрание 
представителей различных христианских испо-
веданий в Германия, для доетижения большаго един-
ства по делам церкви в Германии; в основании 
приняты девять пунктов, Гиерв. конференция была 
1846 г. в Берл., a потом в Эйзенахе и в Дрез-
дене (1854 и 56 гг.). Решения этих конференций 
применены только в отдельных случаях в не-
которых государ. Герман.; они имеют свой орган: 
„Allgemeine )<irchenblatt für das evangelische peutsch. 



РІЙ—ЕВБЕи. 1 6 3 2 ЕВАПГБДІАГ 

land"1. В Англии конференции имеюг другой ха-
рактер, стремясь к примирению веех религиоз-
ных мнений. 

Евангедиарий" (лат. Fvaqgeliarium), в католи-
ческйй церкви книга, содержащая отрывки из еван-
гелий, служебник для обедни. 

Евангелие 1)(греч. благовестие) означало перво-
начально рааостную висть об явившемея Мессии, a 
потом четыре первыя книги Новаго Завета; это 
название употреблял сам Іисус Христос и апо-
столы. Эго же название перешло и в христианскую 
церковь для означения писаний 4-х евангелистов: 
Матфея, Марка, Луки и Іоанна. Первоначально была 
устиая проповедь, устное евангелие, частию на ара-
мейском языке для палестинских и сиринских 
христиан, частию и даже преимущественно на греч. 
языке для прочих христиан; первые повество-
ватели о земной жизни I. Христа были люди про-
стые, сообразовавшиеся с понятиями елушателей; 
самая проповедь Христова облечена была большею 
частию в форму притчей и подобий. Устнаго из-
ложения стало впоследетвии недоотаточно, и с по-
явлением лжеучительских прибавлений, потребо-
валось подлинное письменноз изложение, почему и 
явилнсь первыя три евангелия, a четвертое присо-
единено Іоанном после,—JE. Матфея написано в 
Палестине для христиан из иудеев на еврейеком 
языке, чрез 8 или 15 лет по вознесении Іисуса 
Христа, в подтверждение того, что I. Христос ееть 
обетованный Меесия, на Котором исполнилиеь все 
ветхозаветныя пророчеетва; переведено на греческий 
язык , вероятно, апостолом Іаковом Алфеевым; 
разделяется на 28 г л а в . — Е. Марка, ученика 
апостола Петра, написано в Риме, для уверовав-
ших римлян, в 60 г., для доказательства, что 
I. Хр. есть „сын Божий", царь всего мира; раз-
деленонаибглав.—Е.Луки напие. спутн. апостола 
Павла, Лукою, при поередотве этого апост., в Маке-
донии, по случаюумнож.невер.сказанийобІиеусеХр., 
к римскому сановнику Ѳеофилу; разд. на 24 гла-
вы. Им же написаны и ,.ДѢяния апостольския"; 
окончание Е, сходно по форме сокончанием ,,Дея-
нийСІ. Три первыя Е, имеют сбщий характер— 
исторический, и поэтому наз. сипоптическиши.— 
JE. апостола loa-нпа. сынаЗаведеева, написано в 
Ефесе (по другим на о. Патмосе) за два года до 
кончины евангелиста, по просьбе малоазийских па-
стырей для пополнения 3-х остальных . еванге-
лий и опровержения ересей Керинфа, Валентина и 
Евионитов; разд. на 21 главу, Это Е,, называе-
мое y немецких богословов духовиыМ, представ-
ляет иной характер изложения, преимущественно 
богословский и теоретический; оно изображает не 
столько земную жизнь I. Хр , сколько сущность его 
учения; самое начало вместо родословной I. Др., 
как y Матеея, или историческаго введения Луки, 
трактует о воплотившемся Слове (логоо). Древ-
нейшие спиеки Е.: ватиканекий (iY в.), александ-
pircffift (V в.) и привезенный с Синая Тишендор-
фом (в петерб. публичной библиотеке). Из пере-
водов старийшие латинские и сирийские: versis itala 
уществовэл до Іерокима, который сделал свой 

латингкий перевод библии и Е., известный под 
именем вулюты. Издэние Реймскаго евангелия сдв-
лано Ганиол (Прага, 1846 г.), Остромирова -Восто-

ковым (Спб. 1863 г.). — Уже в пераыя временаа 
христианства, в особенности во II и III вв., распро-
странились разныя сказания, известныя под име-
нем апокрифических Е., почему и составлены бы-
ли, крпме признания только четырех Е. канони-
ческими, евангельския гармонии или соглашения еван-
гельских событий сравнительно по всем еванге-
листам; древнейшее из них принадлежит Ta-
циану (около 170 r. no P. Xp.), a более извест-
ное есть Krist (Христос), монаха Готфрида Вей-
сенбургскаго в коротких четырехстрочных стро-
ф а х . Чтениз Е. входило с самаго начала в со-
став хрнстианскаго богослужения: y нас встарину 
для церкви называлось служебным Е.,аныне, от-
печатанное в лист, называется напрестольным-
Е., так как обыкнов&нно полагается на престоле,. 
на антиминсе и прообрачует I. Хр., возседящагО' 
на преатоле славы своей. 2) Е. тоякозое, избран-
ныя места из сочинений Златоуста, Ѳеодорита, Еф-
рема Сирина, житий святых и патериков и др,,. 
полагается, по церковному уставу, для чтения на 
утрени. 3) Е. учитэдьное, собраниэ разных месть 
из Е. и евангельских бесед патриарха Филофея'. 
и слов на воскресные и праздничные дни, состав-
лено Кириллом Транквилом-Ставровецким, ар--
химандритом черниговским; изданоІбІЭг. и 1668г. 
4) Е. вечное (pvangelium aeternum), соетоявшев-
из сочинений Іоахима де-Фиорз и распространив-
шфеся в X1I1 ст, между францисканцами, осуждено 
папою Александром IV. 5) Е. апокрифическия или 
подложныя, распространенныя в первое время хри-
стианства. Множество Е. носили имена разныхапо-
столов и др, Е. Евы, св. Ѳомы или Е. детства 
Іисуса пользовались большим уважением на Во-
стоке. Е. Никодима отличается поэтическим зна— 
чением. Более других замечательны: Е. евреев,, 
иначе Е- 12 апостолов, известно было y евиояеев 
и назареев в I ст. Е. египтяп, в котором 
от лица Спасителя прикровенно и таинственно пред-
лагалось гноетическое учение; им пользовались ва--
лентиниане, савеллиане и др. Е. Петрово употреб--
лялось y докетов, отвергнуто Оригеном и Сера--
пионом Антиох. (211г.). Е. ап. Маркиона, ко--
торый из Е. Луки составил свое Е. t a из про-
чих кииг HOB. Зав. принимая только 10 посланий. 
ап. Павла, изменил послание Павла по своему. 

Евандр , латинский герой, сын Гермеса и ним--
фы Карменты, по преданию, за 60 лет до троян-
CKCffi войны прибыл из Аркадии в Италию и ос-
новал здесь, на левом берегу Тибра, колонию, 
где потом выстроился Рим и назвал по имени 
своего родного города Палациумом. Е. ввел в 
Италии хлебопашество, письмена, музыку и бого-
служение. 

Евбея,-Эвбея, y греков Эгрибо (Эгрипос), у 
франков Негропонт, греческий оетров в Эгей-
ском море, y ю. берега Греции̂  тянется длинною 
узкою пслосою, отделяясь проливом Эврипо от 
материка; протяж. 63 кв. м. Вдоль всего острова 
тянутся известковыя горы, главныя вершины кото-
рых Дельфа и Дирта, в средней части имеют 
1744 мтр. выс. и Оха, или горасв, Ильи, наюге— 
1403 мтр. выс. Вмеете с сосеаиими оетровками, 
Е. ооставляет отдельную номархию греческаго ко-
ролевстЕа-, проетранетво 3681 кв. км., ІООтыс. ж... 



ЕВБУЛИДЪ-

Тлавн. город Эврипо или Халкида. Е. была на-
••селена сперва ионийцами и другими, после персид-
•ских войн подпала власти афинян; здесь про-
цветало земледелие, a в горах добыв;Лк железо и 
«едь. Во врфмя Августа остр. был присоединен 
к провинции Ахаии. В 1211 г. Е. покорили ве-
нецианцы, в 1470 г. она перешла к туркам, в 
1821 г. освобождена и после присоединена к 
Греции. 

Евбулнд, из Минота, греч, филоеоф мегар-
•4Жой школы, учитель Демоефена, известен софии-
иами, за что подвергался насмешкам комиковт». 

Евбул 1) аеинекий оратор и государственный 
-человек (ум. 330 г. до Р. X.); противник Де-
ыосфзна, посланный к Филиппу Македонскому в 
336 г. и подкуплениый и м , заключил с нимт» 
невыгодный для афинян мир. 2) Е., писатель 
•средней греческой комедии, жил ок. 376 г. до Р. 
JCp. OTT» сочинений его остались только отрывки. 

Евганеи, древнее итал. племя, потомки Герку-
леса.—Евианейские холмы, горная группа в итал. 
провинции Падуе; до 533 метр. выеоты. 

Евгемер, Эвемер, философ киренейской шко-
• лы, жил при дворе македонскаго царя Кассандра. 
Своим сочинением „Свящвнная надпигь" много 
•содействовал раопространению рационализма, по ко-
торому существа, признаваемыя древними за божг-
ства, считались только необыкновенными людьми, 
которым люди, в виду их огобенных дарова-
"ний, стали ао их смерти поклонятьея. По его име-
ни, греки прозвали религиозный рационализмт» евге-
меризмом. 

Евгениевна> мест. Тираспольскаго уезда, Хер-
сонской губ., 525 жит.; мельница, заводы, 

Евгфниевское укрипленив) в сев. Дагестане, 
«сновано в 1841 г., иа правом берегу Сулака. 

Евгений 1) Рим. папы: а) Е. І-й, с 654 г. 
до 657 г.; б) Е. Іи-й, 824—827 г. прецоставил 
императору верховный надзор за избранием пап , 
в) Е. ІІІ-й, 1145—53 г., в 1146 г. должен 
<был бежать от народной ненависти в Трир , 
затем в Париж, вернулся в 1148 г. при 
ломощи Рожера Сицилий:к., но вь 1150 г. вновь 
бежал; г) Е. 1Ѵ-й, 1431—47 г., был отрешен 
Базельским собором вскоре после своего избра-
.ния, но до самой смерти отстаивал свой сан про-
тив Феликса V, 2) Русск, святите.ги: a) E,, 
см. Болховитинов. б) Е. Булгар, см, Булшрис 
•в) Е., Романов, с 1800 г. епископ костромской, 
ум. в 1811 г. Составил „рловарь славянский" (по 
словарю Барынды), 3) Европейские принцы: 
а) Ем вице-король Италии, см. Богарне. б) Е. 
Франц, Савойский или просто принц Е., один 
из величайших полководцев, род. в 1663 г., 
младший сын пр. Е. Морица савойско-кариньяа-
•скаго, гр. соасеонскаго и Олимпии Манчини, с 
1683 г. на австрийской службЬ сражался е тур-
ками, a с 1630 г. в с - з . Италии с францу-
зами, в 1692 г. фельлмаршал, 1697 г. разбил 
турок при Зенте на уиссе, поразил французов 
при Карпи, Киари, Гохштедте и Турине (1706 г.), 
•Уденарде и Мальплаке, 1714 г. заключил Ра-
штадтский мир; разбил турок в 1716 г. при 
иПетервардейне и 1717 г. при Белграде, ум. 1736 г. 
-4) Е. Фридрих Карл Павел Людвиг, герц. 
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вюртембергскиЙ, сын герц. Е. Фридриха Генриха 
вюртембергскаго (ум. 1822 г.), род. 1788 г., с 
1805 г. русск. генерал-маиорт», в 1812 г. сражался 
в чине генер.-лейтенанта 'под Смоленском, в 
1813 г. под Люценом, Бауценом, Дрезденом 
и Лейпцигом, в 1814 г. при Бар и Арсис-сюр-
Об, под Парижем п роизв. в генер.-от-инфантерии, 
в турец. войну 1828 г. командовал корпусом, ум. 
в 1857 г. Соч. „Воспоминания о походе 1812 г." 
и мемуары. 

Евгения 1) римская богиня, которой женщины 
приносили жертвы во время беременности во избе-
жание несчастных родовт». 2) Е. Мария Гусман и 
Порто Карреро, трафиня Теба, маркиза Мая, быв-
шая француз. импер., род. 1826 г. в Гренаде, 
2-я дочь граф. Монтихо, герц. пенерандскаго и 
Марии Мануэлы Кирь-Патрик, с 1853 г. супруга 
имп. фр. Наполеона III, в 1856 г. родила наслед-
наго принщ Наполеона Евгения Людвика; в 1859, 
1865 и 1870 г. регентша, после падения Наполеона 
удалилась в Бельгию и оттуда в Англию, где по-
еелилаоь с мужем (ум. в 1872 г.) в имении 
Чизльгёрот, 3) Е., семейство миртовых растфний, 
вечно зеленыя тропическия деревья и кустарники 
с душистыми листьями и цветами, около 500 ви-
д о в , по бол. части в тропической и субтропиче-
екой Америке и тропич. Азии. Плоды (ягоды) 
E. Michelii употребляются как фрукты, дмя при-
готовления , сиропа, уксуса и пр, и вида E. pi-
meqta (гвоздичная перечная мирта) получается иду-
щий в продажу перец в виде высушенных 
ягод (ямайский гвоздичный пигмент). Некотор. 
виды служат декоратив. растениями. 4) Е., асте-
рсвд , открыт 26 янв. 1857 г. Гольдшмидтом 
в Париже; совершает оборот вокр. солнца в 
4 года 179 суток. 

Евгфновьий биеокх (Eugenglanz), полибазит, 
минерал ромбической системы, более чем с од-
ной призмой; кристаллы почти всегда таблицеобразные, 
часто весьма тонкие, встречаются также сплошным 
и вкрапленным в серебр. рудииках, мягок, 
твердость 2—2,5, УД« в- ^,о—6>2И' цветт. железно-
черный; непрозрачен; содзржит серебро ст. серою, 
медью и сурьмой. 

Евглена (Euglena), род наливочных животных, 
зеленаго (Е. viridis) и кроваваго (E. sanguinea) цвета; 
последния, поднимаемыя во множестве ветром на 
воздух и падающия с дождем на землю, обра-
зуют так называемый кровавый дождь. 

Евгубийокия дооки, 7 медных досок с раз-
сказом о войнах в Италии; найд. 1444 г. в 
Губбио, древнем Игувиуме или Евгувиуме (Eugu-
biurn); замечательн. памятник умбрийск. языка 
и письма. 

Евдфионизк, см, Эвдемонизм. 
Евдисты или Евдиты (также общегтво Іисуса и 

Марии), конгрегация для приготовления миссионеров, 
основано 1643 г. французским иезуитом Іоанном 
Евдием (род. 1601 г., ум. Iß80 г.). 

Евдиамистх, минерал ромбич. системы, цвета 
бураго, твердость 5—5,5, уд. в. 2,81—2,95, нахо-
дится в Гренландии в гипое. 

Евдокимов, Николай Иванович, г р а ф , гене-
рал от инф., род. в 1804 г., возведен в 
графск. доетоинотво за успешноз привчдение к концу 
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Кавказской горекой войны, в 1860—61 гг. состоял 
начальником сначала Кубанской, a затем Тер-
окой обл.; ум. в 1873 г. Во время войныдержался си-
етемы строгих репрезсивных м е р , последетвием 
котор. было быетрое окончание горской войны и вы-
селение горцев в Турцию. 

Евдокиевские острова, лежат на ю. от Аляски. 
Евдокия 1) Е. или Деворра, родная тетка ца-

рицы Натальи Кирилловны, жена думнаго дворя-
нина Ѳедора Полуекговича ^арышкина, за привер-
женность к расколу была сослана при Алексее 
Михайлов. в село Лобачи, Алатырскаго уез., но 
бежала в Арзамасский уиз. и поеелилась в 5 вер, 
от села Пустынь, где и продолжала покровитель-
ствовать раскольникам, приняв пострижение. 2) 
Е. , имя многих княгинь, цариц и царевен руе-
еких; иаиб. изввстны: a) E., дочь Дмитрия Кон-
стант. суздальскаго; при нашеетвии Тохтамыша со 
своим мужем Дмитрием Ивановичем Донским 
удалилась в Кострому; ум, в 1425 г., приняв 
монашество. б) Е., дочь Іоанна III, от Софии Пале-
олог, была замужем за татарским царевичем 
Куйдакулом; ум. 1513 г. в) Е., дочь ливонскаго 
короля Магнуса и Марии Владимировны; говорят, 
была отравлена по привазанию Годунова. r) E., 2-я 
жена царя Михаила Ѳеодоровича, дочь Лукьяна Сте-
пановича Стрешнева, ум. 1646 г, д) Е., дочь царя 
Алексея Михайловича и царицы Марии Ильинишны, 
ум. 1712 г. е) Е. Богдаповна, в иночестве Але-
ксандра, первая из трех жен Ивана Ивановича, 
сына Іоанна Грознаго, дочь калужскаго дворянииа; 
обвенчена 1571 г.; в ! 5 7 5 г , отправлена в Бтзло-
зерск, горицкий монаетырь и там постриженав мо-
нахини; в слрдующ. году переведена в суздаль-
ский Покровский монастырь, ум. 1614 г. ж) É. Ѳео-
доровна, первая супруга императора Петра Вели-
каго, дочь боярина Эеодора Лопухира, род. в 
1669 г. Вступив в супружество в 1689 г., она 
в следующем году имела уже сына царевича 
Алексея Петровича; вследствие приверженности к 
старине, пострижена в 1699 г. в монахини с 
именем Елены в Суздальском девич. монастыре, 
в 1718 г. переведена в Ладожск. Успенск. мон.. 
затем в Шлиссельбург, при Петре II жила в 
Москве, ум. 1731 г. в моск. Вознесенском д е -
вичьем мон., где она прожила последние три 
года. 3)Е., вдова императора Константина XI Дуки, 
была провозглашена императрицей Восточно-римск. 
империи, ео своими сыновьями: Михаилом VII, 
Андроником I и Константином XII (1067 г,). Во 
время нашествия турок она вышла замуж за Ро-
мана Диогена (1068 г,), который и был опекуном 
ея сыновей. Вь 1071 г. Михаил* был провозгла-
шен императором и удалил свою мать в мона-
стырь, где она и умерла. Ей приписывали словарь 
„Jonia", в котор. изложена генеалогия богов, ге-
роев, героинь языч. культа, 4) Е. Лициния, Млад-
шая, род. в Константинополе в 422 г., дочь 
Ѳеодосия 11 и супруга Валентиана III, по убиении его 
взята насильно замуж за Петрония Максима. Е. 
призвала на помощь Гензериха, короля вандалов, 
который разграбил Рим и увез Е. в Афрмку 
455 г. В 462 г, она была отослана в Констант., 
где и умерла. 5) Е,, жена Жарка, вельможи серб-
скаго, управлявшаго чаотью Македонии во время 

Стзфана Душаиа (XIV), мать деспотов Константина 
и Драгаша. 6) Е., дочь афинск, софиста Леонтия,, 
прекраоная и умная жена импер. Ѳзодоеия II в 
язычестве Афинаида. Впоеледетвии Е. навлекла на, 
себя иодозрениф в расколе, была удалека и ум. 
в Іерусалиме в 460 г. Ея еоч. потеряны. При-
писываемый ей Horaerocentra (изд. Тейхером, Лейпц.. 
1796 г.) подложеи. 

ЕвдОКСІЯ ЭлІЯ (Aelia Eudoxia), дочь франкскаго^ 
полководца Бауто, с 395 г. жена императора Во-
сточной Римской империк Аркадия, мать Ѳеодосия II, 
властолюбивая, тщеславная интриганка, управляла. 
государством по низвержении евнуха Евтропия; воз-
вратила из ссылки св. Іоанна Златоустаго, но по-
том снова сослала его в 405 г.; в этомт» же 
году и уыерла. 

Евдоксияне, христианская секта IV столетия, сле-
довавшая заблуждениям ариан и евномиан, полу-
чила название от имени Евдокия, епиекопа Кон-
стантинопольскаго. 

Евдокс 1) смелый предприимчивый греч. море-
плаватель, живший за 100 л. до Р. X.; совершил 
два путешествия из Египта в Индию и пытался 
из Средиземнаго моря обойти кругом Африку. За 
Гибралтарским проливом суда его разбились; на. 
построенном из обломков их корабле он воз-
вратился обратно. 2) Е., изКнида, ѵзвегтныи астро-
ном древности, род. в 4 0 9 г. ,ум. 356 г. доР.Х.в 
Афинах; он усовершенотвовал учение о пропор— 
циях, продолжил работу Платона „о сечении" 
(вероятно о золотом делении) и нашел теорему о 
том, что пирамида и конус составлякп */3 приз-
мы и цилиндра, имеющих одинаковыя с ними. 
основания и высоты и создал смелую аетрономи-
ческую систему „гомоцентрических сфер"; кроме 
того он впервые привел математеческия доказа-
тельства шарообразности земли; его сочин. потеряны. 

Евейи родоначальник евеев, потомок Ханаана. 
Евентуси (Everjtus, Bonus Eventus), первона-

чально бог урожая полевых плодов; затем во-
обще хорошаго успеха и счастливаго исхода. Он-
изображается юным героем на крылатой драконо-
вой колеснице, с жертвенной чашей в правой 
руке и в левой с маком, хлибными колосьями 
и рогом изобилия. На Капитолии стояла его ста-
туя рядэм с Bona Fortuna; на Марсовом поле 
был его храм, 

Евергетх (греч., благодетель), назв. ПтоломеяШ. 
Еверлаков, Ѳедор Борисович, ближайший друг , 

царевича Алексея Петровича, погибший за него в - • 
1718 г. 

Е в е р , главный город округа в Ольденбурге,, 
соединен с Немецким морем каналом, 5189 ж,; : 
древний замок. Еверская область досталась в 1663 г. 
Ангальт-Цербету, в 1793 г, императрице Ека— 
терине II, урожд, принцессе Ангальт-Цербстской,. 
в 1807 г, император Александр I уступил ее 
Голландии; в 1814 г. соединен с Ольденбургом. 

Евиль-Меродах, царь вавилонский, принял-
правление в 561 г. до Р. X,, еще раньше во время 
безумия отца своего Навуходоносора, Е.-М. управ-
лял гоеударством; чрезь 7 лет по выздоровле-
нии, последний, открыв замыслы сына против 
себя, заключил его в темницу, где Е. подру— 
жялся с содержавшимся там же Іехонием, царем» 
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иудейеким. Вступив на престол по емерти отца, 
Е. освободил Іехонию и через 2 года был убит 
своим зятем, Нериглиссаром. 

Евианы, род древняго танца, исполнявшагося 
вакханками в Македонии, в праздник Вакха. 

ЕвІИ (EUIOÇ) (миф.), прозв. Бахуса; отсюда воз-
гласы во время вакханалий z'ooT, евое. 

Евиониты СевР-и зн- бедные), еретики, из уве-
ровавших во Христа иудеев первых веков , 
учившие, что и в христианстве необходимо точное 
и стрсгое исполнение Моисеева закона и всех вет-
хозаветных обрядов, 

Еѵѵиѵа (итал.)и да здравствует. 
Е в к л а з , очень редкий минерал из группы 

датолита, редко безцветен, чаще ярко-зеленый, 
желтый, голубсй, белый. Блеск стеклянный; про-
зрачен или полупрозрачен. Сильно плеохроичен. 
При трении или сжатии электризуется, состоит из 
кремне-кислаго глинозэма, берилла и воды (Перу, 
Урал) . 

Евклид, CM. Эвклид, 
Евксинское море или Евкоанский понт (греч. 

Euxinos Pontos, т. е. гостеприимное море), так наз. 
древние Черное море, со времени основания на его 
берегах греческих колоний. Прежде его казывали 
негостеприимным (Axeinos). 

Евлаиийи архидиакон римской церкви, антипапа 
Бонифация I (418)-, импер. Гонорий кзгнал его. 

Евлогий (греч.), св., патриарх александрийский, 
с 583 г. во всю свою жизнь боролея усердно и 
успешно с ересями Евтихия, Навата и самарян 
и капиеал против них много сочинений- вьшиски 
из них сделаны патриарх. Ѳотием; ум. 607 г. 

Евией, евинопас, невольник и верный слуга 
Одиссея. 

Евменидии (миф.), праздник в чеоть евменид, 
справлявшийся афинянами каждый г о д ; к нему 
допускались только свободные и добродетел. мужи. 

Евиениды или Эвмеииды, см. эриннии. 
Евиен 1) письмоводитель Филиппа и Александра 

Македонских, с 323 г. один из диадохов, 
правитель Пафлагонии и Каппадокии, приверженец 
Пердикки, по смерти котораго предан евоими вой-
сками Антигону и Антипатру, 2) Е., два царя пер-
гамские, из которых замечателен Е. II, прем-
ник Аттала (197 г. до Р, X), за услуги римля-
нам получил фракийский Херсонес и Притаврския 
земли, покровительствовал наукам и пергамской 
библиотеке; ум. в 159 г. до р. X. 

Евмолп (греч, миф.), сын Посейдона и Хионы, 
основатель Елевзинских таинств, родоначальник 
знатной фамилии Евмолпидов в Афинах, из ко-
торых избиралиеь жрецы Цереры. 

Евнапий, греч. софист и историк, род. около 
346 г. по Р. X., учитель риторики в Афинах-, 
составил нежду прочим: „Историю двенадцати 
цезарей", от котор. сстались отрывки, и „Жизнь 
современных философов". 

Евномиане, секта чистых ариан, последователи 
кизикскаго епископа Евномия, они крестились не во 
имя Св. Троицы, a в знамение смерти I. Христа. 

Евномий, епископ в Кизике из Дакоры, в 
Каппадокии, ученик Аэция, содействовал ему в 
распространении арианства, за что лишен сана и в 
183 г. изгнан императ. Ѳеодосием; ум. после 392 г. 

Евнус , раб из Апамеи в Сирии, стал во 
главе возстания рабов вь Сицилии во II в. до 
Р. X., приняв титул царя Антиоха; возстанив 
было подавлено римлянами лишь в 129 г. до Р. X. 

Евнуиий, Евнут Іоанн Гедиминович, князь Ли-
товекий, сын Гедимина; в 1345 г, княжил в 
Вильне. Брат его, Кейстут, княживший в Тро-
к а х , соединившись с рльгердом, взял Вильну, a 
Е. должен был бежать в Смоленск. Здесь, 
покровительствуемый русскими, он принял хри-
стианство. По вступлении в брак Ольгерда с до-
черью кн. Александра Тверскаго, Е- возвратилзя 
в свое отечество и получил удел в Минской 
области. Сын Е., Михаил, княжил в 1514 г. 
в Мстиславле. 

Евнух* кастрат, т. е. лишенный части поло-
вых срганов. На востоке Е-ам поручается над-
зор за гаремами. Обыкновение иметь Е-ов для 
надзора за женщинами есть следствие многожен-
ства, и особенно распространено на ростоке и в 
северной Африке. Холощение с целью поручать 
надзор за женами обыкновение очень древнее и, 
кажется, получило свое начало в Ливии, a оттуда 
чрез Египет, распространилось и на Восток; в 
этом отнош. особен. прославились Сирия и Малая 
Азия. В древ. Греции обыкновение иметь и приобре-
татьЕ-ов было менее распрсстранено,—там не было 
такого удаления женщин из общ., как на Востоке. 
В настоящее время, евнухи существуют только 
y магометанских народов, где господствует 
многоженство. Есть два рода евнухов: белые и 
черные. Последние, как невольники, берутся из 
внутренней Африки; главный между ними, при 
турецком дворе, называется кизляр-ага. Е. часто 
итрали весьма видную роль в судьбах восточн. 
государств. 

Евпатий Коловрат, рязанский боярин XIII в.; 
по преданию, настигнув Батыя по выходе его из 
рязанской области, убил богатыря Таврула и сам 
погиб в битве. 

Евпаторийския соленыя озера, Таврическ. губ., 
вдоль побережья Чернаго моря; их до 50. 

Евпаториум, водяная конопля, растение из се-
мейства сложноцветных с светлокрасными цве-
тами, раетвт во рвах и на сырых лугах ; 
некоторые прекрасно цветущие сорта служат укра-
шением. 

Евпатория, уезд. гор. Таврической губ., 17460 
жит. Гмного караимов);'на зап. бер. Крымскаго 
полуостр.; порт (в 1892 г. пришло 59 судов 
с товарами в 1942 ласт. и отошло с товарами 
52 суд. в 24987 ласт.); таможня, превосходное 
морское купанье; одна из церквей в Евпаторин 
по архитект. имеет сходство с цареградск. св. 
Софиею; в 1г/2 в. от города Майнакское озеро 
с грязелечебн. заведением и лиманным купань-
е м . Е. была основ. в I в. по Р. X. попковод-
цем Митридата Евпатора, в конце XV стол. 
здесь была турецкая крепость Гюзель-Эв, про-
званная русекими Жозлов; к России Е. присое-
динена в 1783 г. Вь 1854 г. здесь высадились 
союзники. Евпатортский уездц протяжен. 5040 
кв. в., представляет степную местность, озера 
соленыя, почва глинисто-солонцеватая, a no берегу 
моря болотиотая; жители (51510 с город.) боль-
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шею частью татары; земледелие и особ. сильно раз-
вито скотоводство. Из промыслов самый важный— 
соляной. 

Евпатргды, в древних Афинах, члены бла-
городнаго владетельнаго рода, лишеннаго полити-
ческих преимуществ по закону Солона, но долго 
еще сохранявших свое значение. 

Евполид, рядом с Кратином и ^ристофа-
ном глава древней аттической комедии, род. около 
445 г. до Р. X., семнадцати лет выступил как 
поэт и семь раз одержал победу. Он умер 
еще раньше конца Пелопонесской войны. Древние 
ценили его уменье выбирать и обрабатывать ма-
териал, широкий полет мысли, богатое, непри-
нушденное остроумие и чистый аттический я з ы к . 
Его произведений насчитывают до двадцати, из 
них 15 известны по заглавиям и отрывкам, 
Собрание их y Мейнеке „Fragmenta comicorum 
graecorum" и y Koxa „Comicorum atticorum frag
menta". 

Евшжпг, знам. живописец в Сикионе в 1-й 
половин. 4-го стол., современ. Зевксиса и Парразия; 
был основат. 3-й школы живописи, называем. Си-
кионской и особенно отличавшейся верностью ри-
сунка. Е. был учеником Евкеепида и учител. 
Памфила, учителя Апеллеса. 

Евпрансия 1) препод., дочь литов. кн. Рого-
волода (Рсгвольда) и еупруга Ярослав*а Влади-
мировича, князя пековскаго (1214 г.), плененная 
новгородцами в 1235 г., в 1243 г. построила 
в Пскове женск. монастырь и в том же году 
ум. мученически. 2) Е., имя нтзск. русских ння-
гинь и княжен, из котор. упомянен: а)Е,,£очь 
Изяслава Ярослав., жена Мечислава. сына Болеслава 
Смелаго. б) Е., жена литов, кн. Горденя, тетка 
Довмонта; мать тверск. епископа Андрея. в) Е., 
дочь кн. смоленскаго Ѳедора Ярослав., была заму-
жем за Симеоном Иванов. Гордым, с коим 
развелась и вышла за кн. Ѳедзра Краенаго Ѳомин-
скаго. г) Е., жена Ѳедора Юрьевича ряз., не хо-
тевшая удовлетворить плотскому желанию Батыя; 
она бро:илась с терема вместе с сыном и оба 
убились. 

Евреи. Историю Е-ев до Вавилонскаго пленения 
см. в с т . Израшскииарод, израилское цар-
•ство, иудейск. царство. В 536 г. до Р. X., 
Е. возвратились в Палестину; в 521—5(6 г. они 
возобновили храм и основали царство иудейситое. До 
331г. Е. были подчинены персам, затем македоня-
нам.с 301 г. египтянам; е 174 г. были угнетаемы 
сирийцами, в 167 г. освобождены маккавеями, кото-
рые до 37 г. до Р. X. упразляли Іудеей. Іоанн 
Гиркан (135 —105 до Р. X.) расширил сблаоть 
завоеваниями в Самарии и Идумее, но при внуках 
его, Гиркаае 11 и Ариетовуле, Іудея, после взятия 
Іерусалима Помпеем (в 63 г. до Р. X.), стала 
в зависимость от Римской империи. Вт» 37 г. до 
Р. X. Ирод, сын наместника иудейскаго, как 
противник маккавея Антигона, поддерживаемый 
римлянами, овладел Іерусалимом; сын его, Ар-
хелай, был свержен в 6 г. no P.X., Іудея при-
соединена к Сирии и управлялась римекими на-
местниками. Вызванный произволом римлян мя-
теж (66) кончился взятием Іерусалима Титом 
(70), разрушением храма, умерщвлением множе-

ства граждан и разсеянием иудеев по всем 
страиам света; погледнее их возстание в Пале-
етине при Бар-Кохбе (135) было жестоко усми-
рено. С 330 г. ограниченные в своих правах 
различными указами, решениями соборов, в 429 г. 
исключенные из всех должностей, они в сред-
иие века были повсюду угнетаемы и преследуекы. 
В Германии Е. считались собственностью государя 
(так назыв. „Kammerknechte"), платили высокия 
пошлины; государи закладывали и х , дарили; 
Почти везде они были лишены гражданских прав, 
права приобретения недвижимости и с тем вместе 
возможности спокойно заниматься торговлей и 
ремеелами. Преследования особ. учащилиеь во время 
крестов. походов и чумы (1348—50). Лишь в 
новейшее время была проведена в большингтве 
государств эмансипация или гражданская равно-
правность Е -ев : во Франции, благодаря первой 
революции, a затем по конституциям 1814 и 
1830 г,; в Нидерландах и Дании в 1814 г.; 
в 1723 г. Англия даровала Е-ям право приобрет. 
недвижим. собстЕен., в 1833 г. открыла им дост. 
к адвокат.; в 1858 г. в парламент; в Швеции, 
где Е. явились лишь с 1776 г., положение их было 
улучшено законом 1855 г.; Норвегия не прини-
мает Е - е в . В Италии и Аветро-Венгрии Е. 
пользуются гражданскою равноправнсстью, также и 
в Швейцарии, где они раньшф были терпимы лишь 
в некоторых местностях; в Испании (где их 
очень мало) они пользуются терпимоетью с 1837 г.; 
в Португалии они не имеют политических прав. 
В Германии, не емотря на государственную защиту, 
дароваишую им КарломѴ(1530и 1541),доХѴПІ в. 
встречались еще преследования и сохранилисьправо-
выяограничениясриедних векэв, в І803г.отменена 
была подушная подать, в 1808 г. последовала 
постепенная эмансипация (прусск. указ 1812 г.), 
которая после реакции 1814 и 1848 г. была утверж-
деиа законом 1871 г.; в 1880 г. возникло в 
Германии так называемое антисемитическое движе-
ние, которое затем перешло и в Австрию (после 
1890 г.). Число евреев доходит до 8 мил., из 
них около 4^2 милл. живут в России (именно 
в Привислянских губ, l^g милл. и в западн. 
и юго-западн. ок. 3 милл.). "В России права 
Е-ев до сих пор сильно ограничены (см. 
правоспособность). 

ЕвреиЕОБЪ 1) Иван, геодезист, путешегтвен-
ник и пиеатель, в 1719 году отправлен с 
геодезистом же Ѳедором Лужиным для состав-
ления карты Каччатки, из:ледования Курильских 
о-вов и изследования Японии. Они достигли уже 
шестаго Курильскаго о-ва, возвратились Якутск 
в 1721 г. и в 1722 г. представили Петру Взликому 
описание своего путешествия и карту. 2) Е., Матвей 
Григор.| гость моеков., учредитель первой при Пе-
тре 1 в России шэлковой фабрики для выделки 
материй; получаа шелк из Китая. 3) Е., Петр, 
химик и минералог, род. 1812 г., ум. 1849 г.; 
был начальником пробирной школы в Петерб. 
и директором химическ. лаборатории. Он напи-
салг: „0 составе мироклина" (1839), „0 соетаве 
гетероклина" (1840), „Versilberung des Gusseisens" 
(1843), „Kalium ßoicyanür und Goldcyanür", nepe-
вел аналитич. химию Розе. 
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Еврейокая литература распадается в своем 
яиноговековом историческом развитии на следую-
щие главнейшин периоды. I период от Моисея 
до 143 годах до Р. X.: Происхождение боговдох-
новенных книг, соединение которых входит 
в библейский канон; к этому же периоду отно-
ситея происхождение и некоторых неканонических 
книг. 2-й период (143 до Р. X. —135 по Р. X.): 
Изложение писания (Мидраш),апокрифы Ветхаго За-
вета; автор 1-й книги Маккавеев, Іосиф, Филон, 
Гиллель, Шамай, оба Гамалиэля, Акиба. 3-й период 

| (135—475 г.): Изучение Галахи (правила) и Агады 
ѵ (саги, вероучения, мораль и проч.), т. е. практич. и 
• историческаго законоведения, глав. занятие школ в 
и Галилее, Сирии, Риме и с 219 г. в Вавилонии; 370 

—380 возникн. иерусал. (палестинскаго) талмуда (Ге-
: ыара), первыя попытки медицинских и астрономич. 

соч., разсказы, басни, историч. соч. и проч. 4-й пс* 
2>иод (475—740 г . ) : Окончание вавилонекаго тал-
муда в VI в. (см. талмуд) Вавилон—средоточие 

; умственной и религиозной жизнк. С VI—VIII в. вы-
' работка Мазора в Палестине. 5-м пергод (740 — 

1040 г.): развитие Е. л-ры под влиянием арабов и 
зап. народов. Ученые раввины в Италии, Испании, 
•Франции и Германии. Соч. по медицине, астрономии, 
грамматике; разяснения писания и талмуда. Зна-
менитые ученые (гаоним): Саадия (ум. 941), Ше-
рира (ум. 998) и Гай (ум. 1038).Начало теологи-
ческой космогонии (Каббала); поэтич. пра^дничныя 
молитвы (Пиутим). 6й период ( 1040—1204 г.): 
Блестящая эпоха средне-вековаго иудаизма. Испан. 
евреи, кроме национальной литературы, занимаются 
богословием, грамматикой, поэзией, законоведени-
е м , астрономией, хронологией, матфматикой, фило-
софией, риторикой и медициной. Самуил Галеви 
(ум. 1055) и Исаак Альфаси (ум. 1103), законо-
учители; Авраам-бен-Давид (ум. 1161), хроно-
граф и теолог; Абдульвалид (ум. 1050) и. Со-
ломон Пархон (ум. 1160), грамматики-, Авраам-
бен-Хия (ум. 1123), астронем и географь; Вени-
амин Тудельский (ум. 1160), путешественник; 
Моисей-бен-Эзра (ум. 1120) и Іегуда-бен-Галеви 
(ум. 1142), поэты; Маймонид (ум. 1204), фило-
соф и законоучитель. 7-й период (1204—1492): 
Мистическо-религиозное учение; спор филоеофов, 
талмудистов и каббалистов; поэзия: Іегуда Харизи, 
Авраам Галеви, Исаак Сагола; филоеофия и астро-
номия: Іуда Коген, Исаак-бен-Сид; законоведе-
ние (Моисей-бен -Нахман или Нахманид) особзнно 
развито в Испании, Португалии, Провансе, Италии и 
Германии. С 1475 г. начин. печатание евр. книгь в 
Италии. 8-й период (1492 -1755) : Изгнание Е. 
изт» з. и ю. Европы и распространение их творе-
ний путем книгопечатания. Многочисленные писате-
ли на еврейск., раввинек., латин., игпанск., порту-
гальском и еврейско-немецком язык. В Польше 
мистицизм и мелочное изучение талмуда. 9-й пе-
риод (с 1755 до наст. времени): Начало 
новой эры с Моисея Меидельсона. Соч. поэтическия, 
по языкознанию, критике, педагогике, еврейск. исто-
рии и литературе; переводы св. писания на ино-
странные языки и иностранных соч. на еврейский. 
Участие в научной и социальной жизни Европы. Важ-
•нейшие представители этой эпохи: Л. Цунц 
<1794—1886), С. Рапопорт (1790—1867), кри-

! тик Н. Крохмал, С. Луццато в Паду&(1800— 
|65) , М. Закст. (1808—64), А. Гейгер (1810 -73) , 
| комментатор библии Л. Филиппсон (1811 — 89), 
А. Іеллинек (1821 -21 ) , С. Мунк (1805—67), 
историки Іост (1793—1860), 3 . и Д . Кассель, 
Грец (1817 — 91), Кейзерлинг, Бранн, Бек и 
др. Видными деятелями общей Е-ой л-ы в Рос-
сии являются: И. Б. Левичсон (см. э. сл ), поэт 
А. Б. Лебензон (1793—1878), сын его М. Ле-
бензон, М. Летерис, А. Мапу (1809—67), П. 
Смоленский, X. 3. Слонимский, Л. 0. Гордон. 

Еврейскии 1) год - У евреев сначала былт. 
лунный год в 12 мес , a ме:яц в 29 дней, 
потом сочли необходимым лунный год свести с 
солнечным и для этого по временам прибавляли 
13-й м е : я ц . Так. образ. выходили годы простые 
и високосные. КаждыМ 7-й год был субботний, 
a седьмой субботний наз. юбилеем. У нынешних 
евреев годы лунные, но в 19-летний период 3-ий 
6, 8, 11, 14, 17 и 19-ый годы високосные (т.-е. 
13-ти месячные). 2) Е. камень, гранит, пророс-
ший неправильными кристал. кварца, темныя иепе-
щрения его напоминают собою еврейский (библей-
ский) шрифт; Е. к, наз. также письменный гранит; 
встречается y Мурзинекой слоэ., бл. Екатеринбурга. 
3) Е. языкх, ветвь севернаго семитическаго языка, 
язык Ветхаго Завета и народный язык евреев 
до 2-го века до Р. X., когда он поетепенно был 
вытеснен арамейским языком, после чего он 
только литературный языкученых.Послетого какь 
Ветхий Завет был снабжен глаеными и ударе-
ниями (5 —8 вЬк по Р. X.), началаеь граммати-
ческая обработка священнаго писания (в X в. вы-
даются нзследав, Саадиа, Шаюк и др.)> достигшая 
в XII в. в трудах Абен-Эзра, Д а в и д -
Кимхи и друг. высшей точки и, благодаря Рейх-
лину (1506 г.), перенесенная на почву хри-
стианства. EepeïicKqe писмо (читаеаое справа на 
лево) было первоначально тождественно с древн?-
финикийеким, древне-семитским; с IV века до 
Р, X. развилось употребляемое еще до ныне так 
называемое квадратное письмо (по формь) или аг-
сирийское (вавилонское) письмо (щ происхождению), 
изь котораго позднее образэвалось раввинское пигь-
мо. Лучшия грамматики еврейскаго языка; на нем. 
яз. Гезениуса (пер. на р. я.) и Эвальда, на русск. 
яз. Штейнберга; словари: Гезениуса, Фюрота (на 
нем. яз ) и Штейнберга (русск.). 

Еврейоко нимецкий жаргон, частью еще и те-
перь употребляющийся своеобразный немецк., с мае-
соЙ еврейских корней, смешанный жаргон евреевт» 
немецкаго и польскаго происхождения, с собствен-
ной довольно богатой, еврейскими буквами печатанной, 
литературой, 

Еврибат, родом из Эфеса. Крез послал 
его в Пелопоннез подкупить греков против 
Кира, но Е. перешел с деньгами на еторону Кира; 
поэтому имя Е. сделалось синонимом обманщика 
и мошенника. 

Еврибиад, епартанский главнокомандующий фло-
том во второй ВОЙИБ с персами (480 л. до Р. X.). 

Евридика 1) дриади, супруга Ореея, знакенитаго 
греческаго певца, умерла от ужаления змеей. Орфей 
саустился за ней в ад и своей игрой так рас-
трогал богов подземнаго мира, что ему позволено 
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было взять с собой Е-у, но с условием не огля-
дываться назад. Орфей не выдержал испытания, 
оглянулся и Е, опять удалилась в а д . 2)Е. , веро-
ломная жена македон. царя Аминты II, умертвила сво-
их сыновей, Александра и Пердикку, но по воца-
рении третьяго (Филиппа) бежала из Македонии. 
3) Е., дочь Аминты македонскаго, супруга Аридея, 
побочнаго сына Филиппа; по смерти Александра 
Великаго соединилась с Кассандром против матери 
Александра реликаго Олимпиады, но была взята в 
плин и повесилась в темнице, 

Евшка (ырхи) см. эврика. 
Евркклея, верная рабыня Лаерта, мамка Одие-

сея, первая узнала его по возвраид. из-под Трои. 
Еврилох, родственник Одиееея и спутник его, 

погиб y берег. Сицилии за похищение етад Гелиоса. 
Евримедон 1) мало-азиатская рекэ, ныне 

Кепри-су. 2) Е. (греч. миф.), царь гигантов, сын 
Гефегта и нимфы Кабиро. 

Евринома (греч. миф.) и) дочь Океана от Зевса, 
мать граций. 2) Е., океанида, супруга титана Офи-
она, царствовавшая с ним над небом и побеж-
денная Рееи, низвергнута в тартар. В Фигалии 
(Аркадия) стояло ея изображение в виде полужен-
щины, полурыбы. 

Еврипид, см, Эврипид. 
Еврипил 1) сын Посейдона и Астипалеи, царь 

меропов на Косе, убит Геркулесом. 2) Е., сын 
Посейдона и Келены, провел аргонавтов чрез 
Сирт. 3) Е,, сын Евемона, царя фзссалийекаго, 
ходил с 40 кораблями под Трою, где был 
ранен Парисом. 4) Е., сын Астиохи, сесгры 
Приама,храбрый троян.воин,убитый Неоптолемом, 

Еврип, в древности пролив между островом 
Эвбея и греческим материком, теперь Егрипо. 

Еврисзей, сын Стенелоса и Никиппы, царь Ми-
кены, дядя Геркулеса, по его приказанию Геркулес 
совершил свои 12 подвигов; погиб в войне с 
Тезеем. 

Еврисэен, сын Аристодема, вмегте с братом-
близнецом Проклом завоевал Лакедемон, откуда 
пошла спартанская династия 2-х царей: еврисфе-
ниды (всего 31 царь) и прооиды (24 царя). 

Еврит и) сын Меланея и Стратокики, царь Эха-
лии в Ѳессалии, убит Геркулееом за отказ в 
руке Іолы, дочери Е., которую Геркулес победил 
в стрельбе из лука." 2) Е.,,камень, состоящий 
из гранита, слюды и роговой обманки. 

Еврих, 4-ый сын галльскаго вестготскаго ко-
роля Теодориха I, устранил в 466 г, по Р. X. 
своего старшаго брата Теодориха II, до 475 г. за-
воевал римскую Аквитанию, западную Нарбонен-
зис и Овернь, 'до 480 г. болыиую часть Испании 
и Прованс; ум. 484 или 485 г. 

Евриал 1) сын аргивянина Мекистея, уча-
гтвовал в походе 7 вождей под Ѳивы и в Тро-
янской войне. 2) Е., сын Офельта, спутник Энея 
в Италию, друг Низа, с которым погиб в 
бою противь рутулов. 

Европа 1) дочь Агенора, царя финикийскаго; 
Зевс из любви к ней превратился в быка и 
перенес ее на своей спинв через море в Крит, 
здесь он прижил с ней Миноса, Радаманта и 
Сарпедона. 2) Е , одна из пяти частей света, 
самая малая из трех , составляющих старый 

свет , но самая важная из всех в культурно— 
историческом и политическом отношениях. Имя: 
»Е. " по всей вероятности ассирийскаго или фини-
кийскаго происхождения (ereb y них значило тьма, 
т. е. заход солнца). Древние греки сначала назы-
вали так только чаеть континента, лежащую к -
западу от Малой Азии, в особенности Ѳракию, но 
по мере того, как знание запада расширялось,. 
расширялась и территория, которой давали это имя. 
Границей Е-ы и Азии считали во время Геродота 
Фазис; позднее за сев. границу принимали Та-
наис (Дон) , за южную Геллеспонт. Средиземное 
море отцеляло Е-у от Ливии, хотя некоторые при-
числяли к Е-е и сев. берег Африки; на край-
нем западе находились Геркулесовы столбы. Jo4-
ное знание очертаний Е-ы было неизвстно даже 
отважным мореходам древности — финикийцам. 
Завоевание Галлии Цезарем, его походы в Бри-
танию, Бельгию и чрез Рейн расширили предстаз-
ление об этих странах. В течение всех древ-
них веков знание географии Е-ы ограничивалось-
только южной и юго-зааадной ея частью, сев.-во-
сточяая часть стала делаться известной только со 
времени великаго переееления народов и распро-
странения христианства, Географически правильнее 
было бы считать Е-у за большой полуостров гро-
мадной Азии, е которой она соединена на востоке 
на значительном протяжении, тогда как Африка. 
вполне отделена от нея морем, но тем не ме-
нее выделение Е-ы в особую часть света вполие 
оправдается историческими причинами: могучим, 
пышным, вполне самостоятельным разцветом^ 
культуры на ея почве и господствующмм поло-
жением Е-ы во веемирной истории. Эти причины в 
свою очередь обусловливаются выгодами умереннаго' 
климата Е-ы, представлявшаго драгоценныя и на-
илучшия условия для умственнаго ра?вития, что уже 
ясно сознавалось в древноети, и благоприятным-
географическим положением Е-ы среди т р е х , на-
иболее важных частей света: Азии, Африки и-
Америки: с первой она соединена непосредственно,. 
a от вторых ее отдиляют довольно узкие вод-
ные бассейны". рев.-запад. границу Е-ы образует. 
Атлантический океан, глубоко вдающийся в кон-
тинент своими частями: Средизеиным и Черным 
морями на югЬ, Балтийским морем на сев.-зап., 
Океан разрезает Е-у на части, но в то же время 
соединяет самкя отдаленныя части Е-ы и таким 
образом образует полный контраст с Азией. Го-
рэздо менеа вдается в Е-у самый негостеприимный 
из океанов, Сев.-Ледовитый. Сев. и зап, гра-
ницы Е-ы чисто океаническия, южные берега—мор-
ские и в трех меетах только узким проливомѵ 
(Гибралтар, Дарданеллы, Босфор) отделяются-
от ссседняго материка. Восточная граница Е-ы 
совершенно континентальная и тянется по Ураль-
скому хребту (вернее по его восточному склону)̂  
к югу, затем по Обидему Сырту к Камышину 
и Царицыну и накоиец к Понто-Каспийской впа— 
дине, в которой Кума течет в Каспийское, Ма-
ныч в Черное море. В сравнительно недавний' 
геологический период эта граница была выражена 
гораздо яснее, чем теперь. Много фактов гово-
рит за то, что Каспийское море с одной стороны': 
соединялось проливом с Сев.-Ледовитым океа-
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н о м , a с другой Понто-Каспийской впадиной с 
Черным морем; последними остатками этих мор-
ских бассейнов являются еоляныя озера и солон-
чаки; за это же говорит одинаковость флоры и 
фауны на обоих склонах Урала и первое по-
явление специально сибирских форм далеко на 
востоке его, Политическая воеточная граница Е-ы 
тянется по губерниям Пермской и Оренбургской 
по Уральскому хребту), по р. Уралу, далее по 

Каспийскому морю и р. Манычу. Самой сев. точкой 
Е-ы является Иоракап на Магере под 71° 10' 
сев. шир. и 25° 50' вост. долг. от Гринв. (самая 
сев. точка континента Нордкин), ея. южн. точка 
мыс Тарифа под 35° 59' 53" сев. шир., 5° 39' 
зап. долготы, зтпадная —мыс Ла-рока под 38° 40' 
сев. шир. и 9° ЗГ зап. долг. Наибольшее протя-
жение Е-ы приходится на направление от Ю.-З. к 
С.-В. от мыса С. Винцент (37° 3' сев. шир.) до 
Карскаго залива и достигает 5 530 клм., на'.б. 
ширина оть С. кь Ю. от Нордкапа (или Норд-
кина) до мыса Матапана (36° 23' сев, шир.) — 
3860 клм, Е. в общем представляется вытянутой 
с запада на восток и имеет форму прямоуголь-
наго треугольника, одна вершина котораго на Бис-
кайском заливе, другая—на Карском морв, a 
третья (с прямым углом) — на сев. берегу Кас-
пийскаго моря. Пространотво Е-ыдостигает9881 980 
кв. клм. (17947S кв. м.) или, со включением 
заливов на Балтийеком море, озер и Азовскаго 
моря 9923415 кв. клм. (180229 кв. м.). Про-
тяжение береговой линии на С.-Ледовитом океане — 
5800 клм., на Атлантическом—13 500 клм., на 
Средиземном и Черном моряк—12600 клм., 
след. всего 31900 клм., к которым нужно еще 
присоединить 1200 клм. на Кагпийгком море. Ни 
одна чаеть света не изрезана так сильно, как 
Е., и нигде море не входит в такое соприкосно-
вение с сушей, не образует такую масгу гаваней, 
заливови полуостровов.Последних насчитывают 
12, примыкающих к осиовному треугольнику Е-ы 
как самоотоятельныя части: Каиин, Кольский, 
Скандинавский, Ютландский, Сев. Голландский, Нор-
мандский, Бретань, Пиренейский)уАпеннинский,Истрий-
ский, Балканский с Мореей и Крымский, Они за-
нимают пространство в 2243 000 клм. (}'5 всего 
континента). Масса островов располагается кругом 
всей Е-ы, занимая до 740 000 кв. клм.; бол. часть 
их лежит недалеко от берега и отделяется только 
узкими проливами. Принадлежащие Е-е оев.острзва 
предетавляют ледяныя пустыни; многочисленные 
острова, примыкающие кь Скандинавии и Финлян-
дии, мелки и скалисты; юг Скандинавии связывают 
с противолежащим континентом большие, пре-
имущественио низкие острова. Вокруг Великобри-
тании и Ирландии, самых больших островов в 
Е-е, группируюгся мелкие острова; северные связы-
вают поередством Фарзреких оетровов Шот-
ландию с Исландией. Оть южной Югландии до 
Сев, Голландии располагается ряд островов, в 
борьбе с морем постоянно меняющих евои очер-
тания. Нормандию и Бретань сопровождают острова, 
такие же скалистые, как и противолежащий берег 
континента. Между южными островами наиболее 
важны: Коргика, Сардиния и Сицилия; к югу от 
поеледней группа Мильтийских островов еостав-

ляет переход к Африке, Греаия, самая изре— 
зан«ая чаоть Е-ы, обладает в то же время са-
мыми многочисленными островами вдоль своего бг-
рега; на восток от них безчисленные острова 
Архипелага образуют мост в Азию. Сев. заливы 
Е-ы не вполне удобны для судоходства, так как 
Белое море в продолжение полгода, a Ботнический и 
Финский заливы Балтийскаго моря вь продолжение ме-
сяца покрыты льдом. Настоящие приливы и отли-
вы существуют только в океаые и Немецком 
море*, y нормандских островов прилив дости-
гает высоты 9,7 метр., в Бристольском заливе— 
19,5 метр. Едва замегным является прилив в 
Балтийском и Средиземмом морях. Средиземноз 
море, игравшее передовую роль в течение средних 
и древних веков , уступило в настоящее время 
свое место Атлантическому океану, который приоб-
рел мировое значение в культурном и экономи-
ческом отношениях. НоверхностьІ£-мчрезвычайно 
разнообразна;'впротивоположность соседней Африке 
в ней преобладают низменности (д.о 2/3 площади) 
и сравнительно меньшую часть занимают горы и 
горныя страны. Вся восточная Е. представляет 
обширную низменность, которая образует продол-
жение туранской и сибярской низменностей, и тя-
нется до запад. берегов Е-ы, по сев,-зап. ея бе-
регу, до пролива Па-де-Кале-, с севера ее ограни-
чивают скандинавская горная страна и море, с 
юга южная горная страна. Поеледняя не является 
сгилошной возвышенностью, но имеет крайне разно-
образный рельеф, меетами пересвкается низмен-
ными равнинами, главным образом лежащими по 
течению рики Дуная. Высочайшая горная система 
Е-ы, Альпийская, в виде дуги изгибается вокруг 
Италии, своими концами соединяясь с горными 
хребтами Апеннинскаго и Балканскаго полуостровов, 
ОТДБЛЬНО от этой системы, кругом Альп, тя-
нутся хребты гор , не достигающие нигде снежной 
границы, хотя Карпаты на своих высэких доли-
нах имеють уже альпийский характер. Эта дуга. 
гор идет изт{ равнин Гаронны чрез Францию, 
Германию, Венгрию и доходить до устьев Дуная, 
дозтигая на сев. низовьев Везера. Кругом, отде-
ленные низменностями, поднимаются отдельныя воз-
вышенности, как напр. в Добрудже, по берегам 
Франции, в Бретани, Нормандии. Точно такасе нф 
имеат связи с центральной горной группой Пи-
ренейский полуогтров, который, не смотря на свои 
простые контуры, имеат весьма разиообразный 
рельеф. Великая европейская низменно:ть зани-
мает 5 50S000 кв. клм., т. е. почти 24 материка 
Е-ы, имееть наибольшую ширину (2270 клм.) на 
востоке, между Белым и Черным морями, к -
западу постепенно суживазтся и в этом направ-
лении простирается на 3 700 клм. Ее можио разде-
лить на две части: сарматскую и германскую. Гра-
ницей между обеими служат болота между обла-
стями Вислы и Днепра. Эта низменность предотав-
ляет волнистую страну, прорезанную многочислен-
ными речными долинами и характеризуется гори-
зонтальным наплаетованием ооадочных горных 
пород. Восточная часть на юге прорезается неболь-
шой возвышенностью, называется Общим Сыртом, 
который далее продолжается в Донецкий кряж, 
переходящий далее в Польския горы. С еев ра 
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на юг она также имеет 2 возвышенности, тяну-
щияся в меридиональном направлении, од»а по 
Среднему Поволжью, другая от Новгородекой губ. 
до Донецкаго кряжа (Средне-Русская возвышен-
нооть). От сев. части послидней возвышенности 
отделяются отроги вт» Польшу, которые идут да-
лие в Германию и образуют ряд отдельных 
поднятий (Восточно-Прусское, Нижне-Померанское 
и др.). Отдельно от Великой Европейской нигмен-
ности, среди гор по большим рекам, разбро-
саны небольшия низменности, занимающия однако 
из 1101300 кв. клм., приходящихся на Южн. Е-у 
без трех полуостровов, до 207 630 кв. клм., 
т. е. почти */5 всего проетранотва. Это по большей 
части плодородныя равнины, густо населенныя, пре-
красно возделанныя: Нижне-и Средне-Рейнекая, 
Ронская, Ломбардская, Средне-и Нижне-Дунайская. 
Ядробольшоготреугольника горных хребтов Южной 
Е-ы составляють Альпы; направление их сь ЗЮЗ. 
на ВСВ,, от 6—18° вост. долг. от Гринв., гра-
ницы на юге: Лигурийское море, Ломбардская низ-
ыенность, Адриатическое море и горные хребты Бал-
канскаго полуоотрова, на зап.—долина Роиы, на 
сев, —Швейцарская и Южно-Германекая плоская воз-
вышенность; ширина узеличиваатся по иаправлению 
к востоку; поверхность, занимаемая Альпами, до-
стигает 191940 кв. клм. Средняя высота восточ-
ных Альп 1838 м., центральных—2382 м., 
западных—2000 м. Характерный признак Альп, 
их разнообразный ландшафт, роскошныя озера 
на южн. и сев. склонах, смешение самых раз-
личных горных пород, первозданныхт» и новей-
ш и х , красивыя долины, могучие пики (до 4800 м.) 
и пр. Следующая за Альпами группа гор распа-
дается на три части: восточную (Карпатския горы), 
среднюю (Немецкия) и западную (Французския). 
Долины Марха, Бечвы и верхняго Одера отделяють 
первую часть от вторай, плоская возвышенность 
Франшконте—вторую от третьзй, нижняя Рона — 
последнюю от отрогов западных Альпов, Во-
сточная группа, Карпатская, со всех сторои 
окружена низменноатями, занимает 188500 кв, 
клм„ некот. вершинами достигаеть почти альпийск. 
выготы (Герлсдорфский Шпиц*—2663 м.),образована 
разнообразными по геологич. возрасту породами, 
отчасти вулканическими (трахиты, базальты в 
Венгерских Рудных горах и Боконьерском лезу") 
и,оеобенно в Семиградских горах, неэбыкиовзнно 
богата залежами каменной соли (Величка и Бохния), 
Средне-германская горная страна образована много-
численными хребтами б. ч. невыеоких г о р ; раз-
личают 6 глав. групп в свою очередь подраз-
двляющихся на отдельныя чаети: Судеты от 
южа, Силезии до Средней Эльбы, Саксонско-Тю-
рингенския горы—от Средней Эльбы до Заалы и 
Везера, Нижне-Рейнекия — от Касселя до сев,-вост, 
Фраиции по обоим берзгам Рейна, Верхне-Рейн-
ския—от предшесгвующих далее по обеим сто-
ронам Рейна в юго-юго-западном направлении, 
Юра от Изера до Майна и наконец внутренния 
германския и сев.-австрийокия холмы в Богемии и 
Моравии и пр. К французекой группе гор отно-
сится централное плато внутренней Франции с 
примыкающими к нему горными цепями Шаролэ и 
Лионэ, Севеннами и Форец. В Оверни лфжит гор-

ная группа с потухшими вулканами, действовав-
шими в предшествующия геологическия эпохи. Пла-
то Лангр связывает централ. Францию с Верхне-
Рейнскими горами. Из европейскихь полуостровов 
Скандинавский во всю длину прорезан горами, не 
доетигающими однако значительяой высогы и усту-
пающими в этом отношении Альпам, Пиренеям 
и Этне. Оне подходят к самому морю и дают 
ничало скалиетым выступам, глубоко вдающимся 
в море, которое образует здесь так называемые 
фьорды, покрытые массой мелких островов и 
шхер. Великобритания, сходная с Скандинавией 
своими скалистыми западными берегами и отлогими 
восточными, прорезана НБСКОЛЬКИМИ горными це -
пями, рагположенными болие в северной части ея, 
Шотландии. Высота этих гор незначительная 
(высочайшая вершина Бзн-Нэвис 1343 м.)и пре-
обладающее направление с юго-зап. на сев,-во-
сток, Пиренейекий полуостров бол. частью го-
риет , покрыт маееой плоскогорий и прорезан 
только небольшими речными долинами. С севера 
его ограничивают от Франции высокой, мало про-
ходимой стеной Пиренейския горы, достигающия 
3404 м. высоты; на юге поднимаются еще более 
высокия Гранадския горы с вершиной Мюльхаузен 
до 3 481 м. высоты, Продолжение Пиренейских 
гор . на севериэ полуострова согтавляют Канта-
брийския горы, a параллельно Гранадским горам, 
па-еевгрнеэ, идут отделенныя низменностями друг 
от друга горы Сиэрра Морена и Кастильския, Ита-
лийский полуостров подобно перечисленныгл также 
отличается преобладанием гор над равнинами. 
По вгему его прогяжению, начиная от запад. конца 
Лигурийских Альпов, от Генуэзскаго залива до 
Мессинскаго пролива тянется горная цепь Апенни-
н о в , на севере песчаиая однообразная, покрытая 
лесом, при этом слабо выраженная; южнеа на-
чинають преобладать извеетняки, линия хребта вы-
рисавыввется яснве и сами горы делаются выше, 
доетигая в Гран-Саесо 2919 метров высоты. Ка-
ла̂ рийские Апеннины сбразованы из первозданных 
горных пород. ГлавныН хребет сопровождают 
гряды холмов-, прерываемых плодоносчыми до-
линами, Среди одной из н и х , Кампанской, подни-
маегся близ Неаполя вулкан Везувий до 1268 м. 
высоты. Прмлежащие к Игалии острова такя;е го-
ристы-, Монте Чинто на Корсике поднимается на 
2 710 м., Дженарженту в Сардиник на 1918 м., 
a на острове Сицилии высится могучий конус Этны 
до 3 318 м. высоты. Италия единственная страна 
кроме Исландии, в Европе, где вулканическая 
деятельнссть еще до сих пор проявляегся с зна-
чительной силой. Балканский полуостров подобно 
предидущим также бол. частью покрыт горами, 
хотя в нем разбросаны довольно значительныя 
низменности. На западе его поднимаются отроги Ди-
нарских Альп, образующие в Черногории массу 
природных укрвплений; к югу тянется хребет 
Пинд о знаменитой в мифзлогии горой Парнас-
сом, Близ нзго находятся Эта и Олимп, a на 
Халкидоноком полуострове овященная гора Афон. 
Горы Деспото Планина разделяют Македонию от 
Румелии. Ог зап, к вэст., начинаясь от Динар-
екихь Альп идут , ограничивая Дунайскую рав-
нину с юга, высокия Балканския горы. Остров 
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Кандия, лежащий близ Балканскаго полуострова, 
очень горист (Ида 2450 м.). Орошепге Е-ы до-
вольно богато; обидез количество текучих вод 
определяется в 230000, принадлежащих к 3-м 
различным бассейнам: басеейну Каспийскаго моря, 
бассейну Ледовитаго океана и бассейну Атлантиче-
скаго океана с его многочисленными морями. Глав-
ная реиа перваго баесейна и величайшая река Е-ы, 
Волга, несет воды бол. части средней Р?ссии и 
орошает пространство в 1459 000 кв. клм.; по-
мощыо каналов она связана е западом и се-
версм. Бассейн рек втораго бассейна занимает 
1288000. кв. клм.; важнейшая из них Сев. 
Двина, орошающая 365400 кв. клм. Реки третьяго 
бассейна орошают 6534000 кв. клм., из них 
1142 000 кв. клм. приходится на реки открытаго 
океана, 725000 на Сев. море е Скагерраком, 
944 000 на Средиземноа море, 1 663000 на Балтийское 
море и 2060000 на Черное и Азовское моря. В 
Балтийское море река Нева негет воды из вели-
чайших озер Е-ы — Онежскаго и Ладожскаго; туда 
же впадают из больших рек Зап. Двиаа, 
Висла, Одер, вт» Немецкое морз—Эльба, Везер, 
Маас, Рейн, в Па-де-Калэ —Сена, в открытый 
Атлантический океан—Луара, Гаронна и Тахо, в 
Средиземное море—Эбро, Рона и По, в Черное и 
Азовское моря—Дунай, вторая по величине рика 
Е-ы с бассейном в 816950 кв. клм., Днестр, 
Днепр и Д о н . Реки часто сближаются своими 
притоками, вследствие чего весьмаудобнымделается 
соединение их каналами, так что в гидрогра-
фическом отношении Е. находится в самом бла-
гоприятном положении сравнительно с другими ча-
стями света. В геологическом отпошепии Е. изу-
чена очень хорошо, гораздо лучше, чем какая-
либо другая часть света, Горныя породы, относи-
мыя к архейской эре, образуют центральныя 
части больших европейских горных цепей, как 
то Альп, Кавказа, Карпатов,и длинную ленту, 
протягивающуюся от Ледовитаго океана до Каспий-
скаго моря. В меньшей массе оне встречаются в 
Пиренеях, Центральной Франции, на Сардинии и 
Корсике, в рогезах, Шварцвальде, Герце, на 
Балканском полуострове и в южной России между 
Бугом и Днепром. Большое просгранство оне 
занимают на Скандинавском полуострове, в 
Финляндии, Шотландии и Сев. Ирландии. Силурий-
ския и девонския отложеиия, часто в связи е дио-
ритами и диабазами широко распространены в Анг-
лии, Шотландии, Ирландии и в сев.-зап. Франции, 
В Португалии и Испании они тянутся с запада 
на восток и входят в согтав Пиренеев, в 
Германии они выходять наружу в горах Фихтель, 
даже на Балканском полуострове, в Скандика-
вии и в России, где они выраженны глинами и 
песками. Отложения какенноугольной системы рас-
пространены очень значительно на континенте;.на-
иболее важный ея отдел , продуктивный, содер-
жащий удобный для разработки каменный уголь, 
встречается во многих местах, но бол. частью 
лежит не прямо на поверхности, a иногда довольно 
глубоко, прикрытыйболее новыми отложениями, Слабо 
развитый на Пиренейском полуострове и во Фран-
ции, продуктивный отдел залегает мощными пла-
стами в Англии, Шотландии, Ирландии, далие в 

Германии в Вегтфалии, по Рейну, в Нассау, Си— 
лезии, и занимает обширное протяжение в восточ, 
Е-е по Уралу и в Московском и Донецком бас-
сейнах.Пермская (диаеовая) система, своими отло-
жениями прикрывающая каменноугольныя, в свою 
очередь бол. частью прикрыта слоями триаеовой 
системы и в Великобритании, Иопании и Франщи 
занимает подчиненное положение, тогда как в 
Германии достигает мощнаго развития и выражена 
резко в виде двух своих главных отделов— 
краснаго лежня и цехштейна; значительное распро,-
странение она имеет также в восточной Е-е (Перм-
ская губ.)- Отложения триасовой системы покрывают 
значит. часть Германии и отчасти протягиваются 
во Франции; значительное развитие, но только не-
еколько иной вид они имеют в Англии Близ 
Альп существуют интересныя переходныя обра-
зования между триасом и более молодой юрой, 
наз. ретийекими отложениями. Типическия юрския 
отложения развиты начиная от устьев Роны, в 
горах французской и швейцарской Юры до Майна. 
Несколько иной вид юрския отложения имеют в 
Шварцвальде, далее в сев. Германии и Англии; 
они встречаются также в Испании, Италии, на 
Альпах, в верхней Силезии, в Польше, в обла-
сти Москвы и тянутся далее к сев.-вост. до Сев. 
Ледовитаго океана. В юго-вост. Англии, сев.-вост. 
Франции и сев.-зап. Германии встречается пере-
ходная форма между юрой и меловой системой, 
так наз. вельдския отложекия, содержащия камен-
ный уголь и поэтому очень важныя в техниче-
ском отношении. Отложения меловой системы, со-
держащия белый пишущий м е л , развиты в Англии, 
Франции, Дании и южнбй Швеции, в сев. Герма-
нии занимают подчиненное положение, тогда как 
в остальной Германии, в Вестфалии, где они при-
крывают каменно-угол. отложения, в Саксонии,Си-
лезии, в обл. Регенсбурга, они еостоят чагтью из 
песчаника и мергеля, частью из глауконитоваго 
мергеля. Все эти меловыя отложения бедны гиппу-
ритами, тогда как другия содержат последних 
в бол. количестве, именно на Пиренейском полу-
оотровБ, Пиренеях, южн. Франции, в Альпах, 
Апеннинах и Карпатах. Широкое распроотране-
ние далее имеют меловые слои на Балканском 
полуострове, по Волге и на Кавказе. Третичныя 
отложения залегают часто на бол, высоте на велич. 
горных цепях Е-ы, Альпах, Апеннинах, Пи-
ренеях, Карпатах и все говорит за то, что пе-
риод поднятия этих гор относится ко времени,, 
следовавшему за отложеиием древнейших тре-
тичных пластов. Более молодыя третичныя обра-
зования представляют округлые бассейны, известные 
под имеием лондонскаго, парижскаго, майнцскаго 
и др.; в Германии развитыя в многих местах, 
они содержат часто бурый уголь; точно также 
они характерно развиты в южной Англии, Италии 
и степях южной России. Во многих меотах Е-ы 
встречаются ясные следы оживленной вулканиче-
ской деятельности, имевшей место в конце тре-
тичнаго периода: вулканическия породы (трахиты, 
андезиты, фонолиты и базальты) и потухшие вул-
каны (в Каталонии, Оверни, Ирландии, Венгрии, во 
многих местах в Германии и пр.). К так 
наз. дилювиальным отложениям относится всюду 
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распространенный в Е-е л ё с с , обусловивший пло-
дородие долин Рейна, Майна, Дуная и т. д. Лед-
никовый период оотавил свои следы (морены, 
валуны) повсюду в сев. половине Е-ы; сюда в 
это время с европейских гор спускались гро-
мадные ледники и все покрывали сплошным ле-
дяным покровом. Процесс отложения осадочных 
горных пород (речные наносы, озерныя и мор-
ския отложения, образование торфа) продолжается 
непрерывно и теперь, медленно, но неизменно изме-
няя рельеф Е-ы; вулканическая же деятельность, 
весьма развитая в прежние периоды, сократилась 
очень значительно; процесс горообразования в Е-е 
продолжается и в современный период, что видно 
из часто повторяющихся, особенно в южн. Е-е, 
землетрясений. Е. очень богата различными мине-
раллами, имеющими важное техническое значение. 
Ея сокровища каменнаго угля принадлежат б. ч, 
каменноугольной и третичной системам, железная 
руда встречается в разнообразных системах, 
поваренная соль вместй с солями калия в перм-
ской, триасовой и юрской системах; осаждение ея 
происходит и теперь в самосадочных озерах 
на юго-вост. Росоии. Золото встречается в значи-
тельном количестве в венгерских рудных го-
рах и по среднему Уралу, серебро во многих 
местах, но в небольш. количестве, в соедине-
нии с свинцом и медью. Испания славится бо-
гатством ртути, которая вотречается также в 
Идрии и др. частях вост, Альп, Медныя руды 
очень распространены, особенно на Урале, Тюрин-
гене, Корнваллисе и Исиании,оловянныя встречаюгся 
в Саксонско-Богемеких Рудных горах, Корн-
валиссе и в Бретани, свинцовыя—в Англии, Гер-
мании, никкель и кобальт—в Саксоноких Руд-
ных горах, в Тюрингене, в Скандинавии и пр., 
сурьма в большом количестве в Венгрии, как 
спутник золотых и серебряных руд .—Е. един-
ственная часть света, нигде не соприкасающаяся 
с жарким поясом и в ней, за исключением 
небольшой части, лежащей в холодной зоне, гос-
подствует умеренный климат, Ей не свойственно 
веледствие этого ни великолепие окраски, ни богат-
ство форм животнаго и растительнаго царств, 
бросающихся в глаза в тропических странах, 
но ВМѢСТБ с тем н е т , и пустынь, характери-
зующих эти страны. С другой стороны однако 
Е. избавлена и от гогподствующаго влияния ледо-
витаго полюоа. Благодаря своему удобному поло-
жению Е. представляет счастливое смешение конти-
нентальнаго и морскаго климатов. Отсутствие та-
ких г о р , которыя бы делили Е-у на различныя 
в климатич. отношении зоны, обусловливает одно-
образие флоры и фауны. Теплыя морския (Гольф-
штром) и воздушныя (юго-зап. ветры) течения, 
идущия изтрспич. стран, значительно повышают 
температуру Е-ы, в особенности в западной ея 
части, и заставляют гораздо значительнее укло-
няться к северу линии одинаковой средней t° года 
(изотермы), чем в Америке и Азии. Реки Пен-
сильвании, находящияся на широте Рима, ежегодно 
покрываются льдом; южн. Лабрадор и южн. Кам-
чатка, лежащие на 15° южнее, чем Норвегия, име-
ют с ней одинаковую среднюю t° года. Чем 
далее на вооток, тем более влияние теплых те- I 

чений уменьшается, и вместе с тем средняя 1° 
лета повышается, средняя 1° зимы падает,—кли-
мат делается континентальным. Острова и полу-
острова имеют климат значительно умеряемый 
действием моря, Англия и Ирландия обладают 
чисто морским климатом,—обилием туманов, 
бол. частью облачным небом, прохладным л е -
том и теплой зимой. Смена четыргх времен года 
наблюдается почти во всей Е-е за исключением 
самых северных и самых южных ея областей, 
где промежуточныя времена, ве:на и осень, почти 
сглаживаются. Географическое положение Е-ы обу-
словливает и ея метеорологическия особенноети. 
Жаркая Африка и пустыня Сахара делают южные 
ветры знойными и сухими (солано в Иопании, си-
рокко в Италии), тогда как западные ветры, 
проносящияся над океаном, принссят в £-у 
дождь, туман и влажность, Восточ. и сев.-вост. 
ветры идут с холоднаго, беднаго водой азиат-
скаго материка; поэтому они холодны и сухи. По 
отношению к осадкам Е-у можно разделигь на 
две чаети: южную без летних дождзй и север-
ную с дождями во всякое время года, Границей 
между той и другой частью служить линия, про-
веденная от Бискайскаго залива чрез южную по-
дошву Севенн и морских Альп, чрез Апеннины 
к Анконе и Балканский полуостров от Цары до 
Бургаса. Количеотво осадков больше всего на Бри-
танских островах (на зап. бер. Шотландии до 
481,2 снтм.) и уменьшается по направлению к во-
стоку (среднее для Зап. Е-ы 70 снтм,, для России 
40—50 снтм., для Астрахани только 12 )4 снтм.). 
Западные берега всех полуоотровов отличаются 
большим количеством осадков по сравнению с 
восточными; различие в особенности велико на Скан-
динавском и Апеннинском иолуостровах, где 
горы идут в меридиональном направлении (Бер-
ген 225 снтм., Упсала 40 снтм.) То же заме-
чается на запад, и воот. склонах гор материка, как 
напр. на Севеннах, Альпах, Карпатах. По своей 
флоре Е. относится к палеарктической области, 
которая обнимает также умеренныя части Азии и 
сев. берег Африки. В частности различают в 
Е-е четыре зоны этой области: первая зона, зона 
мхов и алпийских растепич, которая достига-
ет годичной изотермы в—10° ; к ней относится 
Исландия и незначительныя часги Сев. Скандинавии 
м России; из деревьев в ней встречаются только 
береза, сосна и ива, из травянистых растений 
только мхи, лишаи и камнеломковыя. Ko второй 
зоне, зоне хвойных лееов, принадлежит сев. 
и средняя Скандинавия и бол, часть сев. России; 
здесь мы встречаемся с необозримыми лесами, 
на севере состоящими только из березы, южнее 
также из ели, сосны, a в России из кедра и 
лиственницы. Из хлебных растений на севере 
сеют ячмень (в Норвегии до 70° сев. шир.), да-
лее картсфель, южнее возделывается также рожь и 
овес в обширных размерах, a в России кроме 
того гречиха. Эта зона отличается обилием ягод-
ных растений (брусника, земляника и пр. вт. л е -
с а х , морошка и клюква в торфяниках и т. д.) . 
Из плодовых деревьев далеко на север захо-
дит вишня, a затем яблоня и груша. Флора во-
обще бедна видами, но богата числом особей и 



>благодаря плодородной почве достигает роскош-
яаго развития. Третья зона лиственных лесов 
с опадающими листьями, с буком и дубом, 
на востоке России без бука, но с вязом и липой 
вместе с березой и дубом, занимает большую 
часть Е-ы. К хлебным растениям здесь при-
бавляется пшеница, a южнее—маис. Крэме того 
большимт« распространением пользуются прядильныя 
и маслянистыя растения—лен и конопля в Росеии, 
рапс—в Германии, a из технических табак. 
Плодовыя деревья предидущей зоны, a также сливы, 
орехи, южнее персики, миндаль и благородный каш-
т а н — в изобилии, ягодныя растения широко рас-
пространены, луговые злаки дсстигают роскошнаго 
развития и своей сочной зеленью оживляют общий 
ландшафт. Луга, покрытыз кормовыми травами, 
позволяют развиться значительному скотоводству. 
Сев. граница этой зоны начинается от южн. Нор-
•вегии, пересекает Швецию под 57° сев. шир. и 
идеть чрез Россию, где дуб встречается а числе 
древесных пород на Урале до 58° сев. шир., a 
•возделывание пшеницы начинается от 48°. Южная 
граница образоваиа Пиренеями и Альпами. Граница 
виноделия делит эту зону на сев. часть, где 
торфяники занимают значит, пространство, и юж-
ную, в которой каштаны образуют целые леса и 
плодовыя растения достигают наивысшаго развития. 
Эта граница идет от Луары и пересекает Дои 
под 48° сев. шир. Четвертая зона, зона вечно-
зеленых лесов и южн. фруктовь, ограничи-
вается берегами Средиземнаго моря и Испанским 
полуостровом, Благородный каштан здесьнетолько 
разводится, но и входит в состав лесных по-
р о д . На ряду с деревьями с опадающими ли-
•стьями произрастают вечно зеленые дубы и ку-
«тарники: лавры, мирты, наетоящия акации; между 
хвойными господствують другие виды (Pinus Pina
ster, P. maritima из сосен и темный кипарис); 
утесы покрыты прекрасно пахучими губоцветными, 
одичалыми алоэ и опунциями. Степи покрыты более 
высокими травами, чем на севере, луга ранней 
весной одеваются прекрасно цветущими лукович-
ными растениями. Междухлебнымирастениями главное 
местозанимаютмаисипшеница,междуплодовыми— 
благородный каштан, фиги и оливковое дерево, за-
темюжн.фруктьцгранаты, рожковоедерево, миндаль, 
виноград. Высокия горы покры гы по склонам ле-
сом, на болеезначительныхвысотахвысокостволь-
ным хвойныи, далее следует полооа альпийских 
кустарников, на Альпах и Пиренеях состоящих 
из альпийских р о з . Еще выше идут альпийския 
травы, сходныя с северными, но более разнооб-
разныя.—По своему животному миру Е. также от-
носится к палеарктической облаети, но несколько 
отличаетея от Сев. Азии. Соответствгнно расти-
тельным поясам фауна делится на четыре цар-
ства. В первом, арктическом царстве, фауна 
бедна, характеризуется белыми медведями и тюле-
нями y берегов, северньш оленем, арктической 
лисицей, альпийскимв зайцем, леммингом, мно-
гочисленными водяными птицами и рыбами. Един-
ственныя домашния животныя—северный олень и 
собака; только на Иеландии существует рогатый 
скот. Второе царство, пушныхь зверей, соответ-
ствующее северной лезной зоне ил, третье—разве-
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дения круппаю роштаго скота, разграничены 
менее резко. Четвертое царотво заключает в себе 
средиземноморскую фауну. Между животными се-
верной зоны выдаются россомаха и лось; далее, гл. 
обр. в России, белка, горностай, соболь, бурый 
медведь, рысь, в России и кое-где в запад. Е-е 
сохранился волк, Земноводных в этой зоне мало, 
но зато много рыб, лесных куриных и водя-
ных птиц; скотоводство сущеетвует в до-
ввльно узких границах. В третьей зоне лось 
изредка встречается в России и вост, Германии, 
зубр , имевший прзжде обширное роспространение, 
теперь сохранился только в первобытных лесах 
вост. Европы (Бвловежская пуща); из многих 
меет также исчезли кабан и благородный олень; 
несколько распространенние их козуля. Вмегтоних 
в широких размерах разводится крупный рога-
тый скотт», лошади, овцы, козы, свиньи и домашняя 
птица_. Средиземноморская зона имеет фауну, близ-
кую к африканской и заключающую многочислен-
ных земноводных, гекко, хамелеоиа и коршуна. 
Здесь разводят, кроме лошади, ослов, мулов и 
буйволов, овец, коз и шелков. червя; в южной 
России фаунаблизиа казиатской(антилопа, двугорбый 
верблюд).Изгорныхживот. зап.Европы примеча-
тельны серна и камен, баран, наСардинии и Корсике— 
муфлон, тогда как северо-альпийския высоты име-
ют полярную фауну. Птицы Южнфй Евроиы уступают 
птицам других зон по величине и великолепию 
окраски, но выгодно отличаются своим пением. 
Что касается рыб , земноводных и насекомых, 
то юг богаче родами и видами, север — количе-
ством. На сев. замечательна сельдь и многия тре-
сковыя, в Средиземном море екумбрия и сардинка. 
Северныя реки и на юге Тисса и Волга отличаются 
необыкн. обилием рыбы. Ящфрицы и змеи на юге 
чаще; ему исключительно свойственны тарантул, 
скорпион, много раков и краббов. Важное хо-
зяйств. зиачение имеет пчеловодство, разведение 
кошенили, шелковичнаго червя. Благородные кораллы 
встречаются y берегов Сицилии, Балеарских остро-
вов и пр. Насгление Е-ы в наст. время опреде-
ляетея свыше 362 милл. жит., так что на 1 кв. 
клм. приходитея 3S жит. Большая часть населения 
принадлежит к индоевропейской или ередиземно-
морской расе, которая в Е-е образует 8—9 семей 
народов, из которых некоторыя в свою очередь 
богаио разветвляются. Большинство этих разветвле-
ний относится к индо-германской ветви. Грекола-
тинская группа (романы) заключает след. народ-
ности: греков, итальянцев, испанцев и порту-
гальцев, французов и провансальцев, ретов и 
валахов; Германская группа—3 глав. националь-
ности: немцев, скандинавов и англичан. Сла-
вянския группа обнимаетт» знач. число народностеи 
и разделяетгя на две подгруппы, именно оеверо-
славянскую и южнославянскую. Далез идут группы: 
литовцев, албанцев, кельтов (гелы, валий-
цы, бретонцы и валлоны), далее армяне и цыгане. 
Эти группы прочно основались в Е-е и отсюда гл. 
обр. в последнее столегие выглали массу колони-
стов в другия чаоти света. К семитической ветви 
принадлежат евреи, распространенные почти по всей 
части света. Изолированное положение занимают 
баски, живуаие в некот. областях Испании и 
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Франции. Этнографический состав Е-ы усложняется 
еще значит. числом финских и татареких народ-
ностей. К первым относятся финны, эсты, куры и 
ливы и мадьяры, волжско-болгарские и пермские фины. 
Татарския народности заключают в себе калмы-
к о в , османов и так наз. турецко-татарския на-
родности (ногайцы, башкиры и пр.).Так. обр. общее 
число живущих в Е-е, обособленных или по-
литически или со стороны языка народностей опре-
деляют в 60, из которых 40 относятся к 
индоевропейской группе,11 к финской и 9 к та-
тарекой. Три господствующия семьи народов так. 
обр. поделили между собой континент Е-ы: греко-
латинская семья заняла юго-запад Е-ы, именно 
три южных лолуострова и прилегающия земли, гер-
манская населила сев.-запад Е-ы, славянская рас-
пространилась по всему обширному протяжвнию во-
сточной равнины. Все остальныя народности, за 
исключением турок-османов занимают подчинен-
ное положение; монгольская раса занимаеть побе-
режьеЧернаго и Каспийскаго морей, финская—северо-
восток Е-ы. Из общаго числа населения на гер-
манцев приходится 104,6 милл., на романов 103 )2 
милл., на славян 93 , 9 милп. Мфжду маленькими 
нациями кельтов насчитывают 3 ыилл., литовцев 

| 3,! милл., семитов 5,9 милл., финнов РГ веагров... 
! 11,4 милл., басков, армян и цыган 1,6 милл.>..̂  
наконец турок, татар и монголов 5 милл. Средк j 
свыше 360 милл. населения Е-ы на;читывается.|' 

! не более 1 милл. кочевников; все остальные из- и 
' давна осели на своих местах, густо заняли весь 
континент, оставив незаселенными только лапланд-
ския горы, недоетупные утесы и вершины и безплод-
ныя степи Каспийскаго моря. Основное занятие осед- ; 
лых жителей земледелие, и в Европе являетсям 
главным источником добывания средств к жизни; 
но вместе с тем оно являетея далеко не един-
ственным источником дохода для европейскаго жи- : 
теля. Повсюду, где есть горы и руды большая и1 
меньшая часть населения занимается горным д е л о м . : 
Торговля и промышлен. достигли кологальиаго разви- И 
тия. Вместе с тем Е. может гордиться высоким 
уровнем своей культуры и цветущим состоянием, 
наук и иекусетв. — Господствующая религия в Е-е : 

христианская. Нехристиан в ней наснитывается И 
не более 12 —13 милл., из них 5 ; 9 милл.. и 
иудеев, 6,4 магометан и 0,4 милл. язычников. | 
Іудеи распространены во всему континенту, магоме-j 
тане — по Балканскому полуострову и побережью Кас—; 

пийскаго и Чернаго морей, язычники живуть на край-
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Государства. 

Сельскохозяйственная производительность 
за 1893 г. 

В миллионах г е к т о л и т р о в . 

Горговля зерно-
вым хлебом и 
мѵкой за 1888 г. 

Милл. килогр. 

Производство за 
1893 г. 

cd 
SC s 

<r> o 
«5 | 

Миллионов килограм. 

I. Европ. Рос 
с Финлянд. 

II. Германия . 
III. а) Аветрия. 

Ь) Венгрия. 
IV. Великобр, 
V. Франция . 

VI. Италия. . 
VII. Иепания . 
VIII. а) Швеция 

Ь) Норвег. 
IX. Бельгия . 
X. Евр. уурц. 

XI. Румыния . 
XII. Португал. 

ХШ. Нидерлан. 
XIV. Болгария. 
XV. Швейцар. 

XVI. Сербия. . 
XVII. Греция. . 
XVIII. Дания. . 

138,-
44, 7 

15,4 
52,8 
18 , , 
971 8 

47,« 
32,9 

1,4 
и,и"0 

7,з 
9 
16,о 
Ы) 
1-99) 

9 
0,9г) 

Ѵ°) 
2,5 
1,6 

282,! 
Ю2,Г> 

27,* 
17,з 
— 
22,ft 

U 
10,7 

8,6 
0,з 
7,7 

? 
V) 

1,8 
4,4 

9 
0,4 
0,с, 
0,3 
6,7 

1 Н „ 
30, 9 

18,5 
19,1 
23,9 
12, , 

2,8 
7,4 
4)fi 

1,5 
1,4 

? 
7,з 
0,6 
1,8 

9 
0,7 
1,1 
1,1 
6,4 

247,,, 
7 1 , 5 

31,5 
23 , 2 
6 1 , ? 

62,f t 

6,4 
3,6 

2 0 * 
3,5 
Ö,i 

9 
4,1 
0,4 
5,з 

9 
1,7 
0,8 
^ 
И,в 

19,. 
1,; 
и,; 
о« 

0.021) 

0,48 ? 

9 

0-! 
0,2 

283, 
373 

96,4 
43,! 
76.8 

136,9 

18,з5) 
22,з 

8,4 
47,! 
9 
0,5 
2,9 

? 
? 
9 

0,04 
7,5 

13,, 

5„ 
46„ 
V ) 
29., 

9 

21,и 
_5и6 

? 
? 
3,8 

1,-
3,s 

4 ,5І 
0,98 \ 
V) 

5 0 , / ) 
ос-ч1 

24,П6) 

— 
0,002 
9 
3,6 
1.51 

9 
0,6' 
0.R 
3 

— 

130 
1871 

94 

7476 
3127 

734 
353 
226 
307 

1591 
9 
7 8) 
145 

1673 
1 

459 
2 

148 
297 

8671 
195 

1222 
64 

132 
65 
31 

196 
7 

502 
468) 

16408 

4 
932 
429 

6 
92 

1 
117 

1034 
4986 

663 
2291) 
7079 
2033 

13 
1 7 1 1 ) 

• 4 5 3 

745 

~~2,4 

ІІ 1 1 "~ 

6913 
95426 
26549 
32441) 

166955 
25738 

296 
1290 

388 

19411 

21 ,б10) 
60 

1911) 
1001) 

6 «if) 

— 

35 Î 
1271 
705 

520 
І107 

32 

160 

56, 

23 

а) За 1891 г. 2) Бобы. 3) Горох. 4) Кроме того 31 , 6 милл. гектолтр, фруктов. в и н . 5) За 
1885 г. 6) За 1894 г. 7) За 1886—90 гг. 8) За 1887 г. 9) За 1892 г. М) За 1889 г. " ) За 1881 г. 
12) За 1882 г. 

Кроме указанных в Европе существуют еще следующия государства: 
XIX. Люксембург зан.2, 6 т. кв. клм. с нас. 211 т. I XXII. Лихтенштейн зан. 0,и6т. кв. клм. с нас. 9 т. 
XX. Черногория „ 8 І 0 , „ „ „ „ 200 „ и XXIII. Марино „ 0)О6 „ „ „ „ „ 8 „ 

XXI. Монако „ 0,02 » » » » » 13 „ | XXIV. Андорра „ 0,45 „ „ „ „ „ 6 „ 

нем оевере и сев.-востоке и y Каспийскаго моря. 
Христиане принадлежат к тремт» большим церк-
вам: римско-католической, греко-кафолической и про-
тестантской. Первая церковь преобладает на юго-
запади, вторая на всем востоке, третья на сев.-
западе. К римско-католической принадлежат гл. 
обр. народы романскаго племени, значит. часть гер-
ыанцев, венгры, поляки и часть литовцев, к 
греческой—новогреки, албанцы, различныя славян-
ския народности Балканскаго полуострова, валахи и 
русские, к протестантамт»—большинство германскаго 
племени, финны и часть литовцев. Пространство, 
заиимаемое последователями греческой церкви, вдвое 
больше пространства, занимаемаго католиками и про-
тестантами вмеоте, что же каеается числа после-
дователей, то первое место принадлежит римско-
католической церкви(156 милл. чел.), второе—пра-
вославным (82 милл.), третье протестантам (76 
милл.). В политическом отношении Е. распадается 
на 77 отдельных государств, в том числе 46 
монархий и 31 республика (считая 25 кантонов 
Швейцарии). Основную черту почти всех этих 
государетв составляет широкое развитие народнаго 

самоуправления. Конституционное правление суще-
ствует во всех етранах Е-ы, за исключением 
только России и Турции, хотя в последней и сде-
лана попытка дать конетитуцию, оставшаяся на бу-
маге. Обширное развитие сношений между государ-
етвами Е-ы, общая христианская религия и, наконец, 
общность культуры значительно способствовали раз-
витию единения между европейскими народами. Гое-
подствующая роль в Е-е принадлежит в наотоя-
щее время шести самым могущественным, т. наз. 
„великим" державам: Австрии, Англии, Германии, 
Йталии, Росеии и Франции, главная забота которых 
состоит в настоящез время в поддержании „евро-
пейскаго равновесия". Развитие торговых сиошений 
Е-ы с другими частями света и увеличение могуще-
ства ея и населения вызвали стремление чгь овладе-
нию обширными незанятыми пространетвами земель 
в этих странах и усиленную колонизацию. Осо-
бенно значительную колонизационную деятель-
ность проявила Англия. В настоящее врвмя во 
владинии европейских государств находится около 
58 милл. кв. клм. с населением до 650 милл. (3/7 
всего населения и 2/5 веего пространотва земнаго шара) 

104 
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Евсевий (гр.) 1) Памфил, епископ Кесарии 
(с 315 г.), где он р. ок. 270 г., ум. около 
340 г. Е. считается отцом христианской церков-
ной истории, которую писал (до 324 г.) в 
10 книгах (продолжена Сократом, Созоменом и 
др.). 2) Е., римский папа с 310 г., ум. в том 
же году. 3) Е. Никокадийский, еписк. бзритский 
(в Сирии), позже никомидийский, с 338 г. па-
триарх константинопольский, родственник и воспи-
татель Юлиана, крестил в 337 г. КонстантинаВ., 
ум. 342 г. Считается главою учения умеренных 
ариан или семиарианизма. 4) Е. Экесокий, ученый 
богослов и блестящий оратор, из Эдессы, был 
короткое время патриархом александрийским, позже 
епископом эмесским, ум. в изгнании в Антио-
хии в 360 г. 

Евсевияяе, тоже, что арияне. 
Евстазии, аббат из Люкзейля, апостолт» ба-

варский, род. ок. 560 r., ум. в 625 г. 
Евстахиева труба (иазв. по имени д-ра Евста-

хио), соединяет барабанную полость средняго уха 
с носоглоточной полостью; закупорение Е. т., вслед-
ствие воепаления или друг, бэлезненных измеяений, 
оказывает существенное влияние на с л у х , кото-
рый становится тупее и слабее. Е. т. особенйо важ-
на как канал, посредетвом котораго воздух 
можеть проникать в барабанную полооть, уравно-
ввшивая давление на барабанную перепонку с обе-
их сторон и как путь для выхода воздуха из 
этой полости во время еильных потрясений бара-
банной перепонки. 

Евотахио, Бартоломео, знаменит. итальянский 
д-р и анатом, род. в Сан-Северино, папский 
лейб-медик в Риме, ум. в Фоссомброне 1574 г. 

Евстафий 1) епископ антиохийский с 325 г., 
ревностный противник учения Дрия, защитяик 
положений Никейскаго собора (оттого назыв. Гомо-
лоиет), ум, в изгнании во Ѳракии ок. 345 г. 2) 
Е. Севастийский, уроженец Кееареи каппадокШ-
ской, с 360 г. епкскоп севастийский (в Армении), 
оонов. секты евстафияч, отвергавшихт» законный 
брак, употребление в пищу мяса и проч.; секта 
эта исчезла после ея осуждения на Гангрийском 
соборе (в Пафлагонии), ок. 362—70 г. 

Евсут 1) слоб. Старобиэльск. уез., Харьковск. г., 
4600 ж. 2) Е., слоб. 3. Войска Д., при p. B. 
Егорлыке. 

Евтерпа 1) см. Эвтсрпа. 2) Е., астероид, 
открытый Гандом в Лондоне 1853 г. 3) Е., 
Euterpe, род из семейства пальм. Е, капустная, 
Е. edulis (капустная пальма), раетегь в сырых 
визменных местах Бразилии, доставляет в 
молодых лиетьях вкусную овощь и салат. 

Евтин, гл. гор. ольденбургскаго княжества Лю-
бек , 4574 ж. С 1163—1802 г. резиденция еписко-
пов любекских. 

Евтихиане, секта, признающая во Іисусе Хр. 
одно естество, именно божеское, но не челове-
ческое. 

Евтихий, св. патриарх конетантинопольский 
(с 552 г.), род. ок. 510 r., в 565 г. пер-
венствовал на 5-м Вселенском соборе; потом, 
как сильный противник монофизитов, был со-
слан в свой прежний монастырь Амазия в Понте, 
но в 577 г. снова возвращен; ум. 6 апр. 582 г. 

Евфемгзк (греч.), стремление придать речи 
возможное благообразие избежанием всякаго резкаго 
выражения или неприятнаго оборота. 

Евфоническия буквы (греч.), буквы, вставля-
емыя в слова некоторых языков ради благо-
звучия, но не принадлежащ. к корню. — Евфония, 
благозвучиф. 

Евфорбиумх, смола евфорбия, млечный сок от 
Euphorbia resinifera в Африке, твердеющий на воз-
духе; горит сильно, очень ядовита, возбуждает 
сильное чихание и производит воспаление кожи. 
Главная составная часть—смола, употргбляется для 
нарывных пластыреи. 

Евфранорх, знаменит. греч. живописец и скульп-
т о р , современник Парразия и Фидия (жил около 
375—335 г. доР. X.). Цапиеал много сочинений о 
соразмерности человечегкаго тела и о составлении 
красок, которыя славилиеь в древности. 

Евфрат , по арабски Фрат , самая большая 
р. Передней Азии, в горной Армении, образуется 
из Кара-Су и Мурад-Су, пересекает в южном 
и юго-восточном направлении Антитавр и Т а в р , 
протекает в юго-западном направлении Сирий-
скую равнину и, по соединении с Тигром в 
Шат-Эль-Араб, впадает в Персидокий залив; 
длина теч. 2775 килом. ; бассейн обеих рек 
673 000 кв. километров. 

Евфросиновщина, раскольнич. толк поповскаго 
согласия, существовавший не долго в чернорамен-
ских лесах Нижегородск. губ., в конце XVII ст. 

Евфуизшх, в Англии напыщенный (̂ надутый) 
слог, по имени ром. „Euphues", написаннаго 
Лилли. 

Евхаристия (гр.—благодарение), приношение ве-
ликой жертвы Тела и Крови Христова, совершаю-
щееся на литургии, a равйо и самая жертва; наз. 
так по той благодарственной молитве, котор. чи-
тается священ. тайно в алтаре пред оевящением 
св. Даров. 

Евхиты, мистичзская секта 4—7 ст. в Месопо-
тамии и Сирии, думали, что во всех душах нахо-
дится злой д у х , котор. должно изгонять молитвою 
и постом. Они назывались также мессальянами, 
энтузиастами или пневматиками. 

Евье, мест. Трокок. уез. , Виленск, губ.,400 ж., 
при озере Евье. Оно првжде принадлежало Огин-
ским; Богдан Огинекий основал тут в 1619 г. 
типографию, действовавшую до 1812 г. В первое 
время своего существования она печатала славянския 
книги. 

Евеагий, Александр, диакон, после епископ 
Сульки в Египте, около 396 г,; написал толко-
вание на еванг. Луки и Деяния апостолов и всту-
пление: ,,0 жизни и посланиях апоет. Павла". 
Его считают основателем стихометрии Новаго 
Завета. 

Евеидем, царь Бактрианы с 220 по 196 г. до 
Р. Хр. Вел войну с Антиохом Ш-м за незави-
симость этой етраны, прежде принадлежавшей си-
рийоким царям. 

Евфимиа Св. залив, при берегах Калабрии Оль-
тры II, 56 вер. длины и 12 ширины. 

Евфимий 1) св., патриарх тырновский, духов-
ный писатель, жил в XIV в. 2) Е., монах 

1 моск. Чудова мон., духовный писатель, ученик и 
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еотрудник Епмфания Славингцкаго, ум. ок. 1705 г. 
Из его соч. важиы перевзды Дионисия Ареопагита, 
Климента, епископа римск,, и др. 3) Е., раеколо-
.учитель, мещан. гор. Переяглавля Владимирск., 
основатель секты бегунов или сгранников, ум. 
,в 1792 г. 4) Е» Брадатый, постригся в Дере-
(Вяницком мон., с 1425 г. был архиепископом 
новгородским, ум. 1428 г. Соч.: „Послание псков-
•скэму духовенству" и „Исповедание веры". 5) Е. 
•Зггабенх (правильнее Зигаден), знаменитый ви-
зантийский бэгослэв, базилианский монах, ум. по-
•сле 1118 г, роч,: „Рапорииа", комментарии к 4 
евангелиям и пр. 6) Е. Турков , игумен воло-
-каламгкий (с 1573 г.), духоен. писатель, ум. в 
1586 п. Соч. „Устав о панихидах и молебнах 

.по преданию Іосифа волоколамска.го" и др, 
Евфишия 1) святая девственница халкедон-

• ская, преставил. мученицей около 304 г., при Дио-
.клетиане, £)на считается одной из покровительниц 
•Сорбоины. Пам. ей 16 сент. 2) Е., дэчь вел. ки. 
Владимира Мономаха, супруга взнгерскаго кор. Ко-
ломана. 3) Е., дочь кн. белгородскаго Глеба Свя-
тославича, супруга Алексея, сына визант. имп. Иса-
ака. 4) Е., дочь Владимира Андреевича Старицкаго, 
была невестой кор. ливонскаго Магнуса, ум. до за-
имужества в 1570 г. 5) Е. (Аеииа Масиапа), сперва 
рабьшя, позже супруга римскаго императ, Юстина. 
6) Е., супруга серб. деспота Углеши, после смерти 
мужа(1371 г.) поотригл. в монахини. 7) Е. Оанта, 
небольшой городок в Калабрии Ольтре, при за-

. ливе Св, Евфимии, в 8 вер. к з. от Никастро. 
8) Е., раздача 50 ливров учеными Сорбонны в 
день св. Евфимии (16 сент.). 

Евфкм, кулачиый боец из Локриды, освобо-
дил город Темезу от злаго духа Полита, затем 
он исчез с земли в реке Кокиноса; был по-
читаем как добрыЯ д у х . 

Евфцны, в древ. Афинах санозники, которым 
давали отчеты должноотныя лица. 

Евфорбз^храбр. троянец,ранилПатрокла,убит 
Менелаем; Пиеагоруверял(наоснов. учеиия о пере-

. селении душ),что он был прождеэтим Евфорбом. 
Евфорион, сын Ахилла и Елены на о-ве Лзвке; 

y Гёте, во 2-й части Фауста, сын Фауста и Елены. 
Egalité (франц.), равенгтво в политическом 

:значении, девиз французских республиканцзв; во 
время революции название герцога Людовика Іосифа 
ФилиппаОрлеанскаго,отцакороля ЛюдовикаФилиппа, 

Egg-shells (англ., яичныя скорлупы), очень тон-
кий, прозрачный китайский фарфор. 

Егезиппх, христианин из евреев, ум. 180 г.; 
напиеал церковную историю в 5 кн., но до нас 
дошли отрывки из нея y Евсевия, 

Егеыиз, река в прусском окр. Потсдам, вли-
вается 2 рукавами в Гавель и Доссе, 

Егермейстер, начальник над придворными 
егереями; придворный чин 3 класса, — Еиермей-
стерское придворное упрявление ведает импера-
торгкою охотою, егермейстерскою и псовою, нахо-
дится под начальетвом обер-егермейстера.—Ее~ 
ря, раньше отряд легкой инфантерии, вооруженный 
охотничьими ножами; они набирались по большей 
части кз лесничих и особенно тщательно обу-
чались стрельбе. В России они образовались при 
Екатерине ІІ-й; ныне егерей и егерских пол-

ков н е т . Теперь егерч только охотники в пра-
вильно организовааной охоте, при дворах владе-
тельных особ или богатых л и ц . 

Егер 1) Альберт, австрийекий историк, род. 
1801 г, в Шваце, в Тироле, с 1851 г. професс. 
в Вене; написал „Kaiser Ioseph П und Leopold 11" 
(1867 г.). 2) Е., Герман, писатель по садоводству, 
род. 1815 г. в Мюихенбернсдорфв, при Гере, с 
1844 г. придворный садовник в Эйзенахе. 3) 
Е.| Густав, иеторич. живописец, род. 1808 г. в 
Лейпциге, с 1 8 4 7 г. директор академии там же, 
ум. 1871 г.; ученик Шнорра фон Каролсфельда; 
лучш* его произв.: „Моисей", „Положение Іисуса во 
гроб" и др. 4) Е., р : к а р , иггорик и педагог, 
род. 1830 г. в Штутгардтв; обработывал вместе 
о Крейцнахом нов. изд. иетории Шлоссера, на-
писал „Geschichte dar Griecheij" и др. 5) Е., / р и -
стиан Готлибь, род. 1634 г. в Лейпциге, проф. 
и библ.иотекарь там же, ум. 1758 г.; известен, 
своим „AUgem, Gelehrtenlexikoij"; его продолжали 
Аделунг и Ротермунд. 

Egsstas (лат.), бедногть, недостаточность; оли-
цетворение чудовища при входе в преисподнюю. 

Егина (ЭИММЯ), Енгия или Енгина, оетров и го-
род вЗгейеком море, между Арголидою и Атти-
кою в Сароничееком заливе. Получил назв. огь 
нимфы Егины, сын которой Еак здесь царетвовал. 
Остров занимает 4Ѵз кв. клм., и имеет 10000 
жит. Близ гор. Е. находитоя гавань, Главное за-
нятие жителей составляет торговля плодами и хле-
бом, В дравности Е. славился торговлей, во время 
персидских войи флот ея был сильнее афинск. . 
и оказал большую помощь вь Саламинской битве. 
В 457 г. до Р. X. Е. была занята афинянами, 
после принадлеж. македонянам, этолийцам и рим-
лянам. 

Егинокое искусотвои школа древняго греческаго 
искусства до времени Фидия, которая до и во вре-
мя пероидских войн соередоточивалаеь на о. Е. 
Работали из мрамора, дерева, глины и металлов. 
Вероятно и первыя серебряныя монеты выбиты там 
же за 800 л. до Р. X. Е. стиль отличался проето-
тою, близостью к натуре, в то же время сухо-
стию и неподвижностию. Важнейшие памятники этой 
переходной эпохи гречзскаго искусства к болез вы-
сокому стилю, суть изваяния (Егинеты), найденныя 
в 1811 г. вт» развалинах храма Паллады в Егине 
и хранящияся в егинском зале мюнхен. глиптотеки. 

Егапфтеаая кифология. Религия древ. егиатян 
представляла род пантеизма, в котором все силы 
природы обоготворены. Многочисленныя божества 
Е-ой м-гии рагполагались в известном порядке 
по:ледовательнаго гогподства над миром или ди-
настий, но порядок этот быль различен по уче-
нию различных жрэческих школ и сами боже-
ства, олицетворявшия одне и те же силы и явле-
ния природы, ногили в разных мегтностях раз-
ныя назваиия. По учению одних, Іво главе мира 
стоит вечное, безпредельноз божзгтво, источник 
всего сущаго, творзц мироваго яйца, Аммонь иля 
Амун; за ним следуют: а) ІСнеф, прзвечный 
д у х ; б) Нейф или Нет, первоматерия; в) Се~ 
бек, время; г) Пашт, пространство. От этих 
четырех первобожеств произошли божззтва: 
ЗІонт, творчзский д у х , Пта или Фта, тепло-
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та, Пе, небо, Ануке, земля, Ра, солнце, Эа 
(Ія), луна, Сотэ, день, Гатар, ночь. За этими 
богами первой династии следует вторая династия, 
соетоящая как и первая из 12 богов; важней-
шие из них божества Нила. Богиня Нила Нетпе 
родила Озириса, который царствовал в Египте и 
распространял встране земледелиеикультуру.Он 
был женат на своей сестре Изиде, Злойбрат Ози-
риса, Сет (Тифон), бог губительнаго зноя, хит-
ростью овладел им и утопил в Ниле; Изида 
после долгих поисков нашла тело своего мужа 
и тогда они оба перешли в подземное царство. За 
страдания Озириса и Изиды явился мстителем их 
сын Хор, бог благодетельных наводнений 
Нила, и после упорной борьбы победил Сета, 
представителя мрака и безплодия. В других мест-
ностях список богов является значительно изме-
ненным, только Озирис и Изида одинаково почи-
тались повсюду в Египте. Так в Мемфисе приз-
навались главными следующия божества: Пта или 
Ф-wict, соответствующий греческ. Гефесту, Fa (Гелиос), 
Шу или Со (Агофодемон) и его супруга Теф-
н у т , Себ (Кронос) и Нут (Рея), Озирие 
(Дионисий) и Изида, Сет (Тифон), его сестра и 
жена Нефтис и Хор (Аполлон), Почитались 
кроме того: Тот (Гермес), Серапис, бог 
уеопших, Анубис, второй сын Озириса и др. 
Египтяне поклонялись такжеразличным животным, 
как олицетворению овоих богов: крокодилу, 
гиппопотаму, кошке, ибису, фараоновой мыше, бы-
кам Апису, Мневису и др.-, некоторыя растения 
или овощи также почитались священными во мно-
гих египетских городах. Егиатяне веровали в 
безсмертие и в перегеление душ (метемпсихозис), 
и потому умершие глубоко чтились ими. 2) Е. экопе-
Д2ЦІЯ. После победоноснаго отражения первой коа-
лиции против Франции, директория, по совету На-
полеона Бонапарте, решилась занять Египет, чтобы 
воспрепятствовать успехам англичан на Востоке. 
Для этого были снаряжены 40000 армия и флот, 
которые, отправившись через Тулон,заняли о-в 
Мальту, Александрию и Каир в 1798 г. Мамелюк-
ские беки, правители Египта, не могли противосто-
ять стреыительному натиску французов. Но вско-
ре дела приняли другой оборот, французский флот 
был разбит английск, адмирал. Нельсоном; в 
то же время вспыхнуло возмущение в Каире и Си-
рии, заняткх французами. Бонапарт, усмирив 
возстание в Каире, отправился в Сирию, но здесь 
французское войско постигли голод и чума, На-
полеон поопешил воротиться в Египет, но 
здесь английския войска разбили французов при 
Абукире и Романсе (1801 г.), Тогда остатки 
40000-ной армии были паревезены обратно во Фран-
цию уже на английских судах. 

Египетскиа 1) капонх, закон пропорции при 
изображении человеческих фигур, по которому вы-
сота тела равняется величине ноги, увеличенной в 
семь р а з , 2) Е. язык и дитература; об языке 
египетском известно только, что это был язык 
особый, сложившийся и развившийея без влияния дру-
гих языков; только строением он подходит к 
семитическим язык. и относится к группе т. наз. 
„хамитеких языков"; на ряду с этим языком 
жрецов существовал язык народный, сохранив-

шийся до новейшаго времени, под назван. копт— 
скаго. Египтяне весьма рано имели огромныя био— 
биотеки и архивы. — Между произведениями их пер— 
вое место занимают сочин, религиозныя; большой: 
известностыо пользовалась т. наз. „Киига Мертвых " ѵ 
сборник молитв и правил для пользования в> 
ином мире; экземпляр ея полагался при качс-
дой мумии. История также не находилась в пре-
небрежении; в настоящее время найдено множесгво 
манускриптов на папирусе, содержащих перечие-
ления царей и событий их царствований. Изьнаукь 
y Е- особенно процветала, повидимому, математика. 
(именно геометрия, a затем арифметика), астрономия>, 
и медицина. 

Египетсков 1)воспалениеглаз (Ophthalmia mi-
ütaris contagiosa), гнойный катарр соединительчой' 
ободочки, покрывающей видимую часть глазнаго яб-
лока; эта болез., называющаяся триппером слиз., 
оболочки, заразительна и может причинить неизле--
чимую слепоту. 2) Е. искусство; в Е. было раз-
вито преимущественно зодчество, которое отличалось 
в храмах египтян колоссальностью, массивностью 
и серьезным направлением, Дворцы етроились по 
образцу храмов. Скульптура y египтян главным 
образом встречаетсявместесархитектурой.Релье-
фы изображают большей частью историческия и 
религиозныя сцены, фигуры на рельефах, как и 
отдельные колоссальные сфинксы, постоянно пред-
ставляются сидящими в полном покое, или иду-
щими с негибкими движениями. По традиционному 
образцу характерны для египет. искусства отдель-
ные монументы, именно: пирамиды и обелиски, по~ 
казывающие высокоразвитую технику. В живописиг 
заметен тот же характер, изображения представ-
ляют известные силуэты без теней и освещения. 
и, отличаясь точностью рисунка, прочностью и све-
жестью красок, они и теперь еще кажутся недавно -
написанными. 3) Е. ПИСЬИИИО, см, гиероилифы. 

Египетско-турецкия войны, с 1831 — 33 и 
1839—41 гг. между Оттоманской Портой и ея вас-
салом Мехмедом-Али; окончились при содей-
ствик европейских держав; ІЗфев. 1841 г. былии 
определены отношения Мехмед-Али кт» султану. 

Египег (по коптски Кеми, по еврейскк Мисраим, 
по араб, Миср) занимает сев.-вост. часть Аф-
рики, но плищадью годной для культуры (33 000 кв. 
км.) является только Нильская долина, имеющая 
1147 км. в длину и до 22 км. в ширину (вме-
сте с дельтой); на вост. она отделяетея голыми уте-
сами от Краснаго моря, назап. от плато восточ-
ной Сахары или Лквийской пустыни, от Азии же 
отделяется Суэцким каналом. Е. (в тесном 
смысле) разделяется на Верхний и Нижний и благо-
даря Нилу является одной из плодородней-
ших стран на земле с очень правильным кли-
матом. Населения около 5Ѵ2 мил.; господствующая 
религия—ислам; к другимь религиям принадле-
жат только ок. 350000 коптов, 5000 иудеев, 
250000 иностранцев (греков, сирийцев, армян, 
европейских христиан всех наций). Населяющие 
Е.—феллахи (крестьяне)—потомки древних егип-
т я н ; бедуины (400000)—представители довольно 
чистой арабсной ра:ы. Промышленность незначитель-
на, торговля же, благодаря важным морским пунк-
т а м , как Александрия и Дамиетта, и оконченному/ 



Е Г И П Е Т С К И Я Д Р Е В Н О С Т И . 

Развалиныхрама близ Кардаси. 

j- • .-:•• и п г г 

Храм Изиды в Ѳ и в а х . 

Большой С Ф И Н К С . Статуя АменоФиса III ( М е м н о н ) 



П и р а м и д ы Г и з э . 

Египетский гусь. 



Передвижение колоееальных еооружений в Вгипте. 



Суд над усопшими. 

Егилетские воины. 

Египетская баржа. 



ЕГШІЕГЪ. 1049 

яв 1869 г. Суэцкому каналу, очень оживлена. Ниж-
*ний Егидет имеет хорэшо развитую (с 1859 г.) 
•.железнодорожную сеть, которая идет вверх по 

'':Нилу до Сиуты и соединяет Нил с его судоход-
= ными каналами. Правительство до возстания Магди 
.различало собственно Египет и Египетский Судан, 
и К последнему принадлежали: Нубия, Гаррар, зем-
.ли по Бвлому Нилу до Мвутанскаге озара и Дар-
-фур , так что все гогударство заключало ок. 3 мил. 

j/кв. км. с 18 мил. жит. Е,, бывший в древности 
самостоятельньш гоеударством с развитой куль-
турой, теперь стал вице-королевством под вер-
ховною властью Турции, наследственным в се-

j мействе Мехмед-Али по прямой линии; наместник 
,-с 1867 г. кмеет оффициальный титул хедива. 
Отношения между Портсй и Е. установлены фирма-

!. ном 8 июня 1873 г, Глав. город стряны Каиро. 
^Тлавд. занятие населения—земледелие. И з 8 м и л л . 

федданов всей земли (с водами) под обработкою 
находится 5 милл. феддан. (фзддан=42 а р а м ) . 
В Нижнем Е. для орошения пользуются богато 
разветвленною сетью каналов, в Среднем и 
Верхнем Е. имеются для этого бассейны, которые 
яаполняются водою во время разливов Нила. Зем-
ли, орошаемыя разливом Нила, дают одну жатву 

.в год (в феврале—марте), на искусственно 
•орсшаемых учаетках получаются три жатвы: 
озимых культур (хлебные злаки, ееют в но-
ябре, смимают в мае—июне), яровых (хло-
пок, рис , сахарный тростник; ПОСБВ произво-
дится в марте, сбор в октябре—ноябре) и 
осенних (еорго, маис; посев происходит в 

• июле, сбор—в сентябре). Вгего озимыя культуры 
занимают в Нижнем Е. 54,7°|о площади, яро-

-выя 28,6°/ф, осенния 16,8%; в Верхнем Е. на 
первыя приходится 78 ( 1%, на вторыя 1 1 , ! % , на 
послвдния 10, 8%. В общем земля дает в Ниж-

г.нем Е. 4 жатвы в 3 года, в Верхнем—7жатв 
е 6 л е т . Всего в 1891 г. находилось под 

лиосевом 6145849 федд. (ок. 1100000 федд. за-
севались повторно), из них под пшеницею 
1ЦАБ84! фелд., под маисом и дуррою 1530983, 

,-пЯь хлопком 871241, бобами 643 751, ячменем 
450330, рисом 167164, сахарн. тростником 
64 539 федд. В среднем на 100 феддан. при-
ходится 14 гол. крупн. скота и 20 овец и к о з , 
13 фруктовых деревьев и 69 фиников. пальм. 
Всего финиковых пальм считается 3,4 милл.; 
оне дают 100—120 тыс. тонн фиников, кото-
рые потребляются главн. образ. на месте. Выво-

-зигся лишь незначительное количество на 40 тыс. 
• фунт. Земледельч, население составляет 4200000 
* душ, Как во всех мусульманских странах, 

земля считается государственною собственностью, a 
t крезтьяне являются лишь семщиками ея и, при 
•неисправном платеже оброка, могут быть лишены 
гвоих наделов; обрэк составляет ок. */5 до-
хода; в настоящее время допускается выкуп 
земли по уплате 6-тикратной суммы оброка. Тор-
говыеобфротыЕ.выражались в (894 г. в 11 892875 
египет. фунт. вывоза и 9266116 егип. ф. ввоза 

^егип. и]рунгь=1 ф. 6 пенв. англ.). Главн предм. 
.вывоза хлопок (9648 тыс. ф.), сахар (629 т. ф.)> 

чбобы (681 т. ф.), пшеница (110 т. ф.). Ввозятся 
хлопчатобумажн. изделия (1484 т. ф.), различн. 

ткани (1177 т. ф., вместе с готовым плать-
ем и чулочн. товаром 1549 т. ф.), каменный 
уголь (492 т. ф,), металлич. изделия (432 т. ф.) 
и машины, Из общей суммы ввоза 3 милл. ф. 
приходится на Великобританию, из вывоза &г/2 милл. 
фунт.; Германия вывозит на 257,9 т. ф>, ввозить 
на 230 )9 т. ф.; Франция ввозит яа 886 3 т. ф., 
вывозит на 889 т. ф.; в Росеию вывозится на 
1823 т, ф. при ввозе из России на 373 т. ф.; 
из Турции ввозится на 1812 т. ф.; вывозится в 
Турцию на 342 т . ; из Италии ввозится на 337,9 
т. ф., вывозится в Италию на 587 т. ф, Бюджет 
Е. составляется из 10,26 милл. фун. дохода и 
9,63 милл. фун. расхода. Главн. статья дохода— 
поземельные налоги (4,8 милл. фун.), главн. статья 
раехода—платежи по государственн. долгу (3 , 8 милл. 
фун.) и трибут Турции (635 т. ф.). Государ-
ственный долг составлял к концу 1895 г. 104 
милл. ф-ун. При английск. управлении, фактически 
введенном со времени оккупации, положение фи-
нангов значительно улучшилось и заметно воз-
росли производительныя силы страны. Армия Е. со-
стоит из 15 030 челов. под начальств. англий-
скаго генерала; английский оккупационный отряд 
состоигь из 4000 чел. Военнаго флота Е. не име-
е т . Длина железнодор. сети 2 021 клм. (1894). 
Первый египетский царь, упоминаемый в истории, 
был Менес (3892 г. до Р, X.)) основавший Мем-
фис , Древне-египетская цивилизация достигла своего 
полнаго разцвета уже ко времени 4-й династии (с 
3427 г. до Р. X,), к которой принадлежали цари: 
Хеопс (Хуфу), Хефрен (Хафра) и Менхерин 
(Менкера), строители гизехских пирамид. После 
11 дшастии в Верхн, Е., поднявшейся из быстро 
развившихся Ѳив, и при 12 династии, господство-
вавшей над всем Египтом, дрезнее египетское 
гоеударство достигло вершины своего могущества и 
благосостояния-,оно стало падатьс2100г. при 15 и 16 
династиях (при правителях семитич. племени, 
извеетных под названием гиксов). Только по-
сле долгой борьбы, в 17 ст. до Р. X., государ-
ство начало снова процветать и крепнуть при ве-
ликих фараонах 18-й династии, Но самою силь-
ною династией, ИЗВБСТНОЙ И вне страны, была 1 9 - Я , 
к которой принадлежали Сетос 1-й и Рамзее 1І-й 
(считавшиеся греками за одно лицо, по имени Сезо-
стрие). При их преемнике Менефте (1322—1302) 
был исход израильтян из Египта. В 20-й 
династии 5ыл еще выдагощийся царь Рамзес III, 
но его преемники вге больше и больше впадали в 
завигимость от жреческой аристократии, a цари 
21-й династии, кажется, дажепринадлежали к ней, 
и вследствие того Ѳивы стали упадать. Сезонхис 
І-й, первый царь 22 династии и завоеватель Пале-
стины и Іерусалима, не мог укрепить ослабев-
шаго государства, котор. при конце 24-й динаетии 
попало в руки эфиопскаго завоевателя, Сабакона 
или Себихоса (Шебек), образовавшаго вмегте с 
евоими преемниками 25-ю династию. Последний из 
его преемников, Таракос (Тиргака —в Библии), 
возвратился в Зфиопию. После так называемой 
додекархии (двенадцатицарствие),продолжавшагося 15 
л е т , с Псамметихом 1-м (655—610 гг.) всту-
пила на трон новая (26-я) династия; при ней 
повеяло новым духом—Е. вошел в еношения 
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еь греками; но в 525 г. до Р. X. Египет был 
завоеван Камбизом и сделался персидской про-
винцией до 465 г., потом снова достиг незави-
симости, но в 340 г. до Р. X. был во второй раз 
завоеван переидским царем Охом. В 3 3 2 г . 
достался Александру Велшсому и оставался маке-
донской провинцией, пока Птоломей Лаг не принял 
царскаго титула. С него начинается блестящая эпо-
ха Птоломеев. Порча нравов постепенно привела 
к погибели государство при Клеопатре. После 
битвы при Акциуме (31 г. до Р. X.) Е. сделался 
римской провинцией. При разделе Римской империи 
в 395 г. Е. достался Восточной империи. В 
638 г. Е. былзавоеван Амру, полководцем Омара, 

' и присоединен к государству калифов. В 
868 г. наместник Е., Ахмед, сделался незави-
симым огь калифа и основал динаетию Тулуни-
д о в , но в 905 г. господство опять перешло к 
багдадсним калифам, пока оно не было отнято y 
них Магомедом для ишидов. В 969 г, Моэз 
основал династию фатимидов, уничтоженную Са-
ладином в 1171 г. Во время династии Салади-
на, эюбидов, страну отдали во владение маме-
люкам, в 1250 г. завладевшиа ею, пока в 
1517 г. султан Селим I не завоевал Египта 
и не присоединил его к турецкому государству. 
В 1798 г, Е. был завоеван франц. кснсулом 
Бонапартом; по уходе французоз (1801 г.) Е. опять 
отошел к Порте, которая в 1806 г. назначила 
туда наместником Мехмед-Али. С Мехмед-Али 
в Е. наетупила новая эпоха. Он уничтожил маме-
люков, сделался неограниченным влагтителем 
страны, в 1 8 1 6 - 22 гг. покорил Нубию. Сенна-
ар и Кордофан,отнял yслабой Порты в 1 8 3 1 — 
32 гг. Сирию и по кутахийскому миру 1833 г. был 
утвержден наместником Скрии. После возобновив-
шейся бзрьбы могущественнаго васезла с Портой, 
победы египтян при Низибе (1839 г.) и перехо-
да турецкаго флота к египетскому, европейския дер-
жавы по договору 1840 г. возстали против завое-
вательных стремлений паши, котораго принудили 
подчиниться султану. Договором 1841 г. были сно-
ва определены отношения леннаго государства Е. 
к Порте. Ибрагим-паша, преемный сын и соре-
гент Мехмед-Али, утвержденный, как презмник, 
в 1848 г., умер (1848 г.) и Аббас-паша, внук 
ОДехмед-Али (ум. 1849 г.), еделался правителем 
(1849 г.); a преемником последняго 1854 г. был 
утвержден его дядя, Саид-паша. После него(1863) 
правил сын Ибрагима, Измаил; значительными 
постройками (особенно прорытием Суезскаго канала 
1869 г.), промышленными предприятиями, призвани-
ем иностранцев, он поднял благосостояние стра-
ны, расширил ее завоеваниями по Красному морю 
и Аденскому заливу (Гаррарь в 1875 г.), по Бе-
лому Нилу вверх до Мвутанскаго озера иназап. 
от Нила (Дарфур в 1874 r.)j но тяжелое поло-
жение подданных мало изменилось, a финансы еще 
сольше разгтррились. Поэтому Порта в 1879 г, 
сместила Измаила и сделала хедивом его сына, 
Тезфика. Для наблюдения за финансами была на-
значена англо-французекая коммисеия. Но в 1882 г. 
национальная партия возстала с военным минист-
ром Араби-пашей во главе, английский флот под 
начальством Сеймура бомбардировал Александрию, 

затем египтяне большею частью ее сожгли. Ара~ 
би - паша попался 1882 г. при Тель - эль - Кебире-
англичанам, которыми командировал Вольслей, w 
был сослан на Цейлон. Сь тех пор англичане 
занимают Е., впредь до приведения его положения 
в порядок; вместе с тем к ним перешлО' 
исключительное заведывание финансами, Вслед за 
возмущением Араби-паши в Судане Магди под-
нял возстание, которое повело к полной гибели^ 
египет. войска при Эль-Обейде (3—5- ноября 
1883 г.). Генерал Гордон был послан для 
усмирения в Хартум, и одновременно коман— 
дирован Бекер-паша на защиту линии Суаким-
Бербер. Последний потерпел поражение 4 фев. 
1884 г. при Токаре и, не смотря на победы Гра-
гама над Османом-Дигма при Эль-Тебе (29 фев.)-
и Таманибе (11 и 13 мар.)и не мог уетановить 
сообщения с Бербером; Хартум, доприхода по-
сланнаго туда на помощь генерала Вольелея, попал-
в руки Магди, причем генерал Гордон был 
убит. р 1892 хедив Тевфик yto. и ему на-
следовал его сын Аббас II (род. в 1874 г.). 

ЕгиптологХи изследователь в обласѴи науки-
об египетских древностях (египтологии)-. 

Египт , близнец - брат Даная, первый по-
коритель Египта, которому дал свое имя. Он хо-
тел принудить Даная выдать своих 50 сыновей 
за его 50 дочерей. Данай бежал в Аргос, но 
когда прибыли туда 50 сыновей Е., то он выдал-
за них своих дочерей, уговорив их убить му-
жей; одна Гипермнестра спасла Линкея. 

ЕгиткИи небольш. остров нз числа Алеутских, 
водятся бобры и нерпы. Причисл. к Иркутсвой губ.. 

ЕгишѲ) Елисей, армянский пиоатель V ст., о н -
был епископом аматуниев и секретарем Варда-
на-Мами-Коньяна, предводителя армян против-
персов, Из соч. его замеч.: „История религиозной 
войны с персами", перевед. на мног. европ. языки. 

ЕгиазарОЕХ) Соломон Адамович, урож. З-риван. 
губ., роц. в 1852 г., кончил курс в москов-
свом университете, с 1888 г. професс. казанокаго-
универс. по кафедре государствен. права; ав-
тор „Изследований по истории учреждений в За-
кавказье" и этнографич. очерков о курдах и ези-
дах („Зааиск. Кавк. отд, русск. геогр, общ." в . 
80-х IT.) . 

Еглом, царь моавитский, помощью аишжитян-
и амалекитян покорил израильтян и господетво-
вал над ними 18 л е т ; судья израильский А о д , 
убив его, освободил израильтян от ига. 

Ego (лат.), я.—Эюизм (см. это ол.), себя-
любие. 

Егоза, кто любит суетиться; кто способен под-
задоривать других к чему-либо или вмешиваться> 
не в свое д л о . 

Еголдаево, село Ряжск. уез., Рязан. г., 2460 ж. 
Eropit Храбрый, в произведениях русской = 

народной поэзии, имя св. Георгия Победоносца. 
Егордык чли Ягоряык, два притока р. Ма-

ныча в Ставропольской губ., назыв. Болшой ю 
Средний. Оба берут начало в земле Донских 
казаков, проникают в Кавказск. обл., орошают-
Ставропольский уез. и впадают в Маныч. 

Егорлыцкая Оредняя, еело Черкас, окр., Дон— 
ской обл., 4000 жит. ; при р. Среднем Егорлыки 
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Егорлыциюе Среднее (Лежанка; казачья ста-
ница), село Ставропольской губ. и уезда, более 
3000 жит. 

Егорнов, Алекгандр Семенович, пейзажист, 
класгный художник Акад. худож. (с 1889 г.); 
род. в 1858 г. в Москве. Выставлнл карти-
ны: „Дубы", „Мисхор близ Ай-Петри", „Перед 
дождем", „Водяная мельница* и др. 

Егоров, Алексей Егорович, академик живо-
писи, род. в инородч. улусе, воспитывалгя в Мо-
скве, с 1803 г. в Италии, по возвращении (в 
1807 г.) состоял проф. историч. живописи в 
академии до 1840 г.; ум. в 1851 г, Лучшая картина 
его: „Бичевание Спасителя". 

ЕгсрьевскаЯ) золотая розсыпь, Томской губ., 
Кузуец. окр., на га.-з, СКЛОНБ Салаирск. кряжа, на 
системе р. Чумыша, Замечательна как первая 
золотая розсыпь, открытая в Зап. Сибири (в 
1831 г.)-

Егорьевокое, село Ливенскаго уез., Орлов. губ,, 
3080" жит.; при р. Любовше. 

Егорьевск, уез. гор. Рязанск. губ., 7088 ж. 
на правом бер. Гусленки; заводов 24 с 6385 
раб. с суммою производ. в 6 милл. руб. Е, ос-
нован еще в ХІІ в.—Егоревский уез., 3471,4 
кв. в., возвышен,, почва песчаная, мало плодо-
родная, много озер и болот. 151057 жит. Зем-
леделие, пчеловодство и рыбн. ловля. Е. уез. при-
надлежит к промышленным меетностям; осо-
бенно развито хлопчато-бумаж. производствс, кра-
сильное,спичечное; главн. фабрики в Е-е, в уезде 
330 фабр. с 1969 раб. и производ. в 446 тыс. 
руб. 

Егральягаи р. Вологодск. губ., Усть-Сысоль-
скаго уез., лев, приток Илыча, системы Печоры. 
Весною по Е. могут ходить большия лодки, летом 
могут подниматься только малыя лодки вер. на 50. 

Егунов, Александр Миколаевич, статистик, 
окончил курс в московском унив. в 1848 г. 
Первое его соч.; „Взгляд на торговлю древнейш. 
Руси", в „Соврем," 1848 г. ; изд. отд, „0 це-
нах на хлеб в Роесии" (1859). 

Едвабно, торговое местечко Ломжинек. губ. 
Eue, ЪиЪе, lüde, post mortem nulla volup-

tas (лат.), ешь, пей, играй, после емерти не бу-
дет никакого удовольствия—девиз эпикурейцев. 

ЕделевО) село Сызранскаго уез . , Симбирок. губ., 
2766 жит.; при pp. Томышовке и Перепелейке. 

ЕдемЪ) страна, где по сказ. библии, был рай. 
Еденбург или Сопроны, гл. гор. комитата Е. 

(Нижн. Венгрия,3307 кв. км., 245 787 ж.),прир,Икзе 
и между pp. Лейтою и Раабом, 23222 жит. В 70 
вер. от Вены. 

Е д е н , мест. в Гольдельген. у., Курляндск. г. 
Edôîltata, неполнозубыя, отряд плацентарных 

млекопитающих, занимающих по своей организа-
ции очень низкое и изолированное положение и от-
личающихся от других глав. обр, недостаточ-
ным развитием зубнаго аппарата. Зубы в од-
нѵх случаях отсутствуют вовсе (у муравьеда, 
ящера), в других хотя и сущеетвуют, инсгда 
даже в большом количестве, но имеют очень 
проетую форму; резцов обыкновенно совсем н е т , 
клыки выделяются только y немногих; строение 
характеризуется отсутствием эмали и корней. Кож-

ный покров устроен очень разнообразно; иногда 
очень толстая кожа покрыта жесткими волосами (у 
муравьеда, ленивца), y других (напр. y ящеров, 
бронеиосцев) она покрыта большими роговыми илк 
коетяными щитами, ооразующими панцырь, который 
покрываеть все тедо. На передних и задних но-
гах развито по пяти пальцев, оканчивающихся 
очень сильными серповидными когтями. К этому 
отряду принадлежит около 80 видов, распростра-
ненных частью в эфиопской и индийской обла-
стях (ящер, трубкозуб), частью в южной и 
центр. Дмерике (все остальныя). Ископаемыя фор-
мы Е. встречаются в миоценовых елоях третич. 
системы; некотор. из н и х , напр. Megatljeerium 
достигали громадных размеров (4, 5 метр.). Е. 
разделяются иа 3 отряда: 1) червеязычныя, уег— 
rqilinguia: трубкозуб, муравьедг., ящер, 2) пан-
ги/Ырныя или броненосцы, Dasypodidae и 3) ле-
нивцы, Tardigrada. 

Едигерг 1) князь сибирекий, рода Тайбугина, 
ум. в ІЬбЗ г. Просил покровительства y Іоанна IV, 
обещаясь прислать 30000 соболей и белок; Е, 
был убит Кучумом, царем сибирским. 2 ) Е . -
Махмех (в крещ. Симеон Каеаевич), царе-
вич астраханский; во время служения России в но-
гайских улусах,был вызван казаицами в цари. 
По взятии Казани, Іоанн поидадил ero; E. при-
нял христианство и женился на Марии, доч. Андрея 
Кутузова. В 1555 г. ходил против крымцев, 
в 1563 г, против литовцев и в 1564 г. про-
тив Курбскаго, шедшаго на Полоцк. 

Едигеев, Единеев, Ѳздор, моековский иконо-
писец, в 1508 г. „с братиею* расписывалстены 
Благовеиденскаго собора в Кремле, по указу ве-
ликаго князя Василия Темнаго. 

Единица 1) всякая вещь, взятая отдельно от 
друг. подобиых ей вещей или предметов; напр. 
один дом, 2) Е., числовой знак, изображаемый 
в письменности вертикальною черточкою (1) для 
выражения единичности взятаго предмета. 3) Е. 
теплоты, количество тепла, необходимое для воз-
вышения температуры одного фунта всды на 1 гра-
д у о . В метр. мерах единица теплоты, калория, 
количество тепла, нужное для того, чтобы повысить 
t° 1 грамма воды (грамм—калория) и 1 килогр. 
воды (килогр.— калэрия) на 1° Ц. 4) Е. ииеры, см. 
меры, 

Едипобожие, см. моѵотеизм, религия. 
Единобрачие, ем. семя, 
Единоверецх, иеповедующий православную веру, 

с сохранением старописанных икон и старопе-
чатн. служебных книг; старообрядец (но не 
раскольник),принадлежащий к благослов. церкви.— 
Единоверге, т. е. принятие раскольниками право-
славных священников от законных архиереев, 
с удержанием особ.чтимой ими старины в обря-
дах и церковных книгах; началось в конце 18 
ст. Преосвяищнный Никифор Екатериногл. в 1780 г. 
основал единоверие на Ингуле-, о 1787—1794 г. 
открыто там 12 единоверческих церквей. Правила 
для единоверия написаны Платоном, митропол. 
московским и высочайше утверждены 27 октября 
1800 г. 

Единогласное решение, принятое всеми учает-
никами, всеми голосами. 
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Единоисровныф братвя и оестры, родившиеся оть 
одного отца, но разных матерей. 

•Единодерясавие, см. самодержавие. 
ЕдиЕОнаследиеи наследование воего имущества 

оаним лицом, нераздельно, a не несколькими. 
Указом Петра 1, 23 марта 17Ï4 г.,было опреде-
лзно, что в случае смерти отца или матери, все 
НИДВИЖЯМОО имущ, перзходит к старшему сыну, 
a движимое делитзя между др. сыновьями поровну. 
Если умирал бездетный, то наследствэ таким 
же образом должно было переходить к ближай-
шему родгтвеннику. уакое постановление явилось 
для избежания раздробления больших имений, обед-
нения знатн. фамилий и для большаго обезпечения 
гасударства во взноое податей. Эгогь порядок 
был отменен Анной Іоанновной в 1731 г.,велед-
ствие сильных злоупотреблеьгий, делавшихся для 
того, чтобы обойти этот закон. 

ЕдинорОГЗ, большия орудия, из которых стре-
ляют всеми артиллерийгкими снарядами, быля ввз-
дены в 1757 г. гр. Шуваловым. Е. получили 
свое название от изображения единорога на дуло-
вой чаоти. 

Единорогх 1) баенословное животное, о котором 
говорилось еще в самсш глубокой древности, до 
Аристотеля, как о звере действительно существу-
ющем. Его описывали диким, неукротимым зве-
р е м , похожим на лошадь, с длинным, пря-
мыч и острым рогом на лбу. Отечезтвом счи-
тали то Индию, то Африку. 2) Е., см. нарвал. 
3) Е., созвездие южнагэ полушария между Большой 
и Малой Собаками, Орионом и Гидрою, состоит 
из 31 звезды. 

Единоутробныф братья и сзстры, родившиеся 
оть одной матери и развых отцов. 

Едияотзенное число, грамматич. форма имен 
и глаголов, выражающая, что речь идет об од-
ном предмете, качестве или действии. 

ЕДЙНСТВО, означает соответственность частей 
целому; в этом смысле говорят о логическ. и 
эзгетич. Е-е. В искусзтве Е. ееть догтоинство про-
изведения, в котор. все части еоогветствуют твор-
ческой идее, лежащей в основании. Доам.ѵгическое 
Е., или Е. времени^ Е. меета и Е. диьйствия^ 
введенныя французами, со времен Шекзпира отверг-
нуты. Зти так наз. три еданства состояли в 
т о м , что вс?- действие драмы должно было про-
исходить в одном мезте, в короткий промежу-
ток времени и должно было группироваться около 
одной основной завязки. Требэвание трех Е- по-
лучило начало изь Аристотелева закона о драма-
тичееком единстве и из ложнаго понимания про-
стоты древних драаатичегких писателей; см. 
ложный классицизм. Об Е-е сил ал.энериия. 

Едлинск, поз. Радомик. у . и г., при р. Разо-
мерже, 5000 жит. 

Едом (евр., красный), так наз. Исав, брат 
Іакова, продавший ему свое первородство за красиую 
похлебку из чечевицы. От этого получила назв. 
часть каменистой Аравии—страна ЕІомская или 
Идумеи, наследство потомков Исава. Кочующие 
обитатели этой страны называлигь едомитяна.чи. 

Е duobus malis minimum eligenôLum (лат.), 
из двух зол следует выбирать мзньшеа. 

Е-дург (E-dur; ми—мажер), в музык. тзрми-

j нэлогии, тон с 4 диезами в ключе; гамма в 
I этом тоне начинается с Е (гаи), имеет диезы 

на F, С, р и D. 
Е д , Змиль Дезире Франциск, франц. комму-

нист, род. в 1843 г. в Рансей (деп. Манш), во 
время господства французской коммуны в 1871 г. 
генерал, член комитета народнаго благосоотояния, 
гливный виновник сожжения общеетвенных 
зданий, бежал 23 мая в Швейцарию, потом по-
селилея в Лондоне, после амнистии возвратился 
в Париж, где стал во главе радикалов. 

Ежа (Pactylis glomerata), раст. из сем. злаков, 
с 3 тычинками, колоски на ножках и в пучках, 
метелка однобокая; листья извне с гранью, сте-
бель до 2 ф. выш.; растзт на лугах , y дорог 
в л е с а х ; Е. многолетний злак с сильно раз-
растающимся корневищем, дающим от себя мно-
го отростков, так что Е. растегь кустом. Е. 
очень быетро растет, дает урожаи на десятину 
до 300—400 пуд. сена и 25 пуц. семян. Вы-
севают на десятину иг/2—2 п. семян. 

Еясат. или трубконоо или ехидна (Echidna), 
род млекопит. животных из сзм. червеязычни-
ков , с круглым, тонким, немного заострен. ры-
лоим, неб. отверстием рта, длин. языком и корот. 
сильными иглами на спине; имеет большие когти 
для рытья в ззмле.—Е. иилистый (Е. hystria), 
тело покрыто коротк. бур. волос. и длинными иг • 
лами; живет на суше и встреч. в Нов. Голландии. 

Ежва-черь (Вычегодская черь), р. Вологод. губ., 
Усть-Сысольск. уез., прав. приток Вычегды. Вы-
бивается кпючем из камен. почвы, в возвышзн-
ности, называемой Очь-Пара-Керос, направл. к 
ю.-ю.-з., длина течения 120 в., судоходна только 
на 100 в. 

Ежевика (oublis fruticosus), ежевика черная, 
раст. сем. розоцветных, кустарник с длинными, 
стелющимися по земле, усаженными шипами, вет-
вями-, еизо-черныя, сочныя, кисло-сладкия ягоды, 
употрзбл. в пищу и в медицине как потогон-
ноз при водяной; также Е. (R. caesius), ежина, 
куманина; листья употребл. как потогонное. В 
Европе Е. не имеет значения в плодоводстве, в 
сев. Амзрике же ею покрыты значительныя пло-
щади. Размножиется семзнами, черенками, корие-
выми отпрысками. 

Ежевикх (Hydijum), довольно большие грибки, 
плодовый слой которых образованги из острых 
шипов; многие седобны. H. imbricatum (олений 
язык, ястребиная губка), раст. в хвойных ле-
с а х ; Н. египасеит (ежевая губка), H. coralloïdes 
(коралловая губка.) на гниющем дереве. 

Ежегодник-, издание, заключающее отчет о 
годовом движзнии по какой нибудь отрасли наукь 
или искусств. 

Ежегодныя упиаты, так называется способ 
уплаты долга с уплатою процентов посредством 
ежегодных платежзй опрздвленной суммы, в те-
чзние известнаго врзмени. Если С— долг, р—про-
цзнты, п—число л е т , a—ежегодные взносы, то 

всего придзтся уплатить: G 

[O+S-o)'-'} 

Р 
'100 Р/ЮЭ 
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Ежеголовка (ßparga^iun)), травянистое водяное 
растение с однодомн, цветами, собран. в шаро-
обр. початки,принадл.к сем.рогозовых(УурЬасеае). 

Ежекрыса (Echirjorçys leptosoma), гребенчатая 
ежекрыса, подземная ежекрыса, млекопитающее из 
отряда грызунов, еемейства иглистых, каштано-
ваго цвета, хвогт черный с белым кончиком; 
живет стадами в Гвиане. 

Еяси морские, Echinoidea, класс иглокожих, 
животныя по бол. чаети с шаровидным или эл-
липсоидальным, реже плоским телом, Р у к , 
которыми отличаются морския звезды и морския 
лилии, y них нет совсем. Тело покрыто скор-
лупой, которая состоит из 20 рядов (у вымер-
ших отрядов иногда больше, до 80), располо-
женных меридионально извегтковых пластинок, 
б. ч. неподвижных и разделенных на 10 чере-
дующихся полей: 5 амбулякральных и 5 интерам-
булякральных, по 2 ряда плаотинок в каждом. 
В амбулякральных полях каждая пластинка 
имеет маленькую двойную пору, которой на по-
верхности соответствует одна амбулякральная 
ножка. Пятилучевая симметрия на первый взгляд 
резко выступающая y так наз. правильных М-их 
Е-ей в действительности оказывается двусторэнней; 
еще яснее она, если рот и заднепроходное отвер-
стие лежат эксцентрично, a не на полюсах (рот 
на брюшной, заднепроходное отверстие на спинной 
стороне). Скорлупа снабжена многочисленными бу-
торками и несет подвижныя, идогда значител, ве-
личины иглы; между ними лежат амбулякральныя 
ножки и клещевидные хватательные органы (педи -
целлярии). Передвижение совершается с помощью 
амбулякрал. ножек, которыя, наполняясь водой, 
вследствие сокращения воднососудиотой сиотемы, вы-
тягиваются далеко за иглы и, прикрепляясь к 
другим предметам, притягивають тело. Рот 
снабжен особым аппаратом для размельчения 
пищи, т. наз, Аристотелевым фонарем, который 
составлен из пяти трехгранных пирамид, снаб-
женных каждая очень твердым зубом. От 
ротоваго отверстия поднимается пищевод, который 
переходит в толстую кишку, делающую несколько 
извивов и оканчивающуюся заднепроходным от-
верстием. Близ ротоваго отверстия открываются 
наружу мешковидные органы дыхания т. наз. ро-
товыя жабры. Вокруг пищевода идет кольце-
образный амбуляквальный сооуд. Нервная система 
соетоит также из кольца, от котораго идут 
5 нервных отволов. Кровеносная система еостоит 
из 2 _кольцеобразных соеудов, соединенных 
веретеновидным сердцем. Половые органы в 
пятерном числе и открываются наружу на спин-
ной стороне в т. наз. генитальных пластинках. 
Развитие М-их Е-ей сопровождается метаморфо-
з о м . Личинка, носящая название плутеуса, совер-
шенно не похожа на взрослое животное. M. E. жи-
вут во всех морях, но б. ч. вблизи берегсв, 
некоторыз также на больших глубинах. Палеон-
тологическая история М-их Е-ей, вследствие осо-

•-бенностей их организации, позволяющей им пре-
жрасно сохраняться в слоях земли, представляет 
.громадный интерес в том отношении, что дока-
зывает несомнБНную связь и непрерывное и по-

«етепенное приближение ископаемых форм к ныне 

живущим и свидетельстзует неопровержимо о 
прогрессивном развитии этого класса от простых 
форм к более сложным и выше дифференциро-
ванным. В то время как число ныне живущих 
видов не превышает 300, игкопаемых форм 
известно до 2 000 видов. М. Е. появляются уже 
в силуре, но отличаются оть позднейших и 
ныне живущих; некоторыя формы мезозойской 
эры, ечитавшияся давно вымершими, сохранились 
на больших глубинах до настоящаго врзмени. 
Различают 3 порядка: 1) правильные Е., Regu
laria, с центральн. ртом и зиднепроходн. отвер-
стием вблизи противоюложнаго полюса. Сюда от-
ногится род Cidaris, который находится уже в 
девоне и предетавлен несколькими видами и те-
перь, род Echinus, с очень ра?проетр. видом 
E. esculentus. 2) Щитовидные E., Clypeastridea, 
с плооким телом, центральным ртом и эке-
центричным заднепроходн. отв?рстием. Сюда от-
носятся иекопаемые роды piscoidea и Scutella. 3)' 
Сердцевидше E., Spataijgidea, с сильно выра-
женной двусторонней симметрией, эксцентричееким 
ртом и заднепроходн. отверетием, без Аристоте-
лева фонаря. Группы: Cassidulideae, bjolasterideae 
и Spatangideae. 

Еж 1) (Erinaceus), млекопитающееся из насе-
комоядных хищных. Обыкновенный E. (E. euro-
paeus), длиной 25—30 стм., живет по всей Ев-
ропе, с крепкими иглами, обладает широким 
мускулом, позволяющим ему свертываться в 
колючий шар, пугливое ночное животное, питается 
червями, лягушками, мышами и пр. На зиму Е. 
погружается в спячку вплоть до весны, епит в 
это время в оеобо устроенном гнезде, выстлан-
ном листьями, сеном, мхом и пр, 2) Е., вал 
чесальной машины со стальными остриями, дей-
ствующмми на подобие гребня, также род чесаль-
ной машины. 

Е к - р м б а (piodon), рыба из сем. скалозу-
бов , имвет вид кубышки с птичьим клювом, 
с длинными шипами, водится в трэпических 

частях Атлантическаго и Тихаго океанов; мясо 
ея только в известное время бывает ядовито, 

Ездигерд, Ездедиерд, 3 перс. государя из 
династии сассанидов. Йз них É. Ш-й вступил 
на престол в 632 г., долго, но неудачно воевал 
с арабами и был убит в 651 г. 

Ездра-, еврей из священническаго рода, содей-
ствовал вэдвореиию порядка между иудзями по 
воззращфнии их из плна вавилонскаго, возста-
новлению настояшдго богоглужения и сохранению за-
кона в чистоте. Собрал иудейския лвтопчси (Па-
ралипоменон), написал иеторию своего времени 
(2 книги Ездры), пересмотрел ветхозаввтныя кни-
ги и составил канон и х , Одна из 3 книг , из-
вестных под назз. книг Ездры, не каноническая. 

ЕЗДЪ) город в персидск, провинции Ирак-Ад-
межи, производит шелковыя материи, оружие, хлоп-
чато-бумажныя ткани, ковры и пр,, 40030 жит. 
Важное складочное место для сухопутной торгов-
ли, гл. место парсов. Для магометан священный 
город. В окрестностях гончарное производство, 
a также приготовление лучшаго персидскаго опиума, 

Езеросы (Езиоросы), бывшее местечко Ковенск. 
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губ., переименованное в 1836 г. в г. Ново-але-
ксандровск. 

Езеры (Езиоры), мест. Гродн. губ. и уезда. Се-
ление это в XVI в. считалось в числе фольвар-
ков „Королевской столовой вотчины". 

Езиды 1) (Езид), арабские калифы: Е. 1-й, сын 
Моавия, из династии омайядов, царств. 4 г. и 
ум. 683 г. Ропргки избирателькому началу, Е., по 
желаиию отца, наследовал после него престол; 
возникла партия против Е. в лицах Гусеейна 
(сына Али) и Абдуллаха; первый пал на берегу 
Евфрата, a второй по смерти Е. удержал сан 
калифа. Езид первый из мусульманских пра*-
вителей стал пить публично вино.—Е. Н-й, сын 
Абд-Эльмелика, 9-й калиф омайядекий,ум. 724 г., 
царствовал 4 года, Прм нем также возникла пар-
тия приверженцев Али и возстание следовало за 
возстанием.—Е. ІІІ-й, сын Велида, 12-й калиф 
той же династии, ум. 744 г.; царствовал полгода; 
при немь продолжалась борьба партий: аббаеиды 
сильно интриговали и Е. не в состоянии был спасти 
престол омайядов. 2) Ем таинствен, вост. секта, 
котор. признает два верховн. начала: аллах (бог) 
и мелек-эль-таус (ангел, павлин и петух) , 
т. е. доброе и злое. Христос, по мнению и х , не 
больше как высший ангел; кроме Него, оии ува-
жают Магомета, Али, Авраама, Деву Марию, но 
в тоже время поклоняются солнцу и огню и имеют 
свое лвтосчисление. Язык их преимущественно 
курдский; занимаются земледелием, скотоводством 
и тканьем. Бол. часть их живет в Турции, 
немногие в Персии и на юге Кавказа. 

Езно, местечко Трокскаго увз., Виленской губ,, 
363 жит.; при озсре Езно, заводы. 

Езопус, река в Нью - Іорке (сев, - америк. 
штаты), впадает в реку Гудзон. 

Еингериары (сканд.), павшие битве герои, 
которых угощает Один в Валгалле. 

Ейрезиона, удревних греков масличная ветвь, 
обвитая шерстью, которую носили герольды и лица, 
искавшия защиты. 

Ейсисая исоса, на южном берегу Таганрогскаго 
залива Азовскаго моря. 

Еиский Ллшанх, довольно обширнкй эллипсо-
видный залив, на южн. прибрежьи Таганрогскаго 
залива, верет 20 в дл. от в. к з. и 10 
шир. от с. к югу, на западной стороне от-
деляется отморя Ейскоюко:ою, a на с.-з. сообщается 
с морем, или вернеесТаганрогскимзаливомпо-
средством неширокаго пролива. Закрытый от всех 
ветров мог бы служить прекраеною гаванью и 
рейдом для судов, приходящих к Ейску, если 
бы был глубже, но наибольшая глубина его при 
входе 11 г / 2 фута, a далее внутрь быстро умень-
шается и доходит до І 1 ^ фута. 

Ейское укрепл. Ростовскаго окр., области войека 
Донскаго, 5 000 жит., на вост. берегу Ейскаго ли-
мана. Рыбныя ловли, ярмарка. 

Ейскг, гор. Кубанской обл., Ейскаго отдела, 
28000 жит.; п.ри устье р. Ей, порт, пристань и 
таможня, заводы, шерстомойни Основан в 1848 г.— 
Ейскш отдел, 10924 кв. в м местность—степ-
ная равнина с черноземною почвою; y берегов 
Чернаго моря низменныя пеочако - "олонцеватыя 

косы. Много соляных озер. Земледелие, скотовод-
ство, рыбная ловля, добывание соли. 

Ейс (Eis), в муз. полутоне, повышенная нота. 
Е; гамма в этом тоне соответствует p-dur^mä 
(fa-majeur) и никогда не употребляется. 

ЕкаясеЕОЙ, осетинский аул Терской обл,, 2329' 
жит., при р. Супое. 

Екатзркна 1) простон. Катерина, имя святой 
великомуч.; дочь Цегха, жила, вероятно, в Але-
ксандрии, ум мученичееки 307 г. при Максимине. 
Память 24 ноабря. 2) Е. Павловна, королева 
вюртембергск., дочь имп. Павла Петровича 
и Марии Ѳеодоровны, р. 1788 г,, вышла замужь 
за Георга, герц, ольденбургск., по смерти котораго 
1812 г., вторично вышла замуж 1816 г. за нас-
леднаго принца вюртембергскаго. восшедшаго в . 
том же году на престол, ум. 1819 г. 3) Рус, 
императрицы: а) Е. 1 АлеисееБна, род, 1684 г. 
и названа Мартою, дочь литвина Самуила Скаврон-
скаго; рано лишившись родителей, она̂  была взята 
в дом пастора Глюка, при взятии Мариенбурга. 
русекими в сентябре 1702 г., попалась в плен 
и была принята Шереметевым в свое семейство. 
Через Меньшикова, y котораго Марта жила, поки-
нув семейгтво Шереметева, с нею познакомился. 
имп. Петр I и в 1707 г., после принятия ек> 
правоолавия и имени Екатерины Алекееевны, с , 
нею обвенчалоя; от этого брака родилиеь y нея. 
дочери Анна, впоследствии мать Петра III, Ели-
завета, позже импер. российск. В 1711 г. Екате— 
рина своим мудрым советом спасла русск, царя 
и армию при рике Пруте от плена и истребления. 
их турками и в 1712 г. была всенародно о б -
явленагосударынею, a в 1724 г., после персидскаго 
похода, коронована. Поеле смерти импер. Петра Вел.,, 
Е., 28 янв. 1725 г,, провозглашена императрицею. 
Главн. дела ея двухлетняго царствования: учреж-
дение верховнаго тайнаго совета из 6 членов, ут~ 
верждение русскаго господства за Кавказом, спор. 
с Даниею за Шлезвиг, учреждениа академии наук, 
отправление экспедиции под начальством Беринга 
для изследования прохода между Азией и Америкойи 
и закон о престолонаеледии; ум. 6 мая 1727 г. 
б) Е. 1І-я, ВелЕисая, р- 21 апр. 1729 г. в Ште-
тине и наречена при св. крещении Софиею Авгуетою 
Фредерикою, дочь владетельнаго князя ангальт--
цербстскаго Христиана Августа и Іоганны Елизаветы, 
урожденной принцессы гольштейн-готторпской; в 
январе 1744 г. прибыла в Рогсию, 28 июня при-
няла православие и имя Екатерины Алексеевны. a 
2Î авг. 1745 г. сделалась супругою вел. кн, Петра. 
Ѳеодоровича, племянника и преемника импер. Ели-
заветы. 28 июня 1762 г. Е. А., пэ отречении о т . 
престола имп. Петра III (см. это сл.), сделалась 
императрицею и самодерж. всерогсийскою, 22 сен, 
того же года имп. Е. II короновалась в Москве. 
Важнейшими событиями ея 34-летняго царствов. 
были: уничтожение тайной канцелярии, отмена права 
владения духовенством недвижимыми имениями и 
назначение ему ежегоднаго содержания, уничтожение 
гетманства;учреждение в 1763 г. воспитательнаго 
дома и артиллер.-инженернаго корпуса, назначение 
в короли польские Понятовскаго, который и был-
признан королем 7 сент, 1764 г. под именем-
Станислава АвгустаІѴ; составление в 1764 г. устааа» 
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Спб. академии художеств.учреждение в 1765 г. воль-
наго экономическаго общ.; преобразование в 176G г, 
еухопутнаго кадетскаго корпуса и издание „Наказа 
коммиссии о сочинении проекта новаго уложения"; ком-
миссия эта открылась в половине следующаго года 
в Мозкве; в 1768 г. заключение новаго мирнаго до-
говора с Псльшею (13 февр,), по которому Россия 
получила большое влияние на польск. государств, 
дела, обявление Турциею войны России (4 окт.), 
окончившейся 10 июля 1774 г. кучук-кайнарджи-
ским миром, по которому Крым признан не-
зависимым; учреждение ордена св. Георгия (23 нояб.); 
появление ви '771 г. в Москве чумы и возмущение 
яицких казаков, возобновившееся с большею си-
лою в следующем году г.од начальств. Емельяна 
Пугачева (см. это сл.) и усмиренное Михельсоном 
и Суворовым в 1 7 7 5 г. После усмирения бунтов-
щиков Яик был переименован в Урал, уни-
чтожена Запорожская сечь (3 августа) и приведено 
в исполнение учреждение о губерниях, дополненное 
в 1780 г.; 25 июля 1772 г. первый раздел 

Екатерина II, Великая. 

Польши, по которому Роееия получила большую часть 
Белоруссии, и учреждение горнаго училища; в 1775 г. 
учреждение греч. корпуса; в 1780 г, акт вооружен-
наго нейтралитета (28 февр.); 8 апр. 1782 г. издание 
устава благочиния, 28 июня присоединсние Крыма K7D 
Роесии, 7 авг. открытие памятника Петру I, 22 
сент. учреждение ордена св. Владимира, учреждение 
мореходнаго и лекарскаго училищ; в 1783 г, 
присоединение Кахетии к России (24 июля), учрежд. 
росс. академии (21 окт.), основание Дашковой русск. 
журнала „Собеседник любителей русгк. слова"; 
1784 г. Шелехов полсжил начало бывшим рус-
скимвладениямвС. Америке; в 1 7 8 5 г. дарование 
дворянам „жалованной граматы", a купечеству и 
мещанам „городоваго положения" (21 апр.);в 1786 г. 
учреждениегосударств. заемнаго банка (28 июня), из-
дание устава народных училищ (5 авг/), оостав-
ление угтава ассигнационнаго банка (23дек.), учреж-
дение водоходнаго училища; в 1787 г. великолепное 
путешегтвие государыни в Крым с 2 янв. по 
11 ииоля, обявление Турцией войны России, окончив-
шейся 29 дек. 1791 г. ясоким миром, по кото-

рому Россия приобрела земли до Днепра, a Бесеа-
рабия, Молдавия и Валахия обявлены независимыми;.: 
в 1788 г. война со Швецией, не имевшая особых по-
слидствий и окончивш. верельским договором 
3 авг. 1790 г.; в 1793 г. второй раздел Польши, 
по котор. Россия приобрела остальную часть Бело-
руссии, Подолию и Волынь; в 1794 г. возстание в 
Польше н третий и последний раздел ея; 1795 г. 
присоединение Курляндии к России; 1796 г. начало 
войны с Персиею; 6 ноября этого же года Е. II. 
екончалась. Умная, высокообразованная, простая в 
обращении, но при этом царски величественная, Et 
умела заметить и приблизить к себе людей та-
лантливых и даровитых и ииотому мы видим ее 
окруженную такими лицами, как Потемкин, Ор-
л о в , Румянцев, Суворов, Чичагов, Дашкова, 
Державин, Фонвизин, Панин, Голицын, Дол-
горукий и др. Горячо любя Россию, она постоянно 
заботилась о развитии промышленности, торговли, 
образовании и просвещении под^анных, которые, 
благодаря ея неустанным стараниям, быстрыми 
шагами стали подвигаться вперед. Еще великою 
княжною, a позже императрицею Е. пссвящала мно-
го времени серьезному чтениюи изучению русск. пи-
сателей и нередко сама сочиняла; известны ея 
комедии: „0 время!", „Обманщик", „Имянины 
Ворчалкиной", и др.; драмы: „Начальное правле-
ние Олега", „Историческое представление из жизни 
Рюрика" и др.; оперы: „Февей", „Храбрый и сме-
лый витязь Архидеич", „Горе-богатырь" и др.; 
сказки: „Царевич Хлор и Царевич Февей"; кро-
ме того она написала знаменитый „НзказѴ, „За-
писки касательно росс. истории", „Тайны противо-
нелепаго общества" и „Опровержение аббата Диде-
ро" и находилась в переписке со многими вы-
дающимися мыслителями XVIII века: Вольтером,. 
дІАламбером и др. 4) Правительтщы с.швянския: 
а) Е., дочь болгарскаго царя Самуила, захваченная 
в 1018 г. в плен греками, она вышла замуж 
за Исаака Комнена, впоследствии визант. импер. 
б) Ем жена Стефана Томаша, короля Боснии; желая 
отомстить убиение свсего супруга, совершенное по-
бочным сыном Стефана, Стефаном Томашеви-
чем, она призвала турок, завоевавших Боснию 
в 1463 г. в) Е. Лгелловна, королева шведская, 
дочьпольск.короля Сигизмунда Ягеллы и Боны Сфор-
ца, с 1562 г. замужем га князем финляндск., 
Іоанном Вазою, вместе с которым она находи-
лась 6 лет в заключении в Стскгольме, по по-
дозрению брата ея мужа, короля Эрика. По смерти 
последняго в 1567 г., Ісанн и Екатерина полу-
чили свободу и вскоре вступили на швед. престол. 
Е. была матерью Сигизмунда, впоследствии короля 
польскаго (Сигизмунд III). Она ум. в 1583 г. 
5) Зап. правителницы: a) E. Браганцская, дочь 
Іоанна IV, короля португ,, род. 1638 г., с 1661 г. 
в супружестве с Карлом II, королем английск. 
По смерти. своего супруга она возвратилась в П о р -
тугалию и была 1704 и 1705 г. регентшею, во 
время болезни ея брата, короля донѵ Педро; ум. 
в 1705 г. б) Е. французская, дочь Карла VI и 
Изабеллы баварской, род. 1401 г., в 1420 вышла 
замуж за Генриха V, короля англ. Овдовев в -
1422 г., она тайно обвенчалась с Оуэном 7ю-
дором, погибшим после емерти Е. (ум. 1438 г.) 
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на ашафоте. V нея было три сына, из которых 
старший, Ричмонд, был отцом ГенрихаРичмонда, 
впоследствии короля англ. Генриха VII. в.) £. Ара-
гонская, англ. королева, род. 1483 г., дочь Фер-
динанда II арагонскаго и Йзабеллы кастильской, с 
1501 г. замужем за Артуром, цринцем уэль-
ским, сыном Генриха VII; после смерти Артура, 
в 1502 г. в супружестве е Генрихом ѴШ, 
братом предидущаго, который своевольно расторг-
нул этот брак в 1533 г.; спор с папой по 
этому поводу явился одним из толчков к вве-
дению в Англии реформации. Ум. в 1536 г., в 
Кинсбольдене. г) Е. Говард, ем. Говард, Ката-
рина. д) Е. Партэ, была замужем за бароном 
Латиме, после смерти котораго на ней женился в 
1543 г. Генрих ѴІІІ, англ. На другой месяц после 
кончины короля в 1547 г. она вступила в 3-й 
брак, с адмиралом Томасом Сеймуром, ум. 
в1548г .е ) 
Е. Медичи, 
французск. 
королева, 
р. 1519 г. 
во Флорен-
ции, дочь 
ЛоренцоМе-
дичи, гер-
цога урбин-
скаго, с 
1533 г. в 
супружест-
ве с Ген-
рихом,сы-
номкороля 
ФранцискаІ 
(впоследст. 
Генрих II). По смерти мужа и со времени вос-
шествия на прест. ея сына, Франциска II, приобре-
тает значительное влияние на дела управления стра-
ною, которое удержала при Карле IX и Генрихе 1JI. 
Пыталась уничтожить могущесиво Гизов при по-
мощи гугенотов и с другой стороны явиласьви-
новницею истребления гугенотов в Варфоломеев-
скую ночь; ум. 1589 г. 6) Е. Бурбонская, 
принцесса наваррская, герцогиня барская, дочь Ан-
тона бурбонскаго и Іоанны д'Альбре, сеетра короля 
французскаго Генриха IV. Сь 15ЭЭ г.в супруже-
стве с Генрихом лотарингским. Ревностная про-
тестантка, ум. 1604 г. 7) Е. Лотарингская, дочь 
герц. майнскаго, Карла, племянница герц. Гизале-
Балафре; в супружестве с герц. мантуанским и 
неверским, Карлом Гонзаго, ум. 1618 г, 8) Е. 
Михайловнаи дочь вел. кн. Михаила Павловича и 
Елены Павловны, род. 1827 г., с 1851 г. в су-
пружеотве с Георгом мекленбург-стрелицким, 
умершим в 1876 г. Ум. в 1895 г. 

Екатерзнбургские раскольники, возникшие еще 
в XVII ст. в окрестн. Екатеринбурга. Общество 
их состояло из чернецов и черниц; они имели 
множество монастырей и скитов. В нач. XIX ст. 
в губ. Пермской, Оренбургской и Тобольской на-
считывали до 150000 членов. 

Екатеринбургскии 1) округх казенныхх гор-
НЫХХ завОДОВЪ находится весь в Пермской губ. 
и занимает 1122701 дес. земли (532290 десят. 

Екатерина Медичи. 

леса) в Екатеринбургском и Камышловском уез. 
В состав округа входят Березовские золотые про-
мывлы, Каменекий чугуно-плавильный завод, при 
нем рухоложския каменно-угольныя копи, Нижне-
исетский железо-делательный завод с Уткинскою 
пристанью на р. Чусовой, Екатеринбургская меха-
ническая фабрика. Земли округа занимают частью 
Уральский хребет, простирающийся по округу не 
более как на 40вер., но преимущественно лежат 
на восточном склоне хребта. Горныя породы, вы-
ходящия на поверхность в округе, состоят из гра-
нитов, порфиров, диоритов, змеевиков, кри-
еталлических сланцев, березитов и др., также 
граувакки и известняков. Из рек замечательны: 
Чусовая на зап. склоне Уральских г о р , Исеть на 
вост, склоне и Ишым со своими притоками, из 
которых особенно замечательна речка Березовка, 
богатая золотыми розсыпями. Народонаееление округа 
простирается до 220000 ч.; гл. занятие их состоит 
в различных работах нри заводах, рудниках 
и заводских лесах . 2) Е. Ураях. ветвь Урала 
между рекою Чусовою и городом Уфою. 

Екатеринбургх, уезд. гор. Пермской губ., по 
обоим бер, р. Исети, 33717 жит. Е. возник до 
1723 г. и существованием своим обязан Петру I, 
котор., видя рудныя богатства края, повелел генер. 
де-Генину основать на р. Исети железо-делатель-
ный завод. Завод, находясь в то время между 
враждебными Foccin племенами,был защищен го-
родом (укреплениями), получившим назв. Е в 
честь императрицы Екатерины I. В 1763 г. через 
Е. проложен Сибирский тракт; в 1781 г, город 
из Тобольск. уезда отчиелен к Пермской губ., 
a в 1830 здесь сосредоточено управление всеми 
уральскими казенными горными заводами, Лабора-
тория, в которой пбреплавляется и пробируется зо-
лото, присылаемое со всих уральских золотых 
промыслов, контора Государствен. банка, гимназии, 
театр и пр. Монетный дзор , открытый с 1735 г. 
и образованный из первоначально-устроеннаго де-
Гениным железо-делательнаго завода, переведен 
в 1877 г. в Спб. Механическая фабрика осно-
вана в 1839 г. и на ней делаготся машины для 
горных заводов и составныя чаоти пароходов. 
Гранильная фабрика, составляющая собственность 
Его Величества, выделывает из твердых гор-
ных уральских пород (яшма, порфир, радо-
нит) вазы, чаши, канделябры и др. Торговля го-
рода обширна, — Екатеринбург. уез. в южн. 
части Пермской губ., 24983,4 кв. в., площадь уезда 
в запад. части перерезывазтся от юга к сев. 
Уральским хребтом. Е. уез., по своим мине-
ральным богатствам, занимает одыо из пер-
вых мест в России; в нем кроме драгоцен-
ных камней, добывают золото, железо, медь. 
Система р. Пышмы богата золотыми приисками. 
По берег. р. Рефт находятся копи драгоценных 
камней. Заводская производительность уезда со-
ставляет главное занятие жителей (гвыше 350 т. 
чел.). Замеч. заводы: Полевский, Верхне-Уфалей-
ский, Шайтанекий и др. Главн. добыча золота про-
извод. на Березовск, приисках. 

Екатерингоф, парк с загородным дворцом, 
в окрестностях Петербурга. Гулянье 1-го мая, 

Екатериненгаль, императ. увеселител. дворец 
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с садом, в Эстляндской губ., в 2 в. от 
Ревеля. 

Екатериненфельд, немецкая колония Тифлис. 
губ. и уез., Ь86 жит., при р. Джавалы. 

Екатериненштадг! немецкая кол. Николаев-
скаго уез., Самарской губ., 6054 ж.; близ леваго 
бер. р. Волги, пристань, на плошдди чугунная ста-
туя Екатерины 1и, на гранитном пьедестале. 

ЕкатгринЕЕОкая 1) гавань (Корабельная или Ко-
рабельное ^рочище), Архангельск. г,, Кемскаго уез., 
в Северн. океане, на Лапландск. берегу, вер. в 5 
Ьт Кольскаго залива. 2) Е. цустынь, мужской мона-
стырь, в Подольском уез., Московской губ., основ. 
царем Алексеем Михайловичем в 1660 г. 3) Е. 
Станкца, в первом округе, в Земле Войска Дон-
скаго, на левсм берегу Донца, 6000 жит. 4) Е. 
слобода, Чистопольск. у., Казанской г., 2400 жит. 

Екатерининокое 1) озерэ (Loch Katrine), гор-
ное озеро"в шотландском графстве Перт, известно 
благодаря сочин. В.-Скотта: „Барышня-русалка". 
2) Е., село Ставропольекой губ. и уез., ок. 2000 ж., 
при р. Среднем Егорлыки. 3) Е., заводское село 
ТарЬкаго окр,, Тобольской губ., 3154 жит. 

Екатериновка 1) еело СамарскоЯ г. и уез., 
1492 жит.; при р. Бззенчуге, пркстань. 2) Е., 
село Ростовск. окр., Области Войска Донскаго, 7000 
ж.; при р. Ее. 3) Е. (Чернозубива), слоб. Хсперск. 
окр., Донсксй обл., 2048 ж.; при р. Большой. 
4) Е. Болшая, слоб. Аткарск. уез., Сарат. губ., 
2400 ж.; при р. Бакуре. 

Екатериновская, станица Ейскаго уез., Кубан-
ской обл., более 8 т. жит.; на р. Ее. 

Екатериноградская станица, иначе Екатерино-
град , в Терской области, Нальчикскаго окр., 
на лев. бер. р. Малки; 2300 ж., занимающихся 
хлебопашеством и садоводством; ярмарки; триум-
фальныя ворота; в 1783 г. Потемкиным было 
построено здеоь укрепление св. Екатерины; в 
1785 г. назван Е. и назнач. гл. гор. Кавказск. 
намеетнич., в 1802 г. сделан заштатным. 

Екатеринодар, облагтной гор. Кубанской обл., 
47600 жит., на прав. бер. р. Кубани, при городе 
разведен казенный сад , с целью развить садо-
водство, в Е. наход. областнйй естеетвенно-историче-
ский музей, 20 учеб. заведений; 3 ярмарки с обо-
ротом в 2 милл. руб. Екатеринодарский ок~ 
р у , 8797 кв. в., местность представляет рав-
нину слегка покатую к с.-з., почва окр. преиму-
щественно черноземная, местами глинистая. Гл. pp. 
Кубань, Кертичи и Бейсуга. Жит. более 175000, 
преимущественно малороссов. Земледелие в пло-
хом состоянии. Жители охотнее занимаются ого-
родничеством и бахчеводством, также рыболов-
ством и местами пчеловодством. Важнейшее за-
нятие скотоводство. В окрестноет. маслобойни и 
гончарные заводы. Земля эта вошла в состав го-
сударства 1783 г., a 1792 г. отдана под поселе-
ния запорожцев (черноморских казаков). 

Енатерино-Никоиьская казачья станица, Амур-
ской обл., на Амуре, 200 домов, 1200 жит. 

Екатеринополь (Кальниболото), мест. Звениго-
родскаго уез., Киевской губ., 6700 ж., при впаден. 
рч. Кальниболотки в Гнилой Тикич. В 1861 г. 
здесь открыто месторождение лигнита. 

œ Екатеринославская губерния, однаиз 
^^южно-русских губерний, прилегающая к 

"'Азовскому морю; пространство 55 704,4 кв. 
в., население 1833 958, преимущ. ма-

лорсТеов; городск. населения 232 т., остальное сель-
ское. Местность представляет обширную степную 
равнину, с скатами на сев, и юг ; на сев. во-
стоке проходит ряд холмов (наивысший пункт 
губ. 400 метр. над ур. моря). В геологич. отно-
шении Е. г. состоит из кристаллических горных 
пород, гранитов, гнейсов и пр., прикрытых 
осадочными отложениями систем каменноугольной 
(Славяно-серб., Бахмут,, часть Павлоград. и Але-
ксандров. уу.), пермской (Бахмут. и Славяно-серб. 
уу.), меловой (сев. части Славяносерб,, Баумут. и 
Павлоград. уу.) и третичной (Ново-москов. и юж. 
ч. Павлоград. уу.)- Почва губ. состоит бол. ч. из 
тучнаго чернозема, реже из глины, песков, со-
лончаков и вообще очень плодородна. Гл. реки 
губ, Днепр, с притоками Ингулцем, Орелью; 
Волчья, Самара и Северный Донец с прит. Ка-
зенныад Торцом, Бахмутом и Луганью. На Азов. 
море (250 в. в губ.) порт Мариуполь. Орошение 
вообще недостаточно, климат неблагоприятный для 
растительности с изсушающими ветрами и не-
большим количеством осадков, (373 мм. в сред-
нем) . Средн. год. температура около 8° (январь 
около—8, июль до 22°). Лесов очень мало (около 
1Ѵ4% в с е^ площади). Главное занятие . жителей— 
земледелие. Возделывают пшеницу арнаутку, рожь, 
ячмень , овес, просо, кукурузу, картофель,свекло-
вицу, подсолнечник, табак и пр. Зем-ию сильно 
вредят, кроме засух, хлебный ж у к , саранча и 
суслик. Далее распространены плодоводство, ого-
родничество, пчеловодство и начинает развиваться 
разведение виноградников и шелководство. Ското-
водство, благодаря неурожаямь и эпизоотиям, в 
упадке. Круп. рог. скота считается около 750 т. 
голов, лошадей 350 т., мелкаго скота около 1900 т. 
Конных заводов до 40. Тонкорунныя овцы рас-
пространены в частн. хозяйствах. Ловля рыбы 
значит. еокращается. Минеральныя богатства губ( 
весьма обширны: каменный уголь (выработка до 
150 милл, пуд. в год ) , поваренная соль (до 15 
милл. пуд. в г о д ) , железо (выраб. руд до 20 
милл. пуд.), ртуть, марганец, далее строительные 
камни (граниты, известняки, песчаники), точильный 
камень, графит, аспидный сланец, медныя руды, 
каолин, охра, огнеупорныя и красильныя глины. 
Промышл. сильно развивается.Фабрик и заводов 594, 
с произв. на 32 мил. р. и 34 т. рабочих (глав. 
заводы кожевенные, салотопенные, винокуренные, 
чугунно-литейные и чугунно-плавильные, землед. 
орудий и табачныя фабрики). Торговля значитель-
ная, оеобенно в уезд. Бахмутском и Мариуполь-
ском. Глав. предметы: х л е б , сало. рогатый скот, 
шерсть, кожа. Всех учеб. зав. в Е. губ. 877 с 
54754 учащ. (42855 мал. и 8570 дев.), из них 
сред. учеб. зав. М. н. п, 12, технических 4, на-
чальн. нар. уч., город. и сельск. 371, частных 
школ 34, учебн. зав. дух. вед. 216 (108 церк. 
пр, и 103 шк, грамоты), 3 земск. ремесл, школы, 
фельдшер. школа, 2 приюта. Всего на народ. обр. 
тратится 1011 т. руб. В администр. отн. губ. раз-
деляется на 8 уездов; Верхнедиепровский, Ново-
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московский, Екатеринославский, Павлограцский, Але-
ксандровский, Бахмутский, Славяносербский и Мариу-
дольский. 

Еяатеринославх, губ. г. на реке Днепре, под 
48°27' сев. шир. и 35°4, вост. долг. от Грин-
в:ича, на Екатерининской жел. дор,, с 80351 жит., 
мужск. и женск. гимназии, жен, прогимназия, реал. 
училище с метеорол. станцией, духовн. семинария, 
городския училища, муж. и жен. воскр. школы, 10 
еврейск. школ. Учащ. в городск. школ. 4038 
(2338 мал. и 1700 дев.), городск. больница, зем-
ская фельдш. школа, дом для душевно-больных. 
Е. ведет значит. торговлю лесом- 69 фабр. и зав. 
•с 5—6 тыс. раб. и произв. на 9 мил. рублей, 
паров. мельницы, лесопильн.; 3 ярмарки, Памятник 
Екатерине II, железнодорожн. мост чрез Днепр . 
Е. был основан Потемкиным в 1778 г., сна-
чала при впадении реки Кильчени в р, Самару, 
но в 1783 г. перенесен на свое настоящее место; 
при Павле I Е. переимеиован в Новороссийск, 
н.о при Александре I старое название было ему воз-
вращено. Екатеринославскии уезд, занимает 
6611 кв. в., с населением 187652 чел., омы-
вается с сев., вост. и юга р. Днепром и пред-
ставляет ровную поверхность; подпочву образуют 
кристалл. породы, верхний слой—суглинисто-черно-
земный. Из 670 тыс. десятин всей площади зем -
ли 616 тые, удобной, остальная неудобная. Лесу 
4Р/2 тыс. дес, главн. обр. в частном владении. 
Главн. источники пропитания: земледелие и скою-
водство; бахчи и огороды развиты слабо, также 
как виногрздники; более 100 табачн. плантаций. 
Минерал. богатства—марганцевыя руды. Значит. 
часть заработка дает Днепр (работа на приста-
н я х , проведение судов чрез пороги и пр.). Фаб-
рик и заводовт» 57 с произв. на 7,7 мил. руб. и 
4—5 т. рабочих, особенно известен огромный 
рельеопрокатный, железоделательный и механич. 
Каненский завод Юж.-Русс.-Днепров. металлургич. 
общества (произв. свыше 6 мил. руб.); 71 школа 
с 3557 учащ. об. пола. 

Екатерины 1) св. орденх, дамский орд., учреж-
ден Петром 1 в 1714 г., в честь своей су-
пруги Екатерины I, оевободившей русскую армиюот 
лоражения на р. Пруте. Девмз его: „За любовь и 
отечество". 2) Е. св. монаст., на горе Синае, в 
В а д и - э д - Д е р , на север от Джебель-Муза. 3) 
Е. архипелаг, см. Алеутскгеострова. 4) Е. сй-
найской рыцарский орден, основан. в 1063 г. Ры-
цари приняли правило св. Василия, охраняли мощи 
св. Екатерины, их патронессы, и защищали стран-
ников и католическую церковьи 

Екзархат, название страны, занимавшей нынеш-
нюю Романью и береговую полосу земли отРимини 
до Анконы и принацлежавшей Византийской империи; 
в 752 г. он был завоеван Айстульфом, ко-
ролем лонгобардов, в 755 г. перешел от этого 
последняго к Пипину Короткому, который передал 
его римскому архиепископу Стефану II. — Екзарх 
(гр.), титул византийскаго наместникав Италии (е 
767 г.), местопребыванием котораго была Равенна. 
Е. назыв. в христианской церкви, y армян еписко-
пы, позже епископ, начальствовавший над другими.. 
В наетоящее время ймя Е. носят епископы, за-
ведующие самостоятельными церквами (напр. Бол-, 

гария) или большими областями, имеющими особое 
управление (как Грузия). 

Екклезиастх, т.е. проповедник, греч. название 
ветхозав. книги, по еврейски Кохелегь. 

Екклезия, народн. еобрание в древних Афинах. 
Еклектизмх (греч.), см. фклектизм. 
Ех (лат.—из, бывший), частица, присоединяеѵгая 

к титулам лиц,которыя уже лишились этих титу-
л о в . Ex abrupto (лат.), вдруг, внезапно, неожи-
данно. Ex adverso, из противнаго. Ех Ьепе 
placito (лат.), по желанию, по уемотрению. Ex officio 
(лат.),по должноети, по обязанности. Extra (экстра, * 
лат.), вне-обыкновенное время, по особому поводу; 
также необыкновенный или особенный. Ectrava-
gantus(лат.),присоединенное к Corpus juris canonici, 
собрание декреталий Іоанна XXII и следующих 
п а п . Ехс или excydit^ т. е. гравировал, под-
пиеь под гравюрами, перед или после именигра-
вера. Ex usu (лат.), по обычаю. Ex ungue 
leonem, ex auribus asinum (лат.), льва можно 
узнать по когтям, a осла по ушам. 

Ектезх (греч.), исповедание веры императора 
Ираклия, в пользу единобожия. 

Ектения (греч., значит расширение, обилие, вы-
маливание), так называются молитвословия, произ-
носимыя при богослужении обыкновенно диаконом, 
a если нет его, так еамимсвященником, обни-
мающия все нужды временной и вечной жизничело-
века и состоящия мз большаго или меньшаго числа 
небольших частей,отдиляемых друг отдругапе-
нием: „Господи помилуй" или „подай Господи". 

Ecthyma (лат.), всякая накожная сыпь, перехо-
дящая в пустулы, см. эктима. I ' 

ЕктипографІя(гр.)> выпукл, печать дляслепых. 
Ecthlipsis (гр.)и вьипущ, одной или нескол. букв. 
Ессе hoino (лат.) а) „Сечеловек"; выраж. Пи-

лата об I. Хр. б) Изображ. I, X. в терновом венце. 
Елабуга-, уез. гор. Вягской губ., 10000 жит,; ; 

при реках Каме и Тойме; реальн. училище, жен- '. 
екая прогимназия, дух., город. и ремесленн, учи-
лища и 4 нач. школы с 507 уч.; евечные, пиво-
медоваренный и железно-литейные заводы, хлеб-
ная торговля.—Елабужский уизд, 7416 кв. в.; 
сев. часть у-а холмистая, южная ровная, с по-
катостью к р. Вятке; почва более глинистая, до-
вольно плодородная. Гл. реки Волга, Кама с при-
токами и притоки Вятки. Между жит. много маго-
метан (до 1/6 насел.), есть и язычники. Земледе-
лие, сеяние льна, скотоводство. Добывание камня 
опоки, лесные промыслы, рыбная ловля, пчеловод. 
Несколько прист. Учеб. зав. 97 (46 земских, 5 
миниет,); число учащихся 4776. 

Елагина (по 2-му мужу), Евдокия Петров,, ур. 
Протасова, по первому браку Киреевская, друг Жу-
ковекаго, род. в 1785 г.п была деятельным чле-
ном московских литературных кружков, в ко-
торых участвовали выдающиегя писатели 2 0 - х , 
30-х и 40-х годов; оставила письма и воспо-
минания; ум. в 1877 г. 

ЕлагиЕЪ 1) Владимир Николаевич, писатель 
обличительнаго направления, род.в 1831 г.; участво-
вал юнкером в войне 1853 — 56 г,, ум.в 1863 г. 
Из его соч., помещенных в „Новороссийском 
Сборнике", „Русск. Сл. "и „Современн.", более 
выдают.: »Откупное дело", „Поджигатель", яГу-
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•бернский карнавал", „Подряд" и др. 2) Е.. Ивант. 
Перфильев., член «Лейпцигскаго ученаго общества 

! словесных наук и Рос. ак., писатель и перевод-
ч и к , род. 1725 г., сперва поступил на военную 
службу, но скоро вышел оттуда, потом был при 
дворе импер. Екатерины II, участвовал в масон-
•ских кружках, принимал деятельное участие в 

{ устройстве и управлении русским театром, ум. 
1796 г. Напис: „Жак де Моле", „Опыт повествс-
вания о России", перев. „Мизантропа" Мольера, 

• „Безбожнаго" Брове и др. 3) Е., Илья (Илейка), 
*самозванец в Туле 1607 г., лжецаревич Петр 
{будто бы сын царя Ѳеодора Іоанновича). 4) Е. 
•ОСТрОБЪ (прежде Мистола-Сари), саыый северный 
•из островов, лежащих в уетье Невы. Импе-
раторский дворец и парк, оканчивающийся так 
называемой Стрвлкою (La pointe), с которой лю-
буются заходом солнца в Финеком заливе. 

ЕлаМЕТЯЕѲи народт» живший в Персии, родона-
. чальником его считается Елам, сын Сима. Е. 

считались отличными стрелками из лука. 
Елам 1) название, под которым известна в 

; 'Библии страна, соответствовавшая нынешнему Ху-
зистану. Соетавляла часть древне-персидской про-
винции Сузиана. 2) Е., один из притворов Іерусал. 
храма. 

Еланская 1) слоб. Иркутск. окр. игуб., 1811 ж., 
ири р. Картагане. 2) Е,, стан. Донецкаго окр., 
Донской обл,, 12 325 ж., на лев. берегу Дона. 

Еланчккг, название двух параллельных рек 
Земли Войска Донск., Миусскаго окр., впадающих 
•в Таганрогский залив Азэвскаго моря; из них 
Мокрыии или Болшой Е. до 70-ти вер, длины, 
a Грузипский Е. до 60-ти верст.—Еланчинская 
•слобода, в Земле Войска Донскаго. 

Елань,слобода Аткар. уез., Саратов. губ.,7562 ж., 
при впад. р. Елани в Терсу; важный торговый 
яункт . 

Elapso termino (лат.), по иетечении срока, 
Елатьма, уездныйгородТамбовской губ.,7600ж., 

на лев. бер. р. Оки; класс. гимназия, 2 нач. гор. 
училища, 1 церк. прих. школа, гор. банк, близ 
гор. ломки известняка, особенно развито кузнечное 
мастерство, фабрики и заводы, Торговля хлебом, 
скотом, лесом, салом, воском, медом, кана-
тами и пр.; ярмарка. Елатьма в первый раз упо-

; минается подь 1381 т.—Елатомский уезд, 3569 
УВ. в.; •поверхность вообще ровная, почва довольно 
ялодородная, глиниетопесчаная; близ Елатьмы ломки 
горн. известняка для выжигания извести, для полу-

( чения бута и на мощение улиц, Главн. занятие жи-
'• гелей: земледелие (особенно рожь), скотоводство, 
( тканье льна, приготовление веревок, деревянных 
;« глиняных изделий, a также работа на судах, 

170003 ж. Заводы винокур., лееопильные и др, 
Елва, р. в Яренском уез., Вологодской губм 

.: правый приток р. Выми, 200 вер. дл. 
Елеаты, см. Элеатскаяшкола. 
Елевзинския »аинстваи 9-ти-дневныя праздне-

•ства в честь Прозерпины и Цереры, были симво-
лическим представ^ением мифа об этих двух 
богинях; они происходили в гор. Елевзисе и в 
них могли участвовать только посвящфнные. Е, т, 
уничтожены Ѳеодосием Великим. 

Елевзисии ныне Левзина, город в Аттике; сла-
вился знаменитым храмом Цереры, разрушенным 
войсками Алариха. Археологическияраскопки открыли 
массу надписей, знакомящих свнешней стороной 
культа Цереры и жизнью Елевзинской общины. 

Елевтерии, греч. празднества в честь Елевте-
рии (свободы), учрежден. после платейской битвы 
(479 г,), в пямять этой битвы, решившей незави-
симость страны; они праздновались в долине y 
гор. Платеи. 

Елевыя или Еловыя, Abietineae, сем, хвойных 
растений из пор, сосновидных, бол. частью вечно 
зеленыя деревья (за исключением лиственницы); 
листья игольчатые (хвои), расположены спирально 
и собраны впучки (напр. y сосны) или расположены 
по одиночке (у ели). Цветы однополые, растения 
однодомныя (т. е, цветки мужские и женские нахо-
дятся на одних и тех же экземплярах), Муж-
ские цветки собраиы в длинныя сережки, с масссй 
тычинок; каждая тычинка несет два пыльника. 
Опыление происходит при помощи ветра. Листья, 
покрывающие женскийцветок, расположены спиралью 
и не сростаются с семенной чешуей. Женские цветки 
собраны в шишки, семенная чешуя y н и х , после 
оплодотворения семени, разрастается и делается де-
ревянистой или кожистой; на внутренней стороне 
чешуй находятся по две семенопочки с входным 
отверстием, обращенным вниз , Семена имеют 
т. наз. ложное крыло; семенодолей много. У некот. 
видов оплодотворение проиеходит только на вто-
рой год после опыления (у сосны). К этому сем-у 
относятся важнейшия y нас в хозяйствен. отнс-
шении деревья, составляющия главн. массу северно-> 
русских лесов: ель, сосна, лиственница, пихта. 
Большинетво представителей дает также смолу, 
териентин и деготь. 

Елей (греч. ), оливковое масло, в просторечии 
называется деревянным, возжигаемое в лампадах 
пред св. иконами. Важнейшее значение Е. сохра-
няет в таинстве елеосвяидения; кроме того упо-
требляется елеопомазание. 

Елена (греч. — кзбранная, в простор. Олена), 
имя святых, празднуемых 21 мая, 25 июня, 11 
июля, 1) Е. св„ первая жена Констанция Хлора и 
мать Константина Великаго; вместе с сыном при-
няла хриетианство, после чего она сделалась рев-
ностною распространительницею учения Христова; ею 
выстроеи храм св. Гроба Господня в Іерусалиме 
и обретен св. крест, на котор. был распят Спа-
еитель; ум. в 328 г.; пам. ея празднуется право-
славною церковью 2.1 мая, a римско-католич. 18авг. 
2) Е., христианское имя жены Игорн, Ольги (см. 
этослово). 3) Е. Павловна, вел. княжна, с ! 7 9 9 г, 
герцогиня мекленбургская, дочь имп. Павла І-го и 
имп-цы Марии Ѳеодор,, род, 1784 г., ум, 1803 г. 
4) Е. Павловна, дочь принца вюртемберг., р. 1806 г., 
с 1824 г. в супружестве с вел. кн, Михаилом 
Павловичем-, ум.в 1873 г,Е. П. пользоваласьгром-
кою извеетностыо. и глубоким уважением за свои 
доброту, ум и в особенности за благотворительн. 
дела; Россия обязана ей учреждением Мариинскаго 
института, училища св. Елены, с.-петербургской кон-
серватории, Крестовоздвиженской общины сестер ми-
лосердия, Елизаветинской детской больницы и мн. 



1660 ЕЛЕПСКЪ— ЕЛИЗАВЕТА. 

др. Е. П. оказывала большую поддержчу делу 
освобождения крестьян. 5) Е. Стефакозна, дочь 
молдавскаго господаря Стефана IV, е 1483 г. за-
мужем за сыном Іоанна III, Іоанном Іоанно-
вичем; после смерти погледняго (1490), при 

' дворе произошло недоразумение: кого считать 
наследником престола—Димитрия ли, внука Іоан-
на 111-го, сына Іоанна Молодаго и Е. С, или Василия, 
сына от втораго брака Іоанна Васильевича, женат. 
на Софии Палеолог. Іоанн 111-й назначил наслед-
ником престола Димитрия и торжественно венчал 
его на царство, но в 1502 г. Е. С. и Димитрий 
были заключены под стражу и наеледником пре-
стола обявлен Василий. Е. С. ум. в 1505 г. 
6)Е.Васильевна,урожден. княжна Глинская,вторая 
супруга Василия Іоанновича Ш-го, за котораго вышла 
эамуж в 1526 г. ; от этого брака родились сы-

и новья: Іоанн, ВПОСЛБДСТВИИ царь Іоанн IV, Гроз— 
ный, и Юрийи после смерти вел. кн. Василия Іоан-
новича (1533), ей было поручено управлять государ-
ством вместе с боярекою думою, во главе которой 
она погтавила конюшаго боярина Ивана Ѳедоровича 
Телепнева-Оболенекаго, пользовавшагося большим 
доверием государыни. Е. ревностно охраняла само-
державие московских государей оть притязаний по-
томков удельных князей и нередко казнила лю-
дей, часто очень близких к роду великих князей 
(князь Михаил Глинский, Юрий и Андрей Ивановичи, 
братья Василия П1-го), казавшихся ей опасньши для 
государ. Ум. в 1537 г. 7) Е,, дочь Ивана Шереме-
тева и супруга Іоанна Іоан,, сынаиоанна IV Грознаго. 
Sj Е., город в Болгарии, на р. Еленка, в сев. 
предгориях Еленинских Балкан, в 35-ти вер. 
от Тырнова; замечат. по сражению русских с 
турками в войнѢ1877—78 г. 9) Е. Прекрасная, 
дочь Леды и Зевса, известна своею красотою; 12-ти 
летней была похищена Тезеем из храма Дианы, где 
она танцовала с подругами; выданная замуж му-
жемЛеды,Тиндарем,за царя Спарты,Менелая, она 
была увезена из Спарты Парисом, сыном Приама, 
царя Трои. Зто поолужило поводом к троянской 
в#йне. После смерти Париса, она вышла замуж 
за его брата, Деифоба, котораго коварно выдала 
грекам, поеле падения Трои; это примирило ее с 
Менелаем и она возвратилась в Спарту. После 
смерти Менелая, Е. удалилась в Родос, где По-
ликса, жена убитаго под Троей Тлепомена, велела 
ее повесить. По другим сказаниям она была уне-
сена бурею в Египет, где ее удержал Протей 
и куда Менелай ездил за нею. 

ЕленСКЪ, предместье гор. Еалты, в Подоль-
ской г. на р. Кодыме. Е.—бывший уез. гор. Воз-
нееенекаго наместничества. 

Еленьи св. Оотров, см. св. Елени остров. 
Елеодорскии воскх, ВОСК, смешанный с лучшей 

ыаслян. краской; употреблялгя древн. для живописи. 
Елеонская гора (гр. масличная), к в . от Іеру-

салима, на которой I. Хриотос молился о чаше, 
Елеопомазание, помазывание чела христиан св. 

елеем, совершаемое священнослужителем в храме 
за всенощной или утренней службой, в храмовые 
и двунадесятые праздники. 

Елфосвщение, христианское таинство, в кото-
ром, при помазании больнаго благословен. елеем 

призываетея на него благодать, исцеляющая отт> 
болезней души и тела; установленное апосголами, 
совершается священнкком над сильно больными; 
совершать его положено собором оеми священни-
к о в , но в случае необходимости дозволяется 
его совершать и одному священнику. Е. может 
повторяться над одним лицом несколько р а з у 
но не во время одной и той же болезни. Больной 
должен быть в полном сознании. 

Елец 1) р- Архангельск. губ., Мезенск. уез..,. 
лев. приток Усы, системы Печеры, принимает в . 
себя pp. Симаруху, Хараяга-ко и Ходыяга-ко... * 
2) Е. (Leuciscus vulgaris), рыба из сем. карпо-
в ы х , похожая наголовля; болеестройное тело, вы~ 
дающийся нос ; 7 дюйм. дл.; водится в реках-
Север. России, также в Дону и Донце; промы-
словаго значения не имеет. 3) Е., уез. гор. Орлов,. 
губ., на реке Быстрой Сосне, 36400 ж.; упомин. 
уже с 1146 г.; в 1592 г. упоминазтся как важная 
пограничная крепость; в 1778 назн. уездн. гор. 
Орловск. наместничества. Е. издавна, как теперь,. 
славился торговлеюхлебом. Внастоящеевремяцве-
тущий торговый город(пшеница,-мука, рогатыйскотт 
кожи, железо), имеет техническую школу, женскую 
и мужскую гимназии и 8 др, учебн. завед., банк, 
фабрики, заводы, громадный элеватор и т. д .— 
Елецкий у,, 4355 кв. в., к сев. от р, Сосны, 
отделяетгя от Воронежской губ. р. Доном. По-
верхность холм., к ю. представляет равнину; 
масса оврагов, иногда очень глубоких. Почва. 
черноземная, леса мало (20 т. дес. на 444 т. дес. 
всей площади). Скотоводство, ломка известняка^ 
извозничество; много фабрик и заводов. Обшир-
ная торговля и разнообразные промыелы. Женщины— 
искусныя кружевницы. Нар. училищ 67 с 4008-
учениками и 485 ученицами. 

Елизавета, Елисавета.(евр.),имя святых, иразд. 
24 a p., 5 сент. и22окт., простон. Лизавета (мир. 
клятва, присяга). 1) Е., родственницасв. Девы Ма-
рии, супруга свящ. Захарии, после долгаго безплоди» 
сделалась матерью Іоанна Крестителя. 2) Е.г 
св.,ландграфиня тюрингенская, род. 1207г., дочь 
короля венгерскаго Андрея 11; в 1221 г. выщла. 
замуж за Людвига тюрингенскаго. С 1227 г. 
овдовев и изгнанная своим деверем, Генри-
хом Распе, из Вартбурга, в 1229 г. получила 
от своего деверя город Марбург, где жила 
строго аскетическою жизнью; ум. 1231; в 1235 
канонизиров. 3) Е., св., дочь Петра 111 арагонекаго,, 
плеыянница Е., ландграфини тюринген., род. 1271 г., 
вышла замуж за короля португ. Дениса, поеле 
смерти котораго удалилась в моназтырь св-
Клариссы, погтроенный ею в Коимбре; ум. 
1336 г. Пам. 8 июля. 4) Е. Шаулина Оттилия 
Луиза, королева румынгкая, род. в 1843 г., 
дочь князя Германа Нейвидскаго, в супружегтве 
с 1869 г с королем Карлом румынским. 
пишет под псевдонимом „Кармен Сильва" 
Ея романы: „Буря", „Мой покойи, „Из двух 
миров" и др. (переведены на русский яз.) поме-
щались и помещаются в периодич. журналах 
5) Е. Ѳеодоровна, Е. И. Вые. Государыня Велик. 
Кня^иня, принцесса гессен-дармштадтская, род. 
20 окт. 1864 г. С 3 июня 1884 г. в супружестве 
с Его Имп. Выс. Госуд Вел. Княз. Сергием Алек-
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Имп Елизавета Петровна. 

сандровичем, московскимь генерал-гуоернатором, 
7) Е. Ярославовна, дочь в. кн. Ярослава |Ѵ!удраго, 
с 1045 г. супр. кор. норвежск. Гаральда Смелаго, 
мать Индигерды, супруги шведск. короля Филиппа. 
8) Е. Александровнаи дочь имп. Александра 1 и Е. 
Алексеевны, р. 1806 ь, ум. 1808 г. 9) Е. Михай-
ловна, дочь Михаила Павловича и Елены Пав-
ловны, супруга герц. нассауескаго, Адольфа Виль-
гельма, ум.1845 г. 10) Русекия импвратрищы: а) 
Е. Петровна, дочь 
Петра 1 и Е d é 
pura I, р. 18 дек, 
1703 г,, была на-
значенаимп. Екате-
риною Алексеев-
ною наследн. имп. 
Петра II в том 
случае, если он 
умрет бездетн.; 
но на престол 
ирежде вступ. Анна 
Іоиннов., герцогиня 
курщяндская, кото-
рая назначила сво-
им преемником 
малол. Іоанна (VI), 
сына Антона Уль-
риха, герц. браун-
швейгскиго и сзоей племян. Анны Леопольдовны, так 
что Е. Петровиа взошла на престол лишь в 1742 г, 
и назначила своим наслвдником племянника сво-
его, принца Петра Гольштейн-Готторпскаго (позже 
Пегр 111). Выдающимися событиями ея царствова-
ния были: отмена смертной казня, подтвержденная 
указом 1743 г., в этом же году окончание войны 
со Швецией азовским миром, в 1745 г. открыты 
Алеутские острова, в 1750 г. начало:ь переселе-
ние сербов, молдаван и др, славян в Малорос-
сию, в 1753 г. уничтожены таможни и заставы 
внутрк государства, в 1754 г. учреждены дворян-
ский и купеческий заемные банки, в 1755 г. 12 ян. 
о:нован московский университет по плану И. И, 
Шувалова, в 1757 г. учреждена академия худо-
жеств, В царствование Е. П. Россия, кроме войны 
со Швециею, принимала учагтие в войне за австрий-
ское наследство, окончившейся в 1748 г. аахен-
ским мирэм, и в , семилетней войне. Имп. Е. 
ум. до окончания этой войны в 1761 г. 25 дек. 
Наиболее выдающимися лмцами этого царст. явля-
ются: А. Г, Разумовский, (см. Разумовские~), Бесту-
жев-Рюмин, Шувалов, Румянцев, Паиины, 
Третьяковский, Сумароков, Ломоносов, Миллер 
(см. эти сл.), б) Е. Алексеевна, дочь маркграфа 
баден-дурлахскаго Карла-Людвига, р. 13 янв. 
1779 г. в Карлсруэ и при св. крещении наречена 
Луизой-Марией-Августой, с 1793 г. супруга имп. 
Александра I, ум. в 1826 г. 11) Славяпския: а") 
Е., дочь Владислава Локетка, кор. польск., вышла 
замуж в 1319 г. за Карла-Роберта, кор. венг/, 
•поеле смерти своего брата, Казимира, короля поль-
•скаго, она управляла в продолжении 10 лет стра-
ною до 1380 г. Ей припиеывают изобретениетуа-
летной воды, наз. водою венгер, королевы (розма-
риновый алькоголат). б) Е, (Елишка), также Рикса, 
дочь польск. короля Пшеыысла, супруга чешскаго 

корояя Вячеслава 11 (с 1313 г,), a после его 
смерти—герцога Рудольфа габсбургскаго, ум. 1335 г. 
в) Е., дочь князя поморскаго Богуслава, —4-я су-
пруга чешск. короля и рим. императора Карла ІѴ, 
Отличалась необыкновенною силою. г) Е. Босний-
ская, дочь Стефана, короля Боснии, супруга Людо-
вика В., кор. венгер. и польск. По смерти мужа, 
в 1382 г., она сделалась регенгшею и опекуншею 
своей дочери Марии. Лишенная престола, она была 
заключена в темницу со свозю дочерью Карлом 
Дураццо, кор. нзаполитанским, по смерти котораго 
Е. снова овладела короной, но в тот же год 
опять лишилась, свержениая Джорнардом, губер-
натором Кроации и приверженцем Дураццо, кото-
рый ее велел утопить. д) Е. Пилецкая, дочь вое-
воды сандомирскаго Оттона, 3-я супруга кор. польск. 
Владислава Ягелло, ум, 1420 г. е) Ем дочь германск. 
имп. Альбрехта II, с 1454 г. супруга польск. ко-
роля Казимира IV, ум. 1503 г, Она напигала „ре 
institutione regii pueri". ж) Е., дочь Сигизмунда 
польск., р. 1521 г., супруга короля венгер. и 
семиграцск. Іоанна Запольи, ум. 1559 г. 12) За-
падныя: а) Е. Стюартх, дочь Іакэва I, короля англ., 
с 1613 года супруга курфюрста пфальцкаго Фри-
дриха V. Честолюбивая и настойчивая, Е. склонила 
свозго супруга принять предложение чехов и сде-
латься королем богемским в 1619 г. После битвы 
при Праге (1620 г.) Фридрих, лишившись короны 
и своих земель, бежал, Е. последовала за своим 
мужем, после его смерти (1632) жила в Гол-
ландии, в 1661 г. возвратилась в Англию и ум, 
в Лондоне в 1 6 6 2 г о д у . б) Е., дочь графа ангу-
лемекаго Аймара I, супр, корол. английск. Іоанма 
Беззеѵиельнаго, после смерти котораго вкшла замуж 
за Гуго, который, по настоянию жены, воевал с 
Людовиком IX француз, Е, умерла 1245 г. в )Е . 
Будвииль, дочь РичардаВудвилль, была придворн. 
дамой Маргариты Анжуйской. Вышла замуж сперва 
за сэра Джона Грея-де-Гроби, сторонника ланка-
стерскаго дома, убитаго во 2-й битве при С.-Ал-
бансе в 1461 г., после чзго в 1464 г. сд~вла-
лась супругою короля английскаго Эдуарда IV. От 
этого брака y нея было 2 сына, кот., после счерти 
их отца в 1483 г., были безчеловечно умерщвл. 
по приказанию герцога глочестерскаго Ричарда III. 
Несчастная Е. была обвинена в заговоре против 
Генриха VI и заключена в Бардмонсийский мона-
стырь, где, 2 года спустя, ум. г) Е, ангдийская, 
дочь Эдуарда IV и Е. Вудвилль, род. 1468 г., 
была последнею представит. Іоркскаго дома. В 
i486 г. она вышла замуж за Генриха VII Лан-
кастера. Брак этот прекращал долголетнюю борь-
бу двух враждебных фамилий (Война Алой и 
Биииой розы). Е. ум. в 1502 г. д) Е. Тюдор, 
королева английская, род. 1533 г., ум, 1603 г.( 
дочь Генриха VIII и Анны Болейн; преслидуемая 
во время правлен;я сестры свсей Марии, католички, 
как незаконно-рожденная и протестантка, Е. жила 
как заключенная в Гатфильдском замке. Смерть 
королевы Марии (1558) доставила ей свободу и пре-
стол. Она ввела реформац;ю во всей Англии, при-
вела в порядок финансы, окончила войны с Фран-
цией и Иепанией, и вообще при ней быстро развилось 
материальное благосостояние Англии. Свое славное 
царствование она запятнала казиью (в 1587 г.) 
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Марии Стюарт (см. это сл.), которую ранве 19 
лет томила в заключении; однако своим преем-
ником она назначила сына ея, Іакова. е) Е. Иза-
белла, дочь кор. арагонск. Якова I, супр. Филиппа 
III франц., сопровождала своего супр. в его походе 
в"ь Африку, ум. вследствие падения с лошади в 
1271 г. ж) Е., дочь герм. имп. Максимилиана, род. 
1554 г., с 1570 г. супруга кор. франц. Карла 
IX, по смерти котораго удалилась в Вену, ум. в 
1592 г. з) Е. Шарлотта, герцогиня орлеанская, дочь 
курфюрста пфальцскаго,Карла Людвига,род. 1652 г., 
из политичегких целей была выдана за Филиппа 1, 
орлеанскаго, брата Людовика XIV. Ея наследствен-
ныя права на земли ея брата Людовика, последня-

- го курфюрста пфальц, зиммернской линии, дили по-
вод Людовику XIV разорить пфальцския земли в 
1688—93 гг., ум. 1722 г. Соч. „Mémoires sur la 
cour de Louis ĈIV et la 
régence", и) E. Филип-
пииа Мария Елена, 
франц., Madame, сестра 
Людовика XVI, р. в 
1764 г. Известна сво-
ею любовью и предан-
ностью к своему бра-
ту; она его не покидала 
в самыя опасныя ми-
нуты и вместе с 
остатками королев-
ской фамилии была за-
ключена в Тампле. 
Обвиненная совершенно' 
несправедливо Фукье 
Тенвилем в государ-
ственной измене и в 
краже королевск.алма- ц 
з о в , была гильоти-
нирована в 1794 г. 
и) Е. Французская, 
Изабелла (Залуа, коро-
лева испанская, дочь 
Генриха II и Екатерины 
Медичи, род. 1545 г.; 
помолвленная с до-
ном Карлосом, она 
вышла замуж за его 
отца Филиппа II, ко-
роля испанск. в 1559. 
Ум. от родов 23 л. к) Е. французская, дочь Ген-
риха IV и Марии Медичи, р. 1602 г., с 1615 г. вы-
шла замуж за инфанта исп. (впоследст. Филипп 
IV) и была матерью М̂арии Терезы, супруги Людо-
вика XIV; ум. 1644 г. л) Е. Фарнезе, племянница 
поеледн. герцога Фарнезе, при содействии Альберони 
1714 г. вышла замуж закороля исп., Филиппа V, 
вскоре после смерти его первой супруги, Марии-Лу-
изы савойской. Она имела большое влияние на го-
сударств. дела Испании. После смерти последняго 
представителя из дома Фарнезе, Антония, герцогами 
Пармы и Пиаченцы были последовательно ея два 
сына: дон Карлос и дон Филипп. Е. ум. в 
1766 г. 13) Е.,дочь герц. каринтийскаго Мейнгарда III, 
супр. герм. имп. Альбрехта 1, Габсбурга, которому 
она принесла в приданое земли Тироля и Карин-
тию; ум. в 1313 г. 14) Е., р. 1409 г., супруга 

Елизавета Т ю д о р , королева английская 

Альбрехта, герц. австр., который после смерти Си-
гизмунда, был избран в короли чешские и венг., 
мать Владислава Постума, ум. в 1442 г. 15) Е., 
дочь ландграфагессзнск. Морица Ученаго, р. 1546 г., 
еупр. герц, мекленбургскаго Альберта II, ум. 1625 г. 
Она известна своею ученостью. Соч. „pottselige ße-
danken" и стихотворения (216). 16) Е., принцесса 
палатинская, дочь короля Богемии Фридриха V и Е. 
Стюарт, друг и ревностная послвдовательница 
учения Декарта, р . 1618 г.. ум. 1680 г,, буду-
чи настоятельницей Герфордскаго аббатства, которое 
при ея жизни было картезианскою академиею. 17) Е. 
Шарлотта шартрская, дочь герцога орлеанскаго Фи-
липпа I и Е. Шарлотты, супруга герц. лотаринг-
скаго Карла-Леопольда, мать римск. имп. Франца 1, 
ум. 1744 г. 18) Е. Христина, род. 1691 г., с 
1708 г. в супружестве с эрцгерц. Карлом (с 

1711 г. герм. импер. 
Карл VI), одним из 
претендентов на исп, 
престол; ум. 1750 г. 
19) Е. Христина, ко-
ролева прусская, дочь 
Фердинанда-Альберта, 
герцога брауншвейг 
вольфенбюттельскаго, 

с 1733 г. супруга 
наследнаго принца 
прусск., в поелед-
ствии короля Фридриха 
Великаго. Она жила 
вдали от своего суп-
руга, большею частию 
в Шенгаузенском 
замке, близ Берлина, 
где и ум. в 1797 г. 
Онанаписала: „péflec-
tions pour tous les 
jours de la. semaine", 
„La sage révolution". 
20)E., корол. прусск., 
p. в 1801 T., дочь 
короля баварсии.ч Ма-
ксимилианаІ,си823 г. 
в супруж. с насл. 
принц., впослед. ко-
ролем Фридрихом-
Вильгельмом IV, ум. 

в 1873 г. 21) Е, Паулина-Александрина, прин-
цесса саксен - альтенбургская, род. 1826 г., с 
1852 г. в супружестве с великим герцогом 
ольденбургским Николаем Фридрихом Петром 
22) Е., дочь кн. шварцбург-рудольфштатскаго 
Альберта, р. 1833 г., с 1852 г. в супружестве 
с князем липпедетмольдским Леопольдом. 23) 
Е. Амалия-Евгения, дочь баварскаго герцога Макси-
милиана, род. 1837 г., с 1 8 5 4 г. в супружестве 
с императ. австр. Францем-Іосифом I. 24) Е., 
дочь короля португ. Эммануила, р. 1503 г., супруга 
герм. имп. Карла V, ум. в 1538 г, 25) Е., ко-
ролева Румынская, р. в 1843 г., дочь принца 
нейвидскаго, в 1869 г. вышла замуж за князя, 
впоследствии короля румынскаго Карла, известная 
писательнииа под псевдонимом Кармен Силва 
(см, э.' сл.)-
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Елизаветградкаи село Александрийскаго уезда, 
Дерсонекой губ., при р. Ингульце, 8000 жит. 

Едизаветград, уезд. гор. Херсонск. губ., 59770 
ж., при р. Ингуле; мужская и женская гимназии, 
реальн. уч., юнкерское кавалер. уч., духовн., город., 
приход., ремеслен. и др. училища; 140 фабр., об-
ширная хлебная торговля и мукомольное произв., 
в двух верстах от города казенный сад на 
23 дес; 4 значительных ярмарки. Е, основ. в 
1754 г. под имрнем крепости св. Елизаветы. Ели-
заветградскгй упзд, простр. 13962 кв. в., жит. 
с уезд. гор. 530847, главн. обр. малороссов 
(72°|0), далее молдоване 11,3°/0и великоросеы 8,5%, 
евреи 6 г 1% и пр. Гл, реки: Буг и его притоки; 
много стоячих вод ; почво-песчанистый, глинистый, 
супеечаный и суглинистый чернозем, подостланный 
массивно-кристаллич. породами (гранитом, диори-
том и пр.). Скотоводство падает; табаководство, 
виноделие, плодоводство и рыболовство развиты 
слабо, 218 школ с 12117 уч. 

Елизаветовка 0 два села ^овомоск. уез., Ека-
теринослав, губ.; первое 2453 ж.,при рч. Татарке; 
второе 1716 ж., при ДнЬпре. 2) Е. (Бурлацкое), 
с. Ростов. окр., Донск. обл. 4510 ж., при р, Ейе. 

Еаизаветовская, стан. Ростов. окр., Донс. обл., 
7000 ж.; на прав. берегу Дона. 

Елизаветы 1) женский орден католич. церкви, 
учрежден по образцу св. Елизаветы, с той же 
целью, как y Братьев и Сестер Милосердия. 2) 
Е. о., основан 1750 г. Елизаветою, вдовою имп. 
Карла VI, для 20 высших офицеров за 30-лет-
нюю службу, возобновлен в 1771 г. Мариею Те-
резиею для 21 заслуженных, но небогатых геие-
ралов (под назван. Елизавето-Терезинский воен. 
орден); 3 класса, с 1000, 800 и 500 гульденами 
годовой пенсии. Знаки отличия: звезда е 8 на по-
ловину крас, на полов, бел. эмальированными кон-
цами и овальным щитом по средине. 3) Е., ба-
варский дамский орден, основ. в 1766 г. кур-
фюрстиною Елизаветою Августою для пользы страж-
дущих; в 1873 г. преобразсван. 

Елизарий Избрант в 1 7 9 2 г. Ѣздил с цар-
скою граматою в Китай к богдыхану Шинг-Деу, 
требовать выдачи изменников и пленникив и пред-
ложил китайцам начать торговлю с Россиею, но 
не имел успеха. 

Еяизиум (греч.), или Елисейския поля; древние 
так называли то мисто, куда доетигали души доб-
рых людей после смерти. У Гомера—прекрасная 
и благословенная страна на западе, близ Океана, 
куда переносились герои, пощаженные смертью. 

Елисаветполь, губ. гор. Елисаветпольск. губ., 
25758 ж., при р. Ганджи-чае; нездоровый климат 
с очень жарким летом (40° Ц. в тени) и хо-
лодным зиыой (—12° Ц.).Садоводство и виноградар-
ство в превосходном состоянии; шелководство. В 
Елисаветполе, носившем в древности имя Fand-
оюа, родился и умер (в 1180 году) знаменитей-
ший из персидских поэтов Низами. Гл. мечеть, 
раньше город был резиденцией персидск. хана. С 
1804 г. принадлеж. России. 13 сент. 1826 r. y 
стен города русские, под начальством Паскеви-
ча, одержали победу над переами, под началь-
ством Аббаса-мирзы. При русском господстве го-
род обратился в оживленный торговый пункть. 

Е-ский уезд, в сев. части. губ., 8343 кв. в., 
137990 ж., сев.-вост. часть его, низменная, мало 
плодородна,юго-западная гористая, местами удобна 
для скотоводства и земледелия, 

Елисаветпольскаягуб., в восточн. Закавказье, 
на границе с Переией (по р. Араксу), 37963,73 кв. 
верст; северо-вост. часть губернии расположена по 
южн. склону главнаго Кавказск. хребта, с массой 
текучих вод и лесами, средняя (к зап% и югу) 
часть состоит из безлесных степей с недоста-
точным орошением, частью гориста, с песчаной 
и глинистой, a также солончаковой почвой; юго-
западн. часть губернии прилегает к хребту Ма-
лаго Кавказа, составлена из скалистых горных 
цепей (высоч. вершина Капуджих до 3^/2 вер.), 
с глубокими ущельями, с дикой природой, с гор-
ными пастбищами на горн. плато и пашнями, л е -
еами и кустарниками y подошвы г о р . Климат 
разнообразный, начиная с суроваго на горн. вер-
шинах и жаркаго на низменных пространствах, 
с очень высокой летней температурой (до 45°), и 
сухим временем года, продолжающиися с апреля 
до половины сентября. В то время, как на горн. 
пастбищах зима тянется 3/4 года, внизу она очень 
короткая, мягкая, с морозами невыше—5°; снегу 
часто здесь не бываеи, и степныя проотранства, 
орошаемыя в зимнее время дождями, доставляют 
хорошее пастбище для скота. Леса занимают бо-
лее 2 0 % всей площади. Население 728943 чел.; 
главн. ыасеу его соетавляют адербейджанские та-
тары (400 тыс.) и армяне (258 т.), далее курды 
(4 т-)) русские (8 т.) и пр. Бол. часть населения 
оседлое, занимается земледелием, меньшая—полу-
кочевое—скотоводством.Часто искусственное ороше-
ние. Сеют пшеницу, ячмень, кукурузу, р и с , че-
чевииу, табак, хлопок, кунжут, рожь, овес 
и пр.; садят арбузы, дыни и т. д. Обширное пло-
доводство (каштаны, гранаты, виноград и много 
др.). Табаководство очень значительно, хлопковод-
ство за последн. время развилось весьма сильно, 
далее важное значение имеют шелководство (Нуха), 
винокурение, виноделие, добыча солодковаго корня, 
менее пчеловодетвои Скот весь год на подножном 
корму; замечательны карабахския лошади. В 1890 г. 
считалось до 70 т. лошадей, 3, 9 т. мулов, Зи, 4 т . 
ослов, 66,8 т- буйволов, 393,ß т. рогат. скота, 
1236,5 т- овеци 65 т. к о з , 34 т. свиней. Е. г. 
богата мидной рудой, магнитн. железняком, ка-
бальтом и нефтью. Фабрик и заводов 1517 с 
производст, до 3 м. руб. Кустарное производство 
довольно развито и сосредоточивается на выработке 
шелковых и шерстяных, особенно ковровых изде-
лий. Обширная торговля хлебом, плодами, виногр. 
вином, солодк. корнем, медью, виноградом, ово-
щами и пр. Торгов. сношения с Персией. Важное 
значение для губ. имеет Закавказская железн. дор. 
516 учебн. зав. с 8917 учащ. (27 армян. и 433 
мусульманских при мечетях). В администр. 
отн. Е. г. разделена на 8 е з д о в : Е-ий, Арешский, 
Нухинский,Казахский,Джеванширский,Джебраильокий, 
Зангезурский и Шушинекий. Е, губ. образована в 
1868 г. из Ганжинскаго, Карабахскаго и Шекин-
скаго ханств. 

Елисаветталь, нем. кол. Тифлис. уез. и губ., 
773 ж.; при одном из притоков р. Алгеты. Хле-
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бопашегтво, разведение винограда, фруктовых са- | 
дов и огородных овощей, j 

Елисеев 1) Александр Васильевич, изв, пу- I 
тешествен., род. 1858 г. в Свеаборге, сын маио-I 
ра; в 1868 г. поетупил в кронштадтскую гим-
назию,в 1876 г. в с.-петербургский университет, 
a потом окончил курс в Имп. медико-хирург. 
академии. Служил военным врачем на Кавказе, 
в Туркеетане и Финляндии. Первое путешествие 
совершил на север Роесии, чрез в:ю Финляндию, 
Архангельскую губ. и на Урал . В 1880 г. посе-
тил Чердынский край, в 1881 г. отправился 
в Египет, проехал до первых порогов 
Нила, вернулся в К а и р , a оттуда пошел через 
Синайскую пустыню, по следам евреев, в Іеру-
салим; проехал Сирию до Дамаска; в 1882 г. 
прошел поперек Лапландию, в 1884 г. посетил 
Палестину, изучая быт паломников, a потом, 
чрез Грецию и Сицилию, пробрался в Триполи, 
оттуда чрез Тунис и Алжир прошел в Саха-
ру. В 1886 г,, по поручению Палестинскаго обще-
ства, перешел поперек Малую Азию, изучая су-
хой путь из России во Святую Землю. С 1887 г. 
соетоял врачем при главном военно-медицинеком 
управлении. Е. описал свои путешеотвия своеоораз-
ным картиннымио языком, знакомя читателей с 
отдаленными народами Азии, обитателями пустынь 
Африки и т. п., с их бытом, верованиями и пр, 
Как медик, гиомогая в посещаемых странах 
диким сынам пустынй, был благословляем и 
принимаем, как желанный гость, оставляя хоро-
шую память о малознакомом им народе „москов". 
Его труды печат. в журналах и вышли отд.издан.; 
оеоб. интересны изслед. о туарегах и езидах. 
2) Е., Григорий Захарович, известн. литератор, 
род. в 1821 г,, образов. получил в московской 
духовной академии, был преподавателем в ка-
занской духовной академии до 1854 г., когда по-
кинул профессуру и поступил на административ-
ную службу в Сибири, в 1858 г. вышел в от-
ставку, переехал в Петербург и сделался по-
стоянным еотрудником „Современника", под пеев-
донимом Грыцко, с 1861 г. вел в журнале 
„Внутреннее обозрение", в 1868 г. сделался соре-
дактором„Отечественных> Записок" и продолжал 
здесь свои талантливыя обозрения текущей русской 
жизни, ея нужд и неустройств. Ум. в 1891 г, 

Елисей, пророк, сыи Сафата, от племени Ру-
вимова; был ученикпророка Илии; сотворив мно-
гия чудеса, в мире скончался за 878 легь до 
Р. ]и.; пам. 14 июня. 

Елисейский дворец в Париже, в предместьи 
Сент-Онорэ; любимое местопребывание Наполеона 
1-го. Конституция 1848 г. назначила елисейский 
дворец для президента республики, и с 10-го дек. 
в нем жильЛюдовик Бонапарт. 

Елисейския поля 1) см. Елизиум. 2) Е. п. 
(ßhamps Elysées), публичный парк внутри Парижа; 
любимое место для гулянья. 

Elytr i t is (лат.), вогпаление маточнаго влагалища. 
Elytroptosis (лат,),выпадение маточнаго влагалища. 
Elytrorrhagia (лат,), кровотеч. из маточн. влагал. 
Elytrophyma(na.T.), нарогт или опухоль на маточ. 
влагалище,Elytrocele (лат,), грыжа маточн. влагал. 

Елиша-бежх-Абуха, см. Элиша-бен-Абуя. 

Елиа Верина, см. Верина. 
Елка, в с е в . странах Зап, Европы, а с с р а в -

нительно не очень давняго времени и y нас в 
Роесии, в вечер на Р. X. изображает символ 
неувядающей благогтыни Божией; так называется и 
самый вечер (детский праздник), совершаемый 
накануне Рождества Хр. Елка Q¥einaehtsbaurr)), co 
множ. прилепленных к ней зажженных воско-
вых евечей, увешенная снизу до верху разными 
лакомствами для детей и подарками (Christgeschenk), 
определенными для той же цели, составляет су-
щественную часть этого празднества. 

Е я и а н , или елман (тат.), расширение полосы y 
сабли и палаша, для придания большей силы удару. 

Елнать Желтоватая, река Костромск. губ., лев. 
приток Волги, направл. к югу, дл. течения 100 в. 

Еловатка, слоб. Балашовскаго уез,, раратов. губ., 
2810 ж., при p. Tepcfe. 

Еловец 1) значек, кусок красной кожи на 
вгрху древних русских шишаков. 2) Е., остров 
Архангельок. губ.,бл.Поморск, берега Онежск, залива. 

Едовка, сплавная р. в Камчатке (в Сибири), 
впадает в р. Камчатку. 

Еловое озерО) в Оранбургской губ., неподалеку 
от Чабаркульска. 

Еловчики (стар.), флаги, вымпелы. 
Елогиш (евр.—Боги), еврейское назв. истиннаго 

Бога, в котором находят ветхозаветиое указа-
ние на троичноеть божеоких л и ц . 

Елогуй, лев. прит, Еииоея вСибири,дл. 427 вер. 
Eloge, похвальное слово, лесть; со времен Лю-

довика ХІѴ-го особый вид краеноречия во фр. ли-
тературе, особеино обычай, господствуюидий во фр.. 
академии—почтить память умершаго члена публич. 
речью. 

Елома, сплавная река, левый приток Шекены, 
направляется к ю.-в., дл. течения 26 взр. 

Е л о н , завулонянии, судья народа израильека-
го, преемник Есевона, правил 10 л е т . 

Елоч 1) осадок грязной соли после ея вывар-
ки и такой же осадок на соленой рыбе. 2) Е., 
пересол, острота или горечь в порченой пище. 

Елпидифор (гр. — приносчщий надежду)'(Але-
ксей Иван. Бенедиктов), архиеаиск. тавричегкий и 
симферопольский, талаитливый проповедник и ду-
ховный писатель; род. 1804 г., ум. 1860 г. 

Елуль (евр.)и еврейский месяц, соотвитствующий 
нашему сентябрю. 

Елхесофи» гноетичеокая секта иудейства, получила 
начало пред пришествием I. Хриета, проповеды-
вала в Палеотине учение о материи—еамобытном 
начале зла, о жертвах, как незавонной чувствен-
ности, о первобытной вере Адама, как* единой 
истинной вере, и т. п, 

Елховка 1) небол, р. в Лукояновском уез. , 
Нижегородской губ., после соединения ея с Алаты-
рем и Руднею, впадает в р, Суру. 2) Е., небол. 
р . в Сарангком уез.( Пензенской губ.; впадает 
в р. Инеару. 

Елша или Ельша, р. Смоленск. г., Перечск. у., 
левый притокМежи.Направл. кс.-е.-з. ,длина50в. 

Елшанка 1) (Олешна), немец. кол. Камышин-
скаго уез., Саратовской губ., ок. 4000 ж., при р. Ка-
рамыше. 2)Е. , сел. Хвалын. у., Саратовокой губ., 
ок. 5000 жит., при р. Елшанке. 
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Елшанокое, село Бузулукскаго уез., Самарской 
губ., ок. 4000 жит., при р. Самаре. 

ЕлХи две реки системы Печоры: 1) Архангель-
ской губ,, Мезенскаго уез., левый притом р. Лёма, 
длина течения 80 вер.; 2) Вологодской губ., Усть-
сысольскаго уез., правый приток Север. Келтьмы, 
70 вер. теч.; водятся выдры. Приток ея Мулук. 

ЕлЬи Picea, род из сем. елевых, хвойныя ра-
стения, вечнозеленыя деревья; витви расположены 
пирамидально; хвои жесткия, многолетния, одевают 
ветви частою спиралью. Цветы однополые; мужские 
и женские на одном к том же экземпляре. Муж-
ские цветки собраны в желтоватые колоски (се-
режки) и помещаются в пазухах листьев на | 
прошлогодних в е т в я х . Женские цветки розоватаго 
цвета, находятся на вершинах прошлогодних 
ветвей, состоят из оси, покрытсй семенными че-
шуями, расположенными спирально и на внутренней 
стороне несущими по 2 семенопочки. Снаружи каж-
дой семенной чешуи находится крсющий лист , 
имеющий вид зазубренной пластиночки. Цветение 
происходит в конце мая, опыление помощью вет-
ра, оплодо.творение—в начале июня. Мужокие цветки 
опадают, женские увеличиваются, древеснеют, со-
зревают в течение лета и на следующий год 
спадают с дерева. Семя с крылом, имеет 
несколько (4—9) ееменодолей. Насчитыеают более 
11 видов со многими разновидностями. Наиболее 
распространенный вид P. excelsa, обыкновепная Е., 
до 20 саж. высоты, образует в Северн. Европе 
и в горах Средн. Европы сплошные леса, прости-
рающиеся в Лапландии и Сев. России почти до 
пределов сев. границы древесной растительности. 
В Альпах она доходит до 2000 метр. высоты, 
в Карпатах до 1500 метр. Еловые леса ветре-
чаются в Евр. России в север., северо-восточн. 
и централ. губерниях, преимущественно на влажной 
глинистой или суглинистой почве. В юж. России 
еловые леса встречаются только на высок. горах. 
Е. требует равномерной влажности, лучше всего 
растет и дает лучшую древесину на свежеи гор-
ной почве, особенно на суглинистой, Худшую дре-
весину дает Е., растущая на черноземе; древе-
сина Е-и, растущей на болотистой почве, обыкно-
венно поражена красной гнилью. Растет Е. всобще 
медленно, дает густую тень. Дерево еловое легко, 
мягко, колется прямо, лучше сосноваго, идет на 
постройки, на приготовление музыкальных инстру-
ментов и пр. Дрова посредственнаго качества. На 
Урале, по всей Сибири и на Алтае нашу Е. заме-
няет родственный вид P. obovata, Си-бирекая Е., 
отличающаяся кеньшей величины шишками и почти 
круглыми семенными чеийуями, и принимаемая те-
перь обыкновенно за разновидность обыкновенной 
Е-и. ЕавказскаяЕ., P. orientalis, до 15 саж, вы-
соты, с оттопыренными ветвями и мелкими хвоя-
ми; древесина содержит много смолы, доставляет 
прекрасный, мягкий и прочный материал для по-
строек и разнсобразных изделий. Белая Е . , Р. 
alba, с сизозелеными хвоями, из ^мерики, отлично 
разводится в наших донских степях. 

Е.иь-Каллахх 1) гор. в Александрии, в пров. 
Оран, 3000 жит.; гл. место производства ковров 
и шерстян. материй. 2) Е.-Кош, дер. в турец-
ком пашалыке Моссуля, в Мал. Азии, местопре-

бывание несторианскаго патриарха, почитается ме-
сторождением прор. Наума, священное место y 
евреев. 

Ельма, приток Печоры в Архангельской губ. 
Ельманская гора, y берега Волги, в Камы-

шинском уез., Сарат. губ. Добыча жернов. камня. 
Ельня 1) срубленный еловый л е с , давший но-

вую поросль. 2) Е., уез. гор. Смоленской губ., 
6000 жит.-, по обоим бер. р. Десны; близ гор. 
сохранилась насыпь в 6 саж. выш. и 189 саж. 
в окружности, теперь служит местом для гу-
лянья. Гор. 3-х-классное и женск. приходское учи-
лище. Заводы: кожевенный и маслобойный. Е. су-
ществовала уже в XV в. 1776 г. назначена уездн. 
городом.—Ельнгшскгй уезд, 4319 кв. вм имеет 
равнинную, местами низменную поверхность, с 
суглинистою и супесчаною почвой. Хлебопашеетво, 
развед. льна и конопли, скотоводство. Жители бол. 
ч. белоруссы. Суконныя фабрики, винокур, заводы 
и др. В уезде замечательна местность между-
поворот. р. Стряны и истоками р. Остра; здесь 
бьют естеетвенные ключи в 1 фут толщины и 
1 арш. вышины, вода их изливается в болото. 
Жит. 130 974 (с у. гор.). 32 шк. училищ. совета 
с 1460 учащимися, 14 церк. прих. шк, с 512 
уч. и 13 школ грамоты с 269 учащ. 

Ельтон, одно из значительнейших соляных 
озер России, в Астраханской губ., в 140 верст. от 
Волги, занимает площ. в 400 кв. верет и сплошь 
заполнено солью на весьма значительную, точно 
еще не изследованную глубину; до 1862 г. экспло-
атировалось казною, которая добывала в сред-
нем ежегодно 4—5 миллион. пуд., с переходом 
промыслов в частныя руки разработка умень-
шается, главн. образ. вследствие конкурренции более 
близкаго к Волге Баскунчакскаго озера (в 50 в. 
от Волги). С соединением Баскунчака с Вол-
гою железною дорсгою, разработка соли на Е-е 
совершенно прекратилась (с 1883 г.). 

ЕльчанИЕСБХ, Богдан Егорович, русский пи-
сатель и переводчик, служил в военной службе, 
убит под Бракловым в 1769 г. роч.: „На-
гражденное постоянство" и др, 

Емануель, Георгий ^Дрсеньевич, род. 1775 г., 
ум. 1837 г.; генер. от кавалерии. На 14 году 
от роду поступил волонтером в австрийския 
войска и затем участвовал в войнах с тур-
ками (1789 г . ) и с Францией (1793 г.>. В 1797 г. 

! перешел в русскую службу. Будучи в авангарде 
армии кн. Кутузова, участвовал почти во всех 
сражениях, особенно отличился при ыестечке Мир , 
селении Шевардино, где был ракен, и под Вязь-
мою; участвовал в кампании 1813 года и выдался 
в сраж. под Лейпцигом, под Реймсом и при 
Mo. В 1826 г. был назначен командующим 
войсками на Кавказской линии, Здесь мирными сред-
ствами достиг того, что чеченцы, Аварское хан-
ство и разн. племена закубанцев добровольно при-
сягнули на руссксе подданство, a карачаевцы были 
покорены силою оружия 1828 г, Последующие годы 
провел в непрерывных экспедициях для уеми-
рения непокорн. горцев, в одной из них был 
тяжело ранен в грудь и долж. был оставить 
военное поприще в 1831 г. 

Емаа 1) сын Іоилев, иевец при Скиник 
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современник Давида, автор 87 поалма. 2) Е,-
КулЪ) озеро в Оренбургской губ., близ р. Б Б -
лоил, от которои оно огделяатся небольшим пе-
решейком. 3) Е.-Тауи выеокая гора той же губ., 
причисляется к ^огайвкой долине. 

Емба, см. Эмба. 
Еибатерии (греч.), военныя пеони древних спар-

танцев, написанныя анапеотами. 
ЕмгалонЪ) или бородавочник (Phacochoerus hor-

ridus), свирепое и весьма опасное животное из 
рода парнокопытных, бураго цветаД1^ Футадли-
ны и 2г/д фута вышины, с весьма сильно разви-
тыми клыками; резцы отпадающие. ВодитсявЮж-
ной Африке, прзимуществзнно y мыса Доброй На-
дежды. 

Ешелвян 1) Строгоновекий икоиописец луч-
шаго времени процветания школы (^ѴІІ в.); работы 
его („Емельяново дело(:) особенно выеоко ценилиеь. 
2) Е. Иванов, расколоучитель XVII ст., безпопов-
щинск. толка, в 1689 г. сжегь себя с 500 своих 
единомышленников в Палеостровском монаетыре. 

Еменка, небол. р. Витебской губ., вытекает из 
озера Еменца и впадает в Камшаиское озеро. 

Емецх, отрок или мечник, так называл. по 
обяонению Ланге, лица, состоявшия при посадяи-
ках для имания, т. е. для поимки и представле-
иия в суд обвиняемых. В уложении царя Але-
ксея Михайловича они назывались приетавами и не-
делыциками. 

E-mi- la (лат.), прежнее название ноты mi. 
Eminentissime (эминенция), титул кардиналов. 
Еиинх 1) Николай Ѳедорович, русский писатель 

конца XVIII ст.; напис. мног. мелких стихотво-
рений и прозаических статей в разных журна-
л а х , отдельно напечат.: повесть „Роза", комедия 
„Знатоки" и др. 2) Е., Ѳедор Александровичь, 
русекий пиеатель, знал много языков (турецкий, 
итал., английский и др.), отличалоя остроумием 
и большой начитанностью, в 1769 г. издав. „Ад-
скую почту"; наиболез важный труд его: „Росеий-
ская иетория", кот. успел довести до 1213 г., 
но она лишена исторической критики; из других 
его сочин. извезтны: роман „Награжденная постоян-
ноеть или приключения Лизарка и Сарманди" и др. 

Емкооть легкихь, раоширение легкаго при вды-
хании, увеличивакщее всю его полоеть, и оообенно 
наиболее уступчивые легочные пузырьки, увели-
чивает вместе с тем количество воздуха в 
легком. Это увеличение доходит при свободном 
дыхании до У5 первоначальнаго обема. При глу-
боком дыхании оно несравненно значительнее. Пре-
дел возможно большаго увеличения массы воздуха 
в легком определяется жизненною емкостыо 
легкаго, именно разнолю между количезтвом воз-
духа после самаго глубокаго вдыхания и выдыха-
ния, или количеством воздуха, которое только мож-
но выдохнуть погле самаго глубокаго вдыхания. Эта 
величина стоит в довольно определенном отно-
шении к вэличиие твла, но колеблется с полом 
и различнаго рода занятиями (у мужчин она боль-
ше). У взрослых мужчин она равна срздним 
числом 3770 куб. цм. Дпя измерения жизненной 
емкости служит спирометр, предотавляющий газз-
метр, колокол котор, уравноввшен посредством 
тчжести и в который позле глубокаго вдыхания 

воздух выдыхается возможно полно чрез каучу-
ковую трубку, обемы вэздуха измеряются из про-
порциональных им высот поднятия колокола (ци-
линдричезкаго). Можно употреблять для этого и га-
зовые часы. 

Еидя, небольшая р. Новгородекой губ, В ней 
попадаются жемчужныя раковины. 

Емагаус, дрзвнее месг. в 12 в. ог Іерусалима. 
Еммфлейя, танец в дравне-гречеекой трагедии. 
Emmeniagoga (греч.), средотва, возбуждающия 

менструации. 
Еммении (греч.), празднества дрзвних греков, 

отправлявшияея каждый МБСЯЦ, 
Е-Ш0І, лат., мягкий лад Е, е одним диезом, 

сходный с p-dur. 
Емпелвра, древне-спартанские надсмотрщики за 

торговлей; их было 5 чзловек. 
Еииирии, гр., предсказания по жертвенному огию« 
Emphysema (лат.), см. эмфизема. 
Emphyteusis или jus in agro vectigali, право 

на чужую землю, право ею пользоваться и разра-
ботывать ее, с обязанностью негти на себе обществ. 
повинности за землю и платить собсгвеннику зем-
ли—norainis emphy teuseos—периодич. плату—canon. 
Название е. или j . и. а. ѵ. произошло от того, что 
в Риме это право примеиялось первоначально ис-
ключительно к государетв. и общеетв. ззмлям, 
отдаваемым в частное пользовааие. Ныне предмз-
тами этого права бывають больш. частью отдельн. 
хоз. завздения (фзрмы, мельнщы и т. п.). Е. имиеть 
большоз сходство с арзндой; но права errjphyteufa 
ширз прав арендатора и, кроме того, е. можзт 
прэдолжаться бззерочно;е. в формальноа своем 
ВИДБ не на^ло себе мегта в сигтеме русгк. гражд. 
права. 

Емпуза, см, эмпуза. 
Emtio зиЪ coronaj одна из фэрм пожалования 

по древнему римзкому праву. Позрздетвом Е, s. c. 
раздавалагь приобретзнная на ВОЙИБ добыча, ого-
бзнно военнзпленныз. Прл Е. s. c. далжюсть воз-
начальника иополнял magistratus или quaestor. 

Emtio Vôndicio (лат.), юрадичазкий гзрмин, 
озаачаеть: куаля— продажа. 

Emunitas (лат.), огвобождеяие, пэазэ, иирэимущз-
стз. Е. regia, корэлзвзкяя огпуекиая грамата, 

Емуранчик (ририз halticus), животиое изь от-
ряда грызунов, видь тушкаичяков, с длинными 
задними ногами; в восточной Росеии, оть Взлги до 
Арапьекаго моря, 

Емурлук (тат.)( татарская взрхяяя дэ:«девая 
одежда, какь покизываег и сачэз низзаниэ, произ-
ходящзе оть татарвкаго слэва ягмур, означающаго 
дождь. 

Емца, пригои С. Двины в Архангельской г,, 
240 в,; судоходна на 70 в. ; знач. салав лесу. 

Емчузкный или ятужный мистер (стар.), 
ляцо заввдывазшез мвотным управлениемь по ям-
чужнэй (селитряяой) рзгалии. Е. м. назяачал. обыкно-
взннэ из подячих и находилиаь под ведомзтв. 
намеетников. При е. м. сэстояли целовальиики. 

Еиь или ямь, упоминазмый в русзк. лЬгоаизях 
народ, по Шлецзру—ижорцы, по Карамзину—ф'лн-
ляидцы. 

Еналей, казанскиЯ царь, 1530 г. возвзденруз-
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ким правительст. намеето Сафа-Гирея, но 1536 г. 
казанцы убили его и снова призвали Сафа-Гирея. 

Енашимо, р. в Енисейской губ., прав. прит. 
Теи; река эта замечательна ло своей золотоносности. 

Енгалычево, Барашево, село Корсунскаго уез., 
Симбирской губ., 2325 ж.; при р. Лише. 

Енгалычевх, Парфений Николаевич, князь, пи-
сатель и переводчик начала XIX ст., перев. „Пра-
вила, руководствующия к лучшей нравственноети" 
и др. , из оригинальных сочинений известны: „0 
физическом и нравственном всспитэнии", „0 про-
должении человеческой жизни или домашний лечеб-
ник" , „Простонэродный лечебник" и др. Ум. в 
1829 г. 

Енгармония, греки называли последовательность 
тонов в очень малых интервалах; теперь енгар-
моническими наз. два тона, происходящие от раз-
личных ладов; падают на одну и ту же ноту и 
звучат одинаково. 

Енгр (Ingres), см. Энир. 
ЕндоваЛ) сосуд с желобосбразным носком, 

или рыльцом, для переливания жидкостей. 2) Е., 
неболыдой круглый залив , связанный проливом 
с рекою или озером. 3) Е.( котловина, небольшое 
округлое озерво с крутыми берегами, также провал. 

Ендовища, горы Елабужскаго уез., Вятской г., 
тянутся по реке Каме. 

Ендовище, слоб. Землянок. у., Воронежской г., 
2905 ж.; при р. Ведуге. 

Ендогуров, Иван Иванович, пейзажист, сын 
контр-адмирала И. А. Ендогурова, род. в Крон-
штадте в 1861 г. Сначала занимался живописью 
под руководством Е. Е. Волкова, a затем ра-
ботал самостоятельно, избрав себе учителем при-
роду. В первый раз выставл. картины в 1885 г.: 
„Ранняя весна", „Задворки" и „Березовая роща"; 
в 1889 г. учаотвовал в русском художественном 
отделе на вгемирной парижской выставке. 

Ендрзкеевич, Я н , доктор медиц. и аетроном 
в Плонске, Плоцк. губ., устроивший свою обсерва-
торию; род. в Варшазе 1835 г.; ум. в Плонске 
1887 г. 

Енибазар^ 1) местечко в княжеетве Болгария, 
8000 ж., теплыя к"упанья. 2) Е,, гор. в азиато-
турецк. вилайэте Аидин, в дол. Мензереса, 4000 ж. 

Енидже и Карасуи гор. в турецком вилайэте 
Салонике, в ливе Драма, с 5000 ж. и развали-
нами Абдеры. Торговля табаком. 

Енинале, селение Таврической губ., y Керчь-
Еникальскаго пролива, с гаванью, маяком; прежде 
крепость; до 1000 ж., занимающихся больше рыб-
ною ловлей. Стал русским с 1773 г., вблизи 
древний генуэзский замок. 

Еникалвский пролив1*, см. Керчепский пролт. 
Енилв, левый приток Гвадалквивира в Анда-

лузии, берет начало в Сиерра-Неваде, вливается 
ниже Пальмы, длина 220 клм. 

Енясей, одна из значительнеиших рек Си-
бири, под названием Улукема вытек. из гор 
Таннуола в кит. владениях и, обойдя Саянския 
горы в з. направлении и поворотив на с , всту-
пает под своим настоящим именем в русские 
пределы, протекает Енисейскую губ. на протяже-
нии до 3000 верст, ниже Дудинска расширяется 
в широкую губу, усеянную многими оетровами, и 

j впадает y мыса Крестовскаго в Ледовитое море. 
I Речная об. 54тыо. кв. миль. Гл, притоки: Верхняя 
Тунгузка (Ангара), Средняя Тунгузка, Нижняя 
Тунгузка. Глубока и судоходна почти по всей дли-
не. Вода чиста и изобилует рыбсй. 

Енисейская губерния, в восточн. Сибири, от 
кит. границы до Ледовитаго моря, граничит к з. 
Томскою и Тобольскою гг,, a к в. Иркутскою губ. 
и Якутской обл.; 2 239 562 кв. в., и только 504 
тыс. ж. В этой обширной губ., равной по вели-
чине 1/и всей Европы, плодородныя местности есть 
только на ю.; в с. части земледелием занимаются 
только по берегам гл. р е к . Ю. чаеть очень го-
риста, в сев. до границы лесов (69° с. ш.) 
встречаются пастбища, леса, болота. На ю. гра-
нице возвышаются покрытыя густым лесом, трудно 
переходимыя Саянокия горы. Гл. реки: Енисей с 
притоками, Хатанга, Анабара. В южн. части раз-
ведение хлебных растений значительно; y поляр-
наго круга в низменностях еще могут быть воз-
делываемы никоторыя клубненосныя и корнеплод-
ныя растения (картофель, репа, морковь и пр,), но 

I разведение хлебных растений редко бывает успеш-
I но. Климат вообще континентальный, мало уме-

ряемый Северн. Ледов. Океаном. В юж. и сред. 
j части губернии лето имеет жары до 30° и 35° P., 
зимой морозы также нередко до—30°. Значительна 

: рыбная ловля. Охота уменьшилась. Скотоводство 
j значительно: кроме наших домашних животных, 
и жители с. части держат большия стада северных 
! оленей. В новейшее время развилось здесь добы-
I вание золота. Кроме того встречаются руды сереб-
! ряныя, свинцовыя, медныя, превосходныя и крайне 
j богатыя железныя и во многих местах залежи 
[ глауберовой и поваренной соли. Жители на край-
нем севере самоеды, . в средней части губернии 
больше остяки (те и другие охотники, не имеющиз 
постоянных жилищ), в ю. ч. почти все русские. 
Губ. город Красноярск. От с. склона Саянских 
гор до 58° с. ш. тянется каменноугольный бас-
сейн. Ср, Сибирь. 1 округов: Красноярский, Ачин-
ский, Енисейский, Канский, Минусинский, Туруханский 
и Усинский пограничный. 

Енисейский залив образуется уетьем р . Ени-
сея и есть один из обширнейш. в Северн. океане. 

ЕЕИсейскг, окр. гор. Енисейской губ., 9579 ж., 
вдоль лев. бер. р. Енисея-, заводов 25; торговля 
пушным товаром. Женск. гимназия и мужская про-
гимназия. Основан в 1618 г.—Е-ский округ за-
нимает 384407 кв. в, с 64000 жит. (с город.), зна-
чительные золотые прииски. 

Епсииеиса, греч., слова, отэрасывающия свое уда-
рение на предидущее слово. 

Енкомий, хвалеб. песнь или речь y древ. греков. 
Енкратиты (греч.), христиане, избегавшие упот-

ребления мяса и вина и не вступавшие в брак; 
секта эта существовала во 11 в, 

Енкриниты (греч.), животнорастения, находимыя 
лишь в окаменелом состоянии. 

Еннонх, дол. в Палестине, тоже, что Гееннон-
ская, см. Геенна. 

ЕЕОСХ, ветхозаветный патриарх, сын рифа, 
отец Каинана; ум. 905 лет от роду. 

Енотаевка, приток Волги, отделяется от нея 
выше Енотаевска и соединяется выше Астрахани. 
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Енотаевок, уез. город Астраханской г,, при 
Енотаевке, 2510 ж. Рыбная ловля, транспортиро-
вание товаров. Основ. в 1741 г. в виде земля-
ной крепости для защиты от набегов калмыков. 
Енотаевскш у е з д , 31739 кв. в.; равнинная мест-
ность ссоляными озерами и болотами, a также с 
участками сыпучих песков; глиниетая, смешан-
ная с песком и илом почва: глина, пропитан-
ная солью. Ниже Енотаевска земледелием не за-
нимаются. Население (65 тыо. с город.): русские, 
киргизы, калмыки, из которых многие еще языч-
ники; большой буддийский х р а м . Рыбная ловля и 
скотоводство. 11 училищ с 583 уч. 

Енотера двулетняя, травянистое раст. из се-
мейства онагриков, дико растет по веей средней 
России; возделывается для употребления в пищу 
корней. Другие виды этого рода разводятся в са-
дах как украшающия растения. 

ЕнОТЪ или полоскун (Procyor) Iotor), плотояд-
ное животное, длиною около 2 фут., цвета рыже-
вато-сераго, с черною полосою на спине и с 
длин. кольчатым хвоетом; вообще похож на мед-
ведя; водится близ Гудзонова залива; охотится 
гл. обр. по ночам, превосходно лазает по де-
ревьям, питается плодами, овощами, птичьими 
яйцами, насекомымй и пр.; замечателен т е м , что 
полощет свою пищу в воде, прежде нежели ест 
ее. Его красивый мех идет на шубы и хорошо 
ценится. р Америке ежегодно добывают 600 — 
800 т. енотовых мехов . 

Енохинх, Иван Васильевич, доктор медицины 
и хирургии, главный медицинский инспектор по ар-
мии (с 1862 г.), род. в 1791 г., ум. в 1863 г. В 
1828 г. в турецком походе присбрел особениое 
расположение и доверие Николая I, с 1855 г. состоял 
лейб-медиком. 

Енохх 1) семнадцатый сын Каина. 2) Е,, был 
сын Іареда, за свое благочестие взят живым 
на небо; приписываемая ему апокалиптическая книга 
Еноха(письмо к Іудеям 14) около 130 г. до Р. X. 
написан. по арамейски, теперь сохранилась только 
на эфиопском наречии. 

Енсен 1) Іоганн Лауриц, р. 1800 г., уче-
ник Фрицша, с 1836 г. профессором копенга-
генской акад., ум. 1856 г.; датск. живописец; 
отлично писал цветы. 2) Е. , Петр Андрей, р. 
1812 г. в Бергене, с 1859 г. был духовным 
в Христиании, один из плодовит. норвежск. по-
этов и писателей; кроме богословских проповедей 
и педагогических сочинений, написал ряд драм 
и стихотворений. 

Entente cordiale (фр.)-> сердечное согласие. 
Ентомолиг (пал.), окаменелое насекомое. 
Entreta i l le (фр.) 1) тонкая промежуточная черта 

при гравировании. 2) Е., па. в котор. одна нога 
ставится на место, где стояла другая, a та под-
нимается. 

Entre chien et loup (Фр.)и сумерки. 
Enfants 1) de France, некогда во Франции, на-

звание детей, внуков и племянников короля. 2) 
E. perdus (потерянныя дети), в среди. век. род 
легкой инфантерии, открывавшей сражение в б и т в а х , 
3) E. te r r ib le (ужаеное дитя), ребенок. ставящий | 
часто взрослых в затруднениф своею бойкостью; | 
человек, компроментир. свою партию, общество. 1 

En face (франц., лицом к лицу), говорится 
преимущественно о портретах, оделанных не в 
профиль, a прямо смотрящими на зрителя; в д р у -
гих случаях значит: насупротив. 

Енхерическия письмена, тоже, что демотическия. 
Encoelialgia (греч.), боль живота или кишек.— 

jEncepîialealgia, боль мозга.—Encephalitis, во~ 
спаление мозга. 

Ень-ю (Энь-ю) р. Вологодск. губ., Устьсысольск, 
уез., правый приток Вишеры, 80 в, длины. 

Eodem (лат.), тогда же. 
Eozoon canadense, ископаемая корненожка, древ-

нейшее животное, появившееся на земле, встречается 
в извеотняках гнейсовой формации. 

Ео ipso (лат.), тем самым; в силу или вслед-
ствие этого самаго. 

Еоны (греч. atwv),no учению гностиков духов-
ныя существа, происшедшия от Бога и наполняю-
щия проетранство между высшим Богом и Іеговою 
иудеев (котораго они считали второстепенным бо-
жеством), между Отцом и Сыном и между этим 
последним и людьми. Число их различно: Бази-
лид их считает 365, Валентин только 30. 

Ео sensu (лат.), в том смысле. 
Епакта (гр.)и число дней, протекших от пред-

шествующаго новолуния до полудня 1 янв. обыкнов. 
года или до полудня 31 дек., если следующий за-
тем год будет високосный, назыв. Е. текущаго 
года. Они служили для определеяия числа сз. Пасхи. 
ßb целых сутках лунный год содержит 354, 
a гражд. солнечн. год 365 суток; след. разность 
обоих годов будет 11 суток; спустя 2 года 
разность их будет 22 сут., спустя 3 г.—33 сут. 
(за вычетом из общаго чиела суток числа 30 сут. 
или мееяца) и т. д. Эти-то разности и будут Е. 

Epanadiplosis (гр.)> повторение в начале стиха 
того же самаго слова, которым оканчивается пред-
идущий с т и х . В медицине: переход простсй 
болизни в сложную. 

Епанафор (греч.), повторение слова в начале 
каждаго из периодов. 

Епанеика, старинная русская женская короткая, 
праздничная накидка. » 

Епанечник (Asarurç europaeum), CM. копытень. 
Епанча 1) круглый плащг-безрукавка. 2) Е., 

кожисто-слизистая. иногда перепончатая, хрящеватая 
или мускульная оболочка, облекающая тело мол-
люсков, и выделяющая углекислую известь на об-
разование раковины. 3) Е. печиая, на заводах. 
ксжух или свод печи. 

ЕпаниИЕЪ 1) Иван Петрович, адмирал, в 
1827 г. на фрегате „Проворньш" участв. в на-
варинск. сраж., в 1838 г. был произведен в 
контр-адм. и с того времени начальствовал 
практич. эскадрами в Балт. м. Е, был послан 
с дивизией в Большой Бельт для содействия датск. 
армии и флоту против жит. Шлфзвига и Гольшти-
нии, В войну 1853—55 гг. б. отдел. начальником 
шхерной флотилии, a впоследствиигл.к-ромРевельек, 
порта и ревельск. воен. губ-ом. С 1855 г. ео-
стоял председ. морск. ген. аудиториата. Ум. 1875 г. 
2) Е., Николай Петрович, адмирал, член адмирал-
тейств-совета и председатель главнаго морскаго 
суда; род. 1787, ум. 1872 г. Вотупил в службу 
в 1802 г. и 75 л. служил в офицерских чи-
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к а х , в кампаниях был против шведов вь 
1808 г. и в Архипзлаге, под командою адми-
рала Гейдена, где отличился мерами для прекра-
щения чумы в Греции. В 1849 г. был директором 
вораблеетроит. департам., в 1848 г. сделан 
кице-адмирал., a в 1888 г, адмиралом. 

Епархиальноф начальство, духовная консисто» 
рия и епархиальный архиерей. 

Епархиальный 1) о у д , производится над ли-
цами духовнаго звания, a также и над лицами 
светекими по делам брачным или влекущим за 
собою, как наказание, церковную эпитимию. 2) Е. 
с е з д , бывает обыкн. ежегодио в губернск. 
город. и соет. из л и ц , избранных от духовен-
етва, для совещдния о нуждах, преобразованиях, 
быте духовенства, a главным образом о мате-
риальных средствах для содержания средних и 
низших духовн. училищ. 

Епархия, область, порученная в управление по 
духовным делам архиерею. ß% Греции Е. озна-
чает подразделение отдельных номархий; каждая 
Е. разделяетоя на демы. У древних греков Е, 
означала звание и область, порученную управлению 
«парха. В России Е., с 1787 г . , разграничива-
ются по губерниям и разделяются на 3 класса: 
митрополии, архиепископии и епископии. По стар-
шинству считают: казанекая и свияжская, аотра-
ханская и енотаевская, тобольская и сибирекая, яро-
славская и роетовекая, псковская и порховская, ря-
занекая и зарайская, тверская и кашинекая, хер-
сонская и одесская, таврическая и симферопольская, 
дитовекая и виленская, варшавская и новогеоргиев-
ская, рижская и митавекая, могилевская и мстислав-
ская, черииговская и нежинская, минская и бобруй-
ская, подольская и брацлавская, кишииевская и хо-
тинская, олонецкая и петрозаводская, доиская и но-
вочеркасская, иркутская и нерчииская. Все митро-
лолиты и некоторые архиепископы имеют своих 
викариев, всего 32. Сверх того вне России архиер. 
кафздра в бывших российских владениях в 
Сввернсй Америке. 

Епарх (гр.)и архиерей, управляющий епархиею. 
Епафродит, вольноотпущеииик, любимец и 

езкретарь Нерона, б. казнен Домицианом за со-
деИствие самоубийству Нероиа. Епиктет был его ра-
•бом, 

Епендит (грзч,), церковная одежда. 
Епибязма (греч.), кожица, покрывающая молодыз 

«орни растзний: клеточки ея удлиняются нередко 
в зиде колосков, служащих для увеличения вса-
швающей поверхности корня. ]Ѵ[нение это основано 
на том , что волоски особенно обильны на корнях 
растений, раетущих в бззплодной почве. 

Епигонатии (греч.)и т. е. наколенник, чаеть 
церк. одежды; иначе наз. палицеии; дается иереям. 

Епидоти, божество y древних, аокровительотвую-
ицее рождению и розту детей, 

Епвктет , философ стоик, р. в Пераполиее, 
вэ Фригии, был в Риме рабом y Епафродита. 
Во время гонения Домициана на философов в 90 г, 
удалился в Никополь (вь Эпире), где открыл 
философскую школу, позже вернулся в Р и м , где 
пользовался уважением Адриана и Марка-Аврелия. 
Рт него не осталогь нл одного сочинзния, но учение 
«гэ запиоано его учеником Аррианом. 

Епимелиты (греч.), в древ. Афинах название 
миогих должностных л и ц . 

ЕпинуоХ) ФранцУльрих Теодор, проф.астро-
номии в берлинск. академии наук, р 1756 г. 
поступил на службу в петерб. академию. Он на-
пиоал много разеуждений. На русски яз. составил: 
„Примечания к крафтовой матем. геогр.". Ум. 1800. 

Епиокопальная 1) оиотема, епископализм, на-
звание, котороедается врим.-католич.каноническом 
праве теории устройства церкви, по которой папа 
хотя и считается главою церкви, но среди еписко-
пов он только первый между равными (primus inter 
pares) и потому выошая церковная власть принад-
лзжит не одному ему, но всем епиекопам вме-
ств. Зга система противоположна куриализму. 2) 
Е. церковь, см.ани.гикажкая церк.—Икьискошлы, 

' приверженцы англиканской церкви; назыв, так по-
тому, что в противуположность пресвитерианам, 
отвергающим всякую церковнувд иерархию, они до-
пускают существование епископов. 

Епископия (греч.), административная церковная 
область, управляемая архиереем. 

Епископская шапка (^oluta mitra), род кра-
сивой улитки. 

Епископокие о-ваи самая южная группа Гебрид-
с к и х , y запад. берега Шотландии, причисляются 
к графству Инвернее; около 2000 ж. 

ЕПИСКОПСКІЙ П0О0ХХ, длинный, который епископы 
и священники носят в знак своейпастырской власти. 

ЕпиокОПХ (франц. evéque, нем. Bischof, е 
греч, надзиратель), в древнвйшей хригтианской 
церкви этим имзием иногда назывался и пресви-
т е р , позднез высший представ, церков. власти в 
ИЗВБСТНОЙ епархии (диоцез), По ученивд прав. и 
римско-католич. церквей епископы, вследствие непре-
рывиаго апостольскаго преемства (через рукополо-
жение), наследовали апостольскую власть. Эга власть 
состоит в jus magisterii (т. е. праве поддер-
живать и распростраиять веру), jus ordinis (т. е. 
праве совершать таинства: мѵропомазание, священ-
ство и др.) и jus jurisdictionis (т. е. праве цер-
ковнаго суда, заведывания имуществом, сборами 
и др.). По древним церков. постановлеииям епи-
скопы выбирались духовенством и народом, те-
перь y нас по выбору св. сѵнода и утверждению 
Гозударя Императора; y католиков по выбору ка-
питула и с утверждения папы, частию же(в катол. 
зем.) главою государства г согласия папы. Между 
протестантекими церквами англиканская в особеиности 
сохранила епископское достоиист, и власть; в Ш в е -
ции, Норвегии и Дании епиекопы напротив имеют 
меньшую власть. В Пруссии одио время генераль-
наго супеоинтендента именовали епископом; на-
стоящие преемиики еаископов в протест. церк. 
Германии суть князья. 

Епископство, епархия епископа; прежния держав-
ныя германския епископства постеп. все секуляризи-
рованы. 

Еяитимия (греч.), церковное наказаниа за особен-
но важныз грехи, налагаемое духовииком на при-
носящаго раскаяние грешника. 

Епитрахиль (греч.), священническое облачение, 
надеваемое на шею под ризою, вт. виде полосы 
в пол-аршииа шириною, простирающейся до нож-
ных ступазй; Е. взята из диаконовскаго ораря, 
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сложеннаго вдвое; без нея священник не может 
совершать никакой службы,—Епитрахилпая ѵра-
мата, в древнее время письменное дозволение овдо-
вевшим священникам продолжать священнослу-
жение и церковныя требы. 

ЕпифаниеЕЩИна, особый поповщинский толк вет-
ковскаго согласия, отличающийся преданноотью лже-
епископу Епифанию, как страдальцу; имеет на 
ретке и в Стародубских слободах свои особые 
молельни и скиты. 

Епи§аний 1) св. архиепископ саламинский (на 
о-ве Кипре), духовный писатель и ученый, р. близ 
Элевтерополиса в Палестине, ок. 310 г., в еврей-
ской семье, ум. в 403 г. Соч. „Рапагиоп или 
Антидот от ересей", „Апсога" и др. 2) Е. Сао-
ластик, жил в Италии ок. 610. Перевел с 
греческаго на латин. яз. церковную историю Сократа, 
Созомена и Ѳеодорита и сделал из этого соч. со-
кращение в ! 2 кн,, названное „Historia tripartita". 
Кроме того ему приписывают перевод „Еврей-
ских древностей" Іосифа и некот. др. соч. 3) Е. 
Премудрый, ученик преподобнаго Сергия Радонеж-
скаго, жил в конце XIV и в начале XV вв, 
Соч.: „Служба, житие и чудеса Сергия Радонежскаго 
и его преемника Никона" и „Житие св. Стефана 
Пермскаго". 4) Е. Славипецкий, иеромонах киево-
печерскаго монастыря, позжз (ок, 1648 г.) настоя-
тель Преображенской пустыни, духовный писатель, 
иереводчик и исправитель церковных книг, ум. 
1675 г. Соч. „Филологический лексикон" и др. 
Перевел 50 слов св. Григория Назианзина, 6 слов 
Іоанна Златоустаго и др. 5) Е. Яковлев, монах Ко-
зелецкаго монастыря, из котораго бежал, обма-
ном был рукоположен в епископы в Яссах 
в 1724 г., по возвращении в Россию был схва-
чен и приговорен к заточению в роловецкий 
монастырь, но был освобожден беглопоповцами 
(см. раскол) и сделался y них епископом, 
в 1735 г. был вновь взят и заключен в Киев-
скую крепость, после чето раскаялся, 

Епифановка, слоб. Старобельскаго уез., Харь-
ковской губ., 1808 жит.; при р. Боровой. 

Епифань, уез. гор. Тульской губ., 3950 жит. 
на лев. бер. р. Дона, несколько заводов; тор-
говля хлебом, лесом, скотом, пенькою, солью. 
4 низш. учебн. зав. Е. основан и укреплен де-
ревяннымк острогами в 1578 г. Епгифан-
ский уезд, плоская возвышенноеть с очень 
плодородною почвою, 2093 кв. вер, Землед., раз-
ведение льна и пеньки, скотоводство, свеклосахарное 
производство. Жит. 126360 чел. (с город.), 56 
училищ, е 3 т. учаицихся (не считая церковно-
приходских). В уез. Куликово поле. 

Епихаригь, поэт и филое. пифагорейский, род. 
на остр, К о с , ок. 540 г. до Р, X.; в молодых 
летах поселился в Сицилии и жил сперва в 
Мегаре, потом при дворе Гелона и Гиерона 1 в 
Сиракузах. Он проолавился в особенности дра-
матическими произведениями и считался предетави-
телем особаго рода греческих комедий,—дориче-
ско-сицилийской. Отрывки его творений изд. Мейне-
ке, в „Fragmenta comicorum Graecorum". 

Epîstolae laureatae (лат,), письма, обвитыя лае-
ровыми листьями, которыя подносили римским пол-
ководцам с известием о победе, 

Epîstolae ofcscourorum virorum (письма тем-
ных людей), собрание писем на варварской, так 
называемой кухонной латыни, которыя безпощадной 
насмешкой бичевали обскурантную партию ыонахов 
и схоластиков и тем не мало подготовили ре-
формацию. Автор зтих писем неизвестен. Одно 
из лучших изданий их—Беккинга в Лейпциге» 
1858 г. 

Epîstolae formatas (лат.), рекомендательныя 
письма, одобрительныя свидетельства, которыя в 
древней христианской церкви надо было предяв-
лять при переселении изт> одной общины в другую, 
чтобы быть хорошо принятым, 

Epitomenovellarum, так назыв. извлечение из 
новелл Юстиниана, сделанное одним из лучших 
юристов его времени, Юлианом. 

Епомида, ветхо-заветн. священническая одежда, 
схожая с ефодом. 

Епонимх (греч.), в древних Аеинах, один 
из архоитов, по имени кот. назывался текущ. г о д . 

Ералаш 1) безтолочь, безсмыслица, сумятица. 
2) Е., смесь разнороднаго сахарнаго сухаго варенья 
в одном слитке, a также смесь разн. орехов. 
3) Е., карточная игра,близкая квисту ипреферансу. 

Ерандак (обл. астр., донск.), род пялец на 
роспуски для простора при укладке товаров, 

ЕрахтурХ) с. Касимов. уез., Рязан. г., 2777 ж. 
Ерга, Іорга, река Вологодской губ., приток Сев* 

Двины, длина до 300 вер., сплавна на 249 вер. 
В Вологодской губ. еще две реки носят тоже 
назв. Верхняя Е., длин. 160 в.,Нижняя Е.,дл, 150 в. 

Ергак (обл. симб., оренб., тат.), шуба и з ж е -
ребячьих шкур вверх шерстью. 

Ергем, р. в Венденском уез., Лифляндской 
губ., вытекает из болота, соединяется с р. Стин-
те и впадает в Зедде. 

Ергени, кряж возвышенностей, тянущийся напро-
тяжении 300 вер. оть Сарепты до верховьев обо-
их Манычей, в Астраханской губ. Высшая точ-
ка: Заветная станица (542 фут.). Восточн. берегь 
обрывистый, с балками, западный пологий, и оба 
покрыты третичным песчаником (каспийская фцр-
мация). Почва вообще плодородна. 

Ergo (лат.), следовзтельно, итак.—Ergo biba-
mus-так будем-же пить, —название и припев 
одной пеони Гете. 

Ерг 1) (Jörg), Іоганн Хриетиан Готфрид, 
род. 1779 г., профессор акушерства в Лейпциге, 
ум. 1856 г. Издал; „Lehrbucrj der Hebammenkunst", 
„Handbuch der Gedurtshülfe", „Haqdbuch der Krank
heiten des y/eibes", „pie Erziehung des Menschen zur 
Selbstbeherrschung". 2) E. t Іосиф Эдмунд, не -
мецкий историк, p. 1819 г., с 1852 г. редакти-
ровал „Histor.-polit. Blätter", принадлежит к 
баварским ультрамонтанам. С поеледняго вре-
мени играет довольно видную политическую роль 

! в германск. рейхстаге, как один из вождей 
j партии центра (клермкалов). Гл. его труд „Ges-
! chichte des Protestantismus in seiner neusten Entwi-
ckelung", 

Ердавь или Іордань, место на реке, где по-
гружают святой крест во время ссвящения воды, 
кзк напр. в день Богоявления, 6 янв,, и в день 
Происхождения Честных Д р е в , 1 авг. 



Erectis digitis—EI 

Erectis digitis (лат.)и с поднятыми при про-
изнееении клятвы перстами. 

Еремина, гавань на с.-з. бзрегу Новой земли, 
в Северном Океане. 

Ерекиты (греч.), пустынники, аиахореты, от-
шельники IV в. , жившие в безлюдных местах 
в пещерах, 

Етзеиичи, меет. Новогрудскаго уез . , Минской 
губ." 741 жит.; при р. Немане. 

Еремшаи) неб. рекав Ела1гомскому.,Тамбов. 
г. 2) Е., селоТамбовской губ., Темниковскаго уез., 
при р. Еремше, 5000 жит., чугуно-плавильный 
заводь. 

Еремеевка 1) мест. Одесскаго уез., Херсонской 
губ., 87 жит.; при рч. Большой Свиной. 2) Е., 
мест. Золотоношскаго уез., Полтавской губ., 7086 
жит.; при р. Свинотопе. 

Еремиев, Павел Владимирович, професс. ми-
нералогии и кристаллографии в Горном корпусе 
(сь 1866 г.); известен изследованием русских 
минералов,напр, уралитоваго сиенита,русскаго гель-
вина; написал: „Геологичеекий очерк Тульской 
губ." (1853), „0 корен. месторожд. золота на 
Урале" (1859 г.), „Отчет о геологических изсле-
дованиях в Тверском, Корчевском и Калязин-
ском у е з д а х " (Материалы для геологии Росоии. 
1869 г.) и пр. 

Ерено-тали, при Е.-бакштаге (морск.), парная 
снасть, идущзя от нока (вершины) гафеля (поду-
рейка) к борту.—Ерепс-бакштаги или ентали 
(морек.), две веревки, идущия от конца гафеля по 
обе его стороны к гакаборту и удерживающия га-
фель от вращений вправо и влево. 

Ерфсеначаяьник, оонователь еретической секты, 
то же, что ересиарх.—Ересиарх, оенователь ереси. 
—Ересиолоиия (греч.), описание ересей,—Ервсио-
мастикс, враг еретиков,—Ересь (греч., зн. 
разделение, партия, секта), такое учение, в коем 
ниспровергаются какия-нибудь основныя и коренныя 
истины христианской веры; лица, придерживающия-
ся какого-нибудь из подоб. учений, наз. ерзтиками; 
см. христианство, раскол, 

Еретики 1) христиане, отвергакщие какой-либо 
из догматов христианской веры. Уже древняя 
церковь исключала еретиков из недр своих, 
a после Конгтантииа Великаго неоднократно под-
вергала их и суду гражяанекому. В средние века 
на Западе, для преследования еретиков, была уч-
реждена в 1233 г. инквизиция, особенно свиреп-
ствовавшая в Испании, где в изобилии воздвига-
лись костры, ауто-да-фе, для сожигания Е, живыми. 
2) Е., три острова Архангальск. губ., в устье губы 
Уры, вдагощейся в Лапландский берег Сев, Океана. 

Ерза или эрза, одна из двух главных вет-
вей мордвы. ßcero представителей этого фингкаго 
племени считаетоя ок. 1 миллиона д у ш . Вь дрфв-
нейшее время мордва населяла теперешния губернии 
^ижегородск,, Симбирск., Пензенск. и Тамбовскую, 
ближе к Нижнему-Новгороду обитали Е., южнее— 
другая крупная ветвь племени—мокша. В XVII и 
особ. в ХѴШ сг. значительная чаеть Е. переселилась 
на вогток, в Оренбургскую, Уфимскую и Самарекую 
губ. Е., как вообше мордва, сильно аесимилирова-
лись с русским населением. 

Еригерон альпийокий (Erigeron alpinum), мелко-
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лепестник, многолетнее садовое растение из сем. 
Syrjonthereae, отцветает в начале лета. 

Ерида, см. Ирида. 
Ерика, растение из сем. вересковых. 
Ерикх 1) часть покинутаго русла реки, куда 

по весне заливается вода и остаетея в долгих 
яминах, 2) Е., глухой рукав реки, образовав-
шийся из сгарицы. 3) Е., узкий, глубокий пролив 
из реки в озерэ, между озерами и ильменями. 
4) Е., славянская надстрэчная буква. 

Ератроатиаь, смолистое вэщество, находящееся 
в ревеие (Radix Rljei), краснаго цвета. После 
внутренняго употребления ревеня моча окрашиваетоя 
красным цветом, что зависить от лриеутствия 
в ней еритроитина. 

Erythrophlaeum, растение из сгмейства мотыль-
ковых. Кора Е, judiciale действует как рвот-
ное и слабительное. 

Ергхау 1) Іенс Адольф, род. 1816 г, в Ас-
сенее, скульптор, с 1849 г. член и профессор 
копенгагенской академии; прославился группою „Гер-
кулес и Геба", за которою следовали: „Охотиик на 
пантер", „Христос", „Адам", Ум. в 1883 г. 
2) Е.-Бауман, Анна Мария Елизавета, ясена его, 
род. 1819 г. в Варшаве, выдающаяея художница, 
писала сцены из народной жизни поляков, италь-
янцев и датчан; ум. в 1881 г. 

Ерихонна, род древняго русскаго шлема y го-
сударей и воевод—желези., с золот. и серебр. 
насечкой. 

Еркен, гл. гор. І^алой Бухарии, обведен ка-
менною СТБНОЮ; сборный пункт для торговцев 
Сив. Азии, Большой Бухары, Иядии, Тибета и Китая. 

Еркетеневский, улус волжгких калмыков 
Астраханск. губ. и уез., 7316 ж. 

Еркфтю, священнач книга капмыков, содержа-
щая знаменитыя деяния бурханов. 

Ерковцы (Ерьковцы), с. Переяслав. уез., Пол-
тавской губ , 2449 ж., озеро. 

Ерколтать (арх.), сгонять или собирать оленей 
в кучку (юрок), окружить их веревкою и при-
вязать к ней нужных оленей для запряжки. 

Еряич, Іоахим, русин, автор интересных 
записок о Польше; ум. около 1673 г. 

Ермакова завод и перекопь, небольшой залив 
Иртыша, близ устья р. Вагая, Тобольок. губ. и 
округа вблизи котораго Ермак утонул в р. Ир-
тыше. Под именем Ермаковой перекопи историки 
разумеют искусствен. канал, который Ермак 
будто бы прорыл для сокращ. своего пути вт. из-
гибе Иртыша, известном под именем Вагайской 
луки, через оз. Табай. 

Ермаково городище, под этим именем извест-
ны два городища Пермской губ., по преданиям 
позтроенныя Ермаком, шедшим в Сибирь по 
pp. Чусовой, Серебрянке и Тагилу. 

Ермаковское, село Енисейской губ., Минусин-
окаго округа, при р. Ое, ок. 2000 жит. 

Ермак-камфшч так называзтся скала праваго 
берега р.Чусовой, в Пермской губ., Соликамск. уез., 
при дер. Ермакове, По преданию, в этой пещере 
зимовал Ермак на пути в Зауралье и оставил 
в ней часть своих сокровищ. 

Ермак Тимофиевич, завоеватель Сибири. Род 
его неизвестен. Будучи атаманом донских ка-
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заков , о н , вмеете с товарищами, буйными ата-
манами, Иваном Кольцом, Яковом Михайловым, 
Никитою Паном и Матвеем Мещеряком, сде-
лался грозою на берегах Волги и Дона: грабил 
купцов и поелов азиатских на пути их в 
Москву, даже казну гооудареву, и заслужил опалу 
царя Іоанна ІѴ-го Васильевича. Богатые пермские 
купцы ртрогоновы, имившие заводы свои в сев.-
восточной части России и долженствовавшие охранять 
и х , a потому и границы государства от татар, 
оетяков и вогуличей, предложили в 1579 г. опаль-
ным атаманам быть воинами Царя Белаго. Е, 
с товарищами собрал 540 отважных бойцов и 
прибыл к Строгоновым. Победа над вогулича-
ми, грабившими селения на берегах Чусовой и 
Сылвы, была началом их подвигов. В 1581 г. 
они предприняли поход против сибирскаго царя 
Кучума. С легкими пушками и семипядными пи-
щалями, плыли они реками Чусовою, Серебряною, 
Жаравлею, Тагилом и вошли в Туру, уже в 
области Сибирскаго царства; разбили князя Епанчу, 
повелевавшаго татарами и вогуличами, разорили его 
городок, стоявший на месте нынешняго Туринска, 
и опустошили селения по Туре и Тавде. Слух о 
людях, стреляющих огнем и громом емерто-
носным, распространил ужас ; но царь Кучум, 
лишенный зрения, укрепился в засеке на р. Ир-
тыше, под горою Чувашьею, a храбраго племян-
ника своего, Маметкула, выслал в поле, с кон-
ницею около 10 000 чел. На берегу Тобола, в 
урочище Бабасане, он бросился на казаков, ду-
мая потоптать и х , но не устоял сам против 
выстрелов и был разбит. Вторая битва, на бе-
регах озера Карачшскаго, доставила Е. победу 
над улусным князем Карачею. После третьей 
битвы, жаркой и упорной, казаки, хотя и заняли 
городок Атика-мурзы, но потерпели значительный 
урон в людях . Атаман ночью составил со-
в е т : некоторые говорили, что пора идти назад , 
потому, что скоро некому будет побеждать; но Е. 
убеждал смирить Кучума и на разевете казаки 
пошли приступом на засеку Маметкула; неприятель 
кинулся в рукопашный бой, но скоро Маметкул 
был ранен, л войско, без вождя, обратилось в 
бегство; Кучум бежал в степи Ишимския, и Е. 
завладел укрепленным Искером (Сибирыо), сто-
лицею Кучума. Победители обходились с жителями 
великодушно. Остяцкий кн. Баяр и окрестные та-
тары покорились добровольно и Е, обложил их 
легкою данью. Маметкул, еще не выздоровевший 
от раны, напал нечаянно на казаков, ловивших 
рыбу на озере Абалицком, и убил 20 чел.; но 
p . , догнав его, отомстил за смерть своих спо-
движников. Вслед затем покорились два вогуль-
ских князя: Ишбердей и Суклема. Холод не поз-
волял предпринять новых завоеваний; но Е., уз-
н а в , что Маметкул кочует недалеко, напал на 
него ночью, врасплох, перебил сонных т а т а р , 
a вождя их взял в п л е н . Получив сведение, 
где скитается Кучум, воевода казаков поплыл 
Иртышем к северу, взял при уотье Аршидзянки 
татарскую крепость, победил князей Демьяна и 
Самара, овладел главным остяцким городом 
Назымом, достиг реки Оби и остановился, видя 
перед собою одне мерзлыя пустыни; взяв с по-

бежденных присягу в верности, он обложил 
их ясаком и возвратился в Искер. Того же. 
года Е. отправил атамана Кольцо, осужденнаго на 
смерть за прежние разбои, „бить челом ]оанну цар-
ством Сибирским", с граматою: „опальные каза-
ки, исполненные раскаяния, готовы умереть или в 
новых подвигах чести, или на плахе, как бу-
дет угодно Царю и Богу". Строгоновы молили 
государя прислать войско, чтобы удержать Сибир-
ское царетво за Россиею. Іоанн не мог нарадо-
ваться, что „новое царство послал Бог Росеии", 
забыл вину Кольца, осыпал его милостями и по-
слал на помощь казакам 500 стрельцов е кня-
зем Болховским. С ними возвратился Кольцо в 
1583 г. Е. получил милостивую грамату- Іоанна, 
титул князя сибирскаго, две брони, серебряный 
кубок и шубу с плеча царскаго. Но в том же 
году в Сибири открылась цынга и, по причине 
жестокой зимы, не позволявшей ловить рыбы, ока-
зался голод; болтззни, лишения и битвы унесли до по-
ловины казаков и Е., послав в 1584г.в Москву плен-
наго царевича Маметкула, молил царя о сильней-
шем немедленном вспоможении, Между тем князь 
Карача, приобрев доверенность атамана, вьшросил 
40 ратников с Иваном Кольцом, будто бы для 
защиты от ногаев его улуса на Туре, Коварный 
князь перерезал их сонных, возмутил татарт» 
и остяков и окружил Искер. Казаки неминуемо 
погибли бы от голода, но Е. , оставшись с гор-
стью людей в крепости, отрядил атамана Меще-
ряка пробраться ночью в стан Карачи; это отча-
янное предприятие увенчалось совершенным успе-
х о м : немного спаслось неприятелей; сам Карача 
бежал за Ишим. Е. отправился за н и м , завое 
вал все места до р, Шиши, где начинаются го-
лыя степи, и возвратился со славою в Искер. 
Господствуя около двух лет в Сибири, он за-
вел торговлю: караваны бухарские ходили чрез 
степи киргиз-кайсакоЕЪ. Кучум преградил им 
путь. Атаман, узнав об этом, ргправилея с 
50-ю казаками искать своего врага, но не нашел 
его и на возвратном пути заночевал над Ирты-
ш е м , близ Вагайскаго уетья. Все спали крепкиѴь 
сном. Кучум напал на них и зарезал 49 че-
ловек; один бежал в Искер, a E. успел 
броситься Иртыш к своим лсдкам, но, отяг-
ченный железною бронею, утонул-, тело его при-
плыло к епанчнным юртам. уатары узнали своего 
победителя по броне с золотым орлом на груди. 
Кучум и самые отдаленные князья оетяцкие с е х а -
лись туда радоваться смерти исполина; верхнюю 
кольчугу Е. отдали жрецам белогородскаго идола^ 
прочими доспехами поделились мурзы. По суеве-
рию, духовенство магометанское скрыло могилу за-
воевателя Сибири. Ему воздвигнуть памятник в 
Тобольске. 

Ермодаев, Александр Иванович, русский 
филолог, нумизмат и археолог, род. 1780 гм 
ум. 1828 г.; в 1809 г. совершил путешестви& 
с археологическою целью по различным местам 
России и составил богатую коллекцию древностей. 

Ерколоваи Мария Николаевна, известная ар-
тистка москов. Малаго театра, род. в 1853 г., 
воспитывалась в моековской театральной школе. 
Выступив на образцовую московскую сцену в ге-
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роических ролях классическаго репертуара(„Жан-
на д ' А р к " Шиллера, „Звезда Севильи" Лопе де 
Вега и др.) и в драмах современиых русских 

M. H. Ерыолова. 

писателей („Татьяна Репина" и др.).Е. своей вы-
соко художественной игрой и чутким понима-
нием жизни сразу заняла очень выдающееся поло-
жение в артиетичезком мире и завоевала глубокия 
симпатии публики. 

Ермоловх 1) Алексей Петрович, генер. от 
инфантерии, р. в 1772 г., и, по обычаю того вре-
мени, на 11 г. своего возраста, как происходящий 
из дворян, зачислен был уже в службу кап-
тенармусом в л.-гв. Преображенский полк. На-
стоящая боевая деятельность Е. начинается с по-
ступления его в действующую армию, находившую-
ся под начальством Суворова, в 1794 году— 
в Польше. Здесь, 24 октября этого года, Е. в 
первый разь отличилея в штурмв Праги и на 
17 г. от роду, получил орден св. Георгия 4-го 
класеа. 1796 г, он участвовал в персидском 
походе. Александр 1 относился к Е-у с особым 
раеположением и перед началом Отечественной 
войны Е., против собственнаго желания, по воле 
государя, был переведен из армии в гвардию, 
сначала бригадным командиром, a затем вско-
ре получил назначение начальника гвардейской 
дивизии. В минуту нашествия Наполеона, Е. , мо-
лодой, малоизвестный генерал, был назначен 
начальником главнаго штаба в армию Барклая. 
С прибытием Кутузова, выступают любимцы 
стараго князя: Коновницын и Толь. Но и в это 
время Кутузов, имевший в руках своих пере-
писку Е. с государем, и потому не слишком 
приближавший его к себе, постоянно употребдял 
его в трудных делах под Бородиным, Japy-
тиным, Малоярославцем, Вязыиою и Красным, 
Во главе особаго отряда, преследуя по пятам бе-
гущаго неприятеля, Е. окончил войну в 1812 г. 
При открытии заграничной кампании в 1813 г. Е. 
уже был начальником артиллерии всех действую-
щих армий, но после Люценскаго дела, велед-
ствие взведеннаго на него обвинения в недогтатке 
снарядов, впал в немилость и оставался без 

команды до самаго Кульмскаго боя, где, началь-
ствуя гвардиею, вместе с рстерманом геройски 
отразил натиск превосходнаго силами неприятеля 
и тем временем дал возможнооть союзным ар-
миям, разбитым под Дрезденом, спуститься с 
Богемских гор и довершить поражение Вандамова 
корпуса. При взятии Парижа Е. командовал руо-
скою и прусскою гвардиею. По низложении Наполеона, 
Е-ву был поручен в командование 80-тысячный 
обсервационный корпус на границах Аветрии, a 
з а т е м , в 1817 г., он был назначен главнокоман-
дующим Грузиею и командиром отдельнаго кав-
казскаго корпуса, причем на него, в качестве 
чрезвычайнаго посла, было возложено дипломатическое 
поручение в Персию. Девятилетнее управление Гру-
зиею обнаружило в Е. выдающияся администра-
тиваыя способности. С незначительными силами, 
часто только страхом СЕоего имени, держал 
он в покорности еще не покорившияся нам пле-
мена. К главнейшим подвигам его в этот 
период времени принадлежат: основание, в 1818 г., 
крепости Грозной на реке Сунже, положившее ко-
нец набегам чеченцев; в следующем году 
построение крепости Внезапной, которая послужмла 
к покорению окрестной страны, разбитие шеститы-
сячнаго скопища, под предзодительством авар-
скаго хана, и покорение всей Акушинской области. 
В'ь 1820 г. Е. были усмирены возмущения в Име-
ретии, Мингрелии и Гурии̂  и перенесена чаоть линии 
с Терека на Сунжу; при селении Исти-су сооружено 
укрепление „Неотетупный Стан" , на Сунже выруб-
лен обширный лее и от „Неотступнаго Стана" 
проведена дорога через реки: Гудермес и Сунжу. 
В 1821 г. построена крепость Бурная, a в 1822 г., 
для усмирения Кабарды, уотроена новая линия y 
подошвы Черных гор от Владикавказа до вер-
ховья Кубани и воздвигнуты укрепления на р е к а х : 
Урухе, Нальчике и Баксане. В 1827 г., вслед-
ствие недоверия государя к его действиям во 
время войны против Переии, он должен был 
просить отставку и покинуть поприще военной 
деятельнооти на Кавказе. С этого времени он 
не принимал никакого участия в государ-
ственных делах до погледней крымской войны, 
в которую избран был московским дворянотвом 
в начальники тамошняго ополчения. Е. скончалгя 
в 1861 г. в Москве. В 1864 г. напечатаны 
записки Е. под заглавием: „Материилы для истории 
войны 1812 г." и приложение к этим запискам. 
2) Е., Алексей Сергеевич, министр земле-
делия и государ. имуществ, р. в 1846 г., об-
разов. получил в Александр. лицее и петерб. 
земледельч. инотитуте; служил по мин. госуда р . 
имущ., с 1883 г.—по мин. финансов; в 1892 г. 
был назнач. товар. мин. финанс; в 1893 г. занял 
теперешний пост. Е-у принадлежит ряд ценных 
трудов по сельскому хозяйству. 

Ермон (Джебель-Шейх), гора в Палестинв, 
между Ѳавором и Голаадскими горами. 

Ермук, селение в Сирии; в 636 г. по Р. X. 
победа аравитян над грек., поведшая к подчи-
нению Сирии. 

Ерм 1) св. апостол, был епископом в Фи-
липоополе; многих обратил в христианство, в 
I в. по Р. ^Хр, Память 31 мая. 2) Е. или Гермес 



ЕРТОВЪ. 

I Ернкк 1) (Erica), степная трава, растение из 
| семейства вересковых, низкий кустарник и полу-
и куетарник, с вечно-зелеными иглами и большею 
; частию красными кистями цветов, особенно с мыса 
j Капа. Многие сорта этого растеяия разводятся для 

украшения. 2) Е. березовый или Е. сланец бере-
зовый (Betula nana), низкорослая береза с пуши-
стыми листьями и ввтками, разтет по торфяным 
болотам, встречается на крайяем Сев. 3) Е. та-
зовьш (Salix myrtilloides), вид ивы, приззмиетый 
куетарник, е яйцевидными голыми лизтьями, на 

| торфяных болотах и влачшых местах. 4) Е. 
j чериый (Empetrum nigrurrj), водяница, кустарник, 

похожий на вереск с черными ягодаѵ,и. 5) Е,, 
мзлкий л е с , негодный для построек. 

Еропкин 1) Василий Михайлович, старейший л . -
гв. гренадер, учагтвовал в турецкой кампании 

I 1828 г. и был при взятии Варны, 1831 г. в 
; польской кампании участвовал в штурме Варшавы; 
! в этом же году вышел в отставку и 1838 г. 
был избран серпуховским посредником по раз-
межеванию земель; в крымскую кампанию снова по-
ступил в вознную службу и находился при защите 

; Севастополя. Его воспоминания напечатаны в> „Рус-
| ском Архиве" (1877—78 гг.) и „Русской Стари-
| не" (1884 г.); род. 1806 г., ум. 1890 г. 2) Е., 
; Петр Дмитриевич, происходил от древней рус-

ской фамилии и еще в детстве записан был в 
военную службу. В 1736 г. он произведен в 
офицеры и сопутствовал отцу своему в Перзию, 
в звании его адютанта. Впоследствии он коман-
доьал отдельными полками и имел случай отли-
читьея в семилетнюю войну, в разных сраже-
ниях. В 1769 г. он получил в управление 
соляную контору и, пользуясь полною доверенностию 
императрицы, в 1771 г. отправлен в Могкву для 
наблюдения за здоровьем жителей, сделавшихся 
жертвами чумы. Когда вспыхнул бунт и был 

! умерщвлен архиепископ Амвросий, Е. с горстью 
I солдат старался возгтановить спокойствие и был 
сильно ранен бунтовщиками; он был уволен, 
но в 1786 г, Екатерина снова вверила ему управ-
ление Москвою. В 1790 г. он вышел в отставку, 
a в 1805 г. ум. в Москве. 

Ерстиида^ святая мученица, в 3 веке по Р, Хр 
Еротгл, насикомое, булаворог, 
Ерофеев, Михаил Васильевич, доцент Спб. 

«Леенаго института, известный своею педагогическою 
деятельностьго. Специальностью Е. были минералогия 
и геогнозия; род. 1839 г., ум. 1888 г. 

Ерофеич, настоенная травным набором водка. 
Errare humanuni est (лат.), „человеку евой-

ственно ошибаться". 
Ертауд (тат.), передовой конный полк в 

России до времен Петра I. Введен вел. кн. Іоан-
ном III. 

Ертил 1) село Бэбровскаго у., Воронежск. 
губ., 2590 жит.; при впад, р. Ертила в Битюг. 
2) Е Большой, р. Тамбовской и Воронежской 
губ., левый приток Битюга, длина течения 35 
верет. 

Ертов, Иван Давыдович, спб. купеч. сын 
род. 1777 или 82, ум. 1828 г.; самоучка, из*ледо, 
ватель естегтвенных наук и иоторик, автор-
сочин,: „Мы:ли о развитии ума в человеческом 
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родУ, „Начертание естественных законов проие-
хокдения вселенной", „Мыели о происхождении ѵ. 
образовании миров" и др, 

Ерусалин 1) (Калвария), местечко Виленск. 
уезда и губ., предместье Вильны. 2) Е., дарохра-
нлтельница в алтаре, на св. Преотоле, 

Еруслан 1) левый и последкий приток Волги, 
Самарск- г,, 288 вер. длины. 2) Е. Лазаревич, 
герой русской народной сказки, по имени котораго 
названа и сказка, разошедшаяся в народе, по-
мимо устных пересказов, в миллионах печат-
ных экземпляров, Е. Л., как и Бова Короле-
в и ч , сказка восточнаго происхождения и в основ^ 
ея лежит татарская переделка некоторых подви-
гов иранскаго богатыря Рустема. 

Ерши (̂ Асегипа), род костистых р ы б , из 
отряда колючеперых, сем. скуневых; с одним 
спинным плавником и только мелкими зубами. 
Виды: Е. обыкповеиный (Acerina Cernua), оливко-
ваго цвета с чернобурыми точками на туловище 
и плавниках; водится в пресных водах сез. 
Европы; весной поедает в большом количестве 
икру рыб и поэтому являзтся очень вредной •ры-
бой для рыбоводства. Е.-носарь (А. Rossica) схож 
спредыд., но с удлиненным рылом. JE. шрай-
це^ (Acerina Schraitzer), встречается только вт. 
Дунае и его притоках. По сторонам спины укра-
шен продольными черными полосками. 

Ершовх 1) Александр Степанович, профессор 
начертательной геометрии в московском универеи-
тете, директор ремеоленнаго учебнаго заведения, 
род. в 1818 г., ум. 1867 г. ; напксал: „0 зна-
чении механическаго искусства и о согтоянии его в 
России" и др. 2) Е., Степан Семенович, акаде-
мик исторической и портретной живописи, с 
1850 г. 3) Е., Петр Павлович, родом сиби-
р я к , проелавленный автор сказки „Конек Гор-
бунок"; род. в 1815 г,, образование получил 
в петербург. унив,, соотоял преподавателем, за-
тем директором тобольской гимназии. ^Конек-
Горбунок" был вперзые напечатан вт> Библио-
теке для чтения" за 1834 г. (т. Ш). Ум. 1869 г. 

Ерх, 27-я буква русской и 29-я славянекой аз-
буки; очень краткий гласный звук , произношение 
котораго не установлено. Прежде писался и в сре-
дине слова, но потом стал п[;относиться к а к о , 
a затем и заменился буквой о; в наотоящее время 
наз. „твердым знаком". Заимствован из дрввне-
греческаго языка. 

Еры. 28-я буква русской и 30-я славянской аз-
буки; твердая гласная буква, состоящая из букв 

и и-, не имеет зиачения в славянском счислении. 
Ерыклинск. пригород Ставропольскаго уез., 

Самарской губ.; 2582 жит.; при р. Сухой Ерыкле. 
Возник в XYII в., при проведении пфрвой Закам-
ской линии и был укреплен, в 1781 г.'упразднен. 

Ерышовка, село Павлов. уез., Воронежгкой гуо., 
2200 жит.; при вершине Богатаго Лога. 

Ерь, 29-я буква русской и 31-я славянской аз-
буки; наз. мягким знаком; в древнерусеком 
ЯЗЫКБ переходил в выпадэющее е. 

Есаулец, в донском станичном управлении, 
помощник станичнаго атамана. 

Есаулсвсказ, станица области войска Донскаго, 

на правом берегу Дсна, при озере Рыбнем и р. 
Аксенце-, с хуторами 4303 жит. 

Есаул (тат.), чин или званиз в казачьих и 
бывших малоросгийских Бойсках, учр. 1576 г. 
польскимт» корол. Стефаном Баторием. Были Е.: 
полковой, артиллерии, сотенный, стакичный и; нако-
нец, войсковой. Ныне Е.—казачий обер-офицерский 
чин , соответствующиИ ротмистру в армии. 

Есевзн , из Вифлезма, судия народа израиль-
скаго в продолжении семи л е т , преемник Іеффая. 
У него было 30 сыновей и 30 дочерей. 

Есзниць, Яниз, писатель золотаго века чешской 
литературы, близкий друг Гусса, защитник его в 
Риме, автор латинокаго трактата против праж-
скаго богословскаго факультета в 1412 г. и ав-
тор сочинений в заидиту Гусса против Констанц-
скаго собора; Е. был вообще видным деятелем 
гусеитской эпохи. 

Есентука или Ессентуки, станица уерской об-
ласти, в 15 верстах от Пятигорска при р. 
Ессентук; основ. в 1826 г. Е. замечательны 
своими щелочными минеральными водами. Главныя 
минеральныя составныя части вод : двууглекислый 
натр , хлористый натрий, углекиглота, сернокислый 
натр, углекислая известь и магнезия, иодистый нат-
рий и др. Воды употребляются внутрь и снаружи 
(ванны). Высшая температура воды от - j - 8 до 
+ 12° Р. Главн, источники № 4, 17 и 18. Воды 
эти полезны при хронич. катарре желудка, бо-
лезнях печени и почек, при желчных и моче-
вых камнях, разстройстве менструаций и др. бо-
лезнях . 

Есзпова, Днна Николаевна, современная русская 
пианистка, род. 1851 г., музыкальное образованиз 
получила в епб. консерватории под руководствоми» 
Лешетицкаго. Совершила артистич, путешегтвие по 
Европе и ^мерике. С 1893 г. проф. фортепианной 
игры в епб. консерватории. 

Есипов 1) ГригорийВасильевич, историк, образ. 
получил в петерб. университ. пансионе, пэ окон-
чании котораго поступил на государств. службу, 
с 1882 г. заведывал дворцовыми архивами. Соч,: 
„Иван Посошков", „Самозванцы-царевичи Але-
ксей и Петр Петровичи" и многочисленныя 
статьи в „Русском Веитнике", яРусской Речи", 
„РусскомСлов", „Отечеств.Записках", „Русской 
Старине" и пр. 2) Е.( Дмитрий Алекоандрович, 
пейзажист, классный художник с 1885 г., род. 
в 1854 г., учился в акад. худож., редактировал 
иллюстрированный юмористич. журнал „Шут" . 
На академич. выставках находились: „Згюды", 
„Заповедныя соены" и „В парке". 3) Е., равва, 
дьяк сибирскаго митрополита, автор летописи 
„0 Сибирекой стране, какова взята бысть от пра-
вославных христиаи атаманом Ермаком" 37 
глав; она доведена до 1621 г. 

Есисн-Загра (Стара-Загора), гор. в Болгарии, 
на южн. склоне Караджадага (Мал. Балканы) и на 
прямом пути из Казанлыка к Семенли. рсобенно 
памятен русским по событиям кампании 1877 г. 
Когда генер. Гурко занял Казанлык, из Е.-З-ы 
явилась депутация болгар с просьбой занять их 
город. Отряд (6 батал,, 15 эскадр., 1 сотня ка-
заков и 12 орудий), под общим начал. герцога 
Николая Максимилиан., a кавалерия под нач. герц. 
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Евгения Максимил. Лейхтенбергских, заняли Е.-З. 
Сулейман 16 июля г 35 003 вой:кас трех сто-
рон начал аттаку города. Бзлгарския дружины с 
русскими войскачи защищали город до полнаго исто-
идения с и л , которыя были окончательнэ сломлены 
лишь тогда, когда Сулейман взел в дело поло-
вину своих войск. Турки ворзалиеь в город, 
рожгли и разграбили его; помощь, подошедшая из 
Казанлыка ст» ген. Гурко, опоздала, и русским при-
шлось отступить. Бой при Е.-З-е считается одним 
из упорнейших, Гиотеря с обеих сторон про-
стиралась до 1000 чел. убитых и раненых. 

Еслань 1) небольшая р. Курзкой губ.; на ней 
гор. Глухов. 2) Е,, село Глуховскаго уез., Чер-
нигов:кой губ., 1S05 жит. 

Есиионтонх или эспонтон, оружие, употрзбляв-
шеезя в прошлом er. ПБХОТНЫМИ офицерами не-
которых евролзйеких войскь; оао состояло из пло-
скаго копья на древке. Взедено в Роззии в 1762 г. 
Петром ІІІ, отминено вь 1807 г. Александром I. 

ЕСООИИ иудзйская секта, возникшая за 15J л. до 
Р. X.; они жили общезтвами, в роде моналырей, 
верили в вогкрезение д у ш , чуждались брака, 
рабстваивойны и проповед. любовь к Богу и ближ-
ниа , равенотво и братетво между людьми. Своия 
учением Е. подготовляли общестаэ к заповедям 
христианства. 

Есгество, сущность, свойетво взякаго предмета, 
будеть-ли это предмет духовный, физичемий, оду-
шевленный или отвлзченный. 

Естественная истотзия, см. естествознапие, 
Естественная релйгия оснозана едингтвзнно на 

внушениях сердца и разума,—противоположна ре-
лигии откровений, основанной на божесгвзнном от-
кровении. 

Естественное право, см. празо. 
Естественный отоор или подоор, см. эвхию-

ЦІЯ, 
Естеотвозиание, совэкупнозть наук , изучаю-

щих строение вселенной и законы, ею управляющие. 
Изследуя связи, отношения и зависияоети между 
предметами внешняго мира и их составными ча-
стями, Е. стремигся выразить их в математичз-
ских формулах, что вчзможно только при пол-
ном знании законов природы, и свегти все яв-
ления к наиболез досгупнымь для нас законам 
мзханики. ^(отя сфера приложения математики в 
настоящее время значитзльно раеширилась и обни-
ыаетт» собой нз только мзханику и астрономию, 
но также отчасии физику, химию и физиологию, 
всф-таки нзобходимо признать, что Е. еще очень да-
леко от своего идеала, особенно тот отдел его, 
который занимаетея изучеиием организмов. Глав-
яая причина зтому—чрезвычайная сложность явле-
ний органич. мира. В то время как в движении 
нзбесных тел дейзтвузт одна только сила тя-
жести, прочия-жф силы настолько незначительны, 
что ими мьжно пренебречь, в земных процеесах 
и особенно в жизни организмов действует одно-
врфаенно целый коаплекс с и л , как-то: теплота, 
с в е т , электричезтво, ыагнетизм, химическое срод-
ство" и мэлекулярныя силы, притом т а к , что ни 
одну из этих сил нельзя оставить без внима-
ния. Главные методы Е-ия—наблюдение и опыт. На-
блюдение дает возможнссть подметигь законность 

и связь в разиообр. сочетании явлений и со-
ставить болие или менеа [близкую к истине 
гипотезу о сущнооти этих явлений, a опыт 
позволяет проверить правильность гипотезы; еели 
еледотвия, выводимыя логическим путем из 
гипотезы, подтверждаются на опыте, та гипо-
теза возвышается на степень научной теории. Выс-
шую для нас достоверносиь приобретает научная 
теория, позволяющая плодотворно предсказывать 
возможность или необходимость существования та-
ких предметовь или явлений, которыя до сих 
пор не наблюдались. Такую достоверногть имеет 
дЛя нас теория Коперника, разработанная Ньюто-
ном, Галилезм и Кеплером, поэволившая .Ле-
веррье и Адамсу предекэзать существование новой, 
до них неведомой планзты Нептун, такова тео-
рия о волнообразиом движении света, позволившая 
Гамильтону указать на коничеекоз лучепрзломление, 
таков периодический закон элементов Д. И. 
Менделезва, предсказавшаго еуществованиа новых, 
ещз нз найденных до него элементов; такую 
же достоверность приобрела в насгоящее время, 
благодаря астрономическим наблюдениям, эмбрио-
логическим изследованиям и палбонтологичеоким 
находкам эволюционная теория по отношению к 
вееленной и жизни земли. Е. можно разделить на 
два отдела: и. Общее Е., изследующее свойетва 
и явления, приоущия всем телам природы, и об-
нимаютее мехаиику, физику и химию; методами 
иззледования здесь являютгя математическое вычи-
сление и опыт; 2. Частпое Е., изучающее явле-
ния и свойства отдельных чагтей вселенной; сюда 
относятся: науки о небесных т е л а х , астрономгя 
и небеспая механика, достигшия вт. настоящее время 
высокаго развития и пользугащияся в широком 
масштабе математическим вычислением; методами 
изучения ЗДБСЬ служатт» только математика и на-
блюдение, так как опыт невозможен; геология 
Е широком смысле, обнимающая науки о веще-
ствах, составляющих земную кору—минералогию 
и пзтрографию—и о физико-химических явленияхт, 
на ней происходящих,—т. наз. динамическую геоло-
гию и физическую географию с метеорологие|и, кли-
матологизй, оро - и гидрографией, далие историю 
земной коры^ палеонтологию, которая уже соприка-
сазтся с двумя главными отделами биолойи^ зоо-
логией и ботаникой, изучающими организованныя 
живыя тЬла. Кроме опыта и наблюдения, издавна 
практиковавшихся в биологии, в поеледнее время 
в ней начиназт находить себе место и матема-
тическое вычиелзние, Возникновение живаго интереса 
к природе и ея жизни, стремление разрешить два 
глазные вопроса Е-ия: ичто такое человек и что 
такоз мир, его окружающий?" теряется в глубине 
веков . Первыя данныя, относящияся к нсториче-
скому периоду, указывают нам на еуществованиз 
y человвка смутнаго сознания об единотве при-
роды, и в гречзских школах мы находим стрем-
ление выяснить исходную точку всего существую-
щаго. Змпедокл (492—432 до Р. X.) представ-
лял себе все существующее происшедшим из 4 
перво-элементов: земли, воды, воздуха и огня; 
по его учечию, ничего не возчикаеть вновь и ничто 
нз уничтожается; соединяет все предметы любовь, 
разделяет ненавиогь; борьбой этих начал о б -
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язняется все многоразличие форм. Анаксигор 
(5Э0 —428 г. до Р. X.) зиждущей силой, созди-
няющей вге элеаенгы. считает духь, негколько 
отличный от матйрии, но еще не чуждни ея, и 
этим кладет начало как дуалисгическому, так 
и телеологичеекому миросоззрцанию. В понимании 
и обязнзнии природы греческий ум поднялся выше 
всего в лице Демокрита (род. в»480 г. до Р. X.), 
который считаатся творцом атомиетической теории, 
блеетяще разработанной однако только в XIX векв. 
Все тела, по Демокриту, соетоят из различных 
по форме, но качествзнно одиородных атомов; 
движением этих атомоз обясняются все язлз-
ния внешняго мира. Одьшо и такая блеотящая те-
ория, выведениая не из фактзв, a путем умо-
заключений, не заставила вгтупить соаременни::ов 
на истинную дорогу изучения природы при пэмощи 
наблюдения и опыта. Меудачныя попытки филозо-
фов разрешить проблемы бытия мира заставили 
многих усумниться вообще в разрешении этих 
проблем. Наиболее выдающимися представителями 
этого взгляда явлаются. софисты и дажф творец 
индуктивнаго метода, Сократ, рзкомендовавший 
изучать „чтэ таяое добро и что такое зло и т. п." 
и оетавиить в покое физическия явления, совершенно 
для-нао недосгуг.ныя. Платон резко выдвинуль 
обоаобленность пгихической стороны человечеекаго 
бытия от материальной и отдал преимущество 
первой. Самым замвчательным естеотвоиспытате-
лем древаих веков можно призаать Аристотеля, 
который с гениальной проиицательностью сгруппи-
ровал бывший до иого естественно-научный матз-
риал, обогатив его собзтвзнными многочиеленйы-
ми наблюдениямм, но, слвдуя при обяенении язле-
ний дедуктивным путем, прихсднл к~ь самьш 
странным выводам. Необходиѵю упомянуть такжа, 
как светлыя явления древности, учения Эпикура и 
Лукреция. Первый огвзргал телеологичзскоз миро-
созерцание и признавал сущеетвованиз вечных 
законов, которыми управляетея прмрода; они при-
сущи природе, и боги, пребывающиз в блаженном 
состоянии, в иих не вмешиваются. Второй, ис-
ходя из учеиий Демокрита и Эпикура, развивал 
далее их мысли г изтинно-поэтическимь вдохно-
вением и высказал такие взгляды, котэрые были 
приняты только в XIX сголетии: атоми^тичзскую 
теорию, вечность материи, бэрьбу за существование. 
Но для признания эгих взглядов было тогда 
слишком нецоетаточно фактов. Как о собирате-
лях естественнонаучныхь данных погледиих 
веков древности можно упомянуть еидв Диоскоэлда. 
Теофраета, Страбона, Плиния и пр. Разложение Рим-
ской импории сопрозождалось господствомь уже ска-
заннаго дуалистическаго взгляда, a вмееге зь тем 
общеетвом овладело невшзство, фанатическая не-
терпимость, рабскоз угнетение мысли. „Пр-л таких 
препятствиях, говоригь Тиндаль, наука, конечно, 
не могла оказать больших успехов. Люди, стре-
мившиеся к познанию природы, покинули живой 
источник прямаго обращен:я к ней через по-
средство наблюдения и опыта и предались переборкв 
знаний своих предшественников. Явления прирэды 
приписывались причинам нравсгванным вмеето 
физических; необузданная фантазия... заняла место 
научных спекулятивных воззрений. Тогда яви-

лиеь средневекозой мистицизм, магия, алхимия, 
нео-платоническая филосэфия с своими мечтатель-
ными брзднями, хотя вмеете еь тем и с свозй 
действительно возвышенной прелесгью. Она заста-
вила людей смотреть с стыдоѵи на свое собствен-
ное тЬло, как на прапятгтвие, не позволяющез 
ваолне насладиться блаженством... Настало время 
ехоластичеекэй философии, этого соединения самых 
недозрелых знаний Ариетотеля с христианством 
Запада. В рззультате явился умотвенный застой. . 
Связывая и развязывая тежз узлы, сгущая и pas— 
свивая все тоть же мрак , схоластики пэ проше-
ствии столетий оказались на одном и том же 
мизгте". Искры науки слабо ТЛБЛИ только В трудах 
некоторых ученых монахов и отчасти y мав-
р о в . Прогресс Е-ия начииается толькэ сь эпохи 
Возрождения, позле того, как Колумбь, Магзллан 
и др. открыли нозыя земли, новыз народы и об-
разованное общзство познакомилось е великими 
произвздениями древности, a открытия алхимиков 
ЙЗМБНИЛИ взгляд на материю. Старое, антропоцен-
такчезкое воззрение на вееле.чиую рухнуло, когда 
явилась тефия Копорника; вместо центра мира зем-
ля оказалась ничто.;*иой пылинмй, плаваюидей по~ 
добао безчисленным мирозым телам в безбреж-
ном океане вееленной. Бэкоаь указал на важ-
нейшиз методы Е-ия, Кеплер и Галилей блестящз 
приложили их к изучению природы, a Ньютон 
соединил все добытые до него эмпирячеокие за-
коны в одно целоз, подчинивь их всеобщему 
закону тяготеиия, На ряду с этими открытиями 
отала развивагься критика познания и оказала в 
лице Декарта, Лейбиица, Спинозы, Локка, Канта и 
и др. могучее влияаиз на развитие естезгвенных 
н а у к . Наряду с дуалистическимн воззрениямя 
Декарт проводил механический взгляд на при-
роду и не удовлетворил мнэгих. Спиноза в 
свозй гениальной филозофии одолел дуализм, 
приияв, что дух и взщество предсгавляют только 
проявлзния единой субстаиции, Бога (пантеизм). 
Локк выяснил всю несосгоягельногть учения о 
врождечных идеях; Юм высказал, чтэ нашим 
представлениям соответзтв/ют только известныя 
измЬиения наших органзв чувзтв. Развитие Е-ия 
отало в это время на прочную дорогу и вт. начале 
ХѴІІІ от. Линней остроумно расположил ь собранный 
имь и его прэдшественниками естественно-науч-
ный матзриал и этим облегчил его разработку 
поельдующим поколениямь. В- конце XVIII века 
Лавуазье открыл закон сохранения вещества, a 
Кянть, оотавивший такой глубокий след свозй 
критикой познания, и Лаплаз создали грандиоз-
ную гипотезу, обобщенную впоследствии для всзй 
взеленйой, о происхождении солнечной системы. XIX 
вЬк есть век Е-ия по преимуществу, в'зк нео-
бычайнаго развития веех егтаственных иаук и, 
как слБдотвие этого развития, многоразличнаго при-
ложения открытий этих наукь к потребностям 
практичезкой жизни. Иидуктивный метод наблю-
дения природы гозподствует повсюду и даегь нз-

| обычайные результаты. Дизсонанзом прозвучата 
только школа натурфилософоз, пытавшаяся, по-
добно прежнии филоеофам, построить природу 
априорным путем, путем логичзгкаго мышлекия, 
a не помощью опыта и наблгодения, и. побудившая 
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Кювье обратитьея в противоположную крайность— 
заняться собиранием фактов, классифицировать 
и х , определять, не прибегая к изысканию болеэ 
глубоких обяенений. Но факты, собранные и м , 
в руках других деятелей науки послужили к 
дальнейшему, гораздо более могучему развитию Е-ия, 
и в частности биологии. Ламарк и Этьен Жоф-
фруа Сент-Илер, выстуаившиф в защиту един-
ства происхождения органических форм, потер-
пели поражение, благодаря недостатку фактов. С 
течением времени однако фактов сделалось боль-
ше и с их помощью Ляйелль сокрушил теорию 
катастрофь Кювьф и выдвинул новую теорию о 
постепенном развитии органичегкаго мира, подтвер-
жденную затем массой открытий в области па-
леонтологии и эмбриологии. Дарвин, выходя из 
признания единства происхождеаия организмов, дзл 
гениальную по своей простоте теорию „естественнаго 
отбора". Jeopifl постепеннаго развития всего мира, 
„эволюционная теория", положив в основу Канто-
Лапласовскую теорию, послужила могучим стиму-
лом к дальнейшему прогрессу во всех обла-
стях естествознания. Астрономия дала этой гипо-
тезе блегтящее подтверждение помощью наблюдений 
и особенно благодаря спектрогкопическим изсле-
дованиям, a теория Коперника дала возможность 
математич. путем предсказать сущеотвование пла-
неты Нептун. Особенно высокаго развития дости-
гла в Х!Х в. физика. Предположение Румфорда, 
что теплота—не жидкость, a движение, было дока-
зано трудами Майера, Джауля, Гельмгольца, Тин-
даля и др. Френель, примвнив ту же точку зре-
ния к свету, плодотворно обясняет сложныя 
оптичзския явления. Ампвр и др. устанавливаютт» 
тожество электричества и магнетнзма, Зеебек, Фа-
радей и пр. приводяг в связь явления света, 
теалоты и электромагнетизма, атеоретические взгля-
ды и математические выводы Фарадея и Максуэлля 
об единстве световых и элекгрических явлений 
на закате XIX ст. блестяще подтверждаются Генри-
хом Герцем. Мировой эфир заменил собой все 
жидкости: тепловыя, световыя, электричегкия и маг-
нитныя; его движения, передаваясь частицам 
т е л , дают начало всевозможным физическим 
явлеииям. Энергия тепловая, световая, электриче-
ская и пр. оказываются переходящими друг в 
друга и формами одной и той же мировой энергии, 
не уничтожающейгя и не возрастающей (Гельмгольц, 
Майер, Фарадей). Химия после работ Лавуазье 
двинулась также гигантскими шагами вперед. В 
1828 г. Велер получением из неорганических 
веществ перваго сложнаго органическаго тела, мо-
чевины, изгнал из органической химии жизненную 
силу. Найдено и описано было болеэ 60 новых 
элементов, установлена путем фактических дан-
ных атомистическая теория (Дальтон), разрабо-
таио понятие о частице, эквиваленте и радикале и 
теоретичёски построена органическая химия (Жерар, 
Дюма, Гей-Люссак, Кекулэ и др.). Периодическая 
система Д. И. Менделеева показала зависимость 
свойств элеиентов от их атомнаго веса, дала 
возможность представить новые элементы с их 
свойствами, что блестящв оправдалось открытием 
скандия, галлия и германия. Эта система и сход-
ство свойств т. наз. радикалов с элементами 

дало основаниз для предположения об единстве 
происхождения всех элементов; в настоящез 
время существуют косвенныя доказательства раз-
ложииости элементов. Физиология дала поддержку 
физико-химическому и механическому мировоззре-
нию, выяснив тожество нервнаго тока с элек-
трическим, a Гельмгольц своей творческой рукой 
приблизил физиологию к психологии и с помощью 
физики разяенил сущность некоторых пеихи-
ческих явлений, казавшихея недоступными чело-
веческому пониманию. Доказана тесная зависимость 
между психическими и физическими явлениями и 
этим снова выдвинут вперед вопрос об един-
стве физических и поихических сил , так за-
мечательно еще разработанный Спинозой. Таким 
образом XIX в, оставляет в наследие XX в. 
блестяще разработанную и обоснованную идею об 
единстве сил и материи, единетве происхождения 
организованнаго мира и, накинец, идею об един-
стве природы вообще. Окидувая общим взглядэм 
все движение Е-ия, нельзя не признать, что главная 
масса работы и успехов пришлась на долю XIX 
столетия; в иастоящез время на ниве естествен-
ных наук трудится масса работников, двигаю-
щих гигантскими шагами вперед человечеотво к 
высшему пониманию природы и к полной победе 
над ней. Вопрог о границах познания в обла-
сти понимания природы пэднималоя нэ разь к да 
сих пор не пришель к• сколько-нибудь удовлз-
творительному разрешеяига. В настоящее время, 
к а к , впрочем, это было и раньше, существуют 
две точки зрения. Одна из них утверждает, 
что физико-химический и механический методы и 
атомния теория нз могут дать законченнаго, совер-
шеннаго знания и полнаго понимания всех явлений 
жизни и даже не могут указать путь, которым 
было бы возможно постигнуть сущность еилы, ма-
терии, a в особечности созиания, и, подходя к 
изучению последнлго, иы должны сказать „ignorabi-
musK (не узнаем). Другая точка зрения, опираясь 
на прогреее Е-ия, доетигнутый исключительно 
только сказанными методами, говэрит, что о ка-
ких-либо границах, при погтвпенном гирогресси-
ровании умотвенной стороны людей, говорить по 
крайней мере преждевременнэ; физико-механический 
путь должен быть пройден во всех его развет-
влениях и частностях, хотя он и кажется часто 
односторонним- и открывает только одну сторону 
жизненных явлений; результаты, которые оя да-
в а л , часто далеко превосходили ожидания, на 
него возлагавшияия. Число наук, входящих ны-
не в согтав Е-ия, чразвычайно велико; те на-
уки, которыя преждз составляли одно целоз, рас-
пались на множество отдельных наук . В каж-
дой из иаук , входящих в состав частнаго Е-ия, 
можно различить две стороны: статическую и ди-
намичеекую. Статика изучает формы и строения 
тел природы, как таковыя, независимо от про-
цеесов, их образовавших, и в них действу-
ющих; динамика изучает эти процзссы и ста-
рается свести их на прогтейшия движения, подчи-
няющияся законам механики. Сообразно с различ-
ными науками, статикаидинамиканосятразличныя 
названия, ^аким образом статика назыв. в астро-
номии физичеекой астрономией,в геологии—минера-
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логией и кристаллографией, в ботанике—анатомией, 
органографией, систематикой и географией растений, 
в зоологии—анатомией, гиотологией и систематикой 
и географией животных; динамика в астронэмии 
назыв.небесной механикой,вгеологии—собст. дина-
мич. геолэгией и палеонтологией, в биологии—физи-
ологиейрастений и животных. bja законах и фак-
т а х , добытых частным и общим теоретиче-
ским Е-ием, отроится целый ряд т. наз. при-
кладных наук или искусств, прогресс 
которых суицественно зависит от успехов тео-
ретическаго Е-ия; таковы: медицина, сельское хо-
гяйство, техиология, строительное искуество и пр. 
То, что обыкновенно называется „еетезтвенной исто-
рией", описаяие различных форм животных и 
растительныхь и минералов, в современном Е-ш 
играет вееьма подчиненную роль и совершенно 
не заслуживаеть прежняго своего названия. 

ЕстествоиопытателЬ) челэвекь, занимающийся 
изучением природы, натуралиет. 

Estinguendo (ит.), в музыке, постепенно и не-
заметно ослабляя звук , Estindo^ угасая. 

Est smodus in.reüms, лат. поговорка: „всему 
своя мера". 

Es, нота ми-бемоль; первая ступень гамм es-dur, 
ts-njoll; вторая—гамм des-dur, des-moll; третья— 
гамм ces-dur, ces-njoll; четвертая — гамм b-dur, 
b-moll; шестая—гамм ges-dur, ges-moll. 

Еоько, село Бежецк, уез.,Твергк. губ.-, 2275 ж.; 
при р. Мологе и Осени, с обширными заливными 
лугами. 

ЕсфнрЬ) ссбственно Хадаза, ичя молодой еврей-
ки, д^чери Авохаила, племянницы и воепитанницы 
Мардохея в Сузе; она была супругою персидскаго 
царя Ахасивериша (Кееркса) и списла еврейский р,а-
род от грозившей ему опасности, низвергнув лю-
бимца царя и врага иудеев, Амана. 

Etats généraux (Фр-)> собрание выборных от 
дворянства и средняго еословия во Франции, с на-
чала XIV стол, до 1614 г. Ср. Франция. 

Етиревская, стан.Усть Медвед. окр.,Донск.обл.; 
46J3 ж,; на прав. бер. р, Медввдицы и сз. Крюкова. 

Et caetera, etc., (лат.), и прочее, итак далее. 
Еуропейский у е з д , Выборгской г., граничить 

с Петербургскою губ., 2493 кв. в. 
Еуштинскиа юртн, сел. ]"омскаго окр. и г.; 236 

ж.; при р. уоми. Еуштингкия юрты зачечатгльны 
как единетвенный остаток племени еуштинцев, 
бывшаго в XVI в. первенствуюицимт» в стране 
мгжду татарскими племенами. 

Ефесокий собор, 3-й Еееленский в Ефесе, 431 г. 
утвердил, против Негтория, признавать в лице 
I. ^Христа нераздельное и несменное соедицдние бо-
жества и человечества, a Пресв. Деву собст. и истин. 
Богородицей. 

ЕфестионЪ; см. Гефсстион. 
Ефесг 1) сдин из 12 древних исничееких го-

родов, извеотен знамзнитым храмом Дианы и 
•большою торговлею. Во времена Рима глави. горол 
М. Азии. Ныне бедная деревушка Аяслук, 2) Е. 
{нем.), рукоятка холоднаго оружия: шпаги и т, п. 

ЕфетЫ|Так назыв. в древн. Афинах члены апел-
ляционнаго суда, числом 51, которые решали дела, 
относящияся до убийетва; учрежцены, ло преданию, 
сыном Тезея. В эту должноеть допускались граж-

дане безупречной жизни и не менее 50 лет от роду. 
Ефи, еврейск. мера жидкоети—!/ю гомора, около 

2 русских ведер. 
Ефиженяо 1") ииетр Саввич, извести. этнографь, 

род. в 1835 г., образов. получил в харьков. и 
москов. уняв., затем вынужден был много лет 
проживать в Пермок. и Арханг, губ. и отдался 
здесь тщательному изучению юридическаго и эко-
нэмичеок. быта крестьянскаго населения. Из тру-
дов его особ. следует отметить „Сборник народ-
ных юридичгских обычаев Архангельской губ.". 
2) Е. (урожд. Стазровская), Александра Яковлевна, 
выдающаяея писательница в области изучения 
хозяйственной и правзвой жизни крестьянства, род. 
в 1843 г., образэв. получила в архангельск. 
гими., затвм была учительницею в Холмогорах 
и здесь вышла замуж за этнографа П. С. Е,, 
сотрудничала в „Деле", „Знании", „Слове", 
„Русск. Мысли" и др. Соч. Е, проникнуты глубо-
кой верою в народ и его понимание правды 
жизни, написаны с большим литературным та-
лантом и в^егда обнаруживают вниматфльное и 
чугкое изучение предмета. Лучш. статьи ея: „Кре-
стьяиское землевладение на крайнем СЬвереа,яТру-
довое начало в русеком народном праве", „На-
родчыя юридичеекия воззрения на брак" и др.; 
в 1884 г. издан сборникь статей Е. под назв. 
„Изследования народной жизни", 

Ефизгов 1) Дмитрий Егор., талантливый худож. 
архитектуры,академ., р. в 1811 г., ум. в 1864 г. С 
1856 г. занимался составлзнием планов и проек-
тсв по сооружению церквей и домов в Черни-
гсвской, Орловской, Тамбовской и др. губ. 2) Е., 
Николай Ефимович, портретист, клаосныл ху-
дожник, р. в Рязани в 1838 г., учился в 
акад. худож. по гравированию и живописи,в 1872 г. 
получил упэмянутое звание за собственный порт-
р г т . Его произвгдения: портрет r-на Сафонова, 
„Поминовение усопших на кладбище'', „Старушка, 
раскрашивающая лубочиыя картины", „Акварелиеты 
под Мо:квоюи, „Любитель-музыканть, молодой", 
„Люэитель-музыканть, старик" и др. 

Е$имояЪи старинное название талера, также некот. 
другия ииостранныямонеты,прежде ходивш в России. 

Ефиаит 1) знаменитый гигачт, сын Нептуна 
и Ифимедии, с своим братом Отосом выростал 
каждый мез. на 9 ф. Оба брата покушались вззйти 
на небо 15-ти леть, но умертвили себя по козням 
Дианы. 2) Е., трахинянин, показавший дорогу пер-
сам, по котор. последние обошли спартанцев при 
Ѳераопилах. 3) Е., государств. муж в Афинах, 
предводит, демократич. партии, ок. 460 г. ; вместе 
с Периклом умаиьшил власть и значение ареопага. 

Е ф о д , ефуд, ветхозавегная одежди, одевав-
шаягя архиереями при богозлужении аа ппечи; со-
стояла из дорогих тк иней и была изукрашена 
золотом и драгоцвнными камнями. 

ЕфорЪ) см. эфор. 
Ефоры, см, эфоры. 
Ефрейторх (ием.), низший воеииый чиы, сре-

динный между рядоаым солдат. и унт.-оф щером-ь. 
Е|рзкІЙ, визант. пиеатель XIII в., сочияил в 

стихах церковную историю дг Михаила VIII. 
Е^резгов 1) Дааилз, будучи старшиною дон-

ских казаков, угозорил калмыцк. хана, Дон-
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дука-Омбу, возвратитьея сэ своям кэчевьемь изь-
за Кубани в пределы России, за что б. пожало-
ван в 1738 г. имп. Анной Іоанновной в ата-
маныдоноких казаков, ум. в 1755 г. 2)Е.,Фи-
липп Сергеевич, авторь соч. „Росзийскаго у н т з р -
офлцера Е. дзсятилетнез странствованиз и приклю-
чены в Бухарии, ХИВБ, Переии и Индии и проч.* 
(1780 г.)и в которэм он описывает свой плен 
y киргиз-кайзаков, пребывание в Бухаре, бег~ 
ство изь последней в О.-Иидию и возвращение 
черзз Лондон в Росзию в 1782 г. 3)Е., Петр 
Ллександрович, русский писатель (под псевдони-
ЫИМИ: Олесин, Еленский, Фимь, Ив. Маслов и 
др.) и библиограф, р. в 1830 г. Кромз многих 
крятических и литерат. статей, разсвянных по 
разным журчалам (в „Библиографичезких Запи-
екак" , „Огечегтв. Записках", „Искре", в 
„ГОЛОСБ" И др.)и им"ь редактированы превэсходно 
изданныя полныя собраиия соч. Кантемира, Фонвизина, 
Рылеева, Лермомтова, Полежаева, Жуковзкаго, Пуш-
кина и др. 

ЕфремовЪи уез. гор. Тульск, губ., на ЛБВОМ 
бзр. р. Красивой-Мечи; 11 320 ж.; торговля хле-
бом, медом, пэнькой; 34 фабрики и завода, с 
произв. в 250 т. руб,;жзнская прогимназия. — Кф-
ремовский уез.у Зо24 кв. в., рекой Красивой-Ме-
чей дизлитзя на две части: западную, вэзвышен-
ную, и восточную —более нзровиую со склояом к 
р. Дону, Черноземная почва, зэмледелие, екотовод-
сгво, пчелововдство. Жит. 17ѲО0О (с город.)- В 
у з д е 212 фабрик с производ. в 400 т. р. 

Ефрежх 1) 2-й сын Іооифа, родоначальник 
колгна Ефремова; колено это занимало землю, 
граничивщую на в. Іорданом, на з. — Средизем-
ным морзмь, на ю.—коленам-и Дана и Вениамина 
и на с.—чагтью колена Манассиева, и имзло глав-
ным городом Сихем; дэ времен Саула оно 
стрзмилось подчинить своей влаети другия колена 
и во времена Давиди отделилось на некотороз 
время и образовало отдельное царгтво; после смер-
ти Соломона, с 9-ю др. коленами образовало цар-
сгво Израильское под властию Іеровоама. 2) Е., 
Сирии, св,, род. в языческой сзмье около 320 г„ 
был обращен в хрлстианзтво св. Іаковом, поз-
же елиекоп Низибии, ум. отшельником, верэ-
ягно в начале V века, Крэме священных пеоно-
пений и соч, против ерзтиков, онь написал зна-
менитыя толкования на Св. Пкеание. 

Ехидна, Echidna, род млекэпитающих живэт-
НИИХ из отр. однопроходных (птицезверей); ту-
•и.овищз на коротких ногах, рыло трубкообразиое 
с роговым клювом, роть малгнький с длин-
иым червеобразяым языком, которым Е. ло-
вят термитов и муравьсв; зубовь н е т , У сам-
цев на заднихь ноиа^, под пальцами находится 
рзговая, острач шпора. Спинаибока покрыты длин-
ны.ѵии иглами. Один тольчо в я д : Е, aeuleata, во-
дитзя в Австралии, Новой Гвинее и на Вандиме-
новой ззмле. Длина до 40 снтм. Водится гл. обр. 
в сухих лесах , выкапывает себе под корня-
ми дерзвьев норы, где прячется днзм. Е.—жи-
вотное ночное. Единетвенное яйцо, покрытое плот-
но'и пергаментообразной скорлупой, попадает в 
осзбую сумку из складки кожи, куда открываются 

молочныя железы. Скоро выходящий из яйца де-
тенышь долго остается в сумке. 

ЕхІОЕЪ (миф.), воин, родившийся из драконо-
вых зубовь, посеянных Кадмом= Царствовал 
в Ѳивах, которыя назызались его имене.м, a жи-
тели—ехиоаидами, 

Ехольм, небольш. о-в в Финском зал., неда-
леко от о-ва Врангеля. Причигл, к Эстляндск. губ. 

Ехтина (грзч.), легкая сыпь, являющаяся вдруг 
и на короткое время. 

Ешев:кий, Стзпан Ваеильэвич, профзе. исто-
рии в москзвзкои унивзрситетв, род. в 1829 г,, 
уи.в 1865 г. Написал две дизсертации: „0 Григо-
рии Турском" и „Сидоний Аполлинарий"; деятельно 
занимался также археологиею и этнографиею. 

Ешиль-Ирмак (Lycus древних), р. в Малой 
Азии, берет начало в Армении. влнвазтся после 
350 клм. течения в Черное морз. 

Ея, р-в Кубанск. обл.,берет нач.в Ставроп.губ,, 
влизается в Ейский лиман и з̂овекаго моря, длиной 
235 клм.; там жэ лежит уезди. и портов. гор.— 
Еииек. Притоки: Соеык-Ея, Кавалер-Ея и Кугу-Ея. 

Ефиопия (Aethiopii), в самое древнее время так 
назыв. страна, лежавшая к ю. от Египта. Позже 
это название дано землям, лежащим в басеейне 
Верхняго Нила (НЫНБШН. Нубия, Абессиния, Кордо-
ф а н , Дарфур, Ааель, Магадоксо и друг.). Назв. 
Е, произошло от слова „ефиоп" (Ethiopicus, aethio-
picus), что значит: „с сожженным лицом",— 
имя, данное обитатзлям этой страны за их тем-
ный цвет кожи. Между различными племенами, оби-
тавшимиЕ-ию, различаютефиопов(в Мероэ), блем-
мийцзв на з. от н к х , нубийцев на в,, сембри-
тов на ЮГБ. Кроме того, там жили элефанто-
фаги, крзофаги, ихтиофаги, струфиофаги и друг. Из 
истории Е. почти ничего неизвестно. В самое древ-
нзе время Е. поеещалась евреями и финикийцами и, 
как полагают, была разеадником египетской ци-
вилизации. Около XV в, до Р. X. Е. была поко-
рена Сезостризом, но с ѴШ в. в свою очередь 
покорила Египзт, который оставался во власти ефио-
пов до 713 г. 25-я египетская династия (Саба-
к о н , Суа, Тарака) была ефиопокою династиею. Пто-
ломей и первоз время Рим тщетно старались по-
корить Е-ию,только в позднвйшее время последний 
завладел сев. частию Е-ии, которую он присоединил 
к Египту под названием: „Aethiopia ßurpa Aegyp-
tum". Хригтианство распространилось в Е-ии в 
IV в, и во многих мезтах ея до сих пор яв-
ляется гоеподетвующею религизю (см. Лбессиния). 
Ефиопскшяз. и литература, Е. яз. принадлажить 
к семитическим языкам и схож с гимьярит-
ским наречием араб. языка, до XIV в. он был 
языком разговэрным в Абзсзинии, но с тех 
пор его выгеснил амгарийский яз. и яз. е. стал 
яз. церковным и литеоатурныи. На е. яз. на-
писано много книгь, преимущегтв. исторических 
(и еще боль.ше церковных, и даже многия книги, 
сперва написанныя на греч. яз., сохранились только 
в е. перзв.). Оенователемзнатоком е. яз. в Европе 
считается Лудольф, потом большия услуги изу-
чению этого языка оказали Звальд и Дильман. 

Ееиопокое море, старинное назв. части Дглан-
тическаго океана, омывающей берега Африки, 



DK, по славянски живете, седьмая буква русской 
азбуки; согласная. В иностранных языках ей 
соответствует g\ j . При грамматических измене-
«иях и производстве заменяет г (влага, влажный). ; 

Жаба, 1) (ВиГо), род пресмыкающихся живот- ! 
ных из отряда земноводных, сем, безхвостых. 
•Имеют околоушныя жглезы, выделяющия огтрую \ 
яшдкость, разьедающую кожу человека,задния моги ; 

немного длиннее передних. Европейские виды: По-
вивальная землянушка (Alytes obstetricans), самка 
мечет икру на суше лентообразными массами, кото-
рыя самец, намотав себе на ноги, вносит в воду. 
Краснобрюхая оюерлинка (Bambinntor igneus), 
брюхо в о.эанжевых пятнах, живет в стоячих 
водах. Обыкновснпая ою, ()Raga Bufo), коровница, 
выползает на ловлю насекомых ночью. 2) Ж. 
(Angina), болезнь, состоящая в воспалении слизи-
стых оболочекь гортани и дыхательнаго горла, при-
чемзатрудняется дыхание;частовстречаетсяудетей. 
3) Ж. грудная, нервная болезнь сердца, выражаю-
щаяся сильной жгучей болью в области сердца; 
с болью этой погтоянно связывается чувство страха 
полнейшаго уничтожения и приближающейся смерти; 
припадки длятся от несколько минут до несколько 
часов. Поражаются ею преимущэствзнно мужчины. 

ОКабень (Lopbius), лягва, род морских рыб 
из отряда горлоперых, еемейс. рукопэрых; рот 
большой, похож на рот лягушки; вслед.малой жа-
берной щели могут жить несколько дней без воды. 

ОКаберная крышка y рыб отряда костистых, 
состоит из четырех ко;тей, прикрывающ, жабры. 

Жаберныя, 1) подраздиления сем, хвостатых ля-
гушек, y которых жабры остаются с легкими на 
всю жизнь. Роды: сирены, подземники. 2) Ж. дуги, 
кости скелета рыб отряда костистых, соответетву-
ютррудным ребрам, расположены параллельно в 
нижней части головы (пять п а р ) , на них поме-
щены жаберныя пластинки. 

Жаберки, насечки, зазубрины. 
Жабер , дер. Кобрин. уез., Гроднгнск. губ. В 

начале 18 ст. здесь было сильное укрепление, ко-
торое было занято партией короля Августа III. Оно 
сдалось швадам на капитуляцию. 

ОКабик, или жабинец (ichthyolitus bufonites), 
окаменелый коренной зуб рыбы-зубатки, 2) Ж. 
(Luzula carripestris), сем. Junceae, листья плоские, 
ланцетные, волосистые; на верхушке стебля корич-

невые или черноватые цветочные клубочки; в цвет-
кеб-листный покров,6тычиноки 1 столбиксЗ-мд 
рыльцами; растет на лугах , цветет в апр, и мае. 

Жабина,язвина,ямочка,жерновая дирадля верзтена. 
Жабиру, болотная птица Южной Америки, по-

хожая на выпь, но гораздо ея больше. 
Жабки, 1) сгло Сорокс. уез., Бессараб. губ., около 

667 ж,; при р. Днестре. Здесь Жабский Возне-
сенский 3-го кл, муж. монастырь. По преданию, мо-
настырь основан в половше XVII в. иеромона-
хом Іезекиилем, изсекшим здесь келлию и цер-
ковь в скале Впоеледствии скит опустел от 
набегов татар , но в начале XIX в. возобнов-
лен иеромон. Ѳеодоеием, который /юстроил дере-
вянную церковь во имя Воздвиж, Креста. В 1818 г. 
скитпереимен. вмонастырь. 2)Ж., с. Лохвицк.у., 
Полтав. губ,, 2837 ж.; при р, Сухой Лохвице. 

Жабна,р.Тверской г.,притокВолги,ок,Калязина. 
Здись в 1 6 0 3 г, произ. битва русских споляками. 

Жабники, тоже, что лягушкообр. гады, Наиболь-
йиеечисловидов в Америке, наименьшее вЕвропе. 

ЗЕабник,1)или лютик (Panunculus), род раст. 
из сем. лютиковых (Ranunculaceae), с многочис-
ленными видами; с желтыми блестящими цветами, 
a y водных с белыми; стебель при огновании луко-
вичный, косматый, без отпрысков, корневых 
листьев по 3 или 9 на одном черешке; все отли-
чаются острыми, ядовитыиѵы гвойствами, которыя 
уничтожаются сушением; растут по лугам и л е -
самь; из них вяжут и плетут подстилки, си-
денья на стулья и т. п. 2) Ж, или женская жабная 
(Filago arvensis), раст. из сем. сложноцветных, 
растет по песчаным полям; также рзстение Filago, 
пятипалочник, мухолов; раст. Meniaijthes, трефоль. 
Жабняюи, заглавиеотделаестеств. истории о гадах , 

Жабны, с. Валдайс. уез , Новгород. г.( 285 ж., 
при оз. Олухове, Село существовалл е щ е в Х Ѵ в . 

ЗКабо, 1) широкий и с большим бантом муж-
ской галстух, 2) Ж,, оборка выпускной манишки. 

Жабокрич, мест. Ольгопольс. уез., Подольской 
губ., 4200 жит.; при р. Большой Л а з . -Жабо-
кричка, село, 1751 жит,; при р, Дахне. 

Жабомор (Phryniuin), растен. изсемейства каи-
новых; растет в средней и южной Америке. 

Жаботинский Онуфрисвский монаст., в г. Чер-
I кассах, Киевск. губ., сущест. со 2-й полов, 18 ст. — 
! Жаботти, мест. Черкасск, уез., Киевской губ., 
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2900 ж.; при р. Тясмяне; заводы. Вблизи местч 
12 курганови вал длиноюок. версты, шир. доЗ с. 

Жабрей, 1) (Galeopsis tetrahit.), растение сем, гу-
боцветных; сорная трава. 2) Ж. (Anterrhiqum 
angustifolium), растение, вид львинаго зева. 

Жабрецовыя (Seselineae), раст. из сем. зонтич-
н ы х . с ю д а принадлежит: омежник, кокорыш, 
жабрица и порезник.—Жабрица, род раст. из 
сем. зинтичных, травянистое растениф двухлет-
нее или многолетнее, с попеременными листьями, 
цветы сначала красноватые, потом белые, плоды 
небольшие, яйцевидные. Ж. аптечная или горный 
укроп (Seseli tortuosurg), дает душистые пло-
ды, запаха аниса; употребляется в мед цине. 

Жаброногия (Braqctjipoda), отряд ракообразных 
животных, с жабрами на ногах. Делятся на 
листоногих и кладоцер; сюда относится целое се-
мейство ископаемых раков (трилобиты).—Жабро-
но% (Branchipus), род раков из отряда листо-
ногих, тело голое, оболочка его плотно к нему 
прилегает и не образует ни щита, ни раковины; 
глаза сложные, стесельчатые, листоватых ног 
обыкновенно две пары. Виды этого рода водятся 
в пресных водах, в лужах и канавах. 

Жаброн, 1) небольш. река ЕО Франции, впадаю-
щая в Рону; 36 в. течения. 2) Ж., приток р. Дю-
ранс во франц. департам. Нижних А л ь п . 

Жаброшипы (Holocentrum), рыбы из отряда ко-
лючеперых, окунев. Великолепный вид с бле-
стяшею чешуей. Основной цвет красный, нанесен-
ный на серебряный ф о н , a рисунок состоит из 
10 или 11 пурпуровых полосок, блестящих как 
золото. Отечество Атлантичзский океан. 

Жабрукь (обл. калужск. и смо.и.енской), обжора. 
Жабры, дыхательныя органы дышащихв воде 

живспных (у р ы б , пресмыкающихся, некоторых 
раков, моллюсков, насекомых); форма ж. раз-
лична y различных животных, Ж. вбирают ат-
мосферный воздух, находящийся в воде, но не 
разлагают воду. Ж. состоят из листочков, бо-
гатых кровеносными сосудами и расположенных 
рядами (как бородка y пера), реже из пучков 
иитей гладких или курчавых, или приростают 
к внутренной стороне кожи, которая заменяет 
крышку, в ней имеются щели, ведущия в жа-
берную полость, Ж. помещаются y рыб по сторо-
нам затылка и приклепляются к жаберным ду-
г а м , y высших раков под грудным щитом, 
по бокам тела, y безголовых—лежат свободно 
под епанчою, y морских ежей—вокруг рта. 

Жабун (Bartrachus), рыба из отряда колюче-
перых, из сем. рукоперых, длиною до 1 ф., с 
большою головою, сплюснутою книзу, с широкораз-
резанною пастью, шиповыми жабермыми крючками, 
острыми зубами, ра^положенными двумя рядами, и 
кожею без чешуи; белаго цвета с мраморными 
пятнами; жив, в Индейском океане; при прикоено-
вении издает особое ворчанье; мясожирное, седобно. 

Жабче, мест «Луцкой епископии, было защищено 
укреплением, замком с пушками и др. огнестр. 
оружием. Иван Борзобогатый-прасенский, посвя-
щенный в 1571 в епископы, под имен. Іоны, рас-
поряжался церковными имениями, как собствен. и 
отдал местечко Ж. в придансе за дочерью. Но 
по смертиего, в1585г.,преемни4к его, КириллТер-

лецкий, хлопотал в судах о неприкосновенности 
церковных имений и прав и вооруженною рукок> 
отнял Ж. y родственников Красенскаго. 

Жавель, дер. близ Парижа, с большими хи-
мическими фабриками.—Яиивелевая вода, см. вода-

Жаворонки, 1) дер. Москов. уез, ,60ж. 2) Ж.ь 
испеченныя из теста, в виде птичек, булочки; 
их ГОТОЕЯТ 9 марта, в день 40 мучеников. 

Жаворонково, село Юрьев. уез. , Владимирской 
губ., 277 ж., при р. Воймиге. 

Жаворонок (Alauda), род птиц из отряда 
певчих,сем. толстоклювых.Ноготь заднягопальца 
длиннее самого пальца и мешает садиться на де-
ревья. Водится во всей Европе, питается насеко-
мыми и семенами. На зи.ѵу улетают в Сред. АзиЮ' 
и Африку. Виды: ж. хохлатый (Alauda cristata), 
лееной (4- arborea), полевой (A. arveçsesis), степ-
ной (Д. calaijdra), черный (A. tatarica). 

Жагари(jaguary),притокр. Тибайу, вБразилии,. 
при ней в южн. части провинция Минас—Гераес. 

Жагарибе, р. вбразильек. пров. Цеара, близ 
Аракати, впадает в Атлантический океаи. Длина 
теч. 55 м.—Жаиарипе, город бразильской пров. 
Багии, при впад. р. Ж. в заливТадос-ос-Сантос. 

Жаггассы (ßhagga, Gagas), народвнутри Юж-
ной Афри'5и, к востоку от Чернаго мыса и m 
далеко от границ Бенгуэлы, между государст-
вами Матимба и Моноэмуги; этот воинственный на-
род сделал важныя завоевания в XVI в.; ои» 
кочевники, людоеды, умерщвляют соб^твенных 
детей и похищают чужих. Португальская факто-
рия и деятельная торговля медью. 

Жагоры, Новые и Старые,двамест.Шавельск. 
уез., Ковенской губ.; в первом около 3123 ж., 
при р. Швете, фабрики; во втором 1362 ж. ' 

Жагра (древн.), пальник пушечнаго фитиля, 
с копьем на противопохожном конце. 

Жадейко, Л.Флор., художник, род. 1830 г.,. 
ум. 1878 г. почти в нищете. 

Ж а д е н , Луи Годефруа, франц. пейзажист, род. 
18(J5 В Париже. Егопейзажи; пРавнины Монфор-
ламорския", пЗамок св. Ангела", ,,Шесть собачь-
их гоо.ов", ,:Жертва произвола" и др. 

Жаденье или Жадье, озеро ТЕерской г., Осташ-
ковскаго уез., замечательно живописн. своих берег. 

Жадло, Никола, род. 1738, ум. 1783 г.; франц. 
физиолог. Он издал „Tableau de l'économie ani-
njale", „Poursconjpletd'anatomie1', ,,Pljysica hominis, 
sani sive explicatio functionum corporis hurnani" и др. 

Жадность, ненасытное стремление присвоивать 
все только себе одному. -" ; 

Жадоба (обл. олон.), желанный, милый. 
Жадовка, 1) село Корсунскагоуез., Симбирской. 

губ., 1438 ж., при руч. Целим. Недалеко от села 
| находится Казанско-Богородицкая пустынь. 2) Ж.,, 
и село Петров. уез., Саратов. губ. 
I Жадовник, тоже, что раст. Богородская трава. 
j Жадовская, 1) Елизавета А., автор многих не-

больших стихотвсрений. Перевела с а н г л . стихам» 
поэму Мильтона ,,Потерянный рай" и мн. др.,1859г. 
2) Ж., Юлия Валериановна, писательница; род. в . 
Ярославской губ. в 1825 г.; слабое здоровье Ж. 
и природный физический недост. (родилась без л е -
вой руки, a на правойтолько с 3 пальцами)долго 
заставляли' пренебрегать ея воспитанием. Потеряв 
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'рагно' (2 л е т ) мать, она жила y бабушки, которая 
шутявыучила талантливую внучку на 6-м году 
русской грамоте; писать Ж. выучилась самоучкой. 
Когда Ж. исполнилось 13 лет ее взяла к себе 
ея теткаА. Н. Корнилова, извест. в литературном 
'мире под фамилией Готовцевой. Первые стихотвор-
аые опыты Ж. относятся к 1841г., в 50-х гг. 
напечат. ея ром. , ,Встороне от большаго света", 
à в 60-х гг. ,,Женсная история"; ум. в 1883 г. 

ЗКадовский, 1) П. Вм писат., изд. ,,Молдавия и 
Валахѵя в современности", ,,Из записок рус-

5скаго офицера" (1856), ,,Баени и стихотворения", 
рСтихотворения", ,,Картины военнаго быта назим-
них квартирах" (1865), ,,Собрание стихотворе-

'ний" (1872 г.). 2) Ж., Сергей, написал роман: 
,,Обличители", изд. в Мос; ве 1873 г. 

Жадов Новый и Старый, два села Новгород-
Север. уез., Чернигов. г.; в обеих более 4500 ж. 

Ж а д , почечный камень, нефрит, драгоцен-
ный камень, весьма твердый, обыкновенно зелено-
ватаго или оливковаго цвета, принадлежит к ага-
т а м . Состав; силиций, известь, углекислый кали 
и окись железа. Ж. висточный, мало прозрачен, 
употребляется на разныя украшения, 

Жаер (обл. орлов.), камыш, тростник, осока. 
ОКажда, 1) (Sitis), ощущение, вызываемое потреб-

. ностию организма в жидкой пище, преимущественно 

. воде. Обыкновенная причина ж. бьшает большая 
поииеря. жидких частей организма, водянка, п о т , 
поноспр,, мочеизнурение j вино и кофе хотя уве-
личивают количгство жидкости в теле, но воз-
буждают си:льное ошущение ж.; влажная атмосфера 
предупреждает ж.; ванна облегчает ее. 2) Ж. 
болезненная (Poiydipsia), чрезвычайно мучитель-
ная болезнь, во время которой больные выпивают 

( по нескольку ведер воды в сутки, бывает са-
мостоятельною или как припадок болезни почек. 

ЗЕазе (Jazet), ЖанПьер Мари, франц. грав., 
род. 1788 г., один из самых популярных гра-
веров с лучших французских живописцев — 

, Давида, Грои Верые (,,Охота на льва", ,,Людовик 
XV в Фонтенуа" и др.). 

Ж а а с к , село Муромск. уез. , Владимирск. губ.; 
• 859 ж., на прав. бер. р. Оки, пристань. Жители 
занимаются добыванием гипса, который иаходится 

• в окрестности в красной глине, слоем Ѵг Д° 
и'\Уи аршина толщиною. 

ЗКака (простонар.^, притеснитель. 
3KaKaMapi>(galbula), птица из отряда легкоклю-

в ы х , представитель сем. ленивцев, отличается 
весьма длинным и тонким клювом, чрезвычайно 
нежною кожеюиленивым,соннымооразом жизни. 
Красиваго зеленаго цвета; походит на колибри, но 

. больше его. Водится в Бразилии. 
®aKaH'b(Jacquand),Knofl-b^paHu,, живописец(р. 

' 1805), образовался в Лионской академии; его кар-
тйны: ,,Взятие Іерусалима", ,,Милосердие Петра 1", 

; ,,Бонапарт в Ницце" и др. 
•"' ЭКакардх, "Жозеф Мари, французский т к а ч , р, 
в Лионе 1752, ум. 1834 г.; изобретением станка 
его имени (Жакардов станок, Жакорка) 1801 г. 
для узорчатых и ткацких материй, и усовершен-
ствов. его в 1808 г., произвел эпоху в ткац-
ком деле; уже в 1812 г. во Франции его стан-

ков было 18000, a ныне ж. станок (машина) 
вытеснил все станки прежних систем. 

ОКакен, Миколай Іосиф, барон, ботаник, 
р. 1727 г. в Лейдене, до 1797г. профес. в Вене, 
ум. там же 1817 г.; написал: ^flora austriaca". 

Жакерия, кровавыя возмущения французских 
крестьян в XIV в, Названиа жакерии получилось 
от ппедводителя возстания Гильома Калье, котораг-о-
прозвали Jacques bon-Jjomnje. 

ОКакет,теперь род однобортнаго сюртука, пер-
воначально франц. крестьянское верхнее платье. 

ОКаки (fseudes), обманчивая лягушка; го. ова-
СТИКИ ея больша вполне развитаго животнаго. Во-
дятся в Южной Америке. 

Жакиния, род растений из сем. Myrsineae, де-
ревья и кустарники с попеременными просгыми 
ЛИСТЬЯМИ; чашечка4-лопастная, венчикоднолепест-
ный, колокольчатый, о 10 выреьах; тычинок 5. 
Отечество их Америка. Вь европейских тепли-
цах раззодится один вид ж.: кустарник с к р а -
СИВЫМИ желто-оранжевыми цветами. 

Жаклар (по мужу), Анна Васильевна, русская 
писательница; ум. на 4и г. от роду в 1887 г. 

ОКакмар , Альбер, франц. историк искусства^ 
род. в 18Û8 г. в Париже, ум. 1875 г.; напииал-
,,Histoire de la céramique". Сын его, Юлий Ж., из-
вестный гравер, род. 1837 г. в Париже, ум. в 
1880 г. в Ницце. 

Жавмон, 1) Виктор, франц, ботаник и путе— 
шественник, род. 1801 г.^в Париже, ум. в Бэм~ 
бее 1832 г. Остав. описание путзшествий по Индия. 
2) Ж., Пьер , франц. учитель, автор франц. грам-
иѵ.атики для русских и ,,разговоров"; р. 1797 г,,. 
ум. 1845 г.; смотритель в З-Й Московск. гимн. 

ЖакНОТТа (фр.), ост-индская кисея. 
ЗЕако, 1) Жорж,франц. скульптор, р. 1794 г. t 

его статуи; рПарис" , ,,св. Іосиф" и др. 2) Ж.^ 
пепельносерьш попугай, обитающий в ГвинееиКон-
го. 3) Ж., то же, что шимпанзе. 

Жакодиты, якобиты, по имени основателя секты. 
Якова Занзала в 541 г., тоже, что монофизиты. 

Жаконет, тонкая бумажная ткань, идет на 
чепчики, воротнички, галстухи и проч., собственно 
мягкий батист, плотнее мусселина. 

ОКакото, 1) Мария Виктория, р. 1778 г. в Г І а -
риже, ум. 1855 г. Знаменитая художница по жи-
ВОПИСИ на фарфоре. 2) Ж., Жан Жозеф, франц. 
педагог, род. 1770, ум. 1840 г. Изобретатель ке-
тода в„аимнаго обучения. Прославился своим но-
вым методом обучения детей, состоящим глав. 
образом в развитии и укреплении духовных спо-
собноотей, дабы дух совершенно гогподствовал 
над материальною природою. Главныя началапре-
подавания; самообладание, безпрерывныяуп[:ажненияи 
укрепл памяти, Из соч. более изв,:,,Enseignement 
universel",,,J-anguematernelle", nLangue étrangère". 

Ж а к , 1) (англ., говор. Джек) , у.,.еньшит. назв.. 
для Джона, кличка англ. матросов(собст. Jack tar). 
2) Ж., Жак Л у и Ж а н , скулытор, назначенный 
академик. И. А. X. при Николае 1, работ. в Іпб. 
и выполнил статую Петра 1 для памятника в 
Кронштадте, 3) Ж. (обл. нижегор.), вязаный ке-
шель на обруче для ловли рыоы. 

Жакье, Франсуа, франц. магематик, р. 1711,. 
у м . в ! 7 8 8 г, Он изд: , ,Jsaaci Newtoni philosopha. 
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naturalis principia mathematica", ,,EIementi di pers-
pectiva", ,.Eléments du calcul intégral" и др. 

Ж а л а б е р , Шарль Франсуа, французский живо-
ш с е ц , род. 1819 г.,учился y Делароша. Извес-
тен как портретист, жанрист и духовный жи-
вописец (его ,,св. Лука" и др.). [ 

Жале, Леонь Луи Никола, фр, скульптор, член; 
института, р. 1802, ум. 1866 г.; группа „Gloria: 
in excelsis", статуя герцога Орлеакскаго и др. 

Жалевой, жалоотливый, траурный. — Ж. плачь, • 
лричитаньепо покойн.—Ж. плате, траур. платье. 

Жалеака(смол.,тамб), бузин. илиивовая дудка. 
Жалёна (псков.), о ком жалеют, страдают. 
Жало, ядоносный снаряд насекомых, отряда 

перепончатокрылых, сем. жалоносных,заключается 
в двухстворчатой трубке на последнем кольце 
брюха, и состоит из зазубренных щетинок. У 
жала пчел эти зубчик^ обращены назад, a no—J 
тому при ужалении жало остаетзя в ране и всегда и 
разрывает брюшко насекомаго и пчела умирает. 
Яд жалоносных состоит из муразьиной кислоты. 
В простонародье считается также невинный язык 
змей за жало. 2) Ж,, в воекном деле, одна из 
еущественных частей ударных и дистанционных 
трубок. Прокалывая ударный состав, ж, взры-
вает его и восплаыеняет разрывной заряд или 
дистанционный состав. 

ОКалоба, письменное или словесное заявление о 
противозаконном действии других. В судопроиз-
водствах гражданских ж. бывают: \)частныя на 
медленность или на определение суда, которым ре -
шается какое либо обстоятельство дела. 2) аппел-
ляционниЯ) приносимыя на неокончательное опреде-
ление суда о самом существе дела в высшую ин-
станцию суда. 3) кассацгониыя, прошениеоботмене 
окончательнаго приговора и о передаче дела для пе-
ререшениядругомусудье или суду.—Жалобы, при-
носимыя Его Имп. Величеству, разсматриваются в 
Коммиссии прошений. Для прин,,тия этих ж. суще-
ствует особый статс-секретарь, помимо котораго 
îie может вступить в коммиссию ни одна ж. Бу-
маги с надписью на имя KOMM, или возврашаются, 
или оставляются без разсмотрения. Ж., подлежа-
щия разсмотрению коммиссии могут быть: 1) на не-
правильн. решение дел высшими судебными места-
ми, 2) на неправильн. действия и распоряжения выс-
эдих судебных и правительственных мест или 
начальствующих л и ц . Ж. должны быть за под-
писью самого истца; не только проеители, но сочи-
нители и переписчики ж. должны с точностию оз-
начать свое звание, имя, фамилию и местопребывание. 

Жалобница (стар.),жалоба, челобитье, прошение. 
Жалованная грамата заключает в себе ка-

кую либо привилегию или временную награду. 
Жалованное царское слово. В до петровской 

Руси под этим выражением разумели и царский 
привет , и высоч. благодарн. войскам и воеводам. 

ОКалованье, определ. вознаграждение за службу. 
На коронной службе Ж, составляет только неко-
торую часть содерж.; остальное составляют: квар-
тирныя, столовыя и прочия прибавочн. деньги. В 
старичу ж. означало имение ыа временное пользо-
вание, место с доходами, на что выдавались жа-
лованныя граматы. 

ЖалоНвр (фр.); солдат, ставимый для обоз-

начения линии, по которой должны идти или стоять 
войска. В каждом баталионе имеетзя 8 чел. ж., 
по два на каждую роту,; ж. ввгдены в русском 
войске генералом Дибичзм в 1819 г, 

Жалоногия (Poecilopoda), колюченогия, сем. ра-
кообразных животных: голова, вмегте с грудью 
и переднего частью туловища, накрывается большим 
щитом; задняя часть тела покрыта трехугольнымь 
щитом, усаженным с боков, с каждой стороны, 
шзстью подвижными зубцами; на заднем конце тела 
находится кинжаловидный отросток. По взрхмей 
части передняго щита тянутся 2 тупыя ребра и при 
них 2 бол,, сложиые гранен. глаза и мал.приглазки, 
Веоьотрядсост. изодного р. мечехвосг (Limulus). 
Жалоносныя{Аси1еаІа),отдел перепончатокрылых 
насекомых, снабжзнных ядютдилительнымсна-
рядом (жалом) на последнем кольце брюха, кро-
ме муравьев, брызгающих ядом. Личинки без-
ногия, Сюда принадлежат: пчелы, муравьи, шме-
ли, хищныя и цветочныя оси. 

ОКалон (франц.), шест, втыкаемый в землю 
для указания прямой линии при смотрах войск, 

ЖалоСТЬ, 1) болото Ковенской губ., Поневеж-
скаго у., занимает пространство 20 кв. в и соеди-
няется посредством болот и ручьев с Ремигаль-
ским болотом. 2) Ж,,жалеть, болеть сердцем 
окомнибудь: ,,русокая женщина любит жалеючи". 

ОКалузи (франц.), особенныя ставни, состоящия 
из ряда пластинок,расположен. параллельно и под 
некотором углом к горизонту. Ставни эти поз-
воляют воздуху проходить в комнату, но ие про-
пускают солнечных лучей. 

ЗКальбище(нар.).опустош.место,огтаткипобоищ,а. 
ОКальнив (обл. сев.), 1) кладбище. 2) Ж., 

убогий д о м , в котором складывают тела,нахо-
димыя на распутьях. 

ЗКамбалу, город в белыийской пров. Намур, 
знаменит победой Іоанна австрийскаго над Нидер-
ландами в 1578 г. и бфнедиктинским аббатством, 
основанным в 922 г. 

ЗКамен, 1) Амаду, франц. поэт школы Рон-
сарда, ум. в 1585 r.; ero ,,Oeuvres poétiques"; 
2) Ж., Жюль Селестен, род. 1818 г., профессор 
физики с 1841 г., написал: ,,Cours de physique 
de l'école polytechnique" (переведено на рус.) и др, 

ОКамет, Альберт Данилович, род. 1821 г., 
пейзажист, академик жизописи, 1840 г. посту-
пил в Акад. худож. После поездки за-границу, 
получ, звание академиказа ,,Три вида из o:tpecr-
ностей Рима", ум. в 1877 г. 

ЗКангада, в Бразилии служить плот из бре-
в е н , для плавания y берегов, 

Жандармы (франц.), в средние века тяжело-
воруженныевоины, в особенности рыцари, имевшие 
все тогдашния наступательныя оружия; с XVI ст., 
со времени учреждения регулярной конницы, слово Ж. 
стало заменяться словом кирас^ры. Ныне ж. во 
мног. госуд., род полицейской милиции, как на-
пример во Франции, где при начале революции 
учреждена жандармерия, для охранения порядка в 
армии и внутри государства. В России ж. появля-
ются впервые в 1729 г. в Гатчине, с 1815 г. они 
получили и y нас значение полиции. В 1817 г. 
были учреждены в обеих столицах—жандарм-
скге дивизгоны a в губ. городах жандармския 
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команды. В 1827 г. ж. разделены на округи. 
Корпус ж. учрежден также в 1827 г. и под-
чинен особому шефу, который имиет власть 
командира отдельнаго корпуса. 

ОКандебьен, Александр, род. 1789 г., бельг. 
адвокат, с 1830 г. республиканец и член 
временнаго правительства; во время регентства бьи. 
министромюстиции,носовремени Иобрания корол я Лео-
польда 1 перешел насторону оппозиции; ум,ви869 г. 

Жандрен, Огюст Николо, франц. медик, р. 
1796 г.; написал: ,,Histoire anatomique des irjflam-
mations", редактиров.также,, Le journal général de rné-
décine, chirurgie et pharmacie françaises et étrangères '. 

ЗКандрон, Огюст, исторический франц. живо-
писец, р. 1818 г.; картины его: ,,Лукрециа" и др. 

Ж а в д р , 1) Андрей Андреевич, русский писа-
тель, ум. 1873 г. Написал драматич. соч. , ,Се-
мела'' и др. 2) Ж., Николай Павлович, русский 
писатель, соч. трагедию , ,Нерон и , драму ,,Мареа 
посадница", , , С в е т и , роман в стихах, и др. 

ЗКане, 1) ньбольшое племя черкесов, на острове, 
в устьях Кубани. 2) Ж., Поль, франц, фило-
с о ф , род. в Париже 1823 г., с 1864 г. профес. ! 
в Сорбонне; написал ,,La philosophie française con- ! 
temporaine" и др. Ha русск. яз. переведены: ,,Со-
временный материализм", ,,Мозг имысль", ,,По-
литическия общества в Европе" и друг. 3) Ж., 
Франсуа Клуэ, фр. живописец XVI в., он напи-
сал портрегы мал. размера. Произвед.его вАнглии. 

Ж а н е н , Жюль Габриэль, франц. писатель, род. ; 
1804 г., с 1870 г. члень академии, ум. 1874 г. и 
в Париже; замечательный фельетонист и критик > 
(,,Hist. de la litt, drarnatique"), также новеллист j 
(, ,Oeuvres diverses' ' ) . Его романы не имели тех до- и 
стоинотв,какия были в фельет.; благодаря свойству ' 
его замечательнаго таланта—все схватывать налету ( 
и передавать остроумно в газету, BCJ, написанное И 
не в один день—ему не удавалась. Поэтомуего | 
фельетоны в газете ,,Débats" были замечатель- ' 
ны, романы же, требовавшие усидчиваго труда и об- ; 
работки, большею частью неудачны. 

ОКанлись, Стьфания Фелисита, род. П46 г. в 
Шамбери, в Бургундии, от знатных родителей. ] 
В молодости своей, отличаясь красотою, душевным 
образоаанием и необыкновенно кскусною игрою на 
арфе, она была принята во всех аристократиче-
ских домах парижскаго общества. Граф Брюс-
лар де Жанлис, которому случайно удалось про-
честь написанное ею письмо, был так восхищен 
его слогом, что, не будучи с нею знаком, пред-
ложил ей свою руку и женился, Кэк племянница 
М-те де Ментемон, онаполучила доступ в Орле-
анский д о м , где герцог шартрский поручил ей 
воспитание своих детей. Когда во Франции 
вспыхнула революция, графиня Жанлис по тес-
ной своей связи с Орлеанским домом, имела по-
литическое значение. В Бельгии она позникомилась 
с Дюмурье, в войске котораго находились моло-
дые принцы Орлеанскиг и последовала за ним в 
С.-Аманд. Но не соглашаясь на план Дюмурье, 
идти к Парижу и низвергнуть республику, она уда-
лилась в апреле 179о г. в Швейцарию и жила 
некоторое время в Премгартенском монастыре^ 
близ Цюриха. Когда Бонапарт достигнул кон-
су,г.ьствау Жанлис возвратилась в Париж и по-

лучила от консула пенсион в 6000 фр. и без-
платную квартиру, ум, 1830 г. Ея сочинения, зак-
лючающияся в 90 томах (между котор. роман-
,,Mademoiselle de Clermont", ,,Théalre à l'usage des-
jeurçes personnes, ou théâtre d'éducation", ,,Рыцариле-
бедя или двор КарлаВеликаго'1, нравоописат. исто-
рич. разсказ, , ,0беды барона Гольбаха", полеми-
ческое произведение, потом ,,Manuel du voyageur en 
quatre langues" и ,, La maison rustique", последния два 
считаются самыми полезными), большеючастиюпосвя-
щены изображению светской и общественной жизни, 
Прокзведения ея были неудовлетворительны, как 
скоро они касались или идеальнаго света, нли 
изображения времен Людовика XIV, Замечательно, 
что полемика сделалась любимейшим занятием 
Жанлис в преклонныя лета. 

Жанна д ' А р к . 

Жанна д'Арк,Орлеанская дева, р. 1412 г. в 
Домреми (Шампань), дочь простаго крестьянина, до 
18 лет пасла стадо; благодаря чудесным виде-
ниям, почувствовала в себе призвание, избав. Фран-
цию от нашествия англичан; в 1429 г. она »вилась 
вь главную квартиру Карла VII в Шанон,послед-
нее убежище короля.Отсюда в мужской одежде с 
мечом и знаменем в руке, стала во главе воо-
душевленных воинов и направилась в Орлеан, 
29 апр.1429 г,,где заставила англичан снять оса-
ду и согласно обещ.своему ввела дофина в Рейме 
для коронования (17 июля 1429 г.). Окончив своз 
дело, Ж. хотела вернуться домой, но была удер-
жана королем. После осады Парижа, где Ж. д'А. 
была ранеыа, и взятия гор.С.-Пьер-ле-Мутье,она сь 
небольшим отрядом войска отделилась от корох.я, 
при вылазке из Компьена в 1430 г., nonajia в 
плен к бургундцам, которые и выдали ееангли-
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чаиам. Те сожгли ее, как колдунью и еретичку, 
31 мая 1431 г. в Руане. В 1450 г. проверили ея 
процесс и в 1456 г признали, что она осуждена 
невинной. История ея служила темою многим писа-
телям: Шиллеру (перевод Жуковскаго), Делавиню 
(элепя), англичанину Сутзей (поэма) и др. История 
«я хорошо написана Лебреном. 

Жаннет , 1) Жамс, род киперной бумажной 
материи. 2) Ж. (франц.), черная бархатная лента 
с замочком и с крест.,носимая дамами на шее. 

Жанрон, Филипп Огюст, франц. живол., р. 
в 1809 г. в Болонье, занимался как живо-
яисью, так и литературой, сотрудничалвразных 
журналах, написал:,,Histoire de l'école française", 
1УL'Origine et le progrés de l'art" и др. Его картины: 
j Маленькие патриоты", ,,Коррезские кузнець^^^Цы-
гане", ,,Су.анна в купальне", ,,Позаверская до-
лина", м3уавы на берегу моря" и пр. 

Ж а н р , живопись общественной и домашней жиз-
«и, этот род бытовой живопиеи получил начало 
я развитие в Нидерландах. Во главе жанристов 
самобытных в этой области являются: образовав-
шийся в школе Рубенса Давид Теньер (1610— 
1690 г г ) , Адриан Броллер (1608 — 1640 гг ), 
Адэиан в а н - О е т а д , Рембрандт, Шербург, Доу 
ИЛ др. В России Ж. впервые явился при императ. 
Екатерине Б рисунках Ле-Пренса, францза, по-
том Мерцалова, Панина, Ротари, Угрюмова, Таи-
«ова, Михаила Иванова, Ив. Якимова и друг, В 
царствование имп. Александра 1 отличались: А. 0. 
Орловский, Акимов, «Лупанлнов, Кипренский; позже 
Венецианов и П. А. Ѳедотов, Беранже. Из новей-
ш и х : Башилов, Н. Г. Богданов, В. А. Голынский, 
0 . А. Гофман, П. Н. Грузин:кий, Н. Д. Дмитриев-
Оренбургский, А. Д. Кившенко, А. И. Корзухин; 
маковский, Г, Г. Мясоедов, Пелевин, В. Г. Пе-
р о в , Прянишников, А, А. Риццони, И И. Соко-
•гов и др. — Жанрист, живописец обществен-
лой и домашней жизни, 

Жансонне, Арман, влиятельнейший жирондист, 
род. 1758 г., член законодательнаго собрания, пред-
ложил заком, на основании котораго братья <Людо-
вика XVI были запутаны в процесс и гильонкги-
рованы в 1793 г. 

Жантиль, Жан Баптист Жозеф, фрамцузский 
ориенталист, род. в 1726 г., ум. 1799 г. Его 
«оч. по истории Индии. 

Жантильи, французская фабричная местн. в 
департ. Сены, к югу от Парижа, до 14278 ж. 

Жантильность, тонкое, деликатное обращение, 
•благодарю хорошему воспитанию. 

Жантильом, во Франции,—дворянин. 
Ж а н , 1) О е н , гора на острове Гаити. 2)Ж. , 

река на восточном берегу Сахары. 3) Ж., Поль, 
см. Риттер, Жан Поль. 

Жарава, жаравика, журавлина, раст.—клюква. 
Жаравец , журавец, толстая жердь на разсохе 

y колодца; на одном конце ея бадья, на др. г р у з . 
Жарарака (Bothrops jlararaca), змея из сем. 

гремучих, от 4—6 ф, длины. Отличается голу-
•бовато-серым цветом спины и желтовато-белым 
брюха. Водится в Бразилии, ядовита и очень жадна. 

Жаргон , 1) испорченное наречие,местная речь. 
2) Ж м я з ы к , приедумамный для известной цели, 

напр. язык воров. 3) Ж., желтый или фиолето-?, 
вый камень, похожий на гиацинт, украшение,. ; 

Жардиньерка (фр.)> 1) род горки (этажерки) 
для цветов, 2) Ж., пестрь.й бук. для дамск.шляп.; 

Жареный, Ѳедор, д ь я к , сторонник первой 
жены царя Василия, отца Грознаго, в 1525 г. был 
казнен лишением языка. 

Жарешня (обл. астр.), простонародная харчевня. 
Ж а р ж а н , горная вершима во франц. департ.; 

Верхней Вьенны, 2926 ф. выс. 
Жаржо (Jargeau), город во франц. департами 

Луары, ок. 3000 ж,; хорошее красное вино. , 
Жаркая, 1) летний лов рыбы. 2) Ж., позо-, 

лота блестящая и плотная. 3) Ж. нкра, засоль-
ная и ззрнистая. 4) Ж. рыба (севрюга, осетр)^ 
ловленная в межень, солится круто. 

ЖарьиИ, пос. Бзндинск. уез., Петроковск, губ., 
близ Варшаво-Венской жел. дор., с железными 
заводами, около 4000 жит. 

ЖаркІЙ ХОДЪ, так называется ход процесса 
при выплавке металлов, когда по неумелости или 
разсеянности мастеровых, температура возрастает 
выше нормальной, При ж. ходе в доменной печи, 
получается белый чугун. 

Жарковский м о х , болото Смоленской губ,, н» 
границе Иоречскаго уез с Бельским, м^жду р. 
Межею и рч. Велесою и Тростною, тя«ется от Ор-
дынской пустыни; на вост. она соединяется с боло-
тами Бельск. уез., на нем 2 оз.: Белое и Черное. 

Жаркое, жарение, способ приготовления пищи, 
при котором мясо сохраняет наиболее свои пи-
тательныя и вкусовыя свойства, При варении вода,, 
проникая внутрь мяса, извлекает оттуда все вку-, 
совыя и часть пигательных начал; при тушении'; 
тоже самое производится паром,окружающим мясо., 
Надлежащим образом приготовленное жар. напро-, 
тив того, теряет очень мало своих соков, a по-
тому обладает сочностью и настоящим мясным 
вкусом, Существенное условие для получения хо-
рошаго ж. — быстрое обхватывание куска мяса с са-. 
маго начала сильным жаром, который, заставляя 
сгвораживаться наружный слой белков и подсу-' 
шивая поверхность, образует вокруг куска плот-
ную корку, мешающую испарению и вытеканию внут-
ренних соков; чем раньше образовалась эта нор-
ка, тем жаркое будет сочнее и вкуснее. 

Ж а р к о в , 1) Александр Петрович, писатель и 
переводчик, род. в и 7 8 0 г . , у м . I8ü9 r. 2) Ж., 
Николай 1 ерасимович, живописец маслян. краск.,, 
корректор гравюр в типограф. морскаго корпуса); 
род. 1749 г., ум. 1802 г. С 1770 г. состоял 
под покров. И. А. X., автор , . 0 д ѵ ' , изданных 
при Екатерине 11, 3) Жм Петр Герасимович, ху-
дожник миниатюрист времен Екатерины II. 

Ж а р н а к , гор. во франц. департ. Шарднты, в 
кантоне Ковьяк, на p., Шаранте, с ЗйООж. Здесь. 
в 1569 г. происходила битва между католик. и гу-
генотами, в которой был убиг принц Конде. 

Жарне, село Бендинскаго у., Петрок. г., 4218 ж. 
Жарниковская, дер. Шадринск. у., Пермск. губ. 
Жарновец,пос. Олькут. у., Келец. г., 1913 ж. 
Жарнов,село Опочен. уез.,Радомск. г. ,1177 ж. 
Жарнушка или жароток , заулок влево на 

шесикь русской печи, для выгреба жара. 
Жаровая туша, y печников вся полость печи, 
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куда кладут дрова, — Жаровпик, п ы л , место 
небольшой топки, напр. химических печей.—Жа-
ровая, а)сосуд для держания жару,горяч. угольев 
и т. п.; б) в горном деле также род клет-
ки, в коей жгут руду; в) железный ящик на 
длинной ручке, для жарения кофе, какао или сур-
рогатов кофе.—Жаровой лес, рослый, с чис-
тою лесиною или голоменем в а/4 роста всего де-
рева.—Жаровыя дрова, сухоподстойныя или су-
хия, дающия вдруг жаркое пламя.—Жарокь или 
жарки, огни, раскладываемые в поле, чтобы 
иочью погреться, для курева и проч, 

Ж а р , 1) субективное ощущение при лихора-
дочном состоянии крови в организме. 2) Ж. внут-
ренний земли; из сравнения наблюдений в Па-
риже, Страсбурге, Цюрихе, Брюсселе следует, 
что годовыя изменения температуры исчззают при-
близительно на глубине 24-х мзтров или ок. 79 
ф., т. е. на этой глубине прекращается влияние 
солнечной теплоты. Далее уже, средним числом, 
углублению ои 90 до 100 ф. соответствует по-
вышение температуры на I'1 Ц. Если предположим, 
что при дальнейшем углублении в згмную кору, 
температура повышается по одинаковому злкону, то 
на глубине 10000 ф. мы должны найти темпе-
ратуру кипения воды, a на глубине 5 географиче-
ских* миль должен господствовать ж а р , при ко-
тором чугун и базальт находятся в жидком 
состоянии. 3) Ж.-птица (ßtruthio casuaris), птица, 
водящаяся в Восточной Индии. 4) Ж.-п., русская 
еказочная птица, на когорой перо как жар горит. 

ЗКасент, патер; его настояшдя фамилия Шарль 
ЛусионЪ) франц. проповедник, род. 1827 г. в 
Орлеане, 1854 г. проф. догматики в Нанте, всту-
пил в орден кармелитов, мужественно бичевал 
с каеедры церковныя злоупотребления, 1869 г. вы-
шел из монастыря; за продолжение своих про-
поведей против ультрамонтанских и иезуитских 
тенденций отлучен от церкви, 1871 г. принимал 
участие в мюнхенском конгрессе старокатоликов, 
1872 г, женился в Женеве и оставался там до 
1874 г. старокатолическим священником, затем 
снова поселился в.Париже, где в феврале 1879 г. 
основал мгалликанскую церковь". 

Ж а с м е н , Ж а к , парикмахер, род, 1798, ум. 
1864 г.; прославиися тшгь поэт на народномь на-
речии. Стихотворения его пользуются большою по-
пулярностью во Франции, особенно ,,L'abuglo de Cas-
tel-cuillé/ и ,,|_as Papillotas". 

OKacMHHHHKx(Asperula odorata), трава, душистая 
астера, марена пахучая, оетудник; в лекарство 
идет растение в цвету, под именем Merba Mat-
risylvae s. Hepaticae stellatae. Она идет в состав 
майскаго вина или напитка, которому сообщает 
свой букет. Высушенная издает весьма прият-
ный запах , вследствие котораго и названа ве -
роятно ясменником или жасминником,— Жасмин-
ное масло, получается из цветов следующим 
образом; намачивают вату в бегеновом масле, 
отличающемся особен. способностью поглощать па-
хучия вещества, и перекладывают в стеклян, со-
суде слоями цветы жасмина и эту вату; выстав-
дяют на солнце, часто переменяя цветы; потом 
выжимают из ваты масло, котор. употребляется 
в парфюмерии; служит также как разбивающее 

лекарство. —Жасминовыя (^Jasrpiniae Juss,), сем. 
раст. из класса двусемянодо.иьных с тарелко-
видным от 5 до 8-лопастным цветочным вен-
чиком, 2 тычинками, двугнездною завязью; плод 
ягода или двугнездн, растрескивающаяся коробоч-
ка.—Жасмин(иа.щщ um officinale), кустарник.Сем. 
жасминов, в Южн. Азии; разводится в оранже-
реях и садах , благодаря своим белым паху-
чим цветам. Изцветовполуч.жасминовоемасло. 

Жатва , уборка хлебов с нивы. Время ж, 
определяется степенью зрелости зерна; оно прошло 
если при сотрясении стебля семена выпадают. Ж. 
производитсясерпами, косами и жатвенными машина-
ми. На краинем юге, напр. в Египте, бывает 
до трех ж. в году. — Жатвенная машина, 
главную часть ея конструкции составляет н о ж -
пила с мелкими зубьями, кото^ая приводится в 
качательное движение помощью зубчатой передачи 
от главн. вала машины и обрезывает стоящие на 
пути стебли или листья. 

Жачки (обл. влад.), игра в жмурки. 
Ж а ш к о в , мист. Таращинскаго уез., Киевской 

губ., Iö5b жит., при реке Торчи; заводы. 
Ж б а н , большая деревянная кружка с крыш-

кой и носком, для пива, браги и проч. 
Жвака-Галс (морск.), канат , обносимыйво-

круг грот-мачты для крепы якоря. 
ОКвакун, нерасторопный человек—мямля. 
Жвак(оренбЛ, смола лиственная, которуюжуют 

для потехи, a также для чистки зубэв . 
Жвалы, органы жевания или челюсти y члени-

стых или суставчатых животных, движутся не 
в в.-ртикальной плоско^ти, как y позвоночных', a 
в горизонтальной; тверды, крючковаты и зазубрены. 

Ж в а н е ц , месгеч. Каменец-Подольскаго уез. 
и губ., ок. 1419 жит.; на бер. Днестра, лесная 
приетань. Исторически известно еще с XV" века. 

Ж в а н ч и к , мест. Ново-Ушицкаго уез., Подоль-
ской губ., 2060 жит.; при р. Жванчике. 

Жвачка, 1) листовой табак , который иные кла-
дут за. щеку и за губу. 2) Ж., отрыганье и вто-
ричное пережевывание пищи, свойственное двукопыт-
ным животным, a также самая отрыгнутая пищэ. 
Потеря Ж. сол"авляет особую болезнь скота. 

Жвачныя животныя, см. двукопытныя. 
Жвидии, лесн. нимфы и пророчицы y скандинавов. 
Жвинги, мест. Россиен, уез., Ковенской губ., 

105 жит.; при реке Юре. 
Жганзу (Jhàqsou), yi репленный городвТцанге 

(Тибет), выстроен на возвышенности, y подошвы 
которой струится р. Пенам, 

Жгарь, огарина, окалина, при калке криц . . 
Жгода (обл. псков.), грусть, тоска. 
Жгун (Capsicum), род-ь травянистых расте-

ний, тоже что перец стручковый. 
Ж г у н - к о р е н ь , (Cnidium), растение и з с е м . зон-

точных, колена жабрецовых. Ж. жилчатый (С. 
venosuni), стебель тонкий, гладкий, раит. на песчаной 
почве в лесах цветы белые, в середине июля. 

Жгутиковыя инфузории (f:laàellata), или безро-
тыя, разряд наливочных животных; с 1 •—6 
длинными жгутиками (вращающимися щетинками), 
животныя бесг отдельнаго футляра, живут по оди-
ночке; соединяются во время деления жгутиками. 
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Виды: монады (Moijas), трясучки (Vibrio), шаро-
вики (Ѵоиѵох), эвглены (Euglena) и др, 

Э К г у т , 1) канительная витушка(толстый смур), 
носится чиновниками некот.ведомств вместа пого-
нов,также служитукрашением на шляпах. 2)Ж., 
y наливных животных вращающияся щетинки. 

Жгучка, 1) вид крапивы (Urtica urens), принад-
лежит к сем. крапивных. 2) Н. , акалефы или 
медузы (Acalepha), морския лучилыя животьья, ко-
торыя при прикосновении жгут как кра.иива. 

ЖдамІрОВО, село Алатырск. уиз., Симбирск. г., 
3055 жит., при Ма-.ой Сарке. 

ЗКданова, Ирина, кормилицасв. царевичаДимит-
рия Іоанновича, была свидетельницей его смерти. 

Жданович , Антон, киевский полковник при 
Богдане Хмельницком и Выговском. Сначала опу-
стошил Польшу, a впоследствии признал ея власть 
и шл взыскан иишостями. 

Ж д а н о в , I) Николай Васильев., инженер-тех-
нолог, изобретатель жидкости, уничтожающей зло-
воние; выпущен из технологич. инстит. 1838 г. и 
вместе с братом устроил в Спб. химиче:кий 
завод; ум. 1856 г. 2) Ж., Прохор Ив., учитель 
английскаго яз. в морском корп., автор английской 
грамматики и словаря; ум. 1802 г. 

Жданы,с.Лохвицк. у., Полт.г.,1745ж.,р. Сулица. 
Же, 1) Антон, р, 1770г.,с1813г.профес. истории 

в Атенее, поборник романтической школы ; ум. 
1854 г. «Лучш. соч.: ,,bjistoire du ministère du cardi
nal Richelieu" и ,,Les Ijermiks en prison". 2) Ж,, 
(Gex), прежне название месгности в ю.-з. Франциии 
с 1601 г. часть департам. Э н , более 22000 ж. 

Ж е б е л е в , Григорий Иванович, русский актер , 
р. 1766 г,, играл в Москве, ум. 1857 г. 

Жебрианы, большое селение в Бессарабии, на бе-
регу Чернаго моря,к сев.от Килийскаго рукава. В 
русско-турецкую войну 1877—78 г. было занято 
большею частью Нижне-дунайским отрядом. Семь 
турецких броненосцев бомбардировали Ж, 

Жебтуха (обл. ряз.), телега с обшитым лу-
бом кузовом и лубочный ящик. 

Жевание, процесс измельчения пищи посредст-
вом зубов и смешения ея со слюною. От луч-
шаго жевания зависит правильность пищеварения. 
У многих животн. измельчеиие пищи продолжается 
в некотор. аппаратах желудка, напр. y птиц, 
раков и т. п. Жвачныя животныя пережевывають 
пищу, т. е. отрыгивая, пережевывают её вторично. 

Жеватфльныя мышцы (Mm. masseteres) рае-
положены от верхней части височных костей под 
скуловыя дуги перпендикулярно до нижней челюсти, 
к которой и прикреплены; вследствие прямоуголь-
наго прикрепления имеют большую двигательную 
силу. При параличе ж. мышцы челюсть отвисает. 

Жегала (Urtica dioica), крапива двудомная. 
Жегало, 1) простонар. название жала. 2) Ж., ору-

дие для прожигания д и р , 
Жегалово, 1) (Покровское), селоТемников. уез., 

Тамбовской губ., ок. 1832 ж.; при р. Жегаловке. 
2) Ж., дер. Московск. уез, и губ., 35 жит. 

Жфгальник , проволокадляпрожиганиячубуков. 
Жегальцо, Иван, нищий в Новгороде во вре-

мя мора в 1571 г., заведывая погресением умер-
ш и х , устраивал скудельницы (кладбища), один 
проявляя энергию при общей гибели и унынии. 

Ж е г л о в , Иван, новгородский митрополичий при— 
казный, один из глав новгородск. бунта1о50г.г 
был освобожден из цепей народом, По усми-
рении бунта наказаи кнутом и сослан. 

Жегулевския горы, в Симбирской губ., тя-
нутся по правому берегу Волги на 70 в., лесистьи 

Жегули, село Сызранск. уиз., Симбирской губ,, 
1777 ж.; в Жегулевских горах. 

! Жегм (Jchu), франц. общеитво (Братья мщения), 
образовалось после казни Робеспьера и само произ-
водило суд и казни по произволу. 

Ж е ж е л е в , село Бердичев. уез., Киевской губ,, 
595 жит.; при р. Гнилопяте. 

Жезленник,служка при архиерее,нссящийжезл* 
Ж е з л , 1)трость, посох,скипетр; с древних 

времен служит знаком достоинства и власти.Рим» 
консулы имели ж. Ио> слоновой кости, преторы золо-
той. Во Франции маршальский ж. украшем был 
золотыми пчелали. 2) Ж., архиерейский посох. 3) Ж. 
(геодез.),снаряддля измерения линий, показывающий. 
10-я и 100-я доли саж., с прикрепленным к нему 
уровнем, a на конце с нитью и отвесом. 4) Ж. 
Ааронов , положенный в Скинии, разцвел. 5) Ж, 
правления—книгаСимеонаПолоцкаго, ІЬббг. напи-
сана в ответ раскольникам Никите л Лазарю» 
6) Ж. меркуриев , или кадуцей, жезл обвитый 
двумя змеями, главный атрибут Меркурия, встре-
чается также на древних монетах. В средние в е -
ка герольды носили такой жезл , символ мира. 

Жеймеле, мест. Поневеж. уез. , Ковенск, губ.,, 
169 ж.; при р. Берштупе. 

Жеймы, мест. Ковенск уез. и губ., 267 жит.^ 
при р.Ланкесе. В 2 мил. от Ж. происходили битвьи 
в 1317 г. между Гедимином и тевтонскими рыцарями» 

ЖеЙМЯНа, 1) сплавная р. Виленской губ., впа-
дает в Вилию, 126 в. теч. С прав. стороны в-
нее впад. pp. Кяльна и Швинтелька, с лев.—ІѴиара. 
2) Ж., озеро Виленской г., Івенцянск. уез., близ 
мест.Подумле; длины—10, шир. 3 в. и глуб. дои 1 с. 

Жекинтихонха (Jcquitii^onka), p. в вост. Бра-
зилии, берет начало в пров. М^нас-Гераес; про-
рываетсямежду горами Leppa-дос-Айморес и под. 
именем Рио-Гранде впадает в Атлантич, океаи. 

Желания, мыс на Новой Земле. 
Ж е л а т и н , глютин, костяной клей; самый чи-

стый клей этот приготовляется вывариою в па-
пиновом котле бараньих ножек, костей, сухо-
жи^ий, мускулов, обрезков пергамента и т. п. Упо-
требляется для прозрачных лаков, для замазки,. 
для ск^еивания стекла и фарфора, для желатиныыхь 
капсюлей, на шелковых фабриках, в кондитер-
ских, на кухне, и для осветления вин и пива. Же-
лагин, употребляемый в фотографии, есть чиетый 
клей, осажденный из воднаго раствора спиртом,— 
Ж. листовой служит для приготовления ис-
кусственных цветов , облаток, абажуров и т.^п. 
Лучший сорт голландский или фландрский. Из Ки-
тая привозят желатин, фабрикуемый из а г а р -
агара, употребляемый в кулинарном искусстве. 

Желваки (горное дело), кругляки металлонос-
ных веществ в горной породе 

Желвак,1)подкожнаяопухоль,выдающаясянад. 
поверхностью тела, происходит вследствие воспа-
ления,скоплениягноя, кровоизлиянияиопухолижелезЪи. 
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2) Ж. сухожильНЫЙ, конская болезнь от воспа-
ления ствола, по когор. проход. берцовыя сухожилия. 

ОКелвеце^еэІисІо), 1)сухопутная черепаха.2)Ж. 
геометрический (J. geometrica), с желтыми линиями 
на спине, образующими геометрич. фигуры; 4—8 д. 
дл. Водится в Юж. Индии и Юж. Африке. 

Желвь, 1)церковно-слав.,черепаха.2)Ж., мозоль. 
Желдаки (стар.), полки солдат, наскоро наби-

раемые из всех сословий при продолжительных 
войнах в царствование Алексея Михайловича, 

ОКеле, 1) студень из плодов и ягод . 2) Ж., 
пирожное из рыбьяго клея, иногдаиз желатина, с 
сахарим и вином, застыв, бульон, осевший сироп. 

ОКелеза, моровая язва, появившаяся в XIV в. 
в России и повторявшаяся несколько р а з ; начи-
наласьжелезами нашее,подлопаткой идр.местах, 
кровохарканьем, лихорадкой и на вторыя или третьи 
сутки оканчивалась смертью. Умирали по 50, 100 
и более человек в день. 

Железница жировая (Simonea s. Demodex fol— 
liculorum), маленькое паукообразн. животное из раз-
ряда сростнотелых, жлвет в жировых подкож-
ных железках человека, особенно на лице в чер-
ных точечных жировых екоплениях. 

ОКелезы (Glandulae), представляют особые орга-
ны, в которых или выработываются нужныя для 
организма вещества(напр. пищеваритеи,ьн.жидкости), 
или че^ез которые организм выделяет излишния 
для него веа,е^тва (пот) , или же, наконец, такия, 
в когорых образуются клеточные элементы крови 
и элементы размножения рода. Ж., по строению свое-
му, раздиляют:я натри рода: 1) ж. с замкнутыми 
железковыми пузырьками, которые, или время от 
времени лопакпся, или всегда остаются замкнутыми 
(яичники, щитовидныя ж., лимфатич.ж,); 2) ж. гроз-
деиидпыя, y которых выводные каналы на внут-
ренмих своих концах усажены группами желез. 
пузырьков; сюда относятся: а) прос.ыя, с одною 
или немногими долями (слизистыя, сальныя, мейбо-
новыя ж.) и 6) сложныя—со многими долями (cj,e3-
ныя,слюнныя, поджелудочныя, предстательныя, коу-
перовы, бартолиниевы, молочныя ж,); 3) ж.трубча-
тыяи имеющия форму продолговатых мешков: 
а) простыя, состоящия из одной или нескольких 
слепооканчивающихся трубочек (ж. желудка, ки-
шек , матки, ушныя, потовыя) и б) сложныя—со 
многими разветвленными и ситчатосоедингнными же-
лезковыми канальцами (яички, почки, печень). Ткань 
желез состоит из пузырьков или мишечков, 
назыв. дольками, стенки которых(тетЬгапа propria) 
представляют тонкую, однородную соединительно-
тканную оболочку, или же совершенно замкнутую или 
сообщающуюся с выходящими каналами; полость 
»тих долек заключает в себе так называемыя 
железистыя клетки, которыми обусловливается функ-
ция железы ; клетки эти во многом напоминают 
эпителиальныя клетки и потому назв. эпителием ж.; 
с наружной стороны долька окружена сетью кро -
веносных сосудоиЪ и нервами. В сложных же-
лезах эти дольки так или иначе группируются 
между собою и образуют ж. в анатомическом 
смысле, В физиологическом и гистологическом 
смысле каждая из этих долек представляет 
железу, Ж. не играют роли только фильтр, чрез 
которыя процежиьаются известныя вещества, нахо-
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дящияся в крови уже в готовом состоянии, но из 
веществ крови, под влиянием железистых функ-
ционирующих клетик, приготовляются совершенно 
новыя вещества; т а к : тиалин—фермент слюны, 
пепсин—фермент желудочнаго сока, не находятся 
готовыми в крови и выделены из нея быть не 
могут, a образуются при участии пепсинных и 
слюнных клеток, при чем последния погибают, 
как бы растворяются. Следовательно, боковое кро-
вяное давление в сосудах не играет особенно важ-
ной роли для выполнения функции желез; оно при-
обритает только значениа в тех железистых 
органах, чрез которые выводятся из организма 
негодныя вещества, напр.в почках, здесь процессы 
диффузии играют немаловажную роль. Ж. состав-
ляют прздмет аденологии. Главныя y человека ж.: 
слюнныя (glarçdulae salivales), поджелудочная (pan
créas), щитовидная (glandula thyreoidea, кровяная), 
внутренняя грудная или зобная (gl. tljynjus, с воз-
растом исчезает), надпочечныя (gl. suprirenales), 
предсгательная (prestata) и коуперовая (gl. cowperi). 
Вботанике ж.—округлыя возвышенности,происхо-
дящияизвыдающихся над верхнею кожицею клето-
чек и наполненныя какими ниб. выделениями, напр. 
yгубоцветных оне наполнены эфирныммаслом.— 
Железница, 1) железная золотушн. опухоль. 2 )Ж Ч 
конская болезнь—мыт. 

Желети, развалины городаТифлисской губ., Тио-
нетскаго округа, Пшаво-Хевсурскаго учм близ рекк 
Іора, пр, А,лазани. Основание города приписывают 
Кахосу, сыну Картлоса. Город упразднен в ХѴв. 
Окрестности его богаты развалинами. 

Ж е л е х о в , посад Гарволинскаго уез., Седлецк. 
губ., 4700 ж., фабрики, заводы. 

Желея, желейка, большая пастушья дудас бе-
рестовым обвоем и с раструбистым концом. 

Желиборский, см. Арсений Желиборский. 
Желиговский, Эдуард, польский поэт , род. 

1820 г., ум. 18(э4 г.; написал драматическую фан-
тазию: , , Іордани и издал собрание стихотворений 
под псевдонимом: ,,роегуе Antoniego Sowy". 

ОКелиНСКІИ, см. Искандер-паша. 
Желиховская, В. П., дочь известной руссксй 

писательницы r-жи Г а н , долго жила на Кавказе 
(преимущ. в Тифлисе), на месте службы своего 
мужа; ея—разсказы и повести для деискаго чтения, 
причем сюжеты нередко брала из кавказ. жизни. 

Желло, Л,, словацкий поэи текуидага столетия, 
автор поэмы: ,,Падение Молодуха". 

Желна (Picus njartius), самый большой из ви-
дов дятла, черный с красным хохлом; водится 
в хвойных лесах сев. Европы и Сибири; пи-
тается насекомыми и лкчинками и х . 

Ж е л н , корыто, колода дпя кормления скота. 
Желобить (по франц. caqneler), в строительном 

искусстве проводить на колонне вертикальныя круг-
лыя выемки, желобки (каннелюры), придающие ей 
своеобразный в и д . 

Желоб,1)выдолбленное половинчатое бревно, или 
сделаи-.ная из железа половинчатая труба, употреб-
ляемая для перелиьания жидкостей. 2) Ж., желез-
ная труба, подвешенная y края, a равно труба, 
идущая от крыш зданий для стока дождевой воды. 

Желонка,землянойбурав, имиющий видтрубки, 
употребл. при бурении разсолоподемных т р у б . 
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Ж е л о н о к , небольшой молоток для околачи-
вания серебр. слитк. и для очистки плавильн. печей. 

Желонья, мест. Медынскаго уез., Калужской г., 
на лев. барегу р. Желоньи. 

Желохово, село в Перемышльоком уез. , Ка-
лужской губ., при р. Желоховке. 

Желтая, 1) стан. Оренбург. уез. и губ.,1522ж., 
при р. Сакмаре. 2) Ж., гора в отроге Малаго 
Кавказа, Тифлисской г. и«.уез., 5975 фут абс. выс. 
3) Ж. книга, во Франции собрание дипломатических 
и друг. актов , представляемых правительством 
на разсмотреиие парламента 4) Ж. лихорадка (feb-
ris flava), часто появляющаяся эпидемическив юж-
ных поясахь земли и, обыкновенно, особенно быстро 
поражающая иностранцев; сходна с тифом, при 
совместномразстройствежелчнаго аппарата. 5) Ж. 
кровяная соль, см. железисто-синеродистое кали. 
6) Ж. медь, латунь, сплав олова, антимония 
(сурьмы), висмута и меди, употребляется преиму- | 
щественно на выделку кухонмойпосуаыисамоваров. 
7)Ж пшеница,пестрая,зерном крупнее, с более 
толстол кожей, чем белая, лучше выносит суро-
вую погоду. 8) Ж. река, см. Гоанг-Го. 9) Ж. 
соль, см. Синь-кали. 10) Ж. свинцовая руда, 
ыинерал кристаллическаго сложеиия. Находится в 
Австрии, Мгксике и Сатаонии 

ОКелтиковокая, слоб Тверск. уез. и г., 244 ж., 
на бер. р. Тьмаки —Жслтиковь Успенский муж-
ской монастырь 2-го класса, близ Твери, основан 
в 1 3 9 4 г, Здесь почивают мощи основателя—епис-
копа тверск&го Арсения с 1637 г, 

Желтик (Boletus luteus), гриб-масленик, бе-
резовик, из сем. трутовиковых, рода болет. У 
нас употребляется впищу вбольшомколичестве 

Желтинник (Rhus cotmus), растение из сем. 
Terebintiruceae В ю. Европе; вь России: Бессарабии, 
Крыму и на Кавказе до Волги, по безплодным го-
рам и песчаным равнинам. Легко разводится че-
ренками, укрепляет песчануюпочву, употреоляется 
на дубление кож и как желтая краска 

Желтковый мешок y зародыша.Прежде,чем 
начинается образование брюшной полости, внутрен-
ний зародышевой листок окружает большую по-
лость; как толькобрюшныя пластинки, разро таясь, 
начинают приближаться друг к другу, полость 
эта разделяеися на 2 отдела, из которых о т д е л , 
лежащий вне зародыша, становится ж, м. Назре-
лом плоде ж. м. представляется в виде бело-
ватаго мешка и помещается между водной и вор-
систой оболочкой. 

Желтоводский Троицкий Макариевский мужской 
2-го кл. мина^тырь, Нижегор. г., бл. г. Макарьева. 

Желтовский, Василий, известный раскольник 
XVII в Был сослан в Свирс:-сий монастырь. 

Желтоголовка липовая (Pygaera Bucephala), 
бабочка изь сем. молей; верхния крылья серыя, ме-
стами буроватыя, с тремя поперечными полосками. 
На груди хохолок из бурых волоеков. Гусе-
ница живегь обществами на всех лиственных де-
ревьях, преимущественно на липе, дубе и буке. 

Желтоголов, бубенчики, 1) (Trolluiseuropaeus), 
растен. сем. лютиковых, сбольшими шаровидмыми 
цветами, на сырах л у г а х . 2) Ж., калужница 
(Calthapalustris), растен. того же сем , цветет ран-
нею весною по берегам текучих и стоячих в о д . 

Желтодревниковыя (Xanthoxyleae), сем. двусе-
мянодольных растений, деревья и кустарники с 
неполными цветами, тропическия и подтроаическия 
растения на южном полушарии, 

Желтое, 1) село Верхнеднепр. у., Екатеринослав. 
губ., ок. 3304 ж , на p. Желтой. 2) Ж., 9-я рота. 
селоСлавянос.у.,Екатеринолав. г., 2022 ж.,на бер. 
р. Сев. Донца 3) Ж. море между Китаем и Ко-
реею, образуетзаливы: Норейский, Пе-чи-ли и Лиа-
тонг . Плавание затрудняется многочисленными ме-
лями и частыми туманами. 4) Ж. тело, обратн. 
метаморфизированный граафов пу ырек. 

Желтой, редут Орелбург. губ., при р. Сакмаре; 
в 30 вер. от Воздвиженскаго укрепления. 

Желтокаменная, река в Миссури, 920 вер. 
течения, глав. ея притоки; Бог-горн и Тонга.— 
Жслтокорен} название в торговле куркумы,-— 
Желтолозник (Salix purpurea), раст. из сем. иво-
в ы х , кора молодых ветвей отличается красивым 
лимонно-желтым цветом,разводит^я часто для жи-
вых изгородей.—Желтомахорочник (f4ieracium 
pilooella), расиение из сем. сложноцветных,цве-
точки желтоваты, крайние красноваты. Растет по 
сухим лугам ; песчаным местам, имеет много 
разновидностей.—Жвлтомолочник .раст^тоже^то 
чистотел (Chelidonium majus), — Желтопузик, 
(Pseudopus Pallasii), пресмыкающееая из сем. яще-
р и ц , из рода ложноногих; передних ног нет и 
следа, вместо задних только бугорки; очень похож 
НИ змею. 2 ф. длины, водится в Крыму, близ 
Волги.—Желтозобик, птица из отряда воробьи-
н ы х , сем. снигирей, до 5 дюйм. дл.; крас вая, 
веселая птичка, отличающ. прият. пением, водится в 
Германии.—Желтопуз) желтопузый полоз(СоІиЬег 
trabalis), изо отряда змей, широкоротых, неядо-
витых, 7 футов длины. Водится в южнсй России, 

ЗКелток, 1)одна из состав.частей яйца, имеет 
шарообразную форму н представляет тягучую массу 
желтаго цвета, состоящую изь зернистых и, вслед-
ствие заключающагося в них жира, сильно пре-
ломляющих свет элементов. По оплодотворении 
яйца, часть ж идет на образование зародыша, a 
другая—наего питание. 2) Ж. куринаго яйца со-
держит: 52и/0 воды, 16",о белковых веществ, 
29'''0жиру, остальное неорганичеекия вещества. При 
нагревании Сьвртывается и тогда, настаивая его с 
эфиром или выжимая, можно извлечь желтковое 
масло, содержащеа фосфор. В яйце птиц ж. дер-
жится на двух студенистых нитях и лежит 
ближе к тупому концу яйца. 

Желтосливник, растение, см. абрикос. 
Желтотек (Xaijtorrlpea luteum.), камедистый 

куетарник, растет в Новой Голландии и достав-
лиег оккароидную смолу. 

Желтофиоль, лакфиоль (Cheirarçthus С е̂иги), много-
летнее южно-европейское растение из семейства кре-
стоцветных, пахнет фиалками, 

Ж е л т о ц в е т , 1) стародубка, черногорка (Adonis 
vernalis), раст, из сем, лютиковых; околоцветник 
желтый; растет между посевами по всей России. 
В Сибири домашнее леиьрство от лихорадки, y 
нас употребляется от запоя, 2) Ж. (Anthuxanum 
oduratum), раст. сем. Crarçineae. Отлич. от всех 
злаков т е м , что имеет не три тычинки, a две. 
Растет по сухим лугам, нередко в л е с а х . 
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Цветет в мае и июне; особенно хорошо пахнет 
когда высохнет; запах зависит от одной ки-
слоты—кумарина. 

ЗКелтуринский караул находится в Верхне-
удинокомь уез., Иркутской губ., на границе Китая. 

ОКелтуха, 1) (Seneciojacobea), растение из ссм. 
сложноцветных, растет на холмах и полях, по 
всей России; цветы желтые в щитках. 2) Ж. ((Icte
rus), симптом болезней, препятствующих отде-
лению желчи из желчнаго пузыря, вследствио чего 
красящее вещаетво желчи остается в крови, про-
никает во все "асти тела, окрашивая их в жел-
тый ц в е т . 3) Ж., гора Пермской губ., Екатерин-
еургскаго уез., горный хрусталь, аквамарин и др. 

Ж е л т у х и н , 1; Алексей Дмитриевич, русск. по-
литико-эконом, помещавший свои статьи о крестьян-
ском вопросе в журналах и учаетвовавший в 
коммисеии по этому вопросу, издавал пЖурнал 
землевладельцев", род, 1858—59 г., ум. 1865 г'. 
2) Ж., Петр Ѳедорович, род. 1776 г., участво-
вал в сражиниях при Аустерлице, Фридланде, 
Ьородине, Тарутине,Малоярославц.е, Кульме, Лейп-
циге и Париже; 1817 г. команди ом л.-гв. гре-
надерскаго полка, 1827 г. ген.-лейт.: назначен ге-
нерал-губернатором в Киев, 1829 г. предсе-
дателем дивана Молдавии и Валахии; ум. того же 
года в Бухаресте. 

ЗКелтушка (Colias), род дневных бабочек. 
Крылья no 6J ьшей части желтыя с черным пят-
ном по с-редине. Виды: Ж. золошая (С. edusa), 
верхняя сторона крыльев оранжевая, на нижних 
«крыльях изображение вь виде буквы 0. Гусеница 
£0дитгя в клевере. — Ж. аарора (С. Aurora).— 
Ж. почтовый рожок (С. Нуаиг) и др. 

ОКелтушники, пгицы из сем. вороньих, велич. 
•вт вороны до вьюрка. В^е относящияся сюда пти- j 
цы чрезвычайно общественны, резвы и большия лю-
бители пения.Сюда относятся: рис.вый, болотньй Ж., 
коровьи пкворцы, кассики, челнохвосты и др. 

ОКелтыЙ, 1)самый яркий цвет со^нгчнаго спек-
тра, находится между красным и заленым цве-
тами. 2) Ж. в о с к , гуровый, небеленый. 3) Ж. 
МЫШЬЯКЪ, см. авриииигменть. 4) Желтыя БОДЫ, р. 
Екатериноы.авской губ., близ нея Богдан Хмельниц-
кий одгиржал перв ю победу над поляками 1648 г. 
5) Ж. краоки, минеральныя: сурьмяная, аврипиг-
мент , бариговая, свинцовая, кадмий, хром, неа-
политанская ЗИМЛЯ, охра и др.; растительныя: гум-
мигут, куркума, орлеан, кверцитрон, шафран, 
сафлор, бе,.берин и др. 6)Ж. стекла по':учаются 
гподмесью очень многих веидеств и довольно легко; 
они сберегаюг химические пгепараты от разложения. 

ЗКелть, 1) английская, аммиачная соль тринитро-
креизои.а. 2) 'Ж. анилиновая состоит из щавеле-
вой соли амидоазобензола. 3) Ж. железная полу-
чается осажд^нием смеси растворов железнаго и 
цинковаго купоросов щелочью, a из раствсра хло-
ристаго железа хромпиком. Употребляется в ма-
сляной живописи. 4) Ж.индейокая, магнезиальная 
•соль эйксантиновой кислоты, неядовита. 5) Ж. кад-
.МІевая, краска эта есть сернистый кадмий. Упоиреб 
для фресковой и масляной живописи. 6) Ж. кас -
'»сельская, это соединениехлорист. свинцас окисью 
свинца, получ. через сплавлеиие сурика с нашаты-
^эем. Употреб. для окраски бумаги и обоев.Ядовита. 

7) Ж. кобальтовая,двойная соль из азотно-кобаль-
товой иазлтно калиевой. Эта дорогая краска употребл. 
вживописипофарфору,стеклу иэмали. 8)Ж. неапо-
литанская получаотся чрез сплавление рвотнаго 
камня, a30TH0-CBMHUJB0Îî и поварен. coj/ей. Ядовита. 
Употребл.для живописи нафарфоре, стекле иизделий 
из каменной массы. 9) Ж. пикриновая, в торговле 
встречается подэтим им^нем препарат, состоя-
щий из пикриновой кисоты в смеси с значи-
тельным количгством пикриноаощелочных солей 
и есть ничто иное, как выпаренный маточный раз-
сол жидкости, из которой получена кристалличе-
ская пикриновая кислота. Эгои препарат от на-
гревания разлагается со взрывом, a потому упо-
треблгние его опасно. 10)Ж. цинковая, цинков. крон, 
хромово-цинковая соль, ли,.онная желть, приготов-
ляется осаждеиием из раствора цинковаго купо-
роса хромпикол. Огличается от хромовой ж. легкою 
растворимостью в аммиаке, употребл. в живописи. 

ЙСелтяница, 1) на славянском языке 3ej.ie, ca-
л а т . 2) Ж. (Cichoriun) jntybus), тоже, что цикорик 
обыкновенный. 3) Ж. щавелевая (Tripljaena pro-
nuba), ночная бабочка изь сем. ночниц. Гусеница 
чернобурая или зеленовагая; от апреля до июня 
держится ночью на кислице, первоцвете, левкоях, 
капусте, фиалках и др. Портит первоцвет. 

Желудниковыя (J-Jyppocastaneae), сам. двусемя-
нодольных растений, заключающее в себе неболь-
шое число деревьев или кустарников, отличаю-
щихся красотоюзелени;с супротивными дланевидно-
CJiOЖными листьями, без прилистников. Цветки 
полные, чашачка колокольчатая или трубчатая из 5-
неравно лопастных лепестков и 7—8 тычинок. 
Плод — кожистая коробочка. Плоды, в которых 
много крахмалу, употребляются на кормскоту. Кора 
некоторых (дикаго каштана) имеет горькийвя-
жущий в к у с . За исключениемодноговида(жилудник 
дикий), растущаго в Азии, все принадлежат Се-
верной Америке. Сюда принадлежат роды: желуд-
ник (Aesculus), favia и Ungnadia. 

Желудок (Slonjacljus yentriculus), мешкообраз-
ное расширение пищеводнаго канала, лежит попе-
рек верхней части брюшной полости непосредственно 
под грудсбрюшной преградой и сзади так назы-
ваемой ложечки, разделяется на дно желудка (Fun
dus ѵепкисиІи),широкую часть вформеслепаго меш-
ка, лежащаго в леьой половине тела желудка (cor
pus ventriculi), и на так называемый преоратник 
или нижнее устье желудка (Pylorus), кольцеобраз-
ный переход вдвенадцати-перстную кишку. Место 
впадения пищевода в желудок называется пище-
ир«ел«ишсо.мииливерхнимустьемжелудка (Cardia). 
Стенки желудка состоят из чрезвычайно гладкой 
брюшины, средняго мускульнаго слоя и внутренней 
слизистой оболочки с многочигленными кровяными 
сосудами и так называемыми желудочными (пеп-
синовыми) железками, доставляющими кислый же-
лудочныиисок для сварениямяса и белковины. Дей-
ствиемь тогоже сокапищ.аразжижаетсяивэтойформе 
всасывается в к|иовь помощью кровяных и лим-
фатических сосудов. Наиболее ча:то встречаю-
щияся болезни желудка: катарр желудка, геморои-
дальная эрозия, желудочный нарыв (болезнь обык-
новенно называется судорогаци желудка), расшире-
ние желудка и рак желудка, Почти все вызываюти 
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потерюаппетита, отрыжку, рвоту, давление или боль 
под ложечкой, при всех меобходима спогая диета, 
отсутетвие жирной, горячей или слишком холодной 
пииди. Для распознавания болезней желудка илужит 
желудочный зонд , помощью желудочной помпы (на-
соса) накопившаяся и разлагающаяся жидкоеть уди-
ляется из желудка и больная слизииитая оболочка 
обмывается щелочными растворами. Так называе-
мыя желудочныя средства предотавляют или горь-
кие, или ароматические спиртуозные экстракты. У 
животных устройство желудка весьма различно, 
Большая часть птиц имеет 2 желудка, (первый 
желудок или зоб и собственно желудок) жвач-
ныя жив^тныя 4 отдельных желудка. Желудоч-
иый сок (Succus gastricus), сок , выделяемый же-
лудком, способствующий пищеварению или образо-
ванию химуса(желудочная кашица), действием осо-
баго, заключающагося в нем ве^цества—пепсина. 

Желча, река С.-Пегербургской губ., Гдовскаго 
уез. , приток Чудскаго озера, длина течения 140 в. 

Желчная лихорадка (Febris biliosa), под этим 
названием разумеют очень многия острой формы 
заболевания, сопровождающ. лихорадкой и желтухой. 

Желчники(анат.термин),желчныесосуды печени. 
Желчность, 1) присутствие желчи. 2) Ж., раз-

дражительно^ть характера, злобность, язвительность. 
Желиные камни, твердыя отложения холйстирина 

и известковых солей в желчном протоке и друг, 
мест.печени. Причиною отложения ж. к. считают 
не достаточное образование или разложение та)ро-
холевой кислоты, которая имеет способность удер-
живать в растворе хси.естерин, a с другой сто-
роны употребление богатых известью напитков. 

0Еелиный; 1)ny3bipb(Vesica ГеІ1са),орган,заклю-
чающий в себе желчь, желтаго цвета горькую жид-
кость, продукт, вырабатываемый печенью. Пузырь 
помещиется в бороздке печени, состоит изшейки и 
желчнаю протока, оканчивающагося в двенад-
цати перстной кишке. У многих млекопитающих 
(лошади, верблюды олени, слоны) вовсе не бывает 
желчнаго пузыря. Желчь по соста y имеет сход-
ство с жирными кислотами, реагирует как ще-
лочь, спогобствует омылению жира, a затем и вса-
сываниюего.Желчь6ычачьл)очиш,енная(вживопии;и), 
подмешанная к разведенным акварельным крас-
к а м , способствует последним ровно и послушно 
ложиться из гиод кисти на бумагу. 2) Ж. тифоид, 
представляет болезнь, очень сходную с возвратной 
горячкой, только более продолжительную и тяжелую. 
Ж. т. был наблюдаем только эпидемически, боль-
шею частью с другими формами тифа, возвратной 
горячкой и перемежающейся лихорадкой.Им преиму-
щественно поражаются классы общества, где царит 
бедность, сырость, грязь и теинота ломещения, 
Начинается сильными головными болями, голово-
кружением и слабостью. 

Железенка, небольш. река Иркутской губ.—Же-
лезинская станица0мск.ок.,381ж.; при р.Иртыше, 

Железистая платина, минерал, темностальнаго 
цвета, встречающийся почти только маленькими зер-
нами (на Урале). — Железистыя воды, минераль-
ныя воды, содержащия железныя соли и, вследствие 
этого,хорошо действующия на здоровье: разделяются 
гио своим составным частям на: а) землисто-соля-
ныя(с глауберовой солью и другими сол. но-кислыми 

землями);б) щелочно-соляныя(ссодою и угле-кислою 
магнезиею и известью; в) щелочныя (много соды); 
г) землистыя (мало соды и сольше угле-кислой и 
щелочной земли, и д) купоросныя воды (е сврно-
кислым жзлезом и землисгыми солями). 

Железисто- 1) каменный м о з г , минерал, 
сплошной, излом неровный, цвег синеватый до 
пгирлово-сераго, находится в Саксои-.ии, в каменно-
угольной формации, 2) Ж.-синеродистое кали, по-
лучаетея посред;твом расплавления поташа с ко-
стяным углемь в железных котлах и выще-
лачивания полученной массы; крлсталлизуется ЖИЛ-
тыми квадратмыии пластинками, легко распускаегся 
в воде, но не в спирте; в ^оединении е оклськ> 
железа осаждается берлинская лазурь, с слабым. 
раствором серной кислоты—выделяется синильная. 
кислота; служит для добывания берлинокой лазури 
и синеродистаго кали в красильн. и для закалива-
ния железа. Из желтаго жели.зисто-синеродлст. кал» 
получается красное, если в раствор пропускать. 
х .̂ор до тех пор , пока слабый риствор хлори— 
стаго железа более не окрашивается в синии ц^ет 
псрвым раствором. Краи:н. желез.-синер, ка^и кри-
сталли^уется темно-к, асными призмами, служит 
вместо берлинской лазури в кра.ильнях и для» 
набивки материй. 3) Ж.-циНКОВЫЙ ш и а т , желтый 
или зеленый цинковый Шиат с z'd-—Зо часиями. 
железн. карбоната на71—75част.цинков. карбоната^ 

Железистые или отальные препараты, же-
лезистыя соединения, употреб,.яемыя вь ме^ицине^ 
споеобств. образованию кровяных (красн.) mapnKjBb. 

Железиотыи 1) г р а н и т , горная порода из 
зернистой смеси по^евлго шпата, кварца и желез— 
ной слюды. 2) Ж. к в а р ц , видоизмен^ние к^истал-
лическаго кварца, смешаннаго с большимь коли-
чеством безводной или водной окиси железа. 

Железко, \) железный наконечник стрел , па-
л о к , копий и т. п. 2) Ж., резец , вкладываемый 
в столярные стругальные инст>ументы. 

Жфлезная 1) грамата (List zelazqy), письмен-
ное помилование пре.тупникам, даиавшееия поль-
скими королями.2) Ж.Дуброва, погостУсгюж.уез., 
Новгородской губ.,при р, иесочне, 23 ж. 3) Ж. дева> 
орудие пытки, шкаф в виде женской фигуры^ 
внутри был снабжен острыми железнымигвозднми> 
впивающимися при зикрывании двери в тело г.ы-
таемаго, которые и умерщвляли его, 4) Ж. кислота 
по^.учается в виде калиевой соли при калении же-
лзнаго порошка с селитрою; в чистом виде 
неизвестна. 5) Ж. корона, хранящаягя в Майнце 
с конца Yl-го столетии, ею короновались ломбардскиеи 
короли, потом Карл В. и бол-шинство немецких 
королей. В 1805 г. ею короновался Наполеон 1-й, 
в 1838 г. император Фердинанд 1-й австрийский* 
она сосгоит из золотаго, отделаннаго драгоцен-
ными камнями, обруча, с внутренней стороны узки»' 
железный обруч, сделанный, будто-бы, изгвоздя 
с Креста Господня. Наполеон 1-й основал после 
своего коронования в Италии в 1805 г. о( ден Же-
лезной короны, уничтоженный в ! 8 и 4 г., но возста-' 
новленный снова в 1816 г. австрийским императо-
ром . 6) Ж.маока,такназ.скрытыйподжелезною-
чс;рною маскою государственный пленник временѵ 
Людовика ХІѴ-го, происхождение котораго, имя л 
преступление —остались в тайне; выдавался то за. 
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незаконнаго сына, то за брата самаго ЛюдовикаХІѴ, 
то (особенно немец^и ии учеными) за Матгиоли, ми-
нистра герцога Карла Фердинанда мантуанскаго, 
обязавшагося в 1678 г. за 100000 скуди выдать 
крепость Казале Людовику ХІѴ-му, но измени шаго 
тайне; чаконец, за лотарингскаго рыцаря Гармуаз, 
ставшаго в 1672 г., в изпангких Нидерландах 
во главе заговора и пжушавшагося на жизнь Лю-
довика XIV, за что и был заключзн на много лет 
в кэепость Пиньеэоль, потом попал (в 1698 г.) 
в Бистилию, где и ум. в 1703 г. Железную маску 
<брали сюжзтом для неекольких романов и д р а м . 
7) Ж. окиоь, см. железо. 8) Ж. закись произ-
водится раскалениеч желЬзной окиси, при отсутствии 
воздуха. 9) Ж. охра, различныя соединения водных 
зкелезных окисей: землистый буриии железняк 
(бурая желез. охра), желтый железнякь (желтая 
зкелез. охра), кровавик (землистая желез. руда). 
10) Ж. рать или железиый полк, в старинных 
русских летописях так называло:ь войоко или 
отряд из людей в жзпезных дсспехах, 11) 
Ж. СЛЮДКа находится особенно много на Везувии, 
заключается в взрхних ноздреватых частях 
потока лавы, между тем как,э нижмия части лавы 
заключают зерна плотнаго железняка. 12) Ж. тинк-
тура , раствор железных солей в воде, спирте 
мли эфире, определеннаго процентнаго содзржания. 

Железниково, 1) дер. Звзнигород. у., Москов. г., 
47 жит. 2) Ж., село Тверской губ. и уез. 

Железник (Caragana frutescens), раст. изсем , 
•бобовых, кустарник с жзлтыми цветами. 

Железнинка, р. Перм:кой г,, Екатеринбургск.у., 
приток р, Ползвой; замечательна золотоносностью. 

Железница, рыба, см. бешенка. 
ОКелезноборовСКІй мужской монастырь, в 40 

sep. от гор. Галича, Костромской губ., основ. в 
XIVст. здегьпочиваютмощипреп.ІаковаГалицкаго. 

Железноводск, стач. Пятигорск. уез., Ставро-
адльск. губ., при горе Бештау, ок. 260 ж.; замечат. 
минеральными железн. водами; при водах устроены 
здания для ванн и пар.«. Кумысолеч^бное заведение. 

Ж е л е з н о в , 1) Іосиф Игнатьзвич, автор ста-
тей по истории Уральскаго казачьяго войзка; ум. 
1863 г. 2) Ж., Николай Иван., д-рестественных 
н а у к , род. 1816 г., воспитывался в спб. универс. 
и там-жз (с 1846 г.) читал лесоводство, a за-
тем в москов. университете—сельское хозяйство; 
ум. 1875 г. Сочин. ,,0 разведении хмеля1 '. Был 
директором Петровской земледельческой академии. 

Железное, 1) с.Ьахмутск. у.,Екатерино:лав. г., 
3583 ж., на прав. бер. р. Криваго Торца; месторож-
дение каменнаго угля хорошаго качества. 2) Ж., 
етаринная судзбная пошлина. По общему порьдку, 
свидетелями на суде могли быть только свободныз, 
но истец, в некоторых случаях, Мог восполь-
зоваться свидетельством раба и требовать, чтобы 
ответчик оправдывалзя, вытерпев испытание же-
л е з о м . Если ответчик оправдывался, то истец 
платил ему за муку гривну, в казну 40 куниц, 
мечнику 5 кун. и княжескому отроку г/2 гривны, 
что и назыв. железное или железною пошлиною. 
3) Ж. дерево, разные сорта очень твердаго и тяже-
лаго дерева, употребляемаго для резьбы. 

Железно- 1) никкелевый колчедан, ломкий, 
хоупкий минерал, цвета томпака, состоящий из 

серы, никкеля и железа; находится в Юж.Норвегии. 
2) Ж.-ОЛИДКОЕЫ"И о л а н е ц , горная порода, со-
стоит из сланцзвой смеси кварца и железной 
слюдки; находится в Бразилии и Буковине. 

Железный, 1) б а ш м а к , наконечнику желез-
наго песта большаго размера, для толчения руды 
и т. п. вещзй. 2) Ж. б л е с к , минерал, состоит 
из окиси желези, всгречается в кристаллах 
почти чернаго цвета; жел. б. в форме чешуек на 
горном хрустале назыв. железными розами, в 
виде тонких блестящих радужнаго цвета пла-
стииках—железною слюдкою, в аморфном со-
стоянии плотными массами—краснымьжелезняком] 
позледний вторговле наз.кровавиком.3)Ж.век, 
см. Доисторическая эпоха. 4) Ж. инвентарь, 
излестное количзство скота, лошадей и ззмледель-
ческих орудий, должзнствующее находиться, по 
правилам вагенбухоз, при каждом к(зезтьянском 
дворе и составляющез неотемлемую принадлеж-
ность поземельнаго учистка. 5) Ж. к а н ц л е р , про-
звание бывшаго канцлера германской империи—князя 
Бисмарка. 6) Ж. я р е с т , прусский вознный знак 
отличия, основанный 1813 г. Фридрихом Вильгель-
мом 111-м, имеет два класса и большой крест; 
вновь возобновлен коро^ем Вильгельмом 1-м 
вь начале франко-прусской войны, для строзвых 
—на чзрной, для нзстроевых—на белой ленте. 
7) Ж. купороо (сернокислая железная закись), 
добывается щелочзнием встречающагозя в природе 
сернаго купороса. или растворением металлическаго 
железа в разведзнной серной кислоте; соль обра-
зует голубовато-зеленые кристаллы, содзржащие 
около 45 % воды, сл^жит дззинфекционным сред-
ством,употребляется приокрашиваниивчерныецве-
та, в фабрилации чернил, фотографиях, фармации. 
8) Ж. с у р и к , темнобурая краска, составленная из 
желез. окиси; предохраняет жзлезо от ржавчины. 
9) Ж. х а м е л е о н , а) то же, что жзлезлсто-кислоз 
кали; б) дезинфекционное средство, двумарганцево-
кислый натр , с серно-кислою окисью железа. 
10) Ж. шпат или сидерит, минерал, встречает-
ся в кри.таллах и шарообразных формах (сфе-
росидерит), состоит из угле-кислой закиси же-
леза с 48 % железа, часто с марганцем, маг-
нзаией, известью, цинком и глиною; находится в 
Штирии, Каринтии, Англии, Франции и др. 

Железныя 1) ворота, а) см. Демиркапу; б) в 
России: в Бело.л море, между островами Соло-
вецкими и Муксомом; перед устьем Двины, между 
островом Мудьюжсним и материком; между Новою 
Ззмлею и островом Вайгачем. 2) Ж. горы, За-
байкальской обл., Нерчинскаго окр.; так назыв. 
гранито-сиенитовыя высоты, образующия довольно 
пологий кряж между Нижнзю и Среднею Борзами, 
по обилию нахождения в них железных р у д . 
3] Ж. дороги,, искус:твенныя дороги, по которым 
экипажи движутся по двум параллельно-лежащим 
железным рзльсам, посредством лошадей, пара, 
электричезтва, сгущеннаго воздуха и др. двигате-
лей; прототипом жел, дор. служили старинныя де-
ревянныя ре .̂ьсы на рудниках, где, снабженныя 
KOjiecaMM ящики двигались на деревянных шинах 
(собаках). Кризис в ценах нажелезо (1767г.) 
подал поводь к дроизводзтву чугуниых рельс; 
твзрдый чугун был заменен в 1828 г. плю-
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щильным железом, в 1804 г. сделана попытка 
провезти вагоны (каретки) с углем, позредством 
паровой машины; по уеовершенлвовании ея Стефзн-
соном, в 1828 г., был построен первый пас-
сажирский поезд на Стоктон-Дарлимггонской ж. д , 
a потом открыто движение с локомотивом-же и 
на лииверпуль-Манчестерской ж. д.; этому примеру 
последовали Создин. Штаты Северной Америки, в 
1 8 3 J Г.—Белыия и Гермамия, в 1837 г.—Франция и 
Австрия. В 1886 г. под желез. дорогами было: 
в Америке 249932 км., в Европе 195428 км., 
в Азии 22178 км., в Австралии 13156 км., в 
Африке 6895 км, При больших желез. дорогах 
пространство между обоими рельсами= 1 п 3 5 м. (нор-
мальное простран.), при узкоколейных 0 ) ö —1, 2 5

 ы-
Кроме пара двигательною силою служат и лошади 
(см. конно-железныя дороги), a в последнез время 
и электричество. Экономическое и стратегическое 
значение жел. дор. уже невозможно оспаривать, тогда 
как еще в недавнем прошлом оно оспаривалось 
такими выдающ.имися людьми, как наш министр 
финансов гр. Канкрин, который диказывал, что 
для Росли жел. дор. далеко не полезны. В России 
ж. д. стали строиться позднее, чем на западе, 
a именно: вь 1848 г. была построена первая — Цар-
скосельская ж. д,, a через 4 гоца вторая — Нико-
лаевская. По окончании Крымской войны, которая 
наглядно доказала все недостатки прежних грун-
товых путзй сообидения, правительство и обще-
ствзнмоз мнение высказалось решительно за необ-
ходимость проведзния линий жел, дор., которыя бы 
соединили различныя части Ро:сии, и тогда же уси-
ленно начали их строить; составилась масса ком-
паний, появились концзсс.онеры, нажившиз громад-
ныя сосгояиия; к делу постройки примкнули го-
рода и ззмства, и Россия покрылась сетью ж. дор. 
Теперь в России, вместе с Фкмляндией и Закаспий-
ским краем, 3Û504 вер, ж. д., ИУ коих казне 
при:.адлежит до ЗиОО вер, В последнге время 
казна предпочита т приобрегать жел. дор. в свою 
собственность. 4; Ж. руды, минералы, пригодные 
для выработки железа; главнейшие: железняки— 
магнитный, титанистый, красный, бурый, глинистый, 
углистый, крймнистый, ззлсный и др., болотнаяруда, 
франклинит, железмый блеск, желез. шпат, кол-
чеданы—серный, магнитный, мышьякови^тый, вивиа-
нит икородит, железный купорос. 

Железняковыя (Vabenaceae), сем. растен., без 
прилизтников. цветки на листоносных побегахсо-
браны в колоз или зонтик, венчик трубчатый, 
нижняя Губа венчика трехлопастная, развитых 
тычинок две, завязь двугнездная. Типичный вид 
этогосем.: 1) железняк (ѵзгЬепа officinalis). 2) Ж,, 
(yerbegaofficinalis); стебель покрыт крепкими волос-
ками, листья супротивмыз, трилопастные, с нижней 
стороны покрыты бе..ыми волосками, венчик пяти-
допастный, тычинок 4, иногда 2, плод—4 орешка; 
растет почти везде в Ю. России, на мусоре, подле 
заборов и по дорогам; цве ет с июня до сенг.; 
КОГДИ-ТО была знаменитасвоимицелебн.свойствами. 
3) Ж. (Hipocrepis corçosa), растен. сем. Leguminosae, 
стебель приподнимающийся, широковетвилый, листья 
много-парно-перизтые, цветы жзлтые в зонтиках, 
бобы закривленные или подковообразные, отч^го и 
произошло самое название; растет на сухих извест-

ковыххоллах . 4) Ж,, кирпич, отличакщийся от 
обыкновеннаго т е м , что сильние обожжен, темнаго 
цвета, повзрхность его обыкновенно оетеклившаяся> 
онспосбен выдерживать большее давление,ноплохо 
вяжется с известковым раствором. 5) Ж., село 
Сумскаго ,\ез., Харьковской губ. 

Железо (лат. ferrunj), хим. знак Fe, простое-
тело, удельный вес 7 ) 2 І , пай 28; наиболее рас-
простриненный и важнейший из мзталлов, в при-
роде редко встречается в мзталлическом виде, 
обыкновеньо -же в соедине:ииях с кислородом w 
серою, откуда и добывается. Ж. самородное встре-
чается взсьмаредко и содерж. малую примесь мышьяка. 
и графита. Ж. мвшеориос встречается во многих 
местах зиачительными мазсами и всегда содержит. 
ииккзль, a иногда, притом, кобальт и хром, 
Ж. пирофорическое (самовозгоразмое), чистое ме-
таллическое ж., получают возстаиовляя окись жз-
леза водородомпри красно-калильномжаре; окись,. 
аревращенную в черный порошок, охлаждают-
в струе водорода; это чрезвычайно раз ельченнов-
железо, в соприкосновзнии с воздухом, самовоз-
горивтся. Химичзски чистое ж. неприменимо в оби-
ходе; на воздухе покрывается слозм зодкой ОКИСЙ 
(ржавчины), в белокалильном жару—слоем маг-
НИУНОЙ окиси. Раскаленное ж. разлагает воду, рас-
творяется в разжиженной серной, соляной и сзлит-
ряной кислотах. Ж. с кислородом образузт сле-
дующия соединения: а) закись ж. (FdU), пай Зо, в 
безводном состоянии до сих пор неизвестна;. 
б) окис ж. (Fe203), пай 80, в природе часто встре-
чается (см. бурый железняк и железный блеск)^ 
искусствзнно приготовляется, прокаливая 1 часть зе-
ленаго купороса(серно-кислой зикиси жзлеза) с З - м » 
частями повареиной соли; прокалениая масса промы-
вается водою и тогда получается осадок в виде 
малых темно-би/рыхкристал„ических пластинок. 
Вещество это весьма твзрдо, назыв. искусственным 
калькатаром, уаотребляется для полирования м^тал-
л о в , стекол и точения бритв, Если в водный рас-
тьор окиси жзлеза прибавить едкаго кали или ам-
миака,тон.мздленновыделяются красно бурыяхлопья» 
водной окиси ж., которая при умеренлом нагре-
в:шии опять теряет всю свою воду. В. ж. о. про-
тивоядие при отравлении мышьяком; свеже-приго-
товленный железно-кислый сахар , аптечный, ра-
створимое соединзние железной окиси, натра и са-
хара—срздство при малокровии. При нагревании ДО' 
бело-калильнаго жара, окись ж, терязт часть кислор, 
и переходит в такь назыв. маииитную окис ж. 
(Рза04),имеюш,ую весьмасильн. магнитн.свойства; в 
лаборатор магнигн. окись получается или сжиганием. 
ж. в кислороде, или накаливанием ж. до красна, 
в струе водяных паров; в последнем случае 
имеет кристаллическую форму, разематриваетс» 
как соединзниз закиси и окиси ж. (FeO, Fe20s), с-
хлором образует хлористое жел. (Fe2Ll3), буро» 
с металлическим блеском, в медицине употреб-
ляется против кровотечений. Сернистов ж. (FeS) 
образуется при соприкосновении рас^аленнаго ж. с 
серою, бронзоваго цвета, с кислотами дает сер-
нистый водород. Двусернистое ж. (FeS2), в при-
роде взтречает^я в виде сернаго колчедана. Как 
.ѵиедикамзгит, ж. имеет разнообразное применение; 
как составная часть гемоглобина входит всоставт» 
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крови, на чем и основывается е̂чение препаратами 
железа некоторых болезней крови (Chlorosis, Anae-
mia, Mydraenjia), на том основании, что при упо-
треблении ж. увеличивается количество плотных ча-
стей крови (кровяные шарики); из препаратов ж. 
для внутренняго употребления наиболее легкие и 
употребительмейшие: молочно-кислое, яблочно-кислое 
и лимонно-кислое ж. Ж., выработываемое в техни-
ке и имеющееся в торговле, встречается в т р е х 
соетояниях: 1) чугун, 2) полосовое или ковкое ж., 
3 ) сталь. Все эти виды ж. содержат небольшое 
количество углеродаи других веществ,как напр.: 
кремний, серу, фосфор, от качества и количества 
которых зависит не только доброта и применяе-
мость, но и вообще вся природа и х . Наиболее при-
месей содержит чугун, менее—сталь и, наконец, 
вполосовом ж,—ведва определимомколичестве. 
По мнению Фухса, различие между чугуном, сталью 
и полосовым железом зависит от различнаго 
частичнаго сложения железа, чем как и во всех 
полиморфных телах обусловливается и различие 
физичееких свойств относительно плавкости, ков-
кости и пр. Ковкое полосовое ж. состоит из ли- и 
стоваго, хрупкий чугун—из ромбоэдрическаго ж., и 
сталь—сплав обоих. Хотя углерод имеет влия- и 
ние на сложение ж, в том только отношении, что s 
склонен кристаллизоваться ромбоэдрически, в в и д е 
графита, a чрез то располагает и жел. кристалли-
зоваться в той же форме; но тем не меиее, ко-
личе:твенное содержание углерода в железе обу-
словливает свойства видов железа: т а к , ковкое 
полосовое ж. содержит углерэда до 1/й ° 0) сталь 
13/4°/0) чугуь 6 ° 0 , Ковкое ж. выработывается 
двумя способами: непосредственно из руд или из 
чугуна; первый способ мало распространен, по-
тому что требует богатых, чистых и легко-плав-
ких руд при большем расходе на горючий ма-
териал и представляет мало возможности вести 
производство в большом размере. Поэтому же-
лезоделательное производство, т.-е. получение ков-
каго ж, сводится в наше время на обращение чу-
гуна в ж., уменьшая в первом содержание угле-
рода посредствбм выжигания, после чего ж. полу-
чает очень важныя свойства: оно размягчается в 
белокалильном жару и тогда под молотом мо-
жет принимать различныя формы (ковкость ж.) и 
в размягченном состоянии спаивается или свари-
вается. Для того, чтобы соединить два куска ж., 
достаточно нагреть их добела, потом прил^жить 
друг к другу на наковальне и сильно ударить 
по ним молотом; расплавленная окись выоивается 
ударом молота и металличзские куски легко со-
единяются(сваримость ж.),На раскаленные куски ж, 
насыпают иногда немного пе.ку, чтобы образовать 
кремне-киелое соединение ж.; оно легко-плавче окиси 
и потому удобнее выбивается молотом. Выработка 
ковкаго ж. в большем количестве в настоящее 
время состоит в процессе свежевания чугуна; для 
получения ковкаго ж. этим путем существуют 
еледующие, резко различающиеся между собою, спо-
собы: кричный способ, пудлингование и бессемеро-
вание (см. эти слова). Ковкоз ж. бывает различ-
ных сортов: мяикое ж. стоит ближе к хими-
чески чистому ж., имеет жилковатое сложение, обра-
ботывается молотом даже без нагревания; жест-

кое ж. сложением зернисто, составляет переход 
к стали; ковкость его менез чем перваго. Мягкое 
железо скорее стирается и, вследствие неоднократ-
наго накаливания, легко становится ломким, так 
что для многих целей предпочитается жесткое ж., 
по причине его твердости и вязкости. Различная 
степень жесткости железа зависит от количества 
углерода и сообразно этому, по свойствам своим, 
становится ближе или дальше от стали; влияние 
в этом отношении оказывает содержание осталь-
ных составных частей, ••> также и способ обра-
ботки. По хрупкости и ломкости жзлези различаются 
следующиебракуемыесортажелеза: краеноломкое ж. 
в краснокалильном жару весьма не прочно, оно со-
держит серу, но если оно мягко, то может быть 
обработываемо при более умеренной температуре и 
на холоду прочно и прлменимо; холодно-ломков ж., 
при высокой температуре может отлично свари-
ваться и вообще обработывается хорошо, но в хо-
лоду при сгибании и под молотом трескается и 
ломается; оно содзржит фосфор, реже мышьяк 
и с^рьму; холодно-ломкость иногда зависит от 
содержания кремния, также от пережигания. При не-
опытности кузнеца самое лучшее ж. может полу-
чить недостатки пережженаио ж.; от неоднократ-
наго и слишком сильнаго накаливания оно трудно 
сваривазтся и непрочно; свариванием вь присут-
ствии жидких шлаков и тщательной механичзской 
обработкой можно устранить снова этот недоста-
т о к . Хрупкое или смешанное ж. ломко при вы-
сокой и низкой температуре, содержит кремний или 
частицы шлаков и чугуна; подобное ж. ясно пред-
ставляет зернистыя и жилковатыя части, пзреме-
шачныя между собою. Независимо от способа от-
носительной отделки, в торговле различают по 
форме и применеиию следующие главные виды же-
леза: сортовое, листовое, фасоннов или фшурное, 
Сортовоз ж. по форме разделяется на круглое, иран-
ное (квадратное, 6 — 8 гранное) и полосовое. Далеф 
полосовоз ж. бывает сооств&ннополосовое/иишное, 
ствольное, подковное и обручное; смотря по тол-
щине и величине, листовое назыв. кровельным^ 
корабелным и котелным, К фигурному ж. от-
носятся сорты с особым поперечным сечением, 
напр, : уиловое, тавровое (в виде буквы Т), двойное 
(в виде Н) и проч. Египтяне знали ж. за 2000летт» 
до Р. X., греки—в Троянскую войну; y римлян 
была обширная железная промышленность (Эльба, 
Норик). Около 700 г. по Р. X. железоделаниз было 
в Штирии, откуда распространилось вБогемии, Сак-
сонии, Тюрингии, на Гарце, в Испании, Эльзасе и по 
Нижнему Рейну. В ХП-м в. процветали нидер-
ландские железные заводы, в XV в. железоделание 
явилось в Англии и Швеции. В России ж. издревла 
выделывалось из руд в горнах, сходных сь 
кузнечными, и в домницах или ручных домнах, 
большзю частью из болотной руды, в Устюжне 
Железопольской(Новгород.г.),Дедилове(Тульск.г.), 
Олонецкой губ., Карелии и др., a после покорения Си-
бири в Томской губ. Co времен Іоанна Ш-го ино-
странные мастера мало-по-малу ввели правильную 
обработку железа.—Лиелеза добываиге: желе,ныя 
руды состоят главным образом из соединений 
железа с кизлородом,—при добывании железа 
кислород отделяется от металла; это возстанов-
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ление руды достигается раскаливанием ея, посред-
ством угля в домзнной печи: прежде всего руда 
подвергается механичзскому приготовлению для раз-
деления ея и отделения глинистых, известковых 
или песочных примесей, потом руду подвзргаюг 
выеетриванию и выщелачивают от образовавшихся 
при этом солей, затем руду обтирают для вы-
деления воды и угольной кислоты и разложзния сер-
нистых металлов и для превращзния железной 
закиси в окись, так как ее лзгко можно возста-
новить; одноврзменно руда разлагается, чтоб сде-
лать ее доступной к возстановлению. Выделзнноз 
при следующих операциях ж. встречается в тон-
чайшем разделении и соединилось бы очень скоро 
с кислородом, если бы не защищали его жидкими 
шлаками, способствующими соединению сплава жа-
лезных частиц. Шлак этот сосгоит из сили-
ката известковаго глиноззма и образуется из при-
месей руд,—последния всегда содержат в себе 
известь, глимозем, кремнезем, но не всегда вме-
сте и нз в равномерных пропорциях для полу-
чения из них шлака определенной плавкости, по-
этому составляють смесь из разных сортов руды 
для получения субстанций, образующих шлак. Топ-
ливом для доменных печей служит древесмый 
уголь, дающий самоз чистое ж., вследствие качества 
своего пепла; но так как для большаго производ-
ства уголь обходится слишком дорого, тоупотреб-
ляется коксѵ, при чзм стараются уравнять плав-
нями и более высокой температурой—недостатки, 
причиненные качзством коксоваго пепла. Для 
ускорения домекнаго процзсса вдувают воздух 
в печь, для чего его подогревают до 700—800°, 
при чем сберегается много топлива. Для привзде-
ния доменную печь в действие, наполняют горн 
до заплечиков дровами, кладут кокс с извест-
няком, потом шлаки и руды, смешанныя с плав-
нями, затем руды с коксом и шлаками, в ко-
личестве все более и более уменьшающемся, дохо-
дящем до колошника, зажигают дрова, раздувают 
огонь мехами и досиигают таким образом тем-
пературы, при которой происходит возстановление 
руд и плавление жзлеза,' тогда прибавляют топ-
ливо, чрез колошник, настолько, насколько еадитоя 
содержимое печи, при чемь обращают внимание на 
их отношение и таким образом получается чугун. 
Накопленный в горне чугун вычерпывают упо-
ловниками или направляют его чрез отверстие в 
дитейныя, песочныя или железныя формы. В до-
менной печи уголь превращается перзд мехами в 
угольную кислоту, которая, поднимаясь между угля-
ми, возстановляется в окись углерода; последняя 
возстановляет железную окись, ноздреватое ж. при-
нимает в более глубокой горячей части печи угле-
род и расплавляетея при дальнейшем опускании. 
Одновременнз возстановляется кремнезем и выде-
ленный изь него силиций входит в железо, при-
нимающез, кроме того, серу и фосфор. 

ЗКелябужскІЙ, Иван Афанас, род. 1638 г., в 
1658г.был в Польше с предложением о ми.рных 
переговорах, 1662 г. при посольстве в Взнецию и 
Англию, 16S7 послом кь цзсарю. Напис^Записки", 
в которых он изложил события 1692 —1709 г, 

ЗКелязевич, Рудольф Андрезвич, профессор 
архитектуры И. А. X., строитель пассажа на Нев-

ском и Павловскаго инст. на Знаменской ул.; род. 
1811 гм ум. 1878 заграницею; автортехн. статей, 

Жеманство, жзманенье, изыскаиная до ненату-
ральности манерность в приемах и разговоре. 

Жемашгь, село в бельг. пров, Геннегау, при 
Гайне, 11274ж.; здесь в 1792 г. французы под 
командою Дюмурье одерж. победу над австрийцами 
под командою герц. Саксен-Тешен и Клерфайт. 

Жемблу или Гемблу, город в Бельгии, 14 в. 
к С, от Намюра. Здесь произошло сражение в 
1578 г. во время нидерландских войн. 

Жемеляны, мест.Ковзнск.г.,Тельшевск.у.,400ж. 
ОКемепп, 1) община в белыийской Люттихской 

пров., при р. Маас, бл"з Серень, 6015 ж, 2) Ж., 
община 'в бельгийской Намурской пров., при реке 
Самбр, 1310 жит. 

Жемжурва, русская народная пляска, с верт-
лявыми телодвижениями. 

ЗКемковка (Архангельское), село Сызранскаго 
уез., Симбирской губ., 1764 ж. 

ЖемкОНЦЫ, рэд якутов, Якутской обл., Ви-
люйскаго округа. 

Жемни (малороссийское), род. витых калачей. 
ОКемчуг, Зсрновидныя перламутровыя образо-

вания, свободно лежащия в углублениях жемчуж-
ной раковины, по предположению, происходящия от 
того, что песчиики, попавшия между створками и 
епанчой, или мзжду створками и жабрами, покры-
ваются пзрламутровой массой; предположение осно-
ваио на т о м , что в цзнтре многих жемчужин 
были разомотрены малыя частицы песку и т. п. 
предметов, в друг. жемчужинах этого не нахо-
д я т . Дозтоверно, что внутренняя оболочка рако-
вкны содзржит органы для выделения извест-
ковой массы, сосгавляющей самую раковину и жзм-
ч у г , Все жемчужины прилегают к внутреиней 
оболочке раковины. Цвет жемчуга перламутрово-
белый; оттеики зависят от содержащихся в воде 
окрашивающих вещегтв (железо и р*стительныя 
вещества), бывают жемчужины даже коричневыя 
и черныя; величина жемчужин различыа: от ма-
коваго зерна до величины вишневой ягоды и более. 
Жемчужина Клеопатры была в голубиное яйцо и 
стоила 1/.1 миллиоаа руб.; она была растворена цари-
цей в уксусе, потому что в древности жемчугу, 
в косметическом отношении, приписывали чудо-
действен. силу. Жемчуг тверд , тяжел, удель-
ный вес 2 )75 ,Ж. искусственный приготовляется во 
Франции с XVII в., состоит из стеклянн. шарика, 
покрытаго внутри восксм, смешанным с порош-
камрыбьей чешуи (плотва, лещи).— Жемчужница 
настоящая (Meleagriua njargaritifera), скрытоголо-
вый моллюск; раковина почти квадратной формы, зе-
лено-бураго цвета с белыми лучами, чешуиста; 
в Красмом, Персидском и Индийском морях 
водолазы добывают их с 20 и болез ф, глу-
бины; раковины трудно раскрываются, a потому рас-
кладываются на песке, где от дийствия палящага 
солнца раскрываются и быстро гниют; тогда жем-
чуг выбир. и чистится перламутровым порошком. 
—Жемчужнаяперловица(Unio margarit.ifera)iCKpbi-
тоголовый моллюск; дозтавляет речныя перламут-
ровыя раковины и жемчуг, Водится в некото-
рых реках России (в Финляндии и Лифляндии), 
также в Англии. Лучшие жемчуж. ручьив Баварии. 



ЖЕМЧУЖНИК 

Ж е м ч у ж н и к о в , 1) Алексей Михайл., псковский 
губернатор, пиеатель, сатиригь, писазший под 
псевдонимом КузьмыПруткова. Его изречения стали 
нарицательными, род. 1821 г,,ум. 1884 г. 2) Ж., 
Лев Михайлович. брат прздидущаго, худож-
« и к ; писал сю>кеты малороссийскаго жанра, изда-
вал худож, альбом при журнале пОснова<<. 

Жемчужницевыя (^viculida), сем. моллюсков 
•из клаеса акефалов, пластинчатожаберных; за-
мок раковины прямоллнейный; на замочном крае, 
непосредзт. пелед пумками,находится выемка Сюда 
принадлеж :Жемчужница(МеІеа§тиги)иПинна(Риппа). 

Жемчужные оотрова, группа в 6 небольших 
островов в Панамеком заливе, y б.фегов Гвч-
темалы, из них особенно замечат.: Похеко и Сен-
Пабло. При их бзрег. достается из моря жемчуг. 

ОКемшура, название кошки в Костромской губ. 
Ж ё м , и) гнет , пресс. 2) Ж., в машинах, 

приспособление для остановки ворота. 
Ж е н а п , месг. в бельгийской пров, Бра^ант, 

нри р. Диле. Здесь в 1815 г. происходили стычки 
до и после Ватерлооской битвы. 

Женгене, Пьзр Луи, франц. историк литера-
туры, род. 1748 г., издавал,,La feuille villageoise"j 
ум. 1816 г. Соч. ,,Итальянск. литература" и др, 

ОКене,Рихард, немецяий композлторь, р. 1823г. 
в Данциге, с 1848 г. был капельмейстером в 
Ревеле, Риге, Ке^ьне и др. Оставил до 200 соч. 

ОКензва, 1)горисгый швейцарский кантон, погра-
ничный сФранциею, 5,13 кв. м., до 100000 ж. Цве-
тущая промышленносиь; приготовление часов и га-
лантерейных вещей. Ж. с конца IX в. была про-
винцисй Новой Бургундии, в 1535 г. со введенизм 
реформации обявила себя республикой, в 1798 г, 
Франция завладела ею. По венскому миру Ж. стала 
независшой, вошедши в сосгав Іикейцарск. союза, 
с 1842 г. правление демократически-конституцион-
«ое, состоящее из 176 членов совета, предста-
вителей закомодательной власти. 2) Ж., глав. гор. 
кантона того жз имени, при реке Роне и Женевском 
озере, ок. 47С00 ж. (с предместьями ок. 62000) 
кальвинилчж, говорящих на французском яз.: 
сохрании.ись дома,'где жили Кальвин и Ж. Ж. 
Руссо. Главное производство: часы. 

Женевф, местность во франц. деп. Верхн. Са-
войи, 1624кв. м., в средиих веках бьила граф-
•ством, с 1860 г. принадлежит Фрамции. 

ОКеневр, 1) горный проход в Когских Аль-
п а х . 2) Ж,, roлJ.aндcкaя водка, перегнанная че-
рез можжевеловыя ягоды. 

ЗКеневская кснвенция, заключена в 1864 г. в 
"Женеве, в видах облегчить положениз раненых 
во время войны. Для этого определено считать ней-
тральным весь персонал перевязочных пунктов 
и подвижных лазаретов. Ж. к, утверждена всеми 
тлавными гоеударствами Европы, Нейтральность обо-
значается санитарными знаками: на домах флагом, 
a y лиц перевязью на руке с красным крестом 
иа белоад поле. 

Женевское озерО) между Жзневой, Валли-юм и 
€авойею, 11500 ф. над морем, 10 кв. миль, 
•окруженное горами, предстазляег прелестный в и д . 

Женевьева, 1) св. римско-католич,;скойцеркви,р. 
в 42ü г., пастушка, покровительница Парижа; пред-
•сказала, что Парижь не пострадает от Атиллы, 
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способствовала обращению короля Хлодвига в хри-
стианство, ум. 512г. 2) Ж. Брабантская, герцогиня, 
Иетория ея—иредмет зап.-европ. легенды ѴШ в. 
Жена пфальцграфа Зигфрида, оклеветанная в не-
верности мужу, была осуждена на казнь, но отпу-
щенная палачем, жила в лесу 6 л е т , a между 
тем муж убедился в невинности, охотясь, на-
шел ее и взял опять к себе, 

Женироваться (фр.), стесняться, не решаться 
на что нибудь по скромности. 

Женитьба, брак, когда говорится о мужчине. 
Женишковцы, селоЛетичев у.,Г1од. г., 1824 ж. 
Женомужество, см. гермафродитизм.— Жено-

мужие (Gyrjandria), 20-й класс растений по систе-
ме Линнея: пыльники срослись с пестиком. 

Женские курсы,1)дляобразования ученых аку-
шерок,учрзжденыВысочайшимповелением 1872 г. 
при медико-хирургической академии, особо от муж-
чин-студентов, Курс 4года; допускались к с л у -
шинию лекций женщины не моложе 20 л е т , окон-
чизшия курс институтов, гимназий и равных им 
женских среднихучебныхзаведений,такжз имею-
щия диплом на звание учительницы, после прове-
рочнаго экзамена. Плата 50 р. в г о д . Окончившия 
курс получают степень ученых акушерок. Были 
упразднены,а теперь вновьоткрыты, 2)Ж. к. профес-
сора Герье (в Москве), в настоящее время закрыты. 
Сверх упомянутых, открыты в Петербурге жен-
ские курсы в токущем году; в Москве ж. а. к. 
при Воспитательном доме и женскиа фельдшдрские 
курсы при двух больницах. 

Женский 1) ПОЛЪ, женщины, самки животных. 
2) Ж. р о д , грамматическая форма, которая выра-
жает как бы женский пол предмета. 3) Ж. стихь 
оканч. хореем или добавочным кор^ткимслогом. 
4) Ж. т р у д . Прежде женщин учили не тому и 
не т а к , как мужчин, a поэтому отношения жен-
щичы к интеллектуальному труду, с детства и 
до могилы поставленныя иначе чем y мужчин, 
изменили способность первых к таковому; только 
в последнее время одинаковость научнаго образо-
вания женщин и мужчин дала первым возмож-
ность выказать себя способными: прежда всего, в 
сфере пздагогическаго труда (такь в северо-аме-
риканских школах 4/5 учительских мест зани-
мают женщины), затемь медицинской пракгики (в 
Нью-Іорке ужз в 1865 году было 30Ü женщин-
медиков, с успехом пользовавших больных); 
во всех последних во/инах наилучший уход за 
ранены.ѵии выказали жзнщины (се^тры милосердия); 
a получивь доступ в должности по почтовому и 
телеграфному ведомствам, ж. оказались в них 
способными одинаково с мужчинами. На поприще 
более физическаго труда (например в некото-
рых отра:лях фабричной промышленносги) цифра 
работающих женщин превышает цифру мужчин; 
т а к , уже 1861 года, в Англии на мануфактур-
ных фабр. работало 467 260 женщ. и 308270 муж. 

ЖенскІЯ и)болѢзни, болезни женских половых 
органов, в о^обенности яичника, матки, влаг-а-лища 
и наружных полозых частей, также грудей и из-
вестныя разстройства в питании (малокровие, блед-
ная немочь) и в нзрвной системе (истерия, нервоз-
ность и т. д.). Неправильная менструация и без-
плодностьсозтавл.частыя послед.женскикболезаей. 
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2)Ж. учебныя заведенир1 в России, как:вы: гим-
назии, прогимназии, институты, училища, семинарии, 
родовспомогательныя заведения, повивальные инсти-
туты,женския врач. идр.курсы и школыфельдшериц 

Женское монашество,.какотдельныя общества 
вдовиц.и д е в , давших обеты повиновения, дев-
ства и чистоты; устроилось в 4 столетии. 

Женственность, составляют совместно взятыя 
качества женщин, каковы: скромность, кротость, 
изящество, благородство, такт и проч. 

Ж е н т р а к , Эли, франц. медик, род. 1790 г., 
напис. , observations et recherches sur la cyanose ou 
maladie bLue" и неск. мемрров. Лучшия его соч.: 
,,pours théorique et clinique de pathologie interne et 
de thérapie médicale". 

Жфнуд(Сепоиае), Антуан Эжень, род. 1792 г., 
франц. духовный публицист; был долгое время 
редактором MGazette de Fr nee", в коей рато-
вал за реставрацию; ум. 1849 г. Из соч. его луч-
шее: , .История Франции". 

Женульи, Шарль Риго де, франц. адмирал, р. 
1807 г.. в 1842 г. издал описание пути к Ан-
тильским остров., 1846 г. примимал самое дея-
тельное участие в издании всеобщаго словаря Мон-
ферье. Во время осады Ссвастополя о н , в чине 
контр-адмирала, командовал отрядом флога. В 
1856 г, Ж. отправился начальником мор.кой ди-
визии в Индо-Китайское море, a в след^ющ. году, 
вместе с английским флотом, участвовал во 
взятии и занятии Кантона. В 1859 г. Ж. был 
назначен начальником зскадры в Кохинхине. 

Женщина, y древних была рабой мужа, вслед-
ствие многоженства, и только y израильтям она 
стала ему помощницей. У греков и римлян дея-
тельность ж. не выходила из круга семьи, a y no-
следних еще отягощалась правом мужа лишить 
ее жи_,ни. Только г^теры y греков составляли ис-
ключениз, У варваров по^ожение ж. было лучше, 
напр. y галлов, са ое же высокое—y германц. Хри-
стианство, возвысив нравсгвенность вообще, улуч-
шило положание женщилы, и с этих пор она мало 
по малу получила знач.ние. Рицаретво идеализиро-
вало взгляд на женщиму, но практичеики ни-
сколько не улучши.ьо ся положгния. Русское законо-
дательсгво в^егда дивало более прав женщине, 
чем ^аконодательства го^ударств Зап. Европы. 
Издреьле супр^ги |. асполагали каждый своею соб-
ствекностью неиавиимо цруг от друга. Но тем m 
ме.чие кр^г ДѢЯТ-ИЛЬНОСТИ ж. доПетраІ-го ограни-
чивался тесныл пространством терема, где оне 
занимались хо.ияйствим и благотворительностью. 
Ассамблеи Пет, a 1 вве^и рус. ж. в общество. Но 
только со времени Екатерины 11-й постепенно рус. 
ж. приобрела в нем нынешнее значсние. 

ЖеНЬ, снасти fljifl добычи дик х пчел. 
Жеод (минерали ), ско.иление кристаллов внутри 

полий шаровидной массы другой горной nopjflbi. 
Жепарана, Жипаранаили Рио-до-Махадо, р. Б 

Бразиоли. Ьсрет начало вь пров. Матто-Гроесо и 
впадает в Мадейру. Ок. 48Ü в. течения. 

Ж е р а в е ц , о ц е н , рычаг, толстая ж рдь на 
разсоке y колодца, для доставания воды бадьей. 

Ж е р а р , 1) Морис, франц. маршал Наполеона 
1-го, иослЪ поступил на службу Бурбонов, по воз-
вращении Наполеона опять елужил ему, и коман-

дуя корпусом, при Ватерлоо был ранен. Изгнан 
изФранции. В 1817 г. возвратился.Глава июльскоии 
революции, по окончании ея был военным мин. и 
главнокоманд. при осаде Антверпена в 1834 г,, 
ум. 1852 г. бывши в отставке. 2) Ж. , Сесиль, 
р. 1817 г., франц. офиц., знаменитый охотник на. 
львов в Африке. Ум. 1864 г. 3) Ж., Шарль,, 
франц. химик, род. 1816 г., ум. 1856 г. Его соч. 
„Дналитичегкая химия" (перевед. на рус яз.) дало 
новое направление этой науке. 4) Ж., Франсуа Па-
скаль, барон, знаменитый портрет. и историч. жи-
вописец, род. 1770 г. в Риме. Около 1797 г. 
написал свои знаменитыя каргины: ,,Велизарийп е 
, ,Амур и Психею", после писал много портре-
тов и картину ,,Сражение при Аустерлице" для Ma-
полеона. Ум. 1837 г. в Париже. 

Же^бильон, Жан Франсуа, иезуит, р. 1654 г,, 
1685 г. отправился миссионером в Сиам, потом 
в Китай, напечатал геометрию на китайском и 
татарском языках. Ум. 1707 г. 

Жерва (обл. самар.), пища, еда. 
Жерве, 1) Петр Карлович, сенатор, извест-

ный своею административною и учебно-воспитатель-
ною деятельностью; воспитывался вучилище право-
.едения; был председателем палаты уголовнаго 
суда; ыа него было возложено устройство кресть-
ян царства Польскаго и исправлеиие обязанностей 
аЕгустовскаго губернатора, в 1871 г. назначенѵ 
попечителем дерптскаго учебнаго округа, 187 5 г. 
перемещен в харьковский учебн.округ,в 1879 г. 
назнач. членом совета м-ва Народ. Просвещения, 
ум. 1890 г. 2) Ж., француз. зоолог, род. 1816 г.̂ . 
с 1841 г. професс. в Монпе;иье, потом в Па-
риже; оставил много сочинений. 3) Ж., Альфред 
A ьберт, род. 1857 г., контр-адмирал француз-
скаго флота, начальник Северной эскадры,посетив-
ший Кронштадт. Петербург и Москву с своими 
офицерами и укрепивший этим посещением дружбу 
между двумя народами. 

Ж е р в е з , Никола, франц. миесионер, р. 1662 г.?. 
по^етил Сиам и Америку, убит караибами 1729 г. 
Соч.: ,,Естественная и политич. история Сиама" и др. 

Ж е р в и с , 1; залив y юго - восточнаго берега 
Новаго Южнаго Валлиса (]^овая Голландия). На во-
сточной его стор. находятся дымящияся сопки. 2) Ж.# 
необитаемый остров в Полинезии, недалеко от* 
Нукагивской купы. 

Жерди, Пьер Никола, франц, врач из кресть-
я н , род. 1797 г., с 1833 г. професс. парижска-
го медицинскаго факультета и член медицинской 
академии, ум. 185b г. Оставил много сочлнений. 

Жердицы, погост Порхов. уез., Псковскойгуб., 
37 жиг.; при озере Жердицком. 

Жердки, ловушка для рябчиков. 
Ж е р д н я к , жердинник, молодой тонкий хвой-

ный л е с , годный на тычинки, подпоры и топливо. 
Жердь, 1) срубленныя бревна, толщиною менее-

2 /2 вершков. 2) Ж., железная полоса, которою-
поднимают чугунную крицу. 3) Ж.. брус , кото-
рый употр.бляется при сносе якорных л а п . 

Жеребей или жребий, такое название дает Ус-
тав о воинской повинности 1 января 1874 года 
нумерованным билетам, опускаемым в ящик-
или колесо. Нумера жеребья вынимаются публич— 
но каждым только один раз навсегда. Вынув— 



ший исполняет повинность по доставшемуея ему 
нумеру.—Жеребьевке или выниманию жеребья под-
лежат все ^ица, внесенныя в призывный список. 
Жеребьевка производится в уездном, окружном 
или городском по воинской повинности присутствии; 
о порядке вынимания ж. смотри устав о воинской 
повинности ст. 141, 142 и 143. 

ОКеребенок, родившись, тотчас способен бе-
гать, имеет уже все коренныф зубы 6/6 на каж-
дой отсроне, a чрез 6 недель появляются молоч-
ные резцы, не имеющие чашечек и только на 3-м 
году земеняются постояными. 

Жеребец, и) Ѳедор, новгородский денежник, 
в 1447 г. был убит посадником Секирою, во 
врема общаго смятения от худых денег. 2) Ж м 
еелоАлександров.уез.,Екатериносл. губ.,5053жит.; 
при pp. Конской и Жеребце. 3) Ж., самец лошади. 

Жеребковская, село Аманьев.уез., Херсонск. г. 
Жеребцово (Петровское), село Курскаго уез. и 

губ., 945 жит.; при р. Курице. 
Жеребцов, 1) ДавидСеменович, воевода, пред-

водитель народнаго ополчения 1609 г.; в Калязи-
не при Мих, Ѳедоров. Он разбил и прогнал Ли-
совскаго y Костромы и придя к Троицкой Лавре, 
заставил снять ея осаду, 2)Ж., Николай Арсенье-
в и ч , русский писатель, воспитывался в корпу-
се инженеров путей сообщения. Лучшия его сочи-
неиия по экономическим вопросам, статья о Ка-
дастре и др. Ум. 1868 г. На французском языке 
его: ,,История цивилизации вРоссии', ,,Три вопроса 
минуты" и пКонгрес-, но не война". ;_ te 

Жеребьевый список составляется при произ-
водстве ежегоднаго призыва, в с е м , кто подлежит 
призыву, по следующим правилам: а) перед вы-
ниманием жеребья, вписываются в первую графу 
ж. с , в последовательном порядке, начиная с 
1-го, все №»\в, вложенные в ящик или колесо; 
б) председатель вписывает имя, отчество и про-
звание вынувшаго жеребей и № его по призывному 
саиску в подлежащия графы ж. с , против № вы-
нутаго им жеребья и в) № вынугаго жеребья впи-
сывается прописью.(одним из членов присутствия, 
по на.начению председателя) в 13-ю графу при-
зывнагосоиска,противименилица, вынувш. жеребей. 

Жереловка (Жерела),село Калужскагоуез.игуб. 
Жеремино, село Лихвинскаго уез. , Калужской 

губ., 749 жит.; на бер. р. Оки. 
Жерехово, село Владимирскаго уез. и губ., ок. 

348 жит.; близ р. Колокши. В даче села нахо-
дится гора Прусакова, известная также под име-
нем Жданихи. По преданию она названа так по-
тому, что на ней в 1177 г. стояли войска Всево-
лода, князя владимирскаго, и Глеба, кн. рязанска-
го, и долго ожидали битвы. Факт этот упоми-
нается в летописи. 

Жерико, Теодор, род. 1790 г., извест. франц. 
батальный живописец; ум. в Париже 1824 г.; 
особенно в совершенстве писал лошадей. Его ,,Ко-
раблекрушение" пользуется известностью. 

Ж е р и м , гор. в Іемене (в Аравии), Укреп-
ленный замок и мечеть. 

Ж е р и х , рыба, то же, что шереспера. 
Ж е р л а ш , Этьен Константеи, род. 1785 г. 

в велик. герцогстве Люксенбурге; один из при-
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верженцев бельгийск, революц. Извест. также как 
историк, напис. ,,0euvres complètes". 

Жерлика или жерлица, удочка для ловли щ у к ^ 
ближ. к крючку часть лесы, состоит из проволоч, 
цепочки, самая леса намотана ьа вилообраз палку. 

Жерло, отверстие до самой глубины какой-либо 
пустоты, преимущественно вулкана, орудия и т. п, 

Жерлянка, то же, что жаба. 
Жермен а н - Л е , Сен, гор. во француз. де-

партаменте Сены и Оазы, 17 200 жит В 1635 г. 
здесь ратификован договор между кардиналомь-
Ришелье и Бернгардом, герцогом веймарским: 
последний за 6г/2 миллионов ежегодной пенсии сь 
уступкою Эльзаса, перешел на французск. службу, 

Жерминаль, 7-й месяц по календарю 1-й фран-
цузской реепублики, с 12 марта по 19 апреля. 

Жерник (пск,), атаман рыбной ватаги. 
Жерновец, дер. Курскаго уез. и губ., 1682 

жит.; при р. Тускаре. 
Жерновищи, село Спасскаго уез,, Рязанской губ. t 

ок. 158 жит.; на правом бер. р. Прони, приетань. 
В селе существовал когда-то Никигский Жернов-
ский мужсп-ой монастырь (17 ст.), следы котораг» 
сохранились и поныне. 

Жерновка, река в Звенигородском уез., Мо-
сковской губ., впадает в р, Москву. 

Жерновки раковыя, круглыя, белыя известко-
выя тельца, образующияся y речных раков в 
желудке, во время сбрасывания скорлупы, 

Жерновное, село Елецкагоу., Орловск. г., 264% ж. 
Жернованиф, обдирание шелухи сь зерна дл» 

приготовления крупы. 
Жерновой 1) камень, слоистая гориая порода 

из кварцевых; заключает твердые натеки нвар-
ца или полуопала внутри серой основной кварце-
вой массы. Употребляется на жернова, точно также 
как и жерновой трахит. 2)Ж. к р а н , механисим 
на мельницах, соединяющий ряд мукомольных 
жерновов, с целью привод. их разом ь в движен. 

Жернов, мельничный камень, кремнистой поро-
ды, плоский, вытесан по круглому обводу, с на-
сечкой или накоекой; два таких камня кладуть 
один на другой, в середине каждаго дира, в 
которую входит палка (ьеретено). Дира в верх-
нем жернове (бегуне) называется вечеею, в нев 
вделана железная стрига и пропущено веретено, ди-
ра в нижнем ж. (нижняке) заделана деревянною 
BTyjiKoro (кружловина), обложенною войлоком; зер-
но сыплется в вечею, под веретено. Нижняк при-
крепляется к полю помощию хомута или рамки. 
Смотря по тому сколько входит в ж. зерна, онт» 
бывает: осмерик (т.-е. 8 четверт.), девятерик 
и пр. Жернова не должны крошиться или легко при-
тупляться при ковке на оетрыя ребра. Этими свой-
ствами обладают твердые трубозернистые песча-
ники, еще более базальты, напр. андернахские на 
Рейне, но особенно мелкозернистые кварцевые кам-
ни Ла-Ферте и Бержерака во Франции. Эти послед-
ние камни составляются изчастей пористых иостро-
ребрых. У нас они называю.ся самоковки. Раз-
меры камней: от 3 ф. до 5 ф. 3 д. в диамег-
ре и от 10 д. до 1 ф. 4 д. в высоте. Ячея 
от 8 ф. 65 д. до 1 ф. Главная наковка состоит 
из борозд, расположенных на мелющей стороне 
по известному закону на 60'' уклонения. Для проч-
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ности равновесия верхний конец веретена должен 
быть несколько выше средины ячеи бегуна. Глав. 
части ковша для муки: на деревянном шипе дви-
гающаяся стойка, рама и воронкообразный ящик 
с висящим под нш баидмаком. По устройству 
траплицимеются двесистемы — немец. иамерикан. 

Ж е р н о с е к , выделывающий жернова мастер. 
Жерны, жеронки, домашняя ручная мельница. 

Преимущественно жзрнами обдирают крупу, 
Ж е р о м , 1) Бонапарте, см. Бонапарте Іероним. 

2) Ж,,Жак Леон,франц. живописец,род. 1824 г., 
ученик Делароша. В мастерской Ж. вь Париже 
работал наш художнлк В. В. Верещагин. Кар-
тины: ,,Дуэль после маскарада" и др. 

Ж е р с о н , собственно Жан Шарль, франц. уче-
ный, род. 1363 г., ум. 1422 г.; с 1395 г. был 
канцлером парижск. университета, одним из зна-
чительных члзнов соборов в Пизе и Констанце 
и ревностньш привержением реформатекой церкви; 
напис: 1)е auferibilitate pnpae ab ecclesia, De 
modis uniendi ac refor niandiecclesiani inconcilio 
universali. Его назв. Doctor Ghristianissimus. 

Жертва безкровная, то жз, что Евхаристия. 
Жертва Тела и Крови Христовых, яззы.жертвою 
везкровною, для отличия ея от ветхо-заветных 
кровавых жертв, ибо в евхаристии священнодей-
ствует Прзчизтое Тело и Всечестная Кровь Госпо-
да Іисуса Христа, точно также, как Он Сам благо-
изволил совершить то на Тайной Вечзре со своими 
учзник. преждз крестных страданий своихисмерти. 

Жертвенник , 1) (предложзние), стол, устрозм-
ный на северной стороне алтаря, на котором со-
вершается проскомидия.Название,,жзртвенник" взя-
то из церкви ветхозаветной; там пред Скиниею 
был жертвенник, на коголш были приносимы 
жертвы. В древней христианской церкви верующие 
принзсили к алтарю х л е б , вино, елейидр.,ко-
торые употрзблялись чистью для литургии, частью 
для трапезы и вечери любви, бывшей после литур-
гии. Все приносимыя вещи полагались на стол, 
который по сему и назывался жертвенником. Он 
же назывался предложением, потому что на нем 
совершается приготовлениз — предложение чезтных 
даров для таинства евхаристии, Знамзнование жерт-
венника двояко, так кагь двояко знаменовачие со-
вершаемой на нем проскомидии. Жертвенник зна-
менует и вертеп, в котором родился Спаситель, 
и Голгофу, на которой Он был распят, так 
как то и другое событие воспоминается в проско-
мидии. 2) Ж., возвышениз различнаго вида, для 
приношения жертв божеству по обрядам ве,оы; слу-
жил также инозказательным изображемием люб-
ви, дружбы и признательнозти. Первый ж., о ко-
тором говорит Св, Писаниз,был жертвзннык Ноя, 
устроенный им по выходе из ковчега. В по-
следствии их начали устраивать для приношения 
жертв; но в некоторых случаях они воздви-
гались про;то в память зимечательных событий, 
Моѵсеев закон повзлевает устроять жертвенники, 
первый для всесожжения, другой для фимиама, ж, 
кадильный назыв. еще ,,золотым" вотличиеот 
ж. всесожжения, который называли ,,меднымь". 

Жертвы, взтхозаветныя принзшения (елей, аро-
матическия смолы, плоды и жизотныя), входившия в 
обряд ветхозаветнаго богозлужения; в жзртву y 

язычников приносились, кроме того, ж, человече-
ския ( незольники, a иногда и собственныя дети), 
напр. y финикиян и карфагенян. В наше время 
такия жертвоприношения существують лишь y не-
которых дших народов внутренней Африки. 

Ж е р т р щ - Сент или Кодебек , неб. р. в 
Нижне-Сенском деп. (Франция), впадает в Сену. 

Жеруха, несколько видов растений из сем. 
крезтоцветных, например ж. посевная, кресса-
лат (Lepidium sativum); поливая хлористой водой, 
можно проростить семена в несколько часов; ди-
ко растет в Египте, y нас разводят и упо-
требляют как салат. Ж. пустырная, клоповник 
(L. ruderale), с сильным нзприятным запахом, 
употребляется для платяных веничков; растет 
в полях и на дорогах. 

ЗКерц , взяточник, притеснит., грабит., обидч, 
ОКер, 1) левый приток Гаронны, во Франции, 

17 м. дл. 2) Ж., франц. департамент, часть Гас-
кони, 114 кв. м., ок. 300000 ж.; на сев.—рав-
нина, на юге—горист. Земледелие, птицеводство, 
винокурение. Частыя наводнения. Глав. город О х . 

Жеока илиЗКоска,китайск. игру шка, вроде волана. 
ЗКеславль, село Млхайловсиаго уез.. Рязанскои 

губ,, 1980 жит.; при р. Локне. На месте села в 
отдаленныя времена стоял гор. Ижеславец, котор. 
был разрул. Батызм, одиозрзмзннэ с Пронском. 

ОКеОТва (обл. вост.), холодная почва, где под-
почва одна глина бззь извести. 

Жестер (Rhamuaceae), растения кустарныя, со-
держат слабительныя и красящия вещества; поро-
ды: Rhamnus и ^izipl^us. 

Жеотикуляция жесгы, телодвижение, сопровож-
дающие речь и лучше поясняющие ее. 

Жесткокрылыя, см. ж,ки. 
Жесткоперыя ( Acanthopterygii), колючеперыя. 
Жесткооть 1) ВОДЫ зависить от содержания в 

воде углекислой извзсти. За меру жесткости, т.-е. за 
один градус принимают Y700 "/0 углекислой из-
взсти по весу. 2) Ж. металла, стойство, высшую 
степзнь котораго называють твердзстью, a нисшую 
мягкостью, С ж. не нужно смБшивать хрупкзсть, 
которая противоположна тягучести. 3) Ж. цепеи 
и веревок (механ.), если взревка или цепь об-
хватывает блок или барабан, то при этом яв-
лязтсч сопрзтивлзние в движзнии от ж. или не-
совершенной гибкости и х . Эго сопротивление нуж-
но преодолеть, дабы согнуть верзвку или цепь при 
наматывании, или чгобы выпрямить при разматы-
вании. Сопротивлзниз эго зависит от матзриала, из 
коего оне сделаны. Опыт показал, что ж. озмо-
ленных веревокь почти на а/б больше неосмолзн-
н ы х , a мокрых на 1/12 больше, чемь сухих.— 
Жестко-шерииавый лист (pispidum), тоже, что 
шершавый, но волоски еще крепче, частью колючи. 

Жестово, дер. Москов. уез. и губ., 2295 ж. 
Жеотовыя горы находятся в Валуйском уез., 

Вэронежской губ., при р. Осколе. 
Жеоть, белое листовое железо. Жезть при-

готовляется чрзз очищение в слабзй кислоте хо-
рошаго сорта листоваго железа и попзременное по-
гружание его в расплавленныя олово и сало. Жесть 
оЬярнан пэлучается при погруженш белой жести на 
короткое врзмя в слабую смесь азотной и соляиой 
кисл. и прзмывк. водою. Ж. черная, лиот. жзлезо. 
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Жестянка, 1) (в артиллерии), оболочки кар-
течи, 2) Ж., сосуд из белой жести. 

Жете ассамбле, в танцах отставка в сторо-
ну правой ноги и приставлениз ея каблуком в 
выемке левой ступни. 

Жетон (франц.), 1) медаль в память какого-
либо важнага происшествия. 2) Ж., металлическая 
или козтяная пластинча, употребляемая при игре, 
взамен данег. 

Jeux ПэгаиІХ(французския цветочныя игры), род 
поэтических состязаний, ежегодно бывавших с 
XIV в. в Тулузе, причем в награду раздава-
лись золотые и саребаяные цзетыЛ^ 

Ж ф ф ф р а р , Фабр , род. 1806" г. на"острове 
Гаити, с 1845 г. дивизионный генерал, отличался 
в войнахс С.-Доминго,с 1850 г. герцог, с 
1859 до 1867 г. президент республики Гаити, но 
внутренния смуты принудили его бежать оттуда. 

Жеффруа, франц. гравер на камне, род. в 
Руане il-td г,, ум. 1826 г. Главныя его работы: 
,,yainqueur buvant dans ипз coupe", ,,ІѴЬдуза", 
,,ГОЛОЙЫ 3 консулов", портрет ,,Мирабо" и др. 

Жехф или ЧегОДЪ, увеселительный дворец ки-
тайских императоров, недалеко от Велик. стены. 

Жехои, озеро Иркутской г.уб., на 7000 ф. выс, 
покрыго льдсм даже летом . Из него вытекает 
ручей Жехой, который, после 30 в, течения, впа-
дает в Оку, выше Норин-Хоройской станицы. 

Жженая и)глина, под этим именемразуме-
ют слаоо обожженыя изделия из желтой или крас-
ной глины, для архитектурных украшений, статуй 
и т. п. 2) Ж. КОСТЬ, см. животный уголь. 

Жженка, напиток в роде пунша, делается из 
вина ифгукть, поливается коньяком изажигается. 

Жибель, рыба из семейства карповых, в юж-
ной гоесии около Одессы; разводимая в прудах в 
Сибири на ывается караимь. 

Ж и б е р , 1) Бальтазар, р, в 1662 г., ум. в 
1741 г французский учгный, издав,: „Rhétorique", 
,, Jugements des sivanls sur les auteurs, qui ont traité 
iii la rhétorique-' и др. 2) Ж., Камилль, франц. 
медик, род. 1797 г., ум. в 1838 г.; написал; 
,,Manuel des maladies vénériennes" и др, 

Жибец (Pentaria bulbifera), трав.. растен. из 
сем. крестоцветных, стебель в 1—2 ф., в уг-
лах верхнихь листьев,маленькия чернозеленыя лу-
ковички,велич. с перечное зерно; цветы беловатые 
в щитах; корень в мясистых луковицах с 
неприятным острым запахом; растеть в горных 
лесах Ев.„опы и Малой Азии. 

Живаго, 1) Семен Ильич, русскш профессор 
исто,оической живописи ; в Исаакиевском соборе. 
многия образа писаны и м . 2) Ж., старинная фирма 
офицерск. вещей и военных принадл. в Москве. 

ЖиваЙКИНО, село Карсунск. уез,, Симбирск. г., 
1883 жит.; при р. Сызрани. 

Живая, 1] изгородь, насаждение деревьев или 
кустарников » ряд таким образом, что разра-
стаясь они сосгавляют ограду; для этого садят : 
боярышник, терн, вербу, липу, березу, ель и др. 
2) Ж. сила (в механике), возможный эффект 
от действия силы, в отличие от слова сила. 
Уак напр. ееля груз привешан к нити, то не-
смотря на весь его (сила), он не обладает ни-
какою живою силою, иоо сила его тяжести уничто-

жается (уравновешивается) сопротивлением точки 
привега и самой нити. Здесь груз в покое л 
не в состоянии произвести никакого эффекта, На-
против, если вообразим, что груз этот обры-
вается и падает, то он в каждый данный мо-
мент способзн воспроизвести эффект, и тем 
бэльший,чем с большей высоты груз э т о т у п а л . 
Поэтому под словом ж. с. следует разуметь 
некоторый запас действия, приобретенный телом 
(напр. локомотивом в момент прекращения пара), 
вследствие действовавшей на него силы, Этот за-
пас будет тем бол,, чем бол. вес тела и чемь 
больше была скороль в момент пре.?ращения силы. 

Ж и в е ц , 1)мэлкая рыба, насаживаемая на удиль-
ньш крючлгь. 2)Ж,, сыромятный ремень, прикреп-
Линныйк ленчику седла, котор. лежит плотио на 
хребте лошади. 3) Ж. (сиб,), подтемная водяная 
жила, ключ. 

Живиковыя или чистецовыя (Staxydeae), pac-
тения, из сем. губоцветных,с четыреугольным 
стебпем, с цветками, густо сидящими в кольцах 
и вместе образуют колос; упитребл. в медицине, 

Живица, животека, свежая смолистая жидкость, 
вытекающая из свежих надрезоз хвойных 
дергв. Затвердевшая на воздухе поступает вь 
торговлю под названием канифоли. 

Живковиэева, мест. Херсон. г.,БобринскагоуѢз. 
Живнооть, домашняя или дворовая птица для 

стола; вообще мя:ное продовольствие. 
Живоглот , 1) растение, см. заманина. 2) Ж., 

прозвание скаредных людей, мироедов, деревен-
ских разорителей, кулаков. 

Живодерка, две улицы в Москве, названныя 
по прежде-находившимся здесь живодерным заве-
дерным заведзниям; одна из н и х , идущая от> 
Куд,зинской Садовой до Грузин, переименоваиа во 
Владимиро-Долгоруковскую, a другая,за Калужской 
заста ой, носит старое название. 

Живодфр,сним, шкуры с палых животных. 
Живодная лодка, кузовая лодка с садком дхя 

живцов при ловле рыбы на-живодь; строитсявь 
Астрахани, поднимлет до 20U0 пуд. грузу. 

Живое серебро, см. ртуть.—Ж. сечгние, в ге-
одезии поперечное сечение реки.—Ж. урочтце, е:-
тественные межезые знаки, напр. оврагь, водотечь. 

Живогсини, 1)Василий Игнатьевичь,комический ан-
т е р , р. в 1807 г,, воспитыва^.ся в московской 
театральной школе, погтупил на службу lb24 г., 
ум. 1874 г. Лучшими ролями его были „Митрофа-
нушка", ,,Жовиаль" (Стряпчий под столом) и 
мн. др, Bac. Игн. был многолет незаменимым 
любимцем московской публики, появляясь не TOflbKj 
в комедиях и водевилях , но и в операх, и. 
оперетках, Напис. ,,Отрывки из моих воспоми-
наний". 2) Ж., Василий Bac, его с ы н , тоже ко-
мический акте;о императорской сцены. 

Живокость, 1) (Sympfyiturn officinale), сальный ко-
рень, многолетнее садовое растение из сем. бурач-
никовых, употребляется в лекарствах: отвар 
корня имеет мягчигельное и вяжущее свойство. 
2jЖ.(0И-Iphirtium consolida),растен.сем. лютиковыхг;. 
чашечка b-листная, синяго цвета; верхний лист вы-
тннут в длинный шпорец; 4 лепестка сросшиеся; 
расгет на полянах между посевами, цветет в 
июле и августе. 
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ЗКивописец, 1) так назывался весьма инте-
ресный сатирический журнал, издававш. в 1772 г. 
Н. Новиковым. Он имел семь изданий; по-
следнее полное А. Ефремова в Спб. 1864 г. Ж. 
ссновательно преследовал нашу привязанность к 
иностранному. 2) Ж., художник, рисовалыцик. 

Живопиои и Ваяния училище в Москве, ос-
иновано в 1830 г. при содействии Е. И. Маковскаго, 
J\. C. Ястребилова, H. A. Майкова и др. и перво-
начально было ничто иное, как натурные классы; 
зти классы получили новое устройство в 1833 г., 
^став же училища был Высоч. утвержден 1842 г. 
В училииде получили свое образование многие наши 
талантливые художники. 

ЗКгвописное золото и зкивописное серебро 
-(сусальное золото, серебро, раковимное золото, се-
ребро), стертое с раствором камеди листовое зо-
лото и серебро, высушенное большею частью в ра-
товинных створах, для золочения и серебрения. 

Живописныя раковины (Unionidae s. Najades), 
семейство раковин, живущих в пресных ва-
. д а х , распространено по всей земле; раков, упо-
требляются как вместилище для красок. 

ОКивОПИСЬ, искусство, состоящее в изображении 
на поверхностях видимых предметов помощью 
линии и красок. Различают, смотря по изображае-
мым предмстам,живопись: историческую,портрет-
ную, бытовую илижанровую, бата.ьную, ландшафт-
иую, морскую, архитектурную, животную, мертвой 
•лрироды с картинами, изображающими цветы и пло-
,ды; по способу изображения: в одну краску, в не-
сколько красок, или пастельную ж., акварельную ж. 
водяными красками, ж. гуашью, мимиатюрную, мас-
.ляную, фресковую ж., стереохромию, мозаичную, 
•восковую, эмалевую ж. и ж. на стекле. Живсписцу 
должны быть известны законы перспективы и свя-
-занное с ними распределение теней, затем ана-
томия человеческаго и животнаго организма, одеж-
ды, оружие и утварь изображаемых им эпох . 
'Ж. древних народов, даже более дальняя, и y 
треков служила только для украшения поверхно-
стей без соблюдения перспективы. В 5 столетии 
Лолигнот и его ученики создали большия картины, 
.глубокия по содержанию, хотя и не вполне удовле-
творяющия требованиям техники письма, Агатарх 
развил искуатво перспективнаго рисования, Апол-
.лодор распределение теней; в начале 4 столетия 
Зевксис, Парразий и Тиманф открыли собою ряд 
аелик. живописцев, достигших наибольшаго совер-
шенства в конце этого столетия в лице Паузия, 
Лротогена, Аэтион и особенно Апеллеса, Вторичный 
расцвет греческо-римск. ж. еохранился главным 
«бразом в воспроизведениях картин изве:тных 
мастеров. История Ж. распадается на следующие 
члгделы: I. Др<вност, представляющая первыя сту-
ииени искусства. а) В о с т о х (искусство орнамеи-
тальное): Китай и Япония: наивныя изображения 
животных и растений,ландшафт и жанр - бези 
перспективы и теней.—Индия и Египет: гротески 
на стенах и колоннах. б) Г р е ц и я , ок, VII в. 
до Р. X. Содержание: мифы богов и героев; роды 
.стенная и станковая живопись. Аттическая школа 
{храмовая ж.): Полигнот (462 г. до Р. X.), Ага-
•еарх, Аполлодор (ок. 400 г.). Іоничрская ш.: 
(изящное подражание природе): Зевкси;, Парразий, 

Тиманф. Сикгонская ш.: Евпомп, Памфил, Пав-
зий (жив. цветов, ок, 360 г.). Особо стоят: Апел-
лес (ум. 3G8, лучш. картина: Афродита и порт-
реты), Протоген, Аэтион, Антифил (эффекты све-
та), Ѳеон. Сверх того: живопись на вазах и мо-
заики (на полах). в) Е т р у р и я , жив. в ката-
комбах и на вазах . г) Р и м . Преобладание греч. 
преданий (фрески Помпеи и Геркуланума). Тимомах, 
Фабий пиктор, Лудий и др,, жиьописица Лала. 
II Среднге века, делящиеся на 3 эпохи: а) Д р е в-
н е х р и с т и а н с к а я ж. с IV по X в. Симво-
лическая стенпая ж. в катакомбах (по антич-
ным образцам), III и IV вв. (особ. в Риме). 
Мозаики (отлич, возвышенной простотой) V и VI 
в., особенно в Риме (С. Паоло, С. Косма и Да-
миано) и в Равенне (С. Джиованни in fonte, C. Bu— 
тале), Визаптгйская ж. (высшее развитие рос-
кошной внишности), изображения на золоченом фо-
не, условная сухость форм. К этой же эпохе от-
носится и с л а м и т с к а я ж., араб. полихромгя 
(стенныя украшения в Альгамбре и мечеть в Тав-
ризе. б) Р о м a н c R a я ж. с XI до XIII в. : ми-
нгатюры врукописях с IX в., особенно в Ир-
ландии, Германии, Швейцарии (в С.-Галлене и Верх, 
Италии); стенная ж. (строго возвышенная), церкви 
в с. Савене. в Пуату (XI в.), в Шварцрейндорфе 
близ Бонна (1152 г,), собор в Брауншвейге и 
др.; мозаики в Италии, в начале сухо-визан-
тийския, затем с более свободным направлением, 
данным Джиованни Чимабуэ(ум. 1303 г.) и Буо-
нинеенья (ум. 1330 г.). в ) Г о т и ч е с к а я ж. XIII 
и XIV в. развитие ж. на СШРКЛЕ ВО Франции (XIII 
в.]и в Германии (XIV и XV в. Кельнский слбор), 
ІІражская школа (при Карле IV), Нииолай Вурм-
с̂ р и др. Нюренбериская ги. (с 1350 г.), им-
гофский (1370 г.) и тухерский (\3&5 г.) алтари и 
др. Кельнскаяш.у мейстер Вильгельм (ок. 1380), 
Стефан Лохнер (1426 г.). К этой же эпохе от-
носится Флореншгйская ги. (влияние немец. направ-
ления), Джиотто и Орканья; Симоне ди Мартино; Ан-
гелико да Фиезоле. 111) XV ги ХѴІвека, блестя-
щий период жив. а) И т a л и я, XV в. Тосканская 
школа: Мазаччио (ум. 1443 г.,фрески в С. Мариа 
дель Кармине), Филиппо и Филиппино Липпи, Алек-
сандро Филиппи, Козимо Резелли, Беноццо Гоццо-
ли, Гирландайо, Лука Синьорелли,ГІье:./ь делла Фран-
ческа и др. Верхне-ипшл. школы: в Падуе: А. 
Мантенья; в Милане: Суарди (Брамантино), А. 
Фоссано (Боргоньоне); в Венеции: Дж, Беллини. 
Чима деКонельяно. Умбргйскаяш. (в Перуджии). 
П. Перуджино, Пинтуриччио, Дж, Санти, Ф. Фран-
чиа. Неаполшпанская ш. : Коллантонио дель Фиоре, 
Ант. Соларио. XVI в. Ломбардская tu.: Леонардо 
да Винчи (1425—1519 гг.); ученики его: Б. Луини, 
Ф. Мельци, Ч. да Сесто, Дж. Феррари, Андр. Со-
ларио, Бацци. Флорентгйская vi.: Микель Анд-
же. о (1475—1564 гг,); послидователи его. Себ. дель 
Пиомбо, Д. да Вольтерра, М. Венусти, Фра Бар-
толомео, А. дель - Сарто, Римская ш.: Рафаэль 
(1483—1520 гг.); ученики его: Джул. Романо,Каль-
дара, Буонакорси и др. Школа Жорреджго (1494— 
1534 гг.); последователи: Пармеджианино, Барок-
кио. Веиецианская ги.: Джиорджионе, Пальма Век-
кио, Тициан (1477—1576 гг.), Порденоне, Морет-
то, Бордоне, Тинторетто, П. Веронезе, Якопо да Понте 
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(осн. жанровую жив.). б) Н и д е р л а н д ы : Фла-
мандская школа: Ван-Эйк (ум. 1426 г.) и Ян: 
В.-Эйк (ум. 1441 г.); ученики и х : Ван дер 
Вейден, Ганс Мемлинг, Г. Давид , К. Мессис 
м др. Голландская г«.: Лука </Ьйденский,Г, Б о ш , 
I. Патениер (осн. сев. пейзаж. жив.). в) Германия: 
Шаабекая школа (под влиянием флачани;ской), 
М. Шонгауэр, Б. Цейтблом, М. Шаффнер, Г. 
Гольбейн старший, Г. Бургкмайр, Г. Гольбейк 
ыладший (1495—1543 гг.), Н. Мануэль. Франкон-
•ская школа: М. Вольгемут, Альбрехт Дюрер 
(1471—1528 гг.), Зебальи Бегам, Альтдорфе;/, 
Г. Шеуффеллин. Саксонская школа: Лука Кра-
н а х . г) Ф р а н ц и я : миниатюры: Жан Фуке; 
картииы иа полотне (весьма редки), кор. Рене 
(учемик Янса Ван-Эйка), Ф. Клуэ (портреты). 
д) И с п a н и я : жив. фламиноскао направлеиия: Л. 
Моралес, П, Кампанья, итал. ниправл.: Алонзо 
Берригвете, Л. де Варгас, В. Хоанец, Коэлло, 
Ф. Наваррете и др. IV) XI HuXV11Iвика. Мно-
госторонняя разработка искусства, обособление исто-
рической живописи; наряду с нею: жанр, пейзаж, 
шив. животных, как самостоятельные роды. Вь 
ХѴШ в. повсеместный упадок искусства. А. Ис-
торическая жѵвопис: a И т a л и я: два направ-
ления:1^ ЭКЛРКНШкм ("изучавшие древних великих 
мастеров): Лодовикэ Караччи (ум. 1619 гм осн. 
Болонскую школу); ученики его: Агостино и Анни-
бале Караччи, Доменикиио, Гвидо Рени, Гверчино, 
Схссоферрато, Аллори, Карло Дольчи. 2) Наньу-
рилисты (стремившиеся в точности подражать при-
роде):М. Караваджио, Спаньолетто, СальваторРоза, 
Монреалезе, Гонтгорст (эффекты освящения); ба-
тальные жив.: Черкоцци и Бургиньон: Лука Джи-
ордани. б) H с п a н и я: процветание искуслва. Се-
вилская школа: Хуан де лас Роэлас, Ф. де 
Геррера, Ф. Цурбаран. Великие мастера: Диего Ве-
даскец и Му^ии.ьо (1618 — 82 гг.». Мадридская 
школа: Ант. Переда и I. К. де Миранда, Клавдио 
Коэлло Валепсиииская ш.: Франц, Рибальта. в) 
Нидерланды, Роскошное развитие искусства. Вра-
бантская школа (крепко державшаяся преданий 
при естественности изображения), Гл. мастера: П. П. 
Рубенс ІІ577 — 1640 гг.) и его ученикь В а н -
Дейк (особенно портреты , Іорданс и др. Голланд-
скпя ш. ; (верное воспроизведение дейетвительности): 
В а н - д е р - Г е л ь с т . Гл. мастера: 11. Рембрандт 
(1608—1669 гг., также портреты), Экгоут, Ф. 
Боль, Г. Флинк и др. г) Г е р м а н и я . Упадок 
искусства Одиночныя попытки к усовершенствова-
нию в ДѴІІ в.: Зандрарт, Купецкий, Б. Деннер 
в XV111 в.: Дитрих, Тишбейн, Раф. Менгс, 
AKT. Графф (портреты), Ангелика Кауфман, 
д) Франция, эклектизм без национальн, оснфвы. 
Н. Пуссен, Ф. Шампэнь (порт.), Лесюер, Миньяр, 
Лебрен, Буше, Риго. е) А н г л и я : Джем. Торн-
гил-и.ь, Рейнольдс, Уэст; портретисты: П. Лели, 
Кнеллер. Б) Жанр: а) Н и д е р л а н д ы (осно-
вание и усовершенствование жанра). Низший жанр: 
П. Брейгель, Давид Теньерс (ум. 1694 г.), Исаак 
и Адриан Ван-Остаде, А. Броувер, Я н С т е э н , 
П. в а н - Л а а р , Ж а н - л е - Д ю к , Ругендас; выс-
ший ж.: Г. Тербург (ум. 1681 г.), Ф. ван Мие-
р и с , Нетчер, Г Шалькен, Ван-дер-Верф 
б) Ф р a н ц и я: Ж. Калло, А. Ватто, Грез . в) A н-

глия: В. Гогарт (ум. 1764 г.). В) Пейзаж. 
а) И т a л и я: Ф. Гримальди (Болонской школы), П, 
Бриль. Героический ландшафт: Н.Пуссен, К. Дюге. 
Клоа Л ^ р е н , Сваневельт, Салььатор Роза, 1. 
ßepHe. 6) Н и д е р л а н д ы . Начатки: Г . д е Б л е с , 
1. Бр^йгель, Савери; усовершенствователь: Рубенс. 
Голланд школа (изображение отечественной приро-
ды): Ван Гоейн, ван-дер-Кабель, Ргимбрандт, 
в а н - д е р - Н с е р , А. Ватерлоо, Рюисдаль (ум. 1681 
г ) , Гоббема, ван-Эвердинген. Маринисты: 
1. ван-дс-Каппеле, I. и Б, Петерс, ван дер Вель-
де (ум. 1707 г ), Бакгейзен; архипѵкт, жив. 
П. Н^ефс, Канале и Б. Белотто (Каналетто). Сли-
яние жаира и пейзажа: Вуверман (ум. 1668 г.)-
1. Миель. Иоиллии: А. Кюип, Берхем, Г, и Ф. 
Роос. в) Г е р м а н и я : Ф. Гакерт, Ф. Коббель, 
Г) Жио. животных и цветов (Нидерланды), 
а) Ж. ж и в о т н ы х : Руоенс, Поль Поттер (ум. 
1654 г.), Снейдерсь. 1. Веэникс (живность), Гон-
декутер (куры), Ридингер (дичь). б) Ж. ц в е -
т о в : 1, Брййгель, Д. де Геем, 1. в ан -Гуйзум . 
ву Д о м a ш н и й б ы т : В. ван -Эльст , Адриэн-
с е н , П. Назон. V) XIX век. Новейшее разви-
пе жив. а) и е р м а н и я : 1) направление подра-
жательноеантичнымобразцамыКарстенс, Вех-
т о р , Фюс^ли, Шик, Генели (ум 1865 г.; 11) Ро-
манншческое иаправ.: 1) релиииозная жив.: Фр. 
Огиербек ( ;м. 1869 г.), Ф, Вейт, Э. Штейнле, 
Фюрих, Куппельвиззр, Гесс, Шраудольф, Де-
г^р , 2) Исипорич.жив. и жанр: Мюнхенская 
шлола: П. Корнелиус (1783—18иЬ5 гг.), Ю Шнорр, 
В. Каульбах, фон Швинд, Пилоти, Макарт; 
батильные живописцы: А. Адам, П. Гесс, Монтен, 
1 оршельт\жанристы: Кирнер^юркель^Рамберг, 
Фольц идр .Дюссельдорфскаяшк . :В . Шадов, 
Э. Б^ндеман, Т. Гильдебранд, З о н , Гюбнер, 
Лессинг, Ретель, Лёйце; жанриснш: Шредтер, Бе-
к е р , Іордан, Риттер, Тидамонд, Газенклевер, 
Кнаус; баталные жив-цы: Блейбтрей, Кампгау-
зен и друг. Б^рлин: В. Кольбе, В. В а х , фон 
Клебор, Бегас, Фр, Крюгер, Э. Магнус, Шорн, 
А. иѴиенцель, Шрадер, Мейергейм, Мейер фон 
Бремен, Ф. Кречмер, К. Беккер. Гоземан; Ве-
на: Крафт, Вальдмюллер, Дангейзер, К. Раль 
и др. 3) ІІейзаж: К о х , К. Ротман, Преллер, 
и. Ширмер, Моргенштерн, Вебер, 0. и А. Ахен-
б а х , Гуде, 3. Гильдебранд и др. б ) Ф р а н ц и я : 
классики: Д а в и д , Реньо, Жерар , Жироде, Ге-
р е н , Енгр; ромаптики: Герико, 0. Верне, Ари 
Шеффер, Е. Д^.акруа, П. Деларош. Л. Робер, 
Р. Флири, Л. Конье, И. Фландрен, Гюбер и др.; 
жанр: Биар, Мейсонье, Конт; пейзаж: До-
биньи, Т. Руссо, Гюден Коро. Лиив. животных-
Тройон, Кутюр, Роза Бонер. в) Ш в е й ц a р и я: 
пейзажисты: Калам, Бёклин. Жив, оюивотных: 
Коллер. г) И т a л и я: Неаполь—Агшиани, Р и м — 
Камуччини, Минанди и др.Венеция,—Скиавони, Санти 
и др. д) Б е л ь г и я : чисто реальное направление: 
Л. Галле, 3. де Биефф, Вапперс, Н. де Кейзер 
и др.; Лейс (жанр), Кукук (пейзаж), Вербук-
говен и Шельфгоут (животныя), е) А н г л и я : 
историч. жив.; Остлек, жанр: Уильки; порт-
реты: Лауренс'; пейзаж: Турнер Бонингтон, 
жив. животпых: Ландсир; жив.цветов: Мисс 
Моттри. В Россию Ж. проникла из Византии во 
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времена Влэдимира св,, но некоторое развитие, хо-
тя и с чисто„ иноземным харакгером, она полу-
чила только при Екатерине II, не смотря нато, что 
акад. художеств была оснэвана 1758 г. Первым 
русским художником может почитаться Антон 
Павел Лосенко (ум. 1773 г.) и Угрюмов (р. 1764). 

Живописная русская библиотека, Спб. журн. 
И ѵилюстрац.,подредакц, К.А. Полеваго, 1856 г.— 
Живописное Обозрепге) ежемедельный иллюстри-
рованный журнал, ныне издающийся в Спб.— 
Живописпыии сборник замечательных предме-
т о в , Саб, ежемесячный журн. Плюшара и Генкеля, 
издававшийся 1858—59 гг. 

ЗКивородка (Amblyopsis speleus), рыба из отряда 
мягкоперых,глазнеимеет,живет вподземных 
озерах Северной Америки, родит живую рыбешку, 

ОКивородная муха (ßarcophaga carnaria, L,), на-
секомое из отряда двукрылых, семейства м у х . 
Светлосерая, орюшко в черных пятнах, голова 
желтоватая; кладст белых живых личинок на 
трупы, a также на раны живых животных и лю-
дей. Вес личинки чрез 24 часа после кладки ув^-
чивается в 150 р а з . — Живородящия растения 
такия, y которых вырастающия из пазушных по-
бегов , отпадающия, выводныя почко-луковицы раз-
виваются в новое растение еще во время своего со-. 
единения с материнск. растениями (первичной осью), 
наприм.Мукез (Polygonum viviparum), чистяк (Ra-
nurçculusFicaria),KaMh^aMKa(Saxifragagranulata)iiAp. 

Живорона, река в Богородицком уез,, Туль-
ской губ., впадает в Упу, выше Тулы. 

Животная 1)книга, в которую вписывали для 
поминовения в церквах имена убитых воинов. 
2) Ж. ХИМІЯ, зоохимия, излагает учение о хими-
ческих веществах, составляющих организм жи-
вотных и есть чзсть органической химии. 

Животное удобрение, вещества, употребляемыя 
для удобрзния земли, напр. пудреты, компосгы, гуано, 
голубиный помат, навоз и проч. 

Животнопочитание, обожествление и поклонение 
животным, y многих древних народов было 
следствием грубаго искажения первоначальнаго по-
клонения единому, невидимому, высшему существу; 
причем переносили личныя свойства (предикаты) и 
проявления этого существа на животных (у Егип-
тян был апис, ибис, фараонова мышь и др.).— 
Живоишоспоры, см. зооспоры. 

3KHBOTHopacTeHie(Zoopl]ytum), — растение, имею-
щее некоторыя жизненныя отправления, сходныя с 
животными. См. полипы. 

ЖйВОТНОСТЬ, жизнзнноз отправление животными; 
в переносмом значении относительно людей—самая 
нисшая и грубая чувственность. 

Животный, 1) м а г н е т и з м , см. магнетизм. 
2) Ж. уголь, уголь, получазмый при пережигании 
животных частей, преимущественно костей ; упо-
требляется в огроммом количестве для обезцвечи-
вания жидкостей, ососенно на сахарных заводах. 
3) Ж. эпос переносит человеческия способности, 
разум и дар слова на различных животных, 
ж, э. существовал y всех древних народов 
Европы. Образцы ж. э. нашего времени: басии и 
гениальное проьоведение Гёте „Рейн&е-лис" (пере-
ведено на русекий язык) . 

ЗКивотныя, 1) (Anirçalia) или животное царство. Ес-

тественная история распадается на 3 отдела, стремя 
группами тел природы, которыя еще y древних 
носили название 3-х царств природы. Животное 
царство составляег предмет зоологии или наук» 
о животных. Ж. суть органическия тела при-
роды, сознающия внешния впечатлиния и обладаю-
щия несомненно произвольным движением (хотя бы 
это ограничивалось только местным или внутреи-
ним, но произвольным сокращением). Отличить 
Ж. от растений на их высших ступенях раз-
вития на столько же легко, на сколько трудно раз— 
личать их на низших; самые характерные их ор-
ганы питания (рот , желудок и проч.), которые есть-
даже y многих простейших животных, y неко-
торых не заметны даже при помощи лучших ми— 
кроскопов, или хотя БИДИМЫ внутренние органы,, 
но НЙЛЬЗЯ определить положительно их зн^чения 
(некоторыя инфузории и гр^гарины). Относите^ьно 
движелия в последнее время y органов размно-
жения некоторых низших растений было наблю-
даемо ясно движение (см. живчики, a также зооспоры 
y водорослей). Ж. ц. представляет чрезвычайное 
множество разнообразных животных организмов 
как гю нар^жному и внутреннему строению, так » 
по образу жизни. Одни из них снабжены большим 
числом органов, более развитых и потому на-
зываются высшими живошными, другие же, усту-
пающие первым в числе и степени развития ор-
ганов, называются пизгиими. Бзльшое число и раз-
личное строзние ж. требуюи их классификацииг 
которая будет тем лучше, чем ближе будут 
в ней етоять друг к другу животныя, сходныя 
по своей организации, для легчай-ьаго их обозре-
ния в совокупности. Натуралисты разных вр.мен 
разделяли ж. ц, на разное число ь.авных отде-
л о в . Аристотель делил ж. надваглавн. отдела; 
Линней на 6-ть, таким образом: 1) млекопитающия^ 
2) птицы, 3) земноводныя, 4) рыбы, 5) насекомыя^ 
6) черви. Зибольд также на 6, a именно: 1) по-
звоночныя,2) суставчатыя, 3) мягкотелыя, 4) черви^ 
5)лучистыя и 6) простейшия ж. Классификация Кювье 
распределяется такь: XY-ть классов живот-
наю цкрства в 5 отделах. Животныя с 
внутренним скелетом, y которых в черепе 
заключается головной мозг. a в позвоночном 
столбе спинной мозг: Отдель 1. Иозвоночныя 
животныя ( fertebrata, osteozoa) . Т е п л a я 
к р а с н а я к р о в ь ; с е р д ц е с д в у м я жф-
л у д о ч к а м и и д в у м я п р е д с е р д и я м и , 
д ы ш а т в о з д у х о м : Класс I: Млекопи-
тающІЯ (Матпраииа). Есшь соски; рождают жи-
вых детенышей; по большей части покрыты воло-
сами, редг-j голь:е: y большинства четыре ноги, как 
органы движения на суше (наприм. коза, выдра, со-
бака). Класс ІІ-й: ІІТИЦЫ (Aves). Сосков нет; 
несуш яица с твердой скорлупои; всегда по-
крыты перьями; две ноги и два крыла для дви-
жения на земле и в вэздухе (напр. орель, воро-
бей). Х о л о д н а я к р а с н а я к р о в ь ; с е р д ц е 
с о д н и м ж е л у д о ч к о м и 1—2 п р е д -
с е р д и я м и: Жласс ІІІ-й: Преомыкаищияся 
(Reptilia). Нссут яйца или с толстой кожи-
сшой оболочкои, или обернутыя в нежную слиз; 
носовая полость сообщается с устною; дышат лви-
кими (некоторые в молодости жабрами); покрыты 
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чешуей, щитками или голыя', или без ног , или с 
четырьмя ногами (редко с двумя), служащими для 
движения в воде и на земле (наприм. крокодил, 
у ж ) , Класс IV: Рыбы (Р'isces). Мечутикру; 
ноздри закрыты на конце; дышат только оюабра-
ми; большинство покрыто чешуями, редко панцы-
рями или голыя; движутся в воде при помощи 
плавников. Животныя без внутренняго скелета; 
вместо головнаго и спиннаго мозгов, маленькие, 
нервные узлы, соединенные нервами, или просто нерв-
ная нить, или совершенное отсутствие нервов. Без-
позвоночныя животныя (Evertebrata). Д. Конеч-
ности членистыя, или все тело состоит из не -
скольких подвижных колец, лежащих одно за 
другим (наружный или накожный скелет) : От-
дел 2. Членистыя или кольчатыя (Entomosoa). 
О р г а н ы д в и ж е н и я ч л е н и с т ы е . Жласс V: 
Наоекомыя (Insecta). Туловище из 2—3 глав-
ных отделов. Туловище состоит из трех глав-
ных отделов (голова, грудь и брюхо); шесть ног , 
2 щупальца; y большинства крылья. Сухопутныя во-
дяныя животныя (жук) . Класс VI: Паукообраз-
ныя (Aracljrjoidea). Туловище состоит из двух 
главных отделов (голова и грудь слиты), восем 
н о г , нет"щупалец; живут насуше. Класс VII: 
Ракообразныя (Crustacea). Туловище состоит из 
мношх колвц или отделов, которыя образують 
обыкновенно твердый покров; имеют 10 — 14 
ног ; 2—4 щупальца. Бгоиьшинство живет в воде. 
О р г а н ы д в и ж е н и я не ч л е н и с т ы е и л и 
их в о в с е н е т . Класс Till, Черви (Ѵег-
njes). Туловище мягкое, червеобразное, без твердой 
оболочки, но с ясными колцами; вместо ног 
иногда бугорки со щупальцами. Живут в друшх 
животных (глжты) или свободно (дождевойчервь). 
Б. конечности не членистыя (только y морских 
звезд и y морских лилий скелет членистый), Тело 
y большинства мягкое и студенистое. Слизистыя жи-
вотныя, Castrozoa. a) Тело покрыто эпанчой (мяг-
койслизистойоболочкой), которая свободно окружает 
его, скорлупы или совсем нет или она двуствор-
чатая или витая. Отдел 3. Мягкотелыя (Ма-
lacozoa). Класс IX: МягкотЕлыя (Mollusca). 
Голова отделена более или менее ясно (головастые 
моллюски), или головы неть (безголовые моллюски); 
всего одим класс. б) Тело без эпанчи. Почти вси 
органы расположены вокруг рта. Отдел 4, <%-
чистыя животныя (JRadiata, actinozoa), Ж и-
в о т н ы я д в и г а ю щ и я с я с в о б о д н о и не 
с р о с т а ю щ и я с я . Еласс X: Иглокожия (Çchi-
rçodermata). Іуловнихеуолгшенное, цилиндрическое, 
с кожистым покровом (морския кубышки), цли 
туловище плоское или шарообразное с известко-
вым покровом и с 5—10 главными лучами во-
кругрта (иглокожия). Еласс XI: Акалефы (Аса-
lepha). Туловище без скорлупы, плоское или ша-
рообразное, студенистое, мягкое, расплывающееся; 
нитевидные и руковидные отростки. Лласс 'XII: 
Полипы (Роиири). Сросшияся животпыя, образую-
щия лучистые и,пи ветвистые стволы (полипняки); 
тело студенистое с нитевидными щупальцами во-
ьруг отверстия рта; большинство этих животных 
отлагает известь внутри или снаружи. В. Органы 
расположены без определенной системы, потому 
етих животных называют безформенными (Amor-

phosoa) изначение их понималось различно различ-
ными изследователями. По большей части микрос-
копическия водяныя животныя,размножающиясятолько 
делением, отростками или почками; иныя с твердой 
извеетковой или кремнистой скорлупой, Огпдел 5. 
Простейшгя oicueomHbŒ(Frotosoa), ЕлассХІІІ: 
Наливочныя (Infusoria). Микроскопическия живот-
ныя с одним или несколькими сокращающи-
мися пузырьками и по большей части а мерца-
тельными ресничками, М и к р о с к о п и ч е с к и я 
ж и в о т н ы я б е з с о к р а щ а ю щ и х с я п y -
з ы р ь к о в и б е з р е с н и ч е к . Клас.ХІѴ: 
Корненожкиф^игороаа). Спостоянно изменяющи-
мися ноюобразными отростками (ложными но-
гами), служащими для движения и принятия пищи; 
голыя или с многокамерной известковой раковиной, 
Класс XV: Многодырочники (Polycistina). Без 
ложных нои и вообще без вспомогательных 
средств для произвольнаго местнаго движения; тело 
покрыто сетчатой кремнистой раковиной, Таб-
лица составлена по системе Георга Кювье с соот-
ветствующими последним открытиямизменениями; 
в систему Кювье не вошли только низшия из про-
стейших животных : губки и грегарины. Число 
ныне живущих и окаменелых видов животных 
по Агассису и Бронну: 

Число видов. 
1) Млекопитающия 
2) Птицы . . 
3) Земноводныя 
4) Рыбы . . . 
5) Насекомыя . 
6) Пауки . . 
7) Ракообразныя 
8) Черви . . . 
9) Мягкотелыя 

10) Иглокожия . 
11) Жгуны . . 
12) Полипы . . 
13) Наливочныя 
14) Корненожки 
15) Многодырочники 
16) Губки . . . . 

ныне 
живущих. 

2060 
7 000 
1600 
8000 

90 000 
2 000 
1500 
1600 

11600 
550 
790 

1030 
590 
820 
100 
290 

окаменел. 
780 
150 
400 

1600 
1600 

130 
1100 

340 
16400 

2140 
50 

1400 

1740 
420 
500 

129530 2875Ü 
2) Ж. дикия, которыя не могут быть приручены 
(тигр). 3) Ж. домашния, быв приручены, легко 
размножаются в неволе. 4) Ж. ручныя, те , ко-
торыя в неволе, теряют способность размножаться 
(слон). 5) Ж. домовыя, без желания человека се-
лятся в его домах и всюду сопровождают его 
(мыши, воробьи). 6) Ж. отправления, исключи-
тельно свойственныя животным (произвольныя дви-
жения, сон , нервная деятельноеть), противупола-
гаются растительным о. 

ЗКивотов, местечко с 1846 г., Таращ. уез. , 
Киевской губ., 2091 жит.; при реке Росси. 

Животх, 1) см. брюхо. 2) Ж., нацерковно-сла-
вянском языке значит жизнь. 

ЗКивоты (древн.), означало имущество. 
Живучка, 1) (Sempervivum), род раст, из сем. 

толстянковых, травян. растения, корневые ллстья 
в розетке, цветы в щитках; в западной Европе 
растет по скалам, на стенах и крышах. Виды: 
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Ж. кровелная (S. иесиоѵщ); Ж. древовидная 
(ß. arboreunj), раст., свойств. Южной Европе, Се-
верной Африке и Востоку, с желтозолот. цветоч-
ными метелками; разводят вгоршках как укра-
шающее растение. 2) Ж. (Ajuga), род раст. из 
сем. губоцветных. В России виды, Ж. живучая 
трава, дубровка (A. reptans), синие цветы располо-
жены кэльцами; растет на лугах весною. 

Живушка (рем.терм.),—живаяниткаупортных. 
Живчики, сперматозоиды, а)(бот.), микроскопи-

ческие органы споровых растений, представляют 
веретенообразныя с одною или двумя ресничками 
тела,одаренныясамостоятельнымдвижением.Обра-
зуются обыкновенно в большом числе внутри муж-
ских половых органсь (антеридий) споровых ра-
стений (напр. водорослей); помощию размахов сво-
его утонченнаго конца(реснички)оказывают в в о д е 
особаго рода движение, проникают во внутрь рас-
крывающагося столбика архегония (см. это), сли-
ваются с содержимым яйца (оосферий, зародыше-
вый пузырек) и таким образом ь оплодотворяют 
его; 6) (зоол.), ж. семенныя животныя, составляют 
существемную часть семени, состоят из кругло-
ватаго тельца и реснички, одарены повидимому про-
извольным движением. Попавши в жен̂ кий по-
ловой орган, прободают с помощию своего вра-
щенияжелтковую оболочку жечскаго яйца, проникают 
во внутрь и таким образом оплодотворяют erj. 

Живыякартины (франц. Tableux vivants), изо-
бражения ироизведений живописи или скульптуры по-
средством живых л и ц . 

Живете, Живете, старинное название буквы ж. 
Жига, 1) английслий танец . 2) Ж.-гунггар 

илиЖикарна-Гунггар, гор. в УсщТибет), на прав. 
бер. р. Ярудзанго-чу. Деятельная торг. с Индией. 

Жигаевка, село Курской губ. и уезда. 
Жигаево, село Дмитровскаго уез., Курской губ., 

1913 жит.; при реке Жигаевке. 
Жигалка (Stonjaxis calcitrans), двукрылое наче-

комое из сем. м у х . сераго цвета, брюшко в чер-
ных пятнах, щупальца желтыя; куса^т людей и 
скот, влетает в жилье перед дождем. 

Жигайловка, слооода Ахтырскаго уез., Харь-
ковской губ., 2647 жит.; при реке Боромле. 

Жигалица (обл.арх.),жиглуха(олон.),ящерица. 
Жигалище, место для обжигания угольев. 
Жигало, и) жёлезный прут для прожигания на 

дер.отверстия. 2)Ж. (обл. нижег.), подбивало,зачинщ, 
Жигалово, дер. Иркутской губ. и окр., на ле-

вом оерегу р. Лены. При ж. есть пристань; отсюда 
начи.иаеися постоянмое судоходство по реке Лене. 

Жигалок (Çvonirçus europaeus), баресклет. 
Жигальница, так называется последняя не-

деля рождественскаго мясоеда, 
ЖиганскІЙ улус Верхоянскаго окр,, Якутской 

сбл., 3G30 жит.; по обеим берегам реки Лены. 
Жиганск или Жиганская слобода, Верхоян-

наго округа, Якутской обл.; при реке Стрекаловке, 
на левом берегу р, Лены. В 178J г, был на-
значен уездн.городом,но впоследств. упразднен. 

Ж и г а н , 1) рабочий на винокурне и на свекло-
сахарном заводе. 2) Ж. (обл. перм.'), а) поджарый 
человек и пройдоха; б) гребное речное судно, в 
виде небольшой барки, ходящее по рекам Каме, 
Колве и Печоре. 

Жигачиха (обл. твер.), резвая девушка. 
Жигмонт (СеменОсиаов.,ген.-от-инф., член 

комит.ораненых, герой войны 1853—55,ум. 1886 г. 
Жигу (Gigoux), Жан Франсуа, фзанц. живопи-

с е ц , род. 1806 г., известен картинами: „Смерть 
Клеопатры", „Шарлота Корде" и др. 

Жигучка, см. крапива жгучая. 
Жиг(фраи.),весзлый французский танец, веоьма 

употребительный в низшем классе народа. 
Ж и д е к , Павел, чешский писатель XV в., при-

верженец крайней политической и религиозной реак-
ции. Его энциклопедия JJbep viginti artium приписы-
валась поляками Твардозскому. 

Жидели, 1) (обл. псков,, твер.), осенния пасмур-
ныя облака. 2) Ж., понос. 

Жидиловка, село Козловскаго уеи., Тамбовской 
губ., 1759 жит.; при р. Олешне. 

Ж и д и ч е в , город, упоминается в русской л е -
тописи; лежал, вероятно, близ Киева. 

Жидкия тела (физ.), те , в которых притя-
гательная и отталкивающая силы или равны между 
собою (капельно-жидкия тела), или последняя больше 
первой (упруго-жидкия тели.или газы). 

Жидкое стекло, растеоримоз соединениз кремне-
вой кислоты с кали, безцветная стекловидная масса, 
получается посредством плавления квэрца с угле-
кислым кали(поташ),служи г для несгораемой обмаз-
ки, цементирования и фиксиривания стенной живописи. 

Жидкость, то тг, что жидкия тела. 
Жидовиново, дер. Серпуховск. уез., Москв. губ. 
Жидовник (Taniarix gallica), кустарник из 

сем. тамарисовых, раст.вюжной Европе. Близкий к 
нему и растущий в Аравии, вид T. manmfera выде-
ляет сахарный сок , отвердевающий на воздухе. 

Жидовская l)B2mHH(Chrysalis Alkekengi),pacTeH. 
ceM.Soloneae. Стеоель 1 —2 ф.; венчик грязмобелый; 
внутри Зсиленый; чашечка сначала маленькая, a по-
том сильно разрастается и окружает кислослад-
кую ярко-красную ягоду.Растет на солнечных при-
горках; цветет в июне и июле. Ягода седобна; 
только нужно осторожно отделять ее ог чашечки, 
чтобы нд задеть белаго горькаго вещества, находя-
щагося навнутреннейсторонечашечки. 2) Ж. гребля, 
село Та,оащинскаго уез. , Киевской губ., 1ЭЬ2 жит., 
при р. Гнилом Тикиче. 3) Ж. смола,см. асфальт. 

Жидовокое, местечко Херсон. г,, Ананьевск. у. 
Жидовствующая ересь ,см. иудейсгву ющая ересь. 
й ИДОВЦЫ,с.Свир. у., Киев. r.,13j2ffl.; приУнаве. 
Жид-озеро или Князь-озеро, Минск. губ., Мо-

зырскаго уез., между дер. Дякоаичи,, Осовы, Ля-
ховичи и Пуховичи; 64 кв. в, пространетва, назва-
но Жидом, потому что в нем водится рыба ис-
ключительно с чешуей, употребляемая в пищу 
евреями; Князем же названо потому, что кн, Рад-
ЗИСИИЛ хотел выстроить на нем замок, но от 
него остались только сваи, 

Жиды, простонародное название евреев. 
Жидыкз, мест.Тельшев.у., Ковен.г,, ок.165ж. 
Жидята, св, Лука, русский переводчик книг 

сгреч , яз, и духовный писатель XI в., в 1034 г. 
был епископом новгородским, ум. 1060 г.; из-
вестен написанным им поучеиием, излагающим 
обязанности христианина. 

ЖИДЯТИНЪ, один из опаснейших порогов 
реки Сухоны, Вологодск. губ., Тотемскаго уезда. 
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Ж ИЖГИНЪ, остров с маяком, в устье Онеж-
«жаго залива. 

Жижеленко, Алекс. Иван., р. 1823, ум. 1889г.; 
живописец, в 1849 г. окончил курс в меди-
ко-хирургической академии, откуда посгупил орди-
натором при Воспитательном доме в Спб. и с 
1870 г. до самой кончины был преподавателем 
школы сельских акушерок. Живописью начал 
заниматься уже в зрелом возрасте. За первыя 
его произведения, появившияся наакадемической вы-
«тавке 1867 г,, был пр знан почетным вольным 
общником. Его картины: , ,Развалины греч. храма 
при закате солнца", (Дорога", ,,Песчаный ураган 
© Египте", „Лесной пожар", „Плотина" и др. 

Жижели, гор. в Алжире, при входе в Бу-
жингкий заливь, Укрепленный „амок. 

Жижецкое (Жесцо-Жижец), озеро Псковскойг., 
Торопецк. уез., 60 кв. в. Озеро посредством р. 
Жижеиы соединяется с Западною Двиною. 

Жижичь, город древней Руси, лежал на Волге, 
яолагають выше Ржева. 

Жижка, 1) Іоанн, предводитель гусситов, род. 
около иЗеО г. в Троцнове, кривой от рождения; 
лринимал участие во внешних войнах, a no 
смерти коголя Венцеслава, сделался главою гусси-
т о в , недовольных избранием Сигизмунда. Опу-
стошил Богемию и вел удачную войну против 
«мп. Сигизмунда. Он построил Табор, овладел 
1421 г. замком Праги; при осаде замка Раби по-
терял остальной г л а з , но удержал нача, ьство 
яад войсками, 1422 г. разбил при Дейчброде 
многочислен. войско импер. Сигизмунда и вторгнулся 
а Моравию и Австрию. Ум. 1424 года при осаде 
Лржибислава в Б^гемии. 2) Ж., в фабричном 
производстве растворь, употребляемый при окраске 
лли протравке тканеи, 3) Ж., соус, употребляемый 
для сдабривания табака. 

Жижма, р. Виленск, г., 60 в. течения, впадает 
в Гавию (последняя есть приток Вилии). 

Жижморы, мест. Трокскаго уез., Виленск. г., 
1295 ж; при р. Страве, Здесь произошла битаа 
между Ольгердом и крестоносцами в 1348 г. 

Жиздора (обл, ряз.), вздорливые люди. 
Жиздра, 1) река Калужск. г., левый приток 

Оки. Дл/ина ея течения 150 в.; в сухое время го-
да проходима в брод; сплавная, в прежния вре-
•мена сплав ю нен был весьма значителен. 2) Ж., 
^из. гор. Калужск. г., 12 803 ж.; при р. Жиздре; 
.собор Алекеандра Ыевскаго, поет, оенный при Ека-
терине 11; зиводы.—Жиздринский уезд) 6532 
.кв. в., из них около 42°/0 леса; жителей около, 
80000, главное занятие земледелие(конопляное ма.;ло, 
яенька), лесная и фабричмая промышленность. 

Жезнева, дер. Шуйскаго уез. , Владимирск.губ,, 
95 ж.; шубные заво/ш. 

ЗКизнфдревник или Туя (Thuja), род раст. 
из сем. хвийных, вечно зеленые кустарники и де-
ревья с иѵш.еньк. чешуйчатыми, черепицеобразно по-
крывающими ир^г др. листьями и однодольными 
цвегами.— С-американскгй обыкновениый ж. 
.(T.occideqtalis) и ки.тайский (T.orientalis)—очень кра-
сивые кустарники, разводятся в садах . Легкая, 
твердая, вязкая дречесина, желто-краснаго цвета, 
отличается прочностию. 

ОКлзнфнная сила (у прежних физиологов), жи-

вая сущность, сбитающая в мертвой материи (по-
добной тому как живут люди в неодушевлен-
ных домах); она оживляет, образует и защи-
идает тело от действия разрушительных химич. 
процессов(в последмем случае как доказатель-
стао приводилось то, что желудочный сок не р а з -
едает живаго желудка); если Ж. силаоставляет 
тело, то наступает смерть. Гипотеза о жизненной 
силе ныне не имеет места в науке, 

Жизненный у з е л , небольшое пространгтво в 
продолговатом мозгу, названо так потому, что ма-
лейшее повреждение его (наприм., укол Ж. узла 
иглой) произвоцит прекращзние дыхания и мгновен-
ную смерть, так как Ж. узел солавляет 
центр нервнаго аппарата, управляющаго дыхатель-
ными движениямл лзгких. 

ЗКизнеописание, см. биография. 
ОКизни продолжительнооть не может быть в 

точиости определена, ибо в действительности 
определяется органич. условиями, в силу коих мо-
жеть быть удлинена и сокращена. Разрешением во-
просов о ве,лоятности п. ж. занимается математи-
ческая теория вероятностей и о:новывает свои вы-
числения на таблицах смзртности. Для примера 
такого вычисления п,оиведе,ѵи простую форму Моавра: 
У=86 — X; где 86 предел человеческой жизни, 
X—возраст между 22 и 86 г., У — число людей, 
достигающих X л е т . Полагая,что Х = 24,формула 
дает н а м , что 62 человека достигаеть 24 л е т . 
Вероятною ж. п. наз. число л е т , по прошествии 
коих вероятность остаться в живых или умз-
реть одна и та же. Вычисления показали, что вероят. 
жизни для новорожд. в Париже от 8—9 л., в 
Лондоне 3 г., в Веие 2 г., в Берлиие около 
2 л. Для Франции вообще от 20—21 г., для Ан-
глии от 27—28 л., в Шзейцарии 41.—Руководст-
вуясь подобными выч̂ ислениями общества страхования 
жизни и определяют для себя migirrium для ежегод-
наго взноза сграхуемых,сообразно ихвозрасту ипр. 

ОКизнь составляет совокупность процессов, свой-
ственных живым т е л а м . Процгссы сводятся во-
обще к правильным изменениям: 1) химическа-
го состава т е л : 2) действующих в них сил 
и 3) их форм. Причину этих особеиностей ис-
кали прежде в присущих организмам и передаю-
щихся по наследству способностях, совокупность 
которых назыв. жизненмою силою. Это неопреде-
ленное понятие было однако оставлено с тех п о р , 
как более глубокоз изучениз некотор жизиенных 
процессов указало здесь на преобладиние тех 
же основных законовь, которые действуют в не-
органической природе. В особзнности же с того 
времени, когда научились прилагать к оргаииче-
скому м(ру взликий принцип новейшаго естество-
знания о соотношении между изменениями вещества 
и превращениями сил в организмах. Основываясь 
на этих данных, полагэют, что вообше в жи-
вых телах дейитвуют те жз силы и по т е м -
же законам, как и в телах мертвых, и что 
со временем удастся свзсти на химические и физи-
ческие законы нзпонятные до сего времени проце:сы 
организации, Такое предположзниз, помимо ея веро-
ягности, имеет за собою еиде ту заслугу, что оно 
открыло в органической области путь к строгому 
и точному изследованию. Суидеотвемная,основнаясто-

-1 П О * 
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рона животной жизни заключается в непрерывном 
химическом изменении веществ, составляющих 
ткани и соки организма ; изменения его в сущности 
есть ничто иное, как постоянное сгорание, котор. 
подвергаются горючия органическия составныя части 
животнаго тела под влиянием кислорода, взятаго 
из атмосферы. Сохранение ж. с одной стороны тре-
бует , чтобы негодные, или даже, в случае их 
накопления в теле, вредные продукты окисления вы-
водились из оргаыизма по мере их образования, с 
другой же стороны оно требует, чтобы недостаток 
животных веществ, произведеннык процессом сго-
рания, постоянно пополнялся и точно также постоян-
но возобновля/иСя запас кислорода. С этою целью 
организм берет из внешняго мира, как пищу, 
различныя смеси, в которых заключены вещест-
ва, годныя для замены ими сгоревших составных 
частей тела, так назыв. пищевыя вещества; тело 
воспринимает их неизмененными, и после из-
вестной предварительной обработки превращает в 
кровь, проникающую во все органы; кровь разносит 
их всюду в места егорания и оставляет здесь 
вещества для замещения потерь. Тажесамая кровь 
в дыхательных органах насыщается кислородом 
атмосферы для того, чтобы привести его к местам 
окисления. Далее она же воспринимает из по-
следнихпродуктыгоренияивозвращает их внеш-
нему миру чрез посредство почек, легких и ко-
жи. Таким образом ж. представляет правильный 
и определенный кругооборот, в котором непре-
рывный, разнообразный по форме расход, обусло-
вливаемый изменением жизненнаго материала, по-
крывается непрерывным приходом, другими сло-
вами: основная чертажизни есть постоянный обмен 
веществ в живом организме, постоянное потреб-
ление вещества для достижения целей жизни и по-
стоянное пополнение потребленнаго веществами из 
внешняго мира. Этот обмен веществ, впрочем 
не ограничивается только способными окисляться ор-
ганическимисоставными частями животнаго тела, об-
мену подлежат точно также и не горючия, неор-
ганическия составныя егочасти; и оне отдаются внеш-
нему миру и замещаются из последняго через по-
средство пищи; но, однако, их обмен не дости-
гает того высокаго значения для жизни, как об-
мен органических чаѵяей. 

Ж и з о р , главный город французскаго департ, 
Ж е р , во Франции, при р. Зпте. 

ОКииа, 1) Дмитрий, крестьян. Харьковск. гу€.,по-
лучил серебр. мед, от Имп. вольн. эконом. общ. 
за изобретение средства покрывать сальныя свечи 
воском. 2) Ж., см. жилы. 

Жилая, житейская надпись (древн.), письменный 
а к т , документ, обязывающий служить y кого ни-
будь в течении известнаго срока. 

Жиленьф (Tenesnjus), непроизвольное, судорож-
ное сжатие заднепроходной кишки, служит призна-
ком ея воспаления (при кровавом поносе). 

ОКилет, по имени шута Gille, всем известная 
мужская короткая одежда, без рукавов. 

Жилино (Пшеничниково), село Богучарскаго уез. ( 
Воронежск. г., 1762 ж.; при р. Овчинной. 2) Ж., 
с. Бронницк. у., Московской губ., 445 ж.; при pp. 
Кобыльне и Садовне. Добывание жерноваго камня. 

ЯСилин, слепец с 6 л. от p., самоучка музы-
кант,дававшийконцерты в Спб. и Москвев1810г^ 

ОЕилифрей, город в Барре (Сенегамбия), на 
правом берегу реки Гамбии. 

ОКилищаимеют для здоровья, может быть, еще-
более важное значение, чем пища, — уже потому,. 
что пищу гораздо легче изменять во всякое время 
по произволу. Ж. служит нам главным образом. 
убежищем от вредных влияний климата и непо-
годы, a потому значение их тем больше, чем-
суровее климат, и тем больше, следовательно,. 
приходится оставаться в жилище, напр. в сред-
ней и северной Европе. Существенныя условия хо-
рошаго жилища: чистый воздух, сухость, доста-
точное количество теплоты и света. Условия эти за-
висят от места, на котором построено жилище, 
от употребленнаго на него материала, от способа. 
постройки и от окружающей обстановки, Местопо-
ложение лучше всего ровное, но возвышенное, не под-
верженное туманам, вдали от болоть и вообще сто-
ячих в о д ; следует избегать котловин, в ко-
торых, и воздух, и вода застаиваются; при на-
клоне местности в какую-либо сторону—предпо-
читать наклон к югу или востоку. Одним из 
наиболее распространенных недостатков жилых. 
помещений является их сырость. Последняя яв-
ляется особенно тогда, когда грунт не пропускает 
сквозь себя воды, следовательно всегда влажен, a 
грунтовая вода находится сейчас под почвою. В 
таком случае вода легко всасывается в фунда-
мент, a из него по капиллярности и в верхнюиа 
часть строения, если она не отделена от фунда-
мента непромокаемым пластом, или же в комнаты 
проникает из почвы сырой воздух, если весь низ . 
дома не отделен от грунта каким-нибудь непро-
ницаемым, ,,изолируюш,им" слоем(напр.асфаль-
том и т. п. Сырость стен может однакоже воз-
никнуть также и от того, что материал, из ко-
тораго оне построены, был слишком гигроскопи-
чен , т. е. в высокой степени обладал способ-
ностью всасывать и удерживать в себе сырость. 
Эта особенность свойственна напр. кирпичу, который 
получается обжиганием глины, содержащей большоз 
количество сернокислаго натра и азотнокислых со-
лей. Другою причиною сырости стен служит не-
достаточное высушивание новых строений, Известно, 
что при постройках домов y питребляются громадныя. 
количества воды; так напр. для постройки т р е х -
этажнаго дома, считая по пяти комнат на э т а ж , 
требуется не менее 85000 литров воды. Так как 
при достаточном в гигиеническом отношении вы-
сушивании, стеныудерживаютвсего лишь несколько 
процентов воды, то те 85 000 литров должны по-
чти совершенно исчезнуть прежде, нежели можно бы~ 
ло бы поселиться в доме. Если дом заселен рань-
ше, то жильцам в большинстве случаев остается-: 
лишь тщательное проветривание комнат, крайне не-
обходимое для сушки. Но жильцы выдыхают влаж-
ный воздух (каждый взрослый средним числом— 
650 граммов в день); если мы при этом обра-
тим еще внимание на те значительныя количества. 
водяных паров, какия доставляются в к.мнат-
ный воздух: стряпней, стирний белья и проч., то 
станет понятным, почему стены все-таки остаются 
сырыми, раз невысушенный дом был сдишком. 
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рано заселеч. При этом явлзется еще то обстоя-
тельство, что жильцы вме.те с> влагою выдыхают 
•много углекислоты. Позледняя соединяется с ед -
кою извзетью цемента в стенах и образует углз-
«ислую известь. Этот химический процзсо, при ко-
тором вода, связанная раньше (при гашении). из-
«естью, теперь снова освобождается, хотя и абзо-
лютнонзобходим сам по себе для образования проч-
наго цемента, совершается однако-же под влиянием 
.большаго количзства выдохнутой углекислоты, го-
•раздо быстрее, чем под влиянием небольшаго ко-
личзства углекиелоты, находяидагося в обыкновен-
«ом воздухе ; вследствие этого вода, связанная 
раньше, выступает теперь на внутренних стенах 
•в большом количестве и даже стекает по ним , 
«оединяясь с оседиющими на них водяными па-
,рами выдыхаемаго воздуха. Сырыя же сгены пре-
пятотвуют обмену воздуха чзрез свои собствен-
ныя поры; понятно поэтому, что высушить их при 
тиодобных условиях чрезвычайно трудно. A между 
тем сырость стен и сырость комнатнаго воздуха 
являктя чрезвычайно важными антигигиеническими 
яедостатками. Во первых, сырость с т е н , каи-сь ужз 
сказано, преаятсгвует обмену воздуха, препяг-
ствует выходу дурнаго и притоку свежаго воздуха 
сквозь поры камней и цемемта, подобно тому как 
и промокшее платье становится непроницаемым для 
воздуха. Во-вторых, сырыя стены отнимают бзз-

/прерывно большое количество тепла y внутренняго 
воздуха, a вместе с тем и y жильцов, так 
.как сырость связывазт, поглащаеть большзе ко-
лиичзство теплоты, нежели воздух. Накэнзц, оне 
увеличивают содер кание влаги в комнатном воз-
духе, чем с одной стороны нарушают нормаль-
ное испарение тела, a с другой—способствуют под-
держанию и размножению грибков на стенах , в 

. щелях пола, в мебзльной пыли ит . п., что осо-
•бенно заметно в толстом слое плесени на обо-
ях сырых комнат или на сохраняемой в них 

-обуви. Другим злом в уетройетве жилых по-
ыещений являетсянедосгаток вестественном, сол-

.'Нечном свете. Солнзчмый свет возбуждает нерв-
ную деятельность/обмен веществ, вызывает бо-
лее глубокия вдыхания, a вместе с тем и энер-
тичеекую вентиляцию легких, поднимает общее со-

. стояние духа; с другой стороны он убиваеть ц е -
лый ряд болезнетворных зародышей и способст-

ѵ вует окислению, т. е, обезвреживанию органичзекой 
материи в воздухе. Последнее указанное действие 

. солнечнаго света служит в большинстве случаев 
•обяснежем, почему затхлый, неприятный воздух 
в обращенных к северу комнатах и тзмных 
помещениях удзрживается долее, нежели в рас-
положенмых на южной стороне и светлых поме-

. щениях. В виду сказаннаго, отсутствие естезтвен-
наго света является крайне неблагоприятным для 

, здоровья, присутствие же его, наоборот, чрззвы-
чайно полезным для здоровья условием. В ряду 
антигигиенических недостатков жилых помещений 
следующезме.:тозинимаетпереполнениеих. Вслед-
•ствие скученности населения продукты выдыхания и 

. испарения скопляются в значительном и опасном 
, количестве. Продукты эти состоят из углекислоты 

•и известных летучих, органических веществ, 
(. имеющих крайне неприятный запах и подчас даже 

ядовитых, Что воздух густо-населенных квар-
тир очень вреден, известио уже давно. Непри-
вычным человеком в таких помещениях тот-
час же овладевазт какое-то неприятноз состояние, 
появляется головная бэль, даже тошнота и голово-
кружение. Обстоятельство это долгоз время о б я с -
нялозь большим содержанием углекислоты в воз-
духе. Однако же несколько лет тому назад Н а т -
тои)ипока.зы) что воздух впереполненных квар-
тирах дажз и тогда продолжает оставаться ядо-
витым, когда углзкислота уже удалеиа, и это об-
стоятельство подтвердилось недавнимк изследова-
ниями Броун-Секара и Вуртца, прямо доказавшими 
присутствие в таком воздухе ядовитаго органи-
чеекаго основания. Но и непереполненныя квартиры 
могуть заключать в себе нечистый, вредный воз-
д у х , если оне не проветриваются надлежащим 
образом и нз содержатся в достаточной члстоте. 
Вь этом случае продукты выдыхаиия и испарения 
жильцов, газы разлагаюидихся нзчистот и частички 
пыли скопляются в большом количестве и обра-
зуют атмосферу, далеко уступающую по своей чи-
стоте наружному воздуху. Число грибков тогда 
сильно увелячиваегся, часто в 10 и дажз в 100 
р а з , количезтво органических веществ увеличи-
вается часто в 5 и даже в 10 p., колич.углекислоты 
увеличивается во столько жз. Порча кэмнатнаго воз-
духа происходит нередко так«е благодаря газам 
отхожих месг и водостоков; пзрвоз происходит, 
когда ретирад находится в самом доме и не 
вентилируетзя в дозтаточной мере; второе, — когда 
воздух в сточных каналах находится под вы-
соким давлзнием, и домовые сгоки нз снабжены 
соответствениыми приспособлениями (гидравлически-
ми затворами и вентиляционными трубами) для вос-
препятсгвования этому воздухудосгупа в квартиры. 
Ретирадные газы, помимо свозго отвратигельнаго за-
паха, часто даже ядовиты от присутствия в них 
сероводорода и аммиака. Водосточный г а з , кроме 
киелорода и азота, содержит нз мало углекислоты 
и аммиака, a также и летучия жирныя кислоты и 
имеет вследствие этого противный запах . На осно-
вании наблюдзний надо думать, что вдыхание водо-
сточнаго воздуха при известных условиях дей-
ствительно может понести к развитию болезней, 
что онь иногда содержит болезнетворные зароды-
ши и во всяком случае, при известной концен-
трации и более или меиее продолжительном дей-
ствии, он лишает человека спозобности противо-
действия и тем самым делает его более вос-
приимчивым к бо.иезням, Наконец следует 
указать еще и на то,чтожилища вбирают в себя 
массу миазмов и удзрживают их с большею или 
меньшею силою. Т а к , установлено тепзрь, что пол 
и стень:, загрязненные мокротою чахэточных, впи-
тывают в себя чахоточный я д , этого возбуди-
теля туберкулеза, и когда мокрота высохнзт, мо-
гут снова выделять его в окружающий воздух. 
В одной комнате, где жил чахоточный больной, 
констатировано было в помете мух на стенах 
присутствиежизнедеятельныхчахоточныхбацилл. 
(Известно, что мухи очеиь надки до молроты. Точ-
ныя изследования показяли, что оне при этом по-
глощают и чахоточных бацилл и что последния 
сохраняют жизнедеятельность, т. е. способноить к 
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развитию даже в извержениях м у х ) . Точно также 
п о л , стены и кровать легко могуи инфецироваться 
от мокроты больных дифтеритом или коклюшем, 
пол и кровать—от извержений тифозных боль-
н ы х . Не подлежит также сомнинию, что болезне-
творные элементы попадают в воздух вместе 
с отваливающимися частицами кожи при кори, скар-
латине и оспе, вместе с пылью оседают на ме-
бели, обоях, занавесах и проч., в продолжение 
долгаго врем. сохраняют свою жизнедеятельно:ть 
и вместе с вновь поднимащеюся пылью перено-
сятся с места на место. Достоверно известно, что 
болезнетворный элемент иногда даже прямо водво-
ряется в квартире вместе с материалом, слу-
жащим для постройки ея. Т а к , в скрепляющем 
камни цементе и в штукатурке найдены были бо-
лезнетворные зародыши. К числу боле^ней, нахо-
дящихся с указанмыми недостатками наших до-
м о в , принадлежат: золотуха, легочная чахотка, 
дифтерит, ревматическия страдания, понос, маля-
рия и брюшной т и ф . 

Жилкина, слоб. Иркутск. окр. и губ., ок. 862 ж, 
Жилковатый ч у т у н , корытообразные блоки, 

литые из железа. 
Жилле де Л о м о н , Франсуа, род. 1747 г. в 

Монморанси, служил генер.-инспектором горнаго 
корпуса во Франции; ум. 1838 г.; написал не-
сколько мем^аров по химии и минералогии. 

ЖИЛЛО, с^ранц. инженер, один из лучших 
минеров своего времени. В 1805 г. издал в Па-
риже соч.: ,,Traité de fortification souterraine ou de 
mines offensives et défensives, etc.". Пользуяеь дан-
ными трудоз Гюмперца, Лебрена, Ірелидора, Бус-
мара, К^рмонтаня и др. Ж. дал в своем соч. 
1-ю солидную теорию взрывов и на ея основах 
предложил для определения действия горнов про-
стейшия формулы, из которых многия употребля-
лись до последняго времени. 

Жилобиение, пульс-ЦРиЬзив^происходит от со-
кращения сердца, смотря по промежуткам между 
толчками (которые чувствуются при легком нажатии 
артерии, напр. y ручной кисти, на шее и висках), 
бывает учащенным или медленным. Для взрос-
лых здоровых людей 60—75 ударов пульса в 
минуту ечитается нормальным, y детей 120. На 
пуль. имеют влияние кроме болезней и другия 
причины (душевное волнение, страх и проч.). 

Жиловая деревня (ниж.), коренная, исконная, 
нача^ьнаго заселения русскими; оне все почти по 
р. Ветлуге. Прочия назыв. починками. 

Жилой о с т р о в , на Каспийском море, близь 
устьевь Волги, здесь имел стан Стенька Разин. 

Жилонг (кит.), жрец великаго ламы. 
Жилон Парижский, р. в Туси, окр. Оксерра, 

в конце XI в., ум. 1142 г.; прославился сперва 
как п о э т , затем Каликст II сделал его тус-
кульским епископом, после этого кардиналом,за-
служил доверенность Гонория 11, успел прекратить 
ссоры духовенства в Св. Земле, по возвращении 
оттуда посл. папским нунциемвПольшу; посмерти 
Гонория принял сторону антипапы Анаклета. Его 
соч.: ,,реѴиа Hierosolymitana", ,,Vie de St. Hugues". 

ОКилы, 1) (анатом,), кровеносные сосуды, ко-
жистыя длинныя, упругия трубки, расходятся по 
всему телу. Ж. бьющийся, см. артерия. Ж. кровс-

возвратныя, см. вена. Ж.^увстврнпыя, см. нервы, 
Еелыя сухияж., см. сухожилия. 2) Ж.(в геогнозии), 
рудныя ж., трещины горной породы, выполненны» 
другою рудоносною породой. Р. ж., смотря по со-
держанию, назыв, : медными, свинцовыми и благород-
ными, если содержат серебро, золото, или платину, 

5Еиль, 1) Миколь, ум\1503 г.; француз. хрони-
к е р , секретарь ЛюдовикачСІІ, он оставил: ,,Ье& 
/ппаиез et chroniques de FraVice, depuis l'origine de-
François jusqu'au roi Charle/ Vlll". 2) Ж.-Блаз 
(Gil blas de Saçtillana), зн^менитый роман франц. 
писателя Лесажа. Маписан в 1715 г. 3) Ж. Ви-
сенте, португальский писат., род. 1470 г. Его соч,-
лучшия в португальской драматич. литературе, со-
ставляют основу португал. драмы, a его фарсы—-
народной комедии; ум. 1557 г, 4) Ж., Флориан Ан-
тонович, издат. нескольк. соч. на франц языке:. 
,,Voyage au Caucase", ,,Musée de Tzarskoe Selo'^ 
Окончил жизнь самоубийством в Любеке 1865 г* 
в припадке ипохондрии. 

Жильберта острова, группа коралловых остро-
вов в Полинезии, под экватором, до 60000 жит, 

Ж и л ь б е р , 1) Антон, род. в Париже 1785 г.,. 
франц. археолог. Написал: , description historique-
de la basilique métropolitaine de Paris", „Notice de-
l'église de Notre Dame de Chartres" и много др. по 
археологии. 2) Ж., Микола Жоз. Лоран, p. 1751 г. 
в Лотарингии, француз. поэт, особенно сатирик и 
противник энциклопедистов. Он сошел с ума 
и ум. в 1 7 8 0 г . Замеч. его соч.: nJ_e dix-huitième 
siècle" (сатира), ,,JVlon Apologie" и одна ода ,впод-
ражание псалму. 

Жильноеместорождение,местонах,рудыжилами. 
Жильцы, 1) второй разряд русской конницы ,̂ 

после московских дворян. Они выбирались из го-
родовыхдворян и присылались на военную службу 
в Москву, на полугодичный срок. Жия. получали 
жалованье и вотчины, наравне с московск. дво-
рянами. Учреждение их относят к царствованин> 
иоанна Грознаго. 2) Ж., люди нанимающие y домо-
владельцев квартиру, жилье. 

Жиля, лучок для ловли фазанов вТуркестане* 
Жимка, кусок полосоваго железа, концом ко-

тораго связываются многие маленькие куски, есл» 
требуется сварить их в один большой. 

Жимолостныя (Lonicereae), сем. двудольных 
раст,, травянистыя или кустарники, часто вьющияся. 
Цветки правильные или неправильные, расположенн 
или попарно в пазухах листьев, или в слож-
ных полузонтиках; частей цветка 5, плод ягода. 
Растут по всему умеренному поясу сев. полушария. 
Роды: калина, бузина, жимолость (J_onicera), виды 
которой: L. caprifolium, L. periclimenum, вьющияся 
растения, разводят y нас в южн. губ. около бе-
седок . L. tataricum, кустарник по всей России. 
Ж. козья, Spiraea pimaria, CM. лсбазник,—Жимо~ 
лость ().onicera xylosteurn), кустарник из сем, 
жкмолостных, с прямым, не вьющимся стеблем^ 
белою корою и с супротивными, простыми, про-
долговатыми острыми лкстьями, сидящими на ко-
ротких черешках. Ягоды по две на ножке, шаро» 
образныя, красныя и только при основании связаны^ 
цветки нечисто белаго цвета, на внешней стороне 
пушисты, равнокакивсерастение.Растетвлесахт». 

Жинвани, развалины гор. Тифлисской г. и уез.^ 
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в 8 в. от Ананура, при слиянии Белой и Черной 
Арагвы. Был разрушен в ѴП в. Мурваном 
Абул-Казимом. 

Жиндинский караул, Верхнеуд. окр., Забайкал. 
обл., 215 ж,, при впад. рч. Жиндокона в р. Чикой. 

Жинзенг1)американскиа (Panax quinquefolia) 
заменяет в торговле китайскш. Отеч. Америка. 
2) Ж. китайский (Panax Giijseng-), жень-шень,— 
отеч. Татария, Сев. Китай, Япония. В Китае счи-
тается универсальным средством от всех бо-
лезней, В торговлю не идет. 

Жинзифов , Ксеыофонт, болгарский писатель, 
род. 1839 г, в Македонии, всспитывался в мо-
сковском универс. Своей поэмой ,,Кровавая ру-
башка" он верно передает стон всего болгар-
скаго народа под турецким игом. Ж. перевел 
на болгарский язык ,,Слово о полку Игореве" и 
всю ,,Краледворскую рукопись",был сотрудником 
,,Московских Ведомостей" и преподавателем гре-
ческаго язьжа в пятой московской гимназии и в 
лицее Цесаревича Николая; ум. 1877 г. 

Жинне, небол. порт в пров. Титери (Алжир), 
при впадении Иссера в Средиземное море. 

Жин - Гоа, город в Куанг-Тонге (Китай), 
Главный в округе. 

Жипершица (Potentiila alba), травянистое раст. 
из сем. розоцветных, род лапчатка. Иначе на-
зывается расперстная. 

Жиразоль восточный, так называются без-
различно бледные рубины и сафиры. 

Ж и р а к , сало, получаемое от вытопки шквары 
(шквгра есть сстатокг, поскребки, остающиеся от 
салотопления в котле), 

Жиральде, франц. медик, род. 1810 г., напис: 
,,Etudes aijatomiques sur l'organe de l'oeil chez l'hom
me", ,,Du degré d'utilité de i'analomieconjparée" идр. 

Жирандоль (франц.), 1 ) несколько подсвеч-
ников на одной подставке. 2) Ж.,фонтан, бьющий 
из пучка трубок. 3) Ж., род бриллиантоваго 
женскаго убора. 

Жирант (франц. ), лицо, которое делает на 
векселе передаточную надпись; лицо, на котор. пе-
реводится вексель назыв. жиратом.- Жириро-
вать, производить обратную торговлю векселями,— 
Жиро-банк, такой банк, который принимает 
вклады и делает ссуды. 

Жирарде, семейство швейцарских живописцев 
XV111 и XIX в. 1) Ж., Авраам, швейц. гравер, 
род. 1764 г., воспитывалея в парижской академии 
художеств, ум. 1823 г. Его гравюры ценятся до-
рого, отличаются тонкостью, нежностью отделки и 
верноетию с подлинником. Наилучшая из н и х : 
,,Преображение" с карт. Рафаэля, ,,Похищение са-
бинянок" с карт. Пуссена и др. 2) Ж., Шарль, 
брат предыд,, живопис, литограф и гравер на 
меди, род, 1780 г. Лучшия его гравюры: колия с 
карт. Финигера,,Коронование Марии", в королевской 
парижской библютеке. В 1822 г. вышел его ли-
тографский снимок с гравюры его брата: ,,Прео-
бражение", котор. был признан всеми за наилуч-
шее произведение литографскаго искусства. Сыновья 
предидущаго: 3) Ж., Шарль, род. в Локле 
1800 г . , известный ландшафтный живописец. 
4) Ж., Эд^ард Анри, род. 1819 г. в Невша-
теле, живописец домашних сцен и ландшафт-

ный, также гравер на меди, 5) Ж., Ж а н , франц. 
живописец, род. в Люневилле 1709 г., ученик 
Клода Шарля в Нанси, впоследствии придворный 
живописец короля Станислава. Множество его кар-
тин находягся в Лотарингии. Ум. 1778 г. 

Ж и р а р д е н , 1) Эмиль де, франц. публицист, 
род. 1802 г., с 1835 г. издавал газету Presse, 
принадлежа к партии правительства. После был 
то против Гизо, то против Каваньяка. Один из 
первых предложил кандидат^ру Людовика На~ 
полеона, но вскоре превратился в социалиста и был 
изгнан из Франции в 1851 г. Возвратясь в 
1852 г,, опять был редактором газеты Presse 
и в ней же в начале 60-х годов боролся про-
тив партии, которая желала войны с Россию и з - з а 
Польши. 2) Ж., Сен-Марк, французский писатель, 
рид. 1801 г,, сотрудник: Journal des Jbébats. 
Соч. Tableau de la marche et des progrès de 
la littérature française au XVI siècle и др. 
3) Ж,, Жан Пьер Луи, род. 1803 г. в Париже, 
проф. Земледе^ьческаго училища в Руане, изв. 
химик, из соч. коего главные: Considérations 
générales sur les volcans, Eléments de miné
ralogie appliquée aux sciences chimiques и др. 

Жирардовская мануфактура, Дитриха и Гѵи ль, 
одна из самых больших фаорик в России, на-
ходится в Лодзе, производит исключительно бу-
мажные и пеньковые товары; ея громадный роскошно 
обставлемный магазин в Москве. 

Ж и р а р д о в , усадьба Блонск. уез.,Варшавской г. 
Ж и р а р д е н , Франсуа, скульптор, род. в Труа 

1627 г., ум. 1715 г. в звании канцлера академии 
в Париже. Известна его конная статуя Людови-
ка XIV, стоявшая на Вандомском плаце и разру-
шенная во время революции. Лучшее и справедливо 
уважаемое до сих пор его произведение: ,,Памят-
ник Ришелье", в сорбонской церкви. 

Ж и р а р , 1) Антон, ум. 1634 г., голландский 
математик, высказавший много математ. истин, 
которыя Декарт развил. Соч. ,,Новое открытие в 
алгебре1' и др. 2) Ж.( французский л и т е р а т р , 
род. 1810 г., служил во флоте, живя в Пари-
же занялся журналистикой, стал писать хронику 
франц, флота. Напис. романы: ,,Dcux martyrs", 
,,(Jne histoire du ngorjt Saint-jVlichtl" и др. 3) Ж., 
Генри, род. 1814 г. в Берлине, ирофессор ми-
нералогии и геологии в Галле, известный минера-
лог и геогност; лучшее соч. ,.Hagdbuch der miné
ralogie". 4) Ж., Грегоар, швейцарец, p. l76o г., 
аббат в Берне, основал монашеский францискан-
ский орден. 5) Ж., Филипп Генри, франц. меха-
ник , род. 1775 г.; 1813 г. изобрел льняно-пря-
дильную машину и гидростатическую лампу с по-
стоянным уровнем масла; также усовершенство-
вал паровую машину; ум. 1845 г. 

Жираооль (итал.), камень халцедон с огнен-
ным отливом. 

Жираффа (Canjeleopardalis giraffa), животное из 
отр. двукопытных, сем. длиннош ймых, Желто-
белаго цвета с бурыми пятнами; в 6 фут. длины 
и 18—20 ф. вышины (у головы); самое высокое 
животное и единственное ходящее постоянно ино-
ходью, питается древесными листьями. Живет ста-
дами в Африке. Туземцы охотятся за ж. радн 
мяса и кожи. 
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ЗКнрбак, выдолбленный из дуба ящичек е 
маслом; ж. имеютпри себе конопатчики и, во время 
работы, по временам, обмакивают в него свои ко-
нопатки, чтобы конопать легче проходила в п а з . 

ОКирбый (Berberis sibirica), каемца, кустарник 
из сем. барбарисовых, растет в Сибири. 

ОКирит, то же, что джерид. 
Жиркевич, Иван Степанович, род. 1789 г., 

служил в гвардейской артиллерии, был адютан-
том y Аракчеева, потом, под начальством А. П. 
Ермолова, принимал участие в войнах 1812 и 
1814 гг., впоследотвии бел симбирским и, нако-
н е ц , витебским губернатором, ум, 1848 г. Оста-
вил очень интересныя записки о событиях и дея-
телях своего времени. 

ЗКирмуны, мест. Лидскаго уез., Виленской губ., 
291 ж.; при ручье, впадающем в р. Дзитву. 

ЗКирнак, в карт. игре'3 сданныя карты по 10 очк, 
Жирная 1) кислота, так назыв. всякая кислота, 

содержащаяся в средних жирах. Ж. кисл. редко 
встречается в растениях и животных в сво-
бодном состоянии, но в соединении с глицери-
ном весьма распространена в органической при-
роде. Добывание ж. кислот состоит вобмыливании 
средних жиров и в разложении полученнаго мыла 
какою нибудь сильнейшею кислотою; но употребля-
ют и другие способы: перегонку, брожемиз и т, п. 
Ж. кисл. бывают тверды или жидки и вообще одни 
из них имеють сходство с эфирными, a другия 
с постоянными маслами, большая часть нераство-
рима в воде, все растворимы в спирте и в 
эфире, гораздо легче чем средние жиры. Состав 
многих ж. кисл, выражается равным числом па-
ев углерода и водорода и 4 паями кислорода, или 
вообше формулою, Cn Hn 04, так напримери: 
Церотиновая . . . . С54 
Маргариновая 
Этилевая . . 
Пальмитиновая 
Каприновая . 
Каприловая . 
Валериановая, 
Масляная . . 
Чем более уменьшается число паев углерода и 
водорода в приведенных кислотах, тем ниже 
становится теыпература их плавления, и тем более 
летучи оне делаются, и из верхних кислот этого 
ряда происходят нижния, дейетвием окисляющих 
и друг. средств. 2)Ж. немочь (Adipositas,Pirr)elosis), 
так наз. чрезмерное накопление жира во всем теле, 
известное подименемтучности^ЬевиІав^бывающее 
общим или частным. Тучнисть приобретается спо-
койною, невозмущаемою жизнию, после предшество-
вавших напряжений, обильным употреблеыием пи-
тательной пищи, мучнистых супов, спиртных 
напитков и влечет за собою чрезмерные поты, сла-
бость мышцт^сердцебиение^дышку, кошмары и апоп-
лексию, Лучшими сргдствами против тучности: 
правильная гимнастика, пребываниев прохладном, 
чистом воздухе, на горах, умеренность в пище 
и питье, употребление минеральных в о д , в ко-
торых содержатся преимущественно поваренная соль 
и сода, Частное накопление жира в отдельных ор-
ганах может повлечь за собою особенную болезнь, 
известную под имен. жирных опухолей (Lipoma). 

не летучия 

летучия 

3) Ж. трава (Phytolacca decamlra), папирай, корень, 
y лезгин употребляется от лихорадки, a в Име-
ретии как сильное слабительное средство. Листья 
употребляются на борщ, 

ОКирник,—зеленоватый и жирный на ощупь ка-
мень, употребляемый для резной работы, 

Жирниика, жестяная, медная, серебряная тав-
линочка, которую горцы и казаки носят на поясе, 
держа в ней сало для чистки оружия. 

Жирное, 1) село Камышинск. уез. , Саратовск. г., 
1618 жит., при р. Медведице. 2) Ж. вещество, 
то же, что ватер:а-сало. 

ОКирнозем, самая тучная почва (невыпаханньм 
чериозем), диющая обильный урожий. 

ЯСирноперки (Pinielepterus), толстоперыя рыбы 
из рода морских лещей. 

ЗКирный шрифт отличается от обыкновеннаго 
(типографскаго того же Щ большей шириной и чер-
нотой очертания б у к в , как напр., здесь в сло-
варе набраны имена и названия (по рисунку такие ш. 
называются итальянским, египетским и т. д,). 

Жирныя 1) масла извлекаются из плодовой мя-
коти или семян некоторых- растений, культурой 
коих занимаются преимущественно в Европе в 
больших размерах, Все жирныя масла при обык-
новенной температуре редки, легче воды, поэтому 
плавают над нею, не растворяются в воде, ни 
в алкоголе, с едкими щелочами образуют мыло 
и соетоят преимущественно из олеина (олеино-
кислаго глицерина), сь примесью более или менее 
значительнаго количества стеарина (стеарини-кислаго 
глицерина). Извлекаемыя из плодов и семян жир-
ныя тела могут быть разделены на два класса, 
смотря по отношению их к кислороду воздуха. К 
первому классу не высыхающих относятся те масла, 
тонкий слой которых хотя и густеет на воздухе, но 
сстается мягким и жидким; такия масла на воздухе 
только горкнут,но не превращаютсяв тверд.массу. 
Сюда относятся масла: сурепное,оливковое, миндаль-
ное и горчичное. Ko второму классу высыхающих 
принадлежат те масла, тонкий слой которых на 
воздухе превращается в твердую смолистую массу, 
т. е. высыхает. К высыхающим маслам отно-
сятся: масло льняное, конопляное, подсолнечное, ма-
ковое, ореховое, клещевинное, кунжутное и т. п. 
2) Ж. СОѲДИНения, в озганической химии класс 
углеродистых соединений, к коим принадл. жиры. 

Жиро, 1) Жан Баптист(француз, скульптор, 
род. 1752 г., ум. 1830 г.; долго изучал произ-
ведения скульптуры в Италии, Произвед. его: Мер-
курий, Геркулес, Умирающий Ахиллес, Фавн и 
др. Он оставил соч,: ,,Recherches sur l'art statu
aire chez les Grecs". 2) Ж., Ж а н , г р а ф , итал. 
сатир. писатель, род. в Риме 1776 г., ум. в 
Неаполе 1834 г. Соч. его собраны в ,,Teatro do-
rnestico;<. 3) Ж., Поль Эмиль, франц. археолог, р. 
1792 г, в Роѵианье, написал: ,,Composition, mise 
en scèqe et représentation du mystère des Trois Doms" 
и др. 4) Ж., Д,, p. 1799 г., в С,-Фарго: стал из-
вестен с 1 8 2 6 г., напечатав ,,Dictionnaire de la 
géographie physiGjue et politique de la France", кот. 
послужил основой всех общих словарей; кроме 
того, издал, ,, Le guide pittoresque du voyageur en 
France" и др. 5) Ж. Дювивье, Шарль П ь е р , род. 
1765, ум, 1832 г.; франц. грамматик; издал: 
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,,Grammaire des grammaires" и , encyclopédie élémen
taire de l'antiquité". 5)Ж., Пьер Франсуа Эжень, фр. 
живопис и гравер, р. 1806, путешеств, по Испании, 
Алнсиру и Востоку. Из его произв. след, зам.: ,,По-
варвКонстантинополеи , , ,ТанцовщицавКаире", 
,,Парижская ночь'', ,,Принцесса Матильда" и др. 
6) Ж м Шарль Жозеф Бартелеми, фр, юрист, род. 
1802, был проф. юрид. наук , исправлял должн. 
мин. народн. просв, и вице-ректора академии. На-
писал: Recherches sur le droit de propriété 
chez les Romains, Essai sur l'histoire de droit 
français au moyen âge, Le traité d'Utrecht, 
Des Libertés de l'Eglise gallicane и друг, 
7) Ж., колено мережки, вентера, часть сетчатаго 
чахла или мешка от одной катели (обруча) до друг. 
Вмережкесемьж., a кутковоеж. последнее, матица, 

Жирова, дер. Бронниц, уез.,Моеков. губ.,552 ж.; 
яри р. Пласкининке; месторождение синевато-серой 
тлины, идущей на фаянсовыя изделия. 

Жировая опухоль, см, липома. 
ЖирОВИКЪ, 1) китайский, см. агальматолит. 

2) Ж. или мыловка, см. тальк . 
Жировина (обл. смол.), клюква-ягода. 
Жировицы или Журовицы, мест. Гродн. губ., 

•Слонимскаго уез., на р. Викне, притоке р. Шары. 
Мстория мест.тесно связана с истор. здеши, Свято-
Успенскаго мужск. 2-го класса монастыря. Во 11—й 
яол. XV в. владелец здешней местности, А. Сал-
т а н , построил на месте найденной здесь иконы 
керковь, около которой постепенно образовалось пэ-
сзление. a впоглецствии и монастырь. 

Жировня (обл. тамб.), — шумная игра, сопро-
вождаемая хохотом, криком и толкотнею. 

Жировое перерождение, превращение тканей тела, 
a иногда органов в iwacjy желтых жировых ша-
риков, вследсхвие общаго изменения питания, обу-
словливающагося увелич, количества жира в крови. 

Жяровой п л а в н и в , небольшой плавник, встре-
• чающийся y некоторых рыб позади настоящаго 
спиннаго плавника, на верхней стороне хвоста; он 
ие подпирается вовсе костяными лучами и состо-
ит из кожистой оторочки, внутри наполн. жиром. 

ЖирОВОСКЪ, CM. трупный ж и р . 
Жировщик , опытный передовой гуртовидик, 

доводящий до места скот в хорошем теле. 
Жировыя 1) ветки, молодыенадеревьяхпобеги 

с длинными междоузлиями, не цветут и не да-
ют плодов, 2) Ж. яйца не имеют зародыша, 
«иогда бывают без скорлупы (выливныя). 

Жироде-ТрІОСОНЪ, Анн Лудовик деКусси,зна-
*изн. франц. исгорич. живописец школы Давида, 
род. 1767 г. в Монтаржи, ум, в Париже 1824. 
Произведения его: , ,Э#димион", ,,Гиппократ, ОТ-
казывающийся от подарков Артаксеркса", ,,Осси— 
а н " , , , Д а н а я " , ,,Времена гэда"и др.Его chef d'oeu
vre ,,Сцена из потопа", Ж. не только был ве-
лик. живописцем, но и довольно приятным поэ-
т о м . Он огтавил несколько поэм: LePeintre, и 
яереводы: Anacréon, Musée, и Імсаип. 

Жгродо, Ж а н , франц. медик, р. 1802 г. Пер-
.вый написал соч. ,,0 лечении сифилиса без упо-
требления меркурия", наделавш^е много шума, но 
«е вытеснившее меркурия. 

Жиронда, этим имгнем называется нижнее те-
.'чсние реки Гаронны, начиная от места впадение 

реки Дордони.—Жиронды департамент y Гас-г 
конскаго залива; 106 кв. м. 

Жирондисты или бриссотины (Brissotins), одна 
из партий, терзавших Францию во время револю-
цди. Назв. это получила партия от того, что лица 
ее составляющия, были сначала депутат. от департ. 
Жиронды. Имея огромное значение и вес в законод. 
собрании и конвенте, они хотели противодейств. 
владычеству безначалия и ужаса, но были поглощены 
бездиою мятежей. Первая прич. к уничтожзнию их 
была смерть врага их Марата, припис. конвентом 
тайн. козням жирондистов и, не смотря на то, 
что в этой партии были люди отличнаго ума и не-
ооыкновенныхдарований:Бриссо,Верньо,Гаде, Жан-
сонне, Силхери, Барбару, Дюко, Валязе и проч., 
якобинцы успели одержать победу, 31 мая 1793 г., 
и присудили представителей партии на смертную 
казнь. Они известны в истории революции также 
под именем двадцати двух федгралистов. 

Жирует (франц.), флюгер; в перен. знач.— 
непостоянный человек. 

Жирораотопление, болѢзнь,случающаяся y жир-
них лошадей, состоит в т о м , что при усилен-
ной работе жир тела собирается в кале. 

Жироолав , позадник новг. в XII в., был им 
три раза, последний раз в 1174 г. 2) Ж. Ивано-
в и э , посад. Иванка Захарьев, боярина Вячзслава 
Владим. Туровскаго, был одним из гл. санов-
ников Вячеслава, захвачен Изяславом при взя-
тии Турова. Впоследствии, освободившись из плена, 
был в дружике Юрия Ростовскаго и начальство-
вал половецким отрядом в войне Юрия с Изя-
славом в 1149 г, По смерти Юрия, Ж. перешел 
кь Святославу Ольговичу. 

Жиротина, К а р л , чешский п а н , меценат, р. 
1564, yм 1636 г,; представитель гусситства. После 
Белогорской битвы, оставил родину вместе с 
Амосом Каменским и др, Оставилисторич, письма. 
Его иждивением издан в Кралевце перевод биб-
лии Кралицкой, сделанный его братьями.' 

Жиру, 1):Аидре, французский пейзажист, род. 
1801 r.j картины его: ,,Французские Альпы" и др. 
2) Ж., Франсуа, замеч. франц, духовный композит,, 
род. 1738 г. в Париже, 1768 г. написал: ,,На 
реках Вавилонских". Замеч. его 2 оратории: ,,Пе-
реход чрез Чермное мо,ое" и ()Regigacoeli". По-
следние дни провел в бедн.; ум.1800 г.в Версали. 

Жирхание (обл. псков., твер.), щебетание птиц. 
Ж и р , 1)добываемый изь животных, назыв. 

туком или салом, из рыб—ворванью, изь мо-
лока—маслом, получаемый из растений, назыв. 
постоянными маслами. Все эти жирныя вещества 
имеют среднюю реакцию, a потому и называютоя в 
химии средними жирами. Они легче воды, не раство-
римы в н^и, но растворяются в эфире и эфир-
ных маслах, оставляют на бумаге неулетучи-
Еающееся пятно. Ж. травоядных животных тверд 
и состоит из стеарина, маргарина и олеина. Ж, 
плотоядных животных, рыб и птиц мягок и 
содержит большею частию только маргарин и оле-
и н . Жиры растительные большею частию жидки и 
согтоят преимущественно из олеина и малаго ito— 
личества маргарина. Ср. ж. обыкновенно имеют 
запах , который зависи.т частию от летучих ве-
ществь, сопровождающих их в растениях и жи-
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вотных, a частию от кислот, образующихся от 
времени при влиянии кислорода воздуха. Это окис-
ление ж. совершается под влиянием воды и чрез 
соединение извесинаго числа паев этого вещества; 
оно происходит медленно при обыкновенной тем-
пературе, гораздо скорее при 10G0 и быстро при 
200°, В то же время, как отделяется кислое ве-
щество, замечается образование средняго вещества— 
ыицерина или сладкаго начала жира. Это разло-
женис; совершается еще скорее, если нагревать сред-
иие ж, с едким кали, с едким натром, с за-
кисью свинца и некоторыми другими основаниями; 
тогда образуется соединение жирных кислот с не-
органичеекими основаниями, a глицерин соединяется 
с водою и образует сладкий сиропообразный гли-
цйрин.Полученныя такимобразом соединения жир-
ных кислот с щелочными основаниями называ-
ются мылами, a соединения ж. кислот с закисью 
свинца и т. п. наз. пластырями. При 3001'сред-
ниежиры кипят; все с. ж,, содержащие глицерин, 
отделяют при этом особое веидество, называемое 
акролсином. Смрад от загашенной лампы или 
сальной свечи завис. от образования акролеина. 
2) Ж. маффура, твердый жир из семян раз-
тения, растущаго на Мозамбике, Реунион и Мадагас-
каре. 3) Ж. рыбий, употребляется против болезней 
легких и желудка. Тресковый ж и р , очищенный при 
посредстве пара, продается в аптеках. В по-
следнее время жир тресковый встречается в тор-
говле с примесью керосина; обыкмовенныя же под-
меси : сельдяное масло, китовый ж и р , иодиро-
ванныя растительныя масла. Тресковый жир чис-
тый, настоящий, по сожжении его и обработке спир-
т о м , не передает в спирт главной своей со-
ставной части—иода; равным образом обмылен-
ный чистый жир не показывает присутсивия иода 
в маточном разсоле; поддельный же в том и 
другом случае покажет подмесь. Далее и д у т : 
жир тараний, приготовляется из рыб таранки и 
бешенки, очень похож на тюлений, но запахом 
противнее. Жир еудачий—из внутренностей суда-
ка;жир красный—из внутренностей красныхрыб 
(белуги, осетра, севрюги и пр.). Редко встречается 
вторговле, Затем встречаются сельдяной и сар-
диночный жиры (см. ворзань). 

Ж и р я е в , Алексамдр Стчпанович, рус. учен., 
род. 1815 г.,воспит. в педагогическом инстит., 
в 1846 г. профеесор рус. права в дерптском, 
a после в петербургском университете. За соч, 
,,Теория у л и к " получ. демидовск. премию; ум. 1856. 

Зиирянка, род бэлотных растений семейства 
J-entibulariae, нежно пушистые корневые листья ка-
жутся как бы покрытыми жиром. Из видов ча-
ще других встречается на торфяных лугах жи-
рянка обыкновенная, с фиолетовым цветком. 

Жирятино, село Трубчевск. уез. , Орловск. г., 
426 ж.; при р. Судости; свеклосахарные заводы. 

ЗКисмондин, минерал кристаллический, крис-
таллы полушаровидные и почковидные, цвет се-
ровато-белыйдо светло-красновато-сераго, блестя-
щий, полупрозрачный; наход. на Везувии и в Аци-
кастелло в Сицилии. 

Жистига (обл, арх.), рыболовная уда и удилище. 
ЗКитейвый монастырь, заштатный мужской, 

Тверской губ., на острове озера Селигера. 

ЗКитейский х у т о р , д. Сумс. уез м Харьков. г» 
Жития с в я т ы х , см. Минея-Четья. 
Житмень (обл. псков.), ячмень. 
Житная страда(арх.), время уборки яроваго яч~ 

меня.— Житник, а) древнееназв. монахов, заве-
дывавших хлебными амбарами; б) хлеб из яч-
менной муки; в) (JVlus agrarius), мышь, водящая-
ся в житницах.—Житница, хлебный амбар.— 
Жѵтпый, а) двор, см. двор ; б) ж. остров^ 
на Каспийском море,вустьяхтэ Волги,близАстра~ 
хани; здесь деревня; промысел: рыбная ловля. 

Жито, 1) ячмень. 2) Ж.,веякий зерновой хлеб . . 
В Малороссии ж. наз.рожь.—Житовье (обл. псков.)}. 
ржаная солома. 

Житомир, губернский гор. Волынской губ., на р . 
Тетереве, упоминается уже в древности. В 1 3 2 0 г.. 
был во владении Гедимина, в 1778 г. присоеди-
нен к России. 56 782 жит., много фабрик и за-
водов.— Житомгрский уезд пограничен сКиеЕ-
ской и Подо^ьской губ., 6726 кв. м. Сев. часть бс~ 
лотиста и покрыта лесом, почва суглинок, супесь, 
местами много гранита; реки не судоходны, текут 
между г о р , покрытых лесом, 166 000 ж. Глав. 
занятие хлебопашество, л е н , пенька,табак, хмель;. 
скотоводство и овцеводство; 78 фабр. и заводов. 

Житочный дозкдь, дождь во время жатвы, от-
чего хлеб прорастаеи в копнах. 

ЗКитье или житейские люди, горожане древней. 
Руси, по мнению одних, огнищане; по мнению дру-
г и х , земледе^.ьцы, жившие в городах. 

ЗКить (судеб. мед.)> способность новорождеинаго-
продолжать жизнь после 40-й недели зародышевой 
жизни, если все его органы нормальны; эти условиа 
важны в суд. медиц, при вопросах о детоубийстве. 

ОКифарда прибор, для питания паровых кот-
лов водою. 

ОКиффра, река в Савойе (Сардиния), берет 
начало вТаневержском ущелье и впад. в р. Арву,. 

ЗКихарев , 1) Степан Петрович, сематор е 
тайный советник, ум. в С,-Петербурге в 1860 г. 
Напечатал ,,Дневник студента'( (в Москвитя-
нине) и ,,3аписки чиновника" (в Отеч. Записках). 
^) Ж., Логин, московский художкик XVII ст. 
В 1701 г. отлил пушку. 

Жихарь (псков., смол., твер., нов,), житель, по-
стоялец, коренной житель, старожил; (новг.) зажи-
точпый человек; (ряз.) удалец. 

Ж и х л и н , с. Кутнов. уез., Варшав. г., 2763 ж„ 
2Кичевина,жичина(псков.),ячмень,нарывнавеке^ 
Жичина (обл. ряз.), прут , хворостина. 
Жие, неб. р. в Луарском департ. (Франция),. 

впадает в Рону. 
ИСІен, гор. в Луарскоы департ., на левом. 

бер. р. Луары, в 125 в. от Парижа. 
ОКлобин, мест. Рогачев. уез. , Могилев. губ., 

ок. 1676 ж.; на прав. бер. р. Днепра. В исто-
рии упоминается в первый раз в 1492 г. под-
именем Хлепена. В XV веке Ж. вместе с Ро~ 
гачевым принадлежал Ходкевичам (полякам). 

Жлуди, простонарод. название трефовой масти. 
Жлук (местн.), бук для стирки белья, такжв-

отвар золы и камнл или ядра для накладки. 
ЗЬмаканцы (обл. вят.), жмурки. 
ЙСмаки или ЖМЫХИ, отжимки при сбиваиии вся-

каго постнаго масла; они составляют превосходныйи 
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корм для скотины, как подболтку к пойлу и 
отличное удобрение для полей. Ж. в новгородской 
губ. называются колобками. 

Жмарки (обл. яросл.), святочная игра парней 
с девками, состоящая в хлопаньи друг друга. 

Жменя (обл. смол., перм.), горсть чего либо. 
Жмеринка, дер. Винниц. уез., Подольск. губ. 
Жминда (Blitunj), род травянистых растений 

из сем. маревых, с треугольными листьями и 
цветками, собранными в клубки; плод имеет 
вид ягоды.— Ж. обыкновенная, моралки, лебеда со-
бачья (В1. Boijus Menricus), листья и колоски как 
бы осыпаны мукою, — Ж. головчатка (Blilunj 
capi(alurri), стебель в 1 ф. и выше; зеленые цве-
точки собраны в тесноскученые, шаровидные клу-
бочки, которые скоро преврг щаются в красные мя-
систые плоды, напоминающие тутовую ягоду, Ра-
стение однолетнее, цветет в июне; живет в Сред. 
и Юж. Европе. Плоды имеют сладковатый, не-
скол.терпкий вкус и дают непроч. красную краску. 

Жмонька, всякое истолченное и приготовленное 
к выжимке масла семя. 

Жмудь , Самогиития, Литва искони разделялась 
на две части: на горную—Аукштете,и низменную— 
Жмудь,которая занимала весь прииьрский край Бал-
тийскаго моря, от реки Невяжи до устья Нема-
на, ныне западную часть Ковенской губ. Жители— 
жмудины, народ литовскаго племени, отличаются 
привязанностью к родине, вере, гостеприимством, 
про;тотою, мужеством, хитростью и веселостью 
характера; главное занятие — земледелие. Занлмая 
низмемную равнину, покрытую дремучими лесами, 
долгое время чуждались своих соседей, почему и 
сохранили язычество до XII ст., и только в конце 
этого ст. они начали сталкиваться с орденом Ме-
ченосцев, которые силою оружия думали обратить 
их в христианство; в это же время и литовские 
князья обратили внимание на Ж м у д , кот. таким 
образом сделалась яблоком раздора между ли-
товцами и немецкими рыцарями и переходила из 
рук в руки,то к первым, то к последним, 
локз, наконец, в 1422 г,, Тевтонский орден бе-
зусловно не отказался от обладания Жмудью в 
пользу Литвы. С этого времени Ж. положили ору-
жие и начали принимать христианскую религию. Во 
время междоусобия литовских княс*ей по смерти 
Витовта, поддерживали сторону Кейстута. В общем 
составе владений литовско-польских Жмудь поль-
зовалась титулом княжества. 1795 г. Жмудь 
присоединена к России. 

Жмуйдки, мест. Вильком. уез., Ковен. губ., 
129 ж.; при оз. Кирне. Ж. известно с конца XVI в., 
когда оно принадлежало виленским иезуитам. 

Жмурин, отставной полковник,участмик Оте-
чественной войны 1812 гм в продолжение котор.на-
хоаилсяврядахдейств.армии.Род.1794,ум.и890. 

Жмурки, известная игра, при которой один с 
завязанными глазами ловит других. 

Жмыхи, см. жмаки. 
Ж н е ц , жница, жнея, работник или работница, 

снимакщие хлеб серпом.—Жниво) солома, остаь-
шаяся после жатвы в поле. Процесс жагья и 
х л е б , который предстоит жать.—Жииае, ужня, 
сжатая нива, на котор. остаются комли срезаннаго 
серпом хлеба.—Жниво,время жатвы и самое жатие. 

Жоагь, гор. в царствеКаджаге (Сенегамбия),об— 
несен выгокими стенами. 

Жоайез 1) антре (Joyeuse erjtrée), назв. приви— 
легий, данных городам Брабанта герцогом Венце-
славом в 135В г., при в е з д е его в страну, 
2) Ж., Гильом, викомт, род. 1520 г., ум. в -
1592 г.; францусиский маршал. Сын его, Анн , гер-
ц о г Ж . , род, 1561 г., был любимцем Генриха 111 
и адмиралом;убит1587г. гугенотами.2)Ж.,Ганри,. 
герцог, брат предид., род. 1567, ум. 1608 r . j 
стоял во главе лиги, но вошел в сношение сѵ 
Генрихом IV и сделан л,аршалом Франции. 

№оаль, приморский город в Бар-Сине (Сене-
гамбия), в 100 в. от о-ва Горей. 

Жоана, город на сев. берегу Явы, прир. ТОГФ 
же имени. Крепость и нидерландская фактоля. 

Жоанвиль, 1) Ж а н , француз. историк, род. 
1223 г., ум, 1319 г. Он был другом и совет— 
ником короля Людовика IX, сопровождал его в -
первом крестовом походе и раздилил с ним-
п л е н . Написал; Histoire de St.-Louis, лучшее-
сочинение средневековой литературы. 2) Ж., город 
во франц. департ. Верхней Марны, на р. Марне, 
3500 ж.З)Ж., город в немецкой колонии ,,Дона. 
Франциска" в Бразилии, 980 ж. 

ЖоаННО, Франсуа, рисовальщик и литограф^ 
род. в Офенбахе, родом француз. СЬновал в -
Париже с Карлом Андре первую литографию.. 
Старший сын его, К а р л Ж . (жил 1793—1825 г.),, 
гравер. Второй сын его, Альфргд Ж. (р. 1801 г-
в Офенбахе, ум. в 1837 г. в Париже), сначала-
гравер, потомь живописец. В свое время имел-
сильное влияние на направление живописи в 11а-
риже. Третий, ТониЖ,, гравер и рисовалыдик^. 
своим талантом имел сильное влияние на рас— 
пространение иллюстраций, ум. 1850 г. 

Жоанн, Адольф, франц., род. 1813 г., из-
вестен как составитель многочисленных путе— 
водителей и географическаго словаря Франции. 

Ж о а н ь а р , Юлий, член париж^к. коѵимуны, род.-
в 1843 г. в Боме, в 1870 г., как агени ин— 
тернац. собрания посажен в тюрьму, освобождент». 
революцией 4 сент., капитан нацюнальмой гвардии, 
после взятия Парижа 1871 г. бежал в Англию^ 

Жоаньи, город во Франции, вдепарт . Іомны,. 
производит хорошия вина. 

Ж о а р , гор. в царстве Салуме (Сенегамбия), на. 
прав. бйр. р. Гамбии. В 88 в. к ю.-з. от Ьизании. 

Ж о б е р , 1) Павел Яковлевич, учитель франц. 
яз. в 2-й Спб. гимн., автор учеоников франц». 
яз. 2) Ж., Пьер Амеде Эмелиен Проб, франц. 
ориенталист, род. 1779 г., ум. 18+7 г. в Па-
риже. В 1818 г. он ездил в Азию отыски-
ватьпородѵтонкорунных овец,Длявыделки каше— 
миров. шалей, счастливо окончил поручение и при— 
вел с собою стадо тибетских овец, которыхѵ 
Тегно акклиматизировал во Франции. Ж, занимал-
кафедру вост. языков в Collège d̂  France. 0u~&-
оставил: Voyagps en Arménie et en Perse, Gram
maire turque и очень уважаемый перевод 6réo-
g rapine d'Mldrisi. 

DtfOBHHHT>, мест. Золотонош. уез. , Полтав. губ.г 
2498 ж., при р. Суле, заводы. 

Жовтило (Geratula cororjata), травянистое расте— 
ниеиз сем. сложноцветн., иначеназ.серпия,серпук» 



17.20 Ж О Д Е Й К О — Ж О Л О Б О В И Д Н Ы Я , 

Жовточница (Cljrysosplenium alternifoliimi), то же, ; 
чтозолотянка, селезеночник. | 

Жодейко, Леонид Флорианович, род. 1826 г., | 
ум . в 1879 г.; академик портретной живописи | 
{1858 г.) за картияу ,,Умываюидаяся девушка". | 
Писал портреты и женския головки, которые вы- { 
ставлялись в Академии ежегодно е половины 50-х ; 
гг. и до 1877 г Скончался позле продолжительной I 
и тяжкой болезни в крайней бедности. Его ра- ' 
•<5оты: ,,Голова девочки", ,,Этюд головы стару-
тси", ,,Портрет самого художника" и др. .; 

Жодель, Эгьен, франц. драматург, живопи- ' 
•сец, скульптор и архитектор, род. 1532 г.( пер- \ 
®ый подражал древним классикам, ум. 1573 г. 

Жодзишки, мест. Свенцян. уиз., Виленск. г.> 
242 ж.; при р. Вилии. Ж. существ. еще в XVI ст, 

Жодоань, по фламандски Гельденекен, гор. в ; 
Ю. Брабанте (Бельгия), на прав. берегу Геты. и 

Жсзефина, Мария Роза, импер. француз., род. ' 
1763 г. на о. Мартинике, из фамилии Таше-де- ; 
ла-Пажери, на 15 году прибыла во Францию, где \ 
вышла замуж за виконга Алекс. Богарне (1779 г.); [ 
от этого брака родились: Евгений, впоследствии И 
герцог лейхтенбергский, и Гортензия, впоследствии ! 
•супруга кор. Людовика Бонапарте. Супруг Ж, пал | 
жертвоютерроризма;Ж. в ! 7 9 6 г. вступилав брак j 
•с генералом Бонапарте. Наполеон короновал ее I 
1804 г., но через пять лет развелся с нею, не I 
имея оть нея детей, С тех пор Ж. жила с | 
яышностью в Наварре, ок. гор. Эвре; ум, 1814 г. 

Жойу, обыкновенно имя Жозефа Кадудаля. 
Жокальм, альпийская вершина во французск. , 

департ, Верхних Альп; 13000 ф. j 
Жокей, 1) (англ.), ездок наскачках. 2) Ж,- j 

ислуб, общество любител. верховой езды и скачек. 
Жоко, 1) (франц.), бразильская обезьяна. 2) Ж.,-

•серый попугай, 3) Ж., гор. в Кассоне (Сенегам-
•бия), в 112 в. к западу от Кумакари. 

Жолга (Potamogeton natans), раст. сем, Potameae. 
Листья, в 2—3 д. длиною и в 1 д, шириною, 
растилаютзя по поверхности воды ; колоски же с 
•цветами приподымаются над водою. Часто встре-
чается в прудах, тихо текущих водах. Рыбы 
любят метать икру на листья этого растения. 

Жолдь, вязожолдь, падуб (Hex aquifolium), 
всегда зеленый кустарник из сем. падубовых 
(Iliciijeae), с жесткими колючезубчатыми листьями; ! 
«з коры его приготовляют извеотный птичий клей, | 
для ловли птиц на прутики, обмазанные этим ! 
•клеем. Растет в южний Европе, y нас на Кав- j 
•<казе и в Крыму. j 

Жоли, 1)Антуан Франсуа, франц, поэт, род. | 
1672 г., ум. 1753 г. Издал- Nouveau et grand, 
cérémonial de France, etc. Комедии его не выхо- | 
дят из ряда посредственности. 2) Ж., Клод , 

•род. 1607 г., ум. 1700 г. Егосоч,: Лесиеиие des 
maximes véritable, set importantes pour Vinsti-

•tution du roi, contre lu pernicieuse politique du 
card. Mazarin, было сожжено палачем. 

ЖОЛКОВСКІЙ, Алоизий Алоизьевич, выдающийся 
.артист варшавской польской драматической труп-
лш; А. А. получил образование в духов. учил., 
ло окончании в котором поступил на сцену в • 
1832 гм сперва в оперную, a потом в драма- ! 

• -тическую труппу. Род. 1814 г., ум. .1889 г, ! 

Жолкевка, мес. Любл.г.,Красноставс.у.,1200 ж. 
Жолкевский, Станисл., род.>1547 г., ум. 1620 г., 

польский великий канцлер и коронный гетман. Рус-
ский по крови, поляк и католик по убеждению, 
Ж, играл важную роль в польской и русской исто-
рии; его возвышение началось при Стеф, Баторие, 
который обратил внимание на его блистательныя 
способности. Пламенный католик, Ж. много содей-
ствовал Сигизмунду Ш-му Ваза получить польскую 
корону, и когда против этого иезуитскаго короля 
возстало великопольскоз и малопольское шляхетство, 
то Ж. же и удержал на его голове колебавшуюся 
корону; Сигизмунд обязан ему решительной по-
бедой над инсургентами. В борьбе с казаками 
Ж. также играл выдающуюся роль: 1596 г. он 
разбил гетмана Наливайко; в смутную эпоху в 
России Сигизмунд поручил ему главное начальство 
над войском, которое пошло к Москве; он раз-
бил князя Димитрия Шуйскаго при Клушине, что 
повело к низложению (1610 г.) Василия Ивановича 
Шуйскаго, Боярская дума, во главе которой стоял 
кн. М'Ггиславский,опасаясьвоцарения тушинекаговора, 
вошла в сношениз с Ж. и признала рузск. царем 
королевича Владислава, сына Сигизмунда, котораго 
просили уже на престол тушинцы, отаавшие от 
вора; Ж. ввел в Москву польския войска. Он 
приобрел распэложение всех и даже патриарха 
Гермогена, который согласился признагь Владислава 
царем, если этот примзт греческий закон и даст 
клятву соблюдать и охранять его, a равно и все 
условия, предложенныя боярами. Чгобы обезпечить 
вернее прастол за Владиславом, Ж. отправил 
к Сигизмунду послами Филарега Никитича Рома-
нова, митрэпол, рэстовскаго, и кн. Василия Висильа-
вичаГолицына; изьних первый'был отцом канди-
дата.на русский прастол, a второй сам был канди-
датом на тот жз прзстол, и оба по мысли и 
указанию патриарха Гермогена. Но Сигизмунд своею 
близорукостьюиспортилпланыЖ.—Жзлая упрочить 
за собою русский престол, Сигизмунд медлил 
отпустить в Мозкву Владислава. Тогда Ж., взяв 
с собою Bac. Ив. Шуйскаго и его братьев, отпра-
вился лично к Сигизмунду под Смоленск. Не ус-
пев угозорить короля исполнить как можно скорее 
договор, подписанный им в Москве, Ж. удалился 
от д е л . В 1616 г., когда y Польши началась война 
с турками, он снова появился на поле брани и пал 
при Чечоре (в Бессарабии). 

Жолли, Филипп Густав, род. 1809 г. в Ман-
гейме, профессор физики в Мюнхене; автор мно-
гих сочинений по математике и физике. 

Жолливз, Пьер Жюль, франц. живописец, род. 
1803 г. Картины его: ,,Бой оыков в Мадриде", 
м1исус, исцеляющий больных" и др. 

Жолнеры, польские ратники, от испорченнаго 
немец. слова ßöldner, превратившагося впоследствии 
в ßoldat. Солдаты и ныне по польски назыв. ж. 

Жолобовая поверхность (в гзометрии) образует-
ся шаром, когда центр его, при постоякном радиу-
се шара, движзтся по какой либо плоской кривой 
линии, которая принимается за направляющую. 

Жолобовидныя колонны, те, по длине которых 
идуть, друг подле друга, продольныя углубления; 
на дориче:кой колонне делалось 20 желобов, на 
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друг. более тонких 24, кои оканчивались внизу и 
вверху полукруглыми нишами. 

Жолобовые-Барки, село Сапожковскаго уез., 
Рязанской губ., 1929 ж. 

Жолобонось (jBcaptyrtyyncljus), род р ы б и з с е м . 
осетровых, кожа на передней части тела гола, a 
лозади брюшных плавников, со всех сторон, 
покрыта чешуею; известе., только один вид (ßc. 
Befïinesquii heckel), ростом около 3 фут., водится 
в реках Миссисипи и Огейо. 

Жолтухин, Петр, р. 1770 г., кадетом еще пе-
'ревел книгу ,,Истинные прибытки отечества". 

Жолтяница (Melycljrisum arenarium), сироцвет, 
употребляется в медицине от глистов, при бо-
лезнях кожи, от желтухи и водяной ; обладает 
сильным мочегонным свойством; положенное в 
одежду предохраняет от моли. Все растение до-
ставляет желтую краску. 

Жолудок, мест. Лидскаго уез. , Виленск. губ., 
631 ж,, при ручьеЖолудчанке; извест.еще в и б в. 

Жолудь, 1) плодрастен. изсем.плюсконосных 
(напр. дуба, бука, каштана), одногнездная семянка, 
окруженная плюскою или покрывалом. В обы-
денной речи жолудем назыв. только плод дуба; 
из них приготовляется суррогат кофе (желуд-
ковыйкофе); ж, употребляется также для откормли-
вания свиней; многия лесныя птицы питаются ими. 
2) Ж. земляной, земляной о р е х , земл. фисташка: 
(Aractyis hypogaea); известно 6 видов в Бразилии, 
где это растеыие наз. мандуви, анчик или (по исп.) 
мани и в Зап. Африке, где его наз. мундули., 
Культура земл. ореха в Африке была уже значи-' 
тельна в XVII ст., но древние народы незнали его; 
потому, нужно думать, что в Гвинее, на Сенегале, 
и т. д., он появился относительно в недавнее вре-
мя. В Зап. Африке он составляет значит. часгь 
пищи негров; распространен по всей Средней !• 
Африке. В Борну и Адамане свежие или свареные^ 
орехи едят в виде кашицы; эти орехи употреб-: 
ляются также во всей Южн, Америке, в большомѴ 
количестве, Они растут под землею, подобноорЬ-; 
хам voandzeia subterranea (в Суринаме—гоббе),'; 
которые негры наз. ангольским горохом и тожеи 
употребляют в пищу; они содержат, кроме масла,; 
значит. количество крахмала. В Англии, Франции и 
Гамбурге из земляных орехов добывают пре-
восходное масло (по японски—катянг), которое мо-
жет заменить оливковое и часто даже поступает 
в продажу под именем этого последняго; особенно 
Марсель приготовляет много такого масла, которое 
и продается подименем оливковаго. 3)Ж.морской, 
желудник, тюльпанник (Baianus), род раков из 
отряда скрытоголовыхг, сем. усоногих; морския жи-
вотныя, живут в неподвижно приклепленной извест-
ковой скорлупе, присосавшись к к и т а м , рыбам и др, 

Жолудя о р д е н , шотландский кавалерийский ор-
ден в честь св, Андрея, основан787 г, королями 
пиктов и скоттов, но всего достовернее королем 
шотландским Іаковом 1-м в 1540 г. ; возобнов-
лен в 1687 г. Іаковом 11-м, a потом (1703) 
королевой Анной и наконец Георгом 1-м. 

Жолчино, с.Рязан.у.и г.,123ж.,прир.Мошенке. 
Жольи, Поль, франц. медик, членмедиц.акад., 

род. 1795 г. Написал изследование о табаке и др, 
ЗКомар, Эдмонд Франс, фр. географ и архео-

л о г , р. 1777 г, вВерсали, с 1839 г. старш. библио-
текарь в Париже, ум. 1862 г. Писал обегипетск» 
древностях и географич. отношениях Центр. Африки. 

Жомини, 1) Александр Генрих,старший совет* 
ник министерства иностр, д е л , статс-секретарь, 
барон: в т̂ чении 35 лет соетоял на службе в 
в минист. иностр. дел и принимал участие в со-
ставлении всех важнейших дипломатич. актов за 
последние 33 года. Ж. пользовался значительным 
влиянием. Им написано: , ,ptude diplomatique sur 
la guerre de Crimée, par un ancien diplomate" 2 T. 
Ум. вь 1888 г. 2) Ж., Ганри, барон, род. 1779^ 
ум. 1869 г,; вступив во французско-швейцарски.и 
полк, был адютантом Нея, совершил походы. 
в Испанию и Россию, 1813 г. много содействовал-
победе при Бауцене, но потом, отставленный за-
нерадение, предал:я союзникам и вступил геие-
ралом в русскую службу ; много содействовал. 
основанию военной академии в Петербурге. После 
поселился вЛозанне , занимаясь литературою. Так-
тичеекия творения его достави.ли ему первое место в 
ряду военных писателей. Избран. соч.: „Traité des. 
grandes opérations militaires". Проч. соч. ero:„Histoire 
critique et militaire des guerres de la Revolution", 
„Tableau analytiques des principales combinaisons da 
la guerre, du précis de l'art de la guerre" и друг. 
Ha русск. яз.: ,,Политическая и военная жизнь На-
полеона", „Краткое начертание военнаго искусства"^ 
,,Наука о сольших военных действиях" и др. 

Жом кричный или мельница кричная (метал,); 
этот аппарат в последнее время употребляется. 
редко. Хотя ж. работает быстро, но производит 
в крице различной величины неодинаковое,а в ма-
лых крицах даже недостаточное сжатие. 

Жонглеры, странствовавшие во Франции, в сред-
ние века, вместе с трубадурами, музыканты,акком-
панировавшие им на гитаре. В наше время ж. 
называют фигляров и фокусников. У индусов 
ж. зовут людей, которые л е ч а т , толкуют сны 
и занимаются предсказанием. 

ОКОНЖЪ, де, Іосиф Корнелис, нидерл. историк,. 
род, 1793 г. в Цирицене (Зеландия), чиновникь-
нидерланд, госуд.архива в Гаге; ум. 1853 г. Напие. 
„.Geschiedenis van ljet Kederiaqdsclje zeewezen" и др. 

Жонка, см. джонка. 
Жонкаконда, гор. в Салуме (Сенегамбия), на 

прав. бер. Гамбии, в 40 в. к ю.-з. от Пизани, 
Жонкиль (jMarcissus jonquilla), раст., разводимое 

в садах , из сем. амариллисовых, с аромати— 
ческими желтыми цветами. 

Ж о н , гор. в Луарском департ. Франции, Сра-
жением при Ж. французы назыв. ряд боев с 7-го 
по 10-е дек. 1870 г., между войсками вел. герцога-
Мекленбургскаю и второю луарскою армией, под на--
чальств. ген. Шанзи, на пространстве от гор. Бо-
жанси до Маршнуарскаго леса. Немцами этот ряд 
боев назван сражением при Божанси. 

Жообжф, мыс на восточн, берегу Чернаго моря, 
близ бывшаго Мавагинскаго укрепления, 

Жора, 1) возвышенности в швейцарск. кантоне 
Ваадгь, на сев. бер. Жсневскаго оз., до 928 м. выс. 
2) Ж., Эдмонд Себастиан, франц. астроном, род. 
1724, ум. 1803 г.; издал: ,,traité de perspectiveH

r 

„Nouvelles tables de Jupiter" и 12 кн. „Connaissance: 
des temps". 3) Ж., Этьен,художникфранц.школы:, 
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сеалист, ученик Флогельса, род.1699, ум.1789г. 
В петерб Эрмитажеегокарт.„Беременнарженщина". 

ЗКоравка, месг. Полтавск. губ.,Пирятинск. уез., 
при pp. Удае и Жоравке, ок. 2500 ж.; основано 
1775 г. и пгинадлежало прежде Прилукскому полку. 

Жоравко-Покорский, ученый пчеловод при Ни-
колае 1-м, писавший о пчеловодстве в России. 
.. ОКораны, мест. Тельшев. у., Ковенск. г., 258 ж. 

Ж о р а с , Большой и Малый, две вершины Мон-
^линскаго хребта, 4113 и 3762 м. высоты. 

Ж о р д а н , де, Камиль, род. в Лионе 1771 г., 
ум. 1821 г. За свои политическия убеждения он 
должен был несколько раз бежать из отечества; 
после 18-го брюмера возвратился во Фрачцию, но 
-осѵался жестоким противником консула. Во время 
раставрации Ж. заседал в палате депутатов, 
потом в госуд. советѢ, откуда впрочем, за свои 
.свободныя суждения, был исключен в 1819 г. 
Он написал несколько брошюр: ,,Vrai sens du vote 
jjationil sur le corioulat à vie", где выставил деспо-
тизм Бонапарта. Речи его (изд, в Париже 182о г.) 
«оставляют образцы политическаго красноречия. 

Ж о р ж , 1) композитор, пианист-компонист и 
ялавирмейптер, издававший 1778 г. в Спб. ноты и 
лродававший инструменты, для выполнения своих 
творений. 2) Ж . - З а н д , Амантина Люсиль Аврора 

Жорясь - З а н д . 

Дюпен, знаменитая франц. романистка, род.1807, 
ум. 1876 г, В 1822 г. вышла замуж за барона 
Дюдевана, нс, по добровольному соглашению с му-
н е м , уехзла от него и начала заниматься в Па-
риже перевод.ими, миниатюрною живописью и с тру-
дом добывала себе средства для существования. 
Чтобы помочь ей, земляк ея Делатуш, доставил 
-ей сотрудничество в, ,Фигаро", где она должнабыла 
писать театральныя рецензии. В это время она по-
знакомилась с Жюлем Сандо и вместе с ним 
«апиеала роман ,,Rose et ßlanche"; второй роман 
рИндиана" был написан ею одною, под псевдо-
нимом Жорж Занда. В 1832 г. она написала 
,(Валентину", доставившую ей европейскую извест-
ность, a за нею следовала ,,Лелия". В 1836 г, она 
была разведена с мужем и дети (сын и дочь) 
•были оставлены при ней; занязшись образованием 
и х , она увлеклась учениями, господствовавшими 
е т о время и напоминавшими отчасти мечтанияРуссо; 

она сблизилась с Ламенэ и Пьером Леру и, под 
влиянием и х , написала ряд романов, доставив-
ших ей громкую известность и способствовавших 
распространению гуманных идей; к числу таких 
принадлежатв: ,,Письма к Марии", , ,Синридион", 
, ,Консуэло" и др. Февральская революция выдви-
нулаписательницу на политическ. арену;она осиовала 
газсту, которая впрочем существовала не долго; 
к этому же периоду относятся и драматическия ея 
произведения. Декабрьский переворот и последовав-
шее загем преследование печати, заставили Ж. 3. 
обратиться к чисто-литературному творчеству, 
С того времени онанапис: ^Крестница", ,,Замок 
мон-Ревель", ,,Мастеразвонари" и мемуары, под 
заглавием ,,История мозй жизни"; затем появи-
лись: „Жан де ла Р о ш " , „Черный город", „Мар-
киз де Вильмер", , ,Мади«уазель де ла Кентини" 
и , ,Исповедь молодой девушки". Изчиоследних 
ея романов особенным успехом пользовался 
,,Фламаранд". В позледние два года своей жизни 
она помещала в фельетоне газеты ,,Temps'' малкие 
разсказы подназван.: пСказки моих внуков" и 
, ,Театр марионеток в Ногаи.е"; незадолго до кон-
чины напие. роман ,,Замок Персемин", показав-
ший, что талант автора не ослабел. Многие романы 
Ж. 3. переведены на русский яз, 3) Ж. Кадудаль, 
род. 1769 г., ум. 1804 г.; сын мельника, вождь 
шуанов (т. наз. шайки крестьям Бретани и Вандеи, 
возставших в первую франц. революцию за короля 
и ггабивших в то жз время и замки), долго дер-
жался в Бретани и Вандее против генералов Гоша 
и Брюна, но наконец должен был бежать в Англию, 
где в 1800 г. гр. д'Артуа дал ему чин ген.-лей-
тенанта. В 1803 г. тайно возвратился во Францию, 
где с генералом Пишегрю составил заговор про-
тив перваго консула; но заговор был открыт 
и Ж. К. казнен. Людовик ХѴПІ-й пожаловал 
его семейству дворянство, 

Жорнище, мезт. Липовец. у., Киевской г,,2778ж., 
при игтоке р. Собки. Здесь когда то был мона-
стырь, от котораго осталось каменное строение 
с 20-ю кельями, обнесенное каменною стеной. 

ОКорновая гора, вТобольск. губ., недалеко от 
KpajHOflpCKaro форпоста, из сераго песчан. камня. 

Ж о с к и н , композиторь, см, Депре. 
ОКосле, мест, Трокскаго уез., Виленгкой губ., 

ок. 1147 ж., и.ри оз. Жосле, Лимине и Статкупишки. 
Жостыль (rebes), обл. влад , красная смороиина. 
Жофруа, 1) ЖюльенЛуи, род. 1743 г., роялист, 

с 177ь г. редактор ,,Année littéraire", после ,, Ami 
du roi" , сильно нападал в них на философию 
школы энциклопедистов, при Наполеоне 1—м изда-
вал MJournal de l'Empire"; ум. 1814 г. 2) Ж., 
Этьен Франсуа, род. 1672 г., франц. врач , соч. 
„Tractatus de materia medica", ум. 1731 г. 3) Ж. 
Сент-Илер , Этьен, франц. зоолог, род. 1772г., 
профессор зоологии и сравнитзльной физиологии, сде-
лал много ВИЖНЫХ открытий; в соч. ,.Philosophie 
zoologique" изложил свою идею об единстве типа 
в мире животных. Вместе с Кювье трудился 
над его знаменитой историей млекопитающих; ум. 
в 1844 г. Его сын , Исидор, род. 1805 г., также 
зоологизамечат. проф, Соч.: ,,0бщая бюлогия"и др. 

ОКоффрен, МарияТерззия,род.1699г.вПариже, 
ум, 1777 г. Оставшись молодою и богатою вдовою. 
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вна, во времена Людовика ХѴ-го, принимала y себя 
тстдашния литературныя знаменитости и прославилась 
своими отношзниями к ученым и знатным лицам. 

ОКохова, воспитанницаПатри •тическагоинститута, 
лисательн., сотрудница,,Благонамереннаго" 1822 г. 

ЗКОХОВСКІЙ, Ник. Ив., вицз-директ. хозяйств. де-. 
парт. министерства внутр. д е л ; окончив курс в 
киевском универс, поступил на службу в канцз-
лярию оренбургскаго ген.-губерн., где спозобствовал 
введению в действие положения сб управлении степ-
ными областями Уральскою и Тургайскою; 1881 г. 
состоял членом переселенческой конторы в селе 
Батраках, 1883 г, вице-губермат, Астрахамск. губ., 
a 1885 г. вице-директор; ум, 1889 г. 

Ж о х о в , Александр Ѳедор,, ругский публицист, 
род. 1840 г., воспитыв. в киевском университете, 
служил в Спб., в сенате, с 1865 г. сотрудни-
•чал во мног. газетах и журналзх; ум. в 1872 г.( и 
.смертельно раненый на дуэли присяжным поверен-
ным Е. И. Утиным. 

ОКрецы, служители религиознаго культа идоло-
поклонников, какими были большая чазть древних 
аародов; они были обязаны приносить божеству I 
жертвы и молитвы, a такжз обявляиь народу волю 
их богов. Отсюда преобладаниз жрецов и касто-
вое устройство, в котор. каста жрецов была почет-
нейшею исвоимьвлиянием господствовала надвсеми 
остальными. В Египте ж. облидали тайнамирелигии, 
зианиями наук и искусств, занимали все судебныя 
места по всем отраслям управления, составляя 
вместестемиверховныйсоветгосударя;владели 
землями ('/з плодороднаго Египта). У финикиян и 
карфагзнян'ж. имели также громадноз влияние в 
тосударстве и давали направлениеобщественной жизни. 
У греков должность жреца была наследственною; y 
римлян ж. избирались из граждан и вмисте с 
религией были подчинены государзтвенным целям; 
y галлов ж. назывались друидами; y индусов—и 
тепер носят имя браминсь; y китайцев (буд-
дистов) ж. называются блнзами.—Жрицы, y языч-
ников древняго мира, жзнщины, отправлявшия бого-
служение, напр. y египтяи, древних германцев; 
y греков избирались жрицами храмов Дианы к 
Минервы девицы, ж, Юноны были замужния. Рим-
ския весталки были обречены на взегдашнзе девство. 

ОКу, 1) дер. в швейцарск. кантоне Нейзнбург. 
2) Ж., крепость во франц. департ. Юра, против 
ишейцарской границы. 3) Ж., озеро и долина в 
швейцарском камтоне Ваадтланд. 

Ж у а н , 1) небольшой зал. Средизэмн. моря, во 
франц. департ. Приморских Альа , здесь Лзриний-
ские острова. 2) Ж., португальск. монета—ок. 10 р. 
5) Ж., д о н , см. Д о н - Ж у а н , 4) Ж. Фернандец , 
незчачит. остров на Восточном океане, в 66 мил. 
от берегов Чили, сборный пункт китоловов; 
считается местом приключений матроса Селькирко 
(Робинзона Крузое). 

ОКуберт, Бартоломей Катрин, франц. гензрал, 
|юд І7ь9 г. в Понг-де-Во, в 1797 г. при ІЫа-
парте дивизионный гене,:алвИталии,в1798—99 г. 
главнокомандующий; пал 1799 г. при Нови. 

ОКуванои, Жозеф, ученый иззуит, род. 1643 г. 
в Гиариже, ум. в Риме 1719 г. Кроме изданий 
лслассиков, он переводил с греч. на латинскийяз.; 
-между прочим напис: ,,Novus apparatus graeco-

latinus cum irjterpretatiorçe gallica", ,,Ratio discendi 
et docerjdi" и др. 

Жувене,Жан,франц. истор.живопис, р. 1644г. 
в Руане, ум. 1717 г. директ. парижской академии. 

Жуда (обл. курск.), страх , ужас , бедсгвен-
ность, трудное пололение. 

2-' ужга (обл. витеб., перм.), хлибный червь, 
насек.с клопа, поед.в засух/ хлеб под коремь. 

ЗКужелица, 1) так назыв. сплошной ряд мс~ 
г и л , находящийзя между селами Пальчиком и Гон-
чарихой, Кизвской губ., Звенигородскаго уез. На-
звание это произошло от находимых здесь жу-
желиц (полагают, что здесь был когда-то ли-
тейный завод). 2) Ж., пена, образующаяся на рас-
плавленных металлах, то же, что шлак . 

Жужелицевыя,сем. пятису ставчатых жесткокры-
л ы х . Длинноногиз, быстро бегающие жуки; живут 
под камнями, мхом и т. д., в виде длинноногих 
личинок внавозе ; питаются живыми насекомыми 
и их личинками и тем полезны человеку; р о д : 
жужелица (Carabus). Голова всегдатолще шейнаго 
щигка. Передния голени с двумя шипами на конце. 
Задних крыльевь н е т , элитры продолговатые. 
Виды: ж. кожистая (С. coriaceus) черная; самый 
большой в и д ( 1 6 лин.) ж. садовая (С. ))ortensis). 

2Кужжало,обыкновенное насеком. из рода м у х , 
покрытокрасножелт.волосами,брюшконаконцечерноз( 
волосатое, крылья с бурыми точками, высасывает 
цветочный сок , подобно другим видам этого рода. 

Жуи, 1) Виктор Жозеф Этьен, франц. писа-
тель, рэд. 1764 г., ум. 1846 г.; про:лавился опе-
рою ,,Весталка", писал трагедии (Сулла) и легкие 
л ситроумные эскизы парижских нравов, котор. 
помещались в прибавлении к и^згсигз". 2) Ж., 
Жозеф Никола, франц. живописец (род. 1809 г.); 
картины. его мРевзкка" и др.; множ. портретов. 

Жуировать (фран.), насла^д удовольствиями. 
ЗЕуйна, с. Медын. у., Калужск. г., при Медыне. 
Жуки или жеоткокрылыя (poleoptera), оиряд 

насекомых, чазти рта приспособлемы для жеванья; 
перзднез грудное кольцо свободно подвижное; пре-
вращениз полное. Крылья не однородны, передния 
(элитры) роговыя и в споюйном согтоннии, по-
крывают задния перепончатыя, более длинныя и 
широкия и потому загнутыя влеред и сложенныя; 
нижния крылья распускаются только при легании; y 
некоторых жуков их вовсе н е т , и тогда элит-
ры сростаются (у жужзлиц). Разделяются, по чи-
слу члеников на ла..кь, на 4 отдела: а) пятисус.ав-
чатые, все лапки изь пяти суставцев; б) раино-
сусгавчатые, четыре лапки передних ног из пя-
ти, a два задних из четырех большмх сустав-
ц е в ; б) четырехсуставчатые, лапки взех ног из 
четырех сустазцев; г) трехсуставчатые, на всех 
ногах по3 сустав., изниходинтолько явственый. 
Виды жуков—см, приложенный рисунок. 

ОКукла, село Сосницкагоуез,, Черниговской губ, 
.Жукова^ 1) дер. Рыбинскаго уез., Ярославской 

губ., 80 жит.; при р. Волге. 2) Ж., Анна Ceprfe-
евна, писательница при Екатерине 11, сотрудница 
журнала ,,Иппокрена", изд. сборник стихотьорений 
1799 г. 3) Ж., Марья Семеновна, писательница-
беллетристка и путешественница по Европе, род. 
1805 г., ум, 1855 г. в Саратове, Еясоч.: ,,Ве-
чера наКарповке", ,,Путешествие по Южной Ф^ач-



'1724 ЖУКОБЕП,КИ 

ции", ^Надинька". Она изучала также живопись и 
естественныя науки и составила хороший гербарий 
т р а в , растущих вблизи Саратова. 

ЗКуковецкий, Андрей, протоиерей в Чернигов-
ской губ., подвижник, род. 1796 г., ум. 1874 г. 

Жуковина, 1) Мосто на чем либо источемное 
жуками. 2) Ж., в древней Руси, резныекамни с 
изображением жука, нередко заменявшид печати. 

Жуковка, 1) мест. Кременчугскаго уез., Пол-
тавской губ. 2) Ж. старая, село Вольскаго уез., Са-
ратов,г.,ок, 1649ж.; при рр, КарбулакеиСобалейке, 

Жуково, 1) дер. Московскаго уез. и г., 157 ж.; 
каменоломни. 2) Ж., с. Тарусскаго уез., Калужской 
губ., при р. Остреце, 3) Ж., с. Жиздринскаго уез., 
Калужской губ,, на левом бер. р. Зимники. 

ОКуковскІй, 1)Алексей Кириллович, поэт,род. 
1810 г., ум. 1865 г.; сначала служил в военной 
службе, потом в канцелярии министерства финан-
с о в . Писал стихи в журналах 30—40 годов 
под псевдонимом Е. Бернета. Издал , : ,,Стихи", 
, , Г р а ф " и поэму ,, М е ц " . 2) Ж., Василий 
Андреевич, знаменитый русский п о э т , род. 
1783 г. в Тульской губ., получил воспитание в 
Московском благородном пансионе и, по окончании 
курса, 12 лет провел на родине, в уединении, 
наслаждаясь красотами природы. В это время он 
перевел немец. баллады и соч. патриотическия оды 
в подражание Державину. В 1812 г. Ж. всту-
пил в народное ополчение, но сопровождал вой-
ско только до перехода за-границу. Написанная в 
это время ода ,,Пеьец в стане русских вои-

• н о в " приобрела ему известность при дворе. Ж. 
назначен был сначала чтецом при императрице 
Марии Ѳеодоровне, потом преподавателем русска-
го языка при вел, кн. Александре Ѳеодоровне и 
наконец наставником при наследнике престола 
Александре Николаевиче. Живя в СПб, Ж, 1816 г. 
участвовал в Арзамазском обществе молодых 
литераторов, где забавлялись над приверженца-
ми школы Шишкова. Для велик. кн. он перево-
дил Шиллера и издавал его в небольшом числе 
экземпляров. В свите наследника Ж. ездил 
потом по России и за-границу; особенно охотно по-
сещал Германию, в которой и прежде бывал 
не р а з ; там он женился 35 лет от роду и 
провел остальное время своей жизни в кругу мало-
летних детей и родственников жены. Во время 
путешествий за-границу Ж. переводил или переде-
лывал большия поэмы. Он умер в Баден-Ба-
дене в 1852 г. Ж. первый ознакомил русское 
общество с произведениями немец. поэтов; внес 
к нам романическия идеи, которые оказали влия-
ние на дальнейший ход нашей литературы, усо-
вершенствовал поэтическую речь и тем самым 
приготовил ту форму стихотворнаго языка, которо-
му мы удивляемся в безсмертныхтворениях Пуш-
кина и его последователей. Преобладающей формою 
поэтических создьний Ж. была баллада. Первою 
балладой, возбуд. внимание общества, была,,Людми-
ла" , переделанная из произведения Бюргера ,,Лео-
нора". Другия оригинальныя баллады ьСветлана", 
,,Алина и Альхин" , , ,Двенадцатьспящихдев" , 
состоящая из двух частей: ,,Громобой" и ,,Ва-
д и м " и др. Ж. особеино любил воспевать вну-
тренний мир души человека, его радости и горе, 

любовь и разлуку, неудовлетвореннссть настояидим, 
стремление в неопределенную даль, в неизвест-
ное таинстЕенное будущее. Напѵ.санныя Ж, русския 
сказ.: ,,0 царе Берендее", ,,Царевиче Иване" и др„ 
занимают между его произведениями и вообще в 
нашей литерат^ре одно из первых м е с т . Сла-
ва Ж. главным образом оенована на многочислен-
ных переводах. Как переводчкк Ж. до сихт» 
пор не встречает себе соперника в нашей лите-
ратуре. Обладая несомненным поэтическим та-
лантом, он всегда вникал сначала в мысль пере-
водимаго оригинала и затем перевод становится. 
уже почти ор^.гинальнымпроизведением,относитель-
но подробностей, сохраняя в себе вполне дух под-
лѵнника. Ж. преимущественно любил немец. по-
ззию, но из ея образцов делал выбор, пере-
водя такие, которые согласовались с его личным 
настроением. Любимыми поэтами были: Уланд, Бюр-
г е р , Гебель, Рюккерт, Гёте, Шиллер и др. В 
ряду произведений немец. писателей, которых пере-
водил Ж., без сомнения первое место занимают 
произвед. Шиллера. Венцом его поэтической д е я -
тельностиЖ. должснсчитаться переводпОдиссеии. 
Он не знал греческаго языка, но несмотря натакоа 
неудобство перевод его вышел блистател. : простота 
подлинника, как произвед, еще первобытнаго, впол— 
не сохранена переводчиком. 3) Ж., Максим, по-
лицейский врач в Москве, составивший любопыт— 
ный отчет о холере в древней столице 1830— 
31 гг. 4) Ж., Рудольф Казимир, художник ри-
совалыцик и писатели; род. 1814 г., ум. 1886 г. 
(утопился), 5) Ж., Юлий Галактионович, русский. 
писатель, преимущественно по политичгской эконо-
мии и истории литературы. В 1869 г, был соиз-
дателем популярно-научнаго журнала ) ІКосмос< '. 

Жуковское, 1) с. Ставропольскаго уез. и губ.ѵ 
ок. 2378 ж., р. Егорлыке. 2) Ж., с. Чернигов. г. и у.. 

ЗЕуковцы, с. Киевской губ. и уез., ок. 1615 ж. 
ЭЕуков, 1) Василий Григорьевич, бедный пор-

ховский мещанин, род. 1800 г., в молодости по-
селясь в СПб,, трудом и бережливостью соста-
вил себе громадное состояние; начав с табачной. 
лавочки, стал важнейшим в России табачным 
фабрикантом (табак Жукова), 1837 г. основал-
,,Жуковский детский приют". в Порхове ,,Жу-
ковский общественный б а н к " и делал множества 
значительных пожертвований. 2) Ж., Іакинф,, 
ученый агроном, автор книг о сельском хо-
зяйстве в России, 1837 г, 

Жукопа, приток Волги в Тверской губ. В Ж^ 
впадают: Ветожетка и Тютьма,—обе сплавныя. 

Жукотино ( Донауровка ), дер. Чистопольскаго-
уез., Казанской г., ок. 693 ж. ; при руч. ; Ж. изв. еще 
под имеыами: Высокий городок и Савинь-городок. 

ЗКукотинская земля, в русских летописях 
часть Камской Болгарии; здесь в древности нахо-
дился город Жукотин на Каме. 

ОКукотки, село Черниговской г. и уез., ок. 597 ж. 
ЗКук, 1) небольшое выпуклоеукрашение, отдель-

ное или на чем либо, напр, застежка этого вида 
на платье. 2) Ж., язвина в поделочном лесе, 
в доске. 3) Ж. (горн.), желизистая настыль, гарь. 
в сереброплавильных печах, также куски чугу-
на, отделившиеся в горну или самодув. печи отт> 
крицы. 4) Ж. (плотн.), пространство, полоска за-
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кладной оконной рамы между подоконником и ра-
мою. 5) Ж. (вят.), похлебка с мясом, она гу-
ще шида, иногда на молоке. 6)Ж., см. жуки. 

Жулан (Lanius coriillio), хищная птица из по-
роды воробьиных, отд. зубцеклювыхфепІигоБІгез). 
Водится во всей Европе, М. Азии, Юж. Сибири, жи-
вет в кустарниках, садах , опушках л е с о в , 
преимущественно на терновых кустах. Обладает 
способностью перенимать пение др. птиц: жаворон-
к о в , славок, и сам хорошо поет. 

Жулебино, дер. Москов. уез. и г,, Выхинск. вол, 
Жулебин, Васидий, воевода пронский, в 1541 г. 

отстоял город от т а т а р . 
Ж у л е в , Гаврил Николаевич, драмат. актер 

петербургскаго театра и поэт ,р . 1836 г., ум.1878 г. 
Ж у л и к , воришка, плут , мошенник; ножик. 
Жуллаб илиГулаб, р. в Диарбекирском ви-

лайэте (Азиатская Турция); берет нач. в Карад-
же и впадает в Евфрат; 160 вер, течения. 

Жульва,прит.Вычегды,Вологод. г.,дл.теч.280 в. 
Жупа, y древних славян, селение. 
Жупанова, сопка, на полуострове Камчатке и p., 

текущая из Становаго Хребта в Великий океан. 
В нее впадают pp. Кымынта и Верблюжье горло. 

Ж у п а н , 1) (польск.), род армяка, носимаго 
малороссийскими и польскими простолюдинами. 2) Ж. 
(камч.), подземная труба для впуска воздуха в 
юрту, кибитку, во время топки. 3) Ж., почетный 
титул славянских князей и властителей. Констан-
тин Багрянородный в своем ,,De admin. injper." 
говорит, что подунайские славяне управлялись не 
царями, a жупанами— старцами. Удалматов ж. со-
ставляли особый класс вельмож, советников го-
сударя, по свидетельству Іоанна Луция, византийцы 
называли князей Сербии ж. и архи-жупаны. Мадьяры 
изменили это слово в ишпан (ispan). У чехов 
тоже были жупаны. 

Жупелица (арх.), черн, змея, живущ. во м х а х . 
Ж у п е л , 1) горючая свеча. 2) Ж., горящая смо-

ла и сера, преимущественно в геенне огненной. 
Ж у п е н , Ян Батист, пейзажист голландской 

школы, ум. 1729 г. Лучшая его картина ,,Изверже-
ние Везу вия" ,погиб. во время пожарав Люттихеи 781. 

Жупраны, мест. Ошмянскаго уез., Виленской 
губ., ок. 290 жит.; при р. Ошмяне. 

Журавец или журавль, 1) y колодца жердь, 
на разсохе, представ^яющая неравноплечное коро-
мысло, на длинном конце котораго прикреплена 
веревка с опускаемою в кололезь бадьею, a на 
коротком г р у з ; бадью опускают, перебирая ру-
ками за веревку,.,а вытаскивает ее опускающийся 
собствениою тяжестью г р у з . 2) Ж., длинный ры-
чаг для подйма тяжестей, укрепленный по сре-
дине на срубе в наклонном положении к воро-
ту; чзрез блоки на концах рычага проведен ка-
нат от поднимаемаго груза до ворота: наверты-
ваясь на ворот, канат поднимаег тяжесть. 

Журавинка, 1) дер. Раненбургскаго уез., Ря-
занской губ., ок. 1945 жит.; при р. Ягодной Рясе. 
2) Ж. (Лопатино), село Скопинскаго уез., Рязан-
ской губ., ок. 1712 жит.; при р. Верде. 

Журавиии, 1) мест. Старо-Быховскаго уез. , Мо-
гилевской губ., ок. иЗОЗжит. 2) Ж. Новыя, мест. 
Рогачевскаго уез., Могилевской губ., ок. 75 жит. 

Журавка, 1) селоПавловскагоуез., Воронежской 

губ., ок. 387 жит. 2) Ж., слоб. Богучарскаго уез., 
Воронежской губ., ок. 2896 жит.; при р. Доне. 3)Ж., 
село Чигиринскаго уез., Киевской губ., ок. 1793 ж.; 
при пруде Турии. 4) Ж. ; слобода Корочанска-
го уез., Курской губ., ок. 1620 жит.; при pp. Ce-
мице, Журавке, Гусынке. 5) Ж. (Козьмодемьян-
ское), село Балашовскаго уез., Саратовской губ., 
ок, 1746 жит. 6) Ж., село Пягигорскаго уез., Став-
ропольской губ,, ок. 2394 жит.; при р. Журавке. 
7) Ж.,мест.Прилуцкаго|у.,Полтавской г.,прир.Удае. 

Журавлев, 1) Андрей Иванович, протоиерей 
Больше-Охтенской кладбищенской церкви, изгледо-
ватель раскола и автор ценной книги о нем; род. 
1749 г., ум. 1813 г. 2) Ж., Ѳирс Сергеевич, 
жанрист, академик живописи, род. в Саратове 
1836 г., учился в академии художеств, откуда 
вышел 1863 г. и был одним из учредителей 
с.-петербургской артели художников. 1874 г. при-
знан академиком за картину ,,Перед венцом" . 
Кроме жанровых и портретных произведений Ѳ. 
С. исполнял живописныя работы в храме Спаси-
теля в Москве. Из его картин лучшия: ,,Приезд 
извозчиканарекчу", мДевичникв бане", ,,Мод-
ницажена", ^Одинок", ,,Писец в нетопленной 
комнате" и много др. 

Журавлг (Grus), род птиц , из отряда голе-
настых, сем. куриноголенастых, с 4-мя^пальца-
ми на ногах и голыми местами на голове. Виды: 
а)ж.серыйили обыкновенный(С cinerea),самая ируп-
ная из европейских птиц , водится в Север. 
Европе и Азии, осенью переселяется в Сев. Аф-
рику, причем стаи летят трехугольником; б) ж. 
ма ый или степной (G. virgo) в южной Европе; 
в) ж. белый или стерх (G. leucogeranus) водитоя 
y Каспийскаго моря и др. 

Журавлиное болото, Гродненской губ., Слоним-
"скаго уез., между pp. Щарою и Зельвянкой, 42 кв. в, 

Журавлиныя (Gruiqoles), отряд растений, содер-
жащий сем.: бальзаминовых, журавленниковых, 
кислицевых, красолевых и льновых. 

Журавлиха, с. Николаевск. уез., Самарской г., 
ок. 1972 жит.; при р. Бузулуке. 

Журавль, южное созвездие близ Южн. Рыбы, 
тоже, что южио-полярное созвездие; y нас никогда 
не бывает видимо на горизонте. 

Журавский, Дмитрий Петров., писатель по ста-
тистике, род. 1810 г., ум. 1856 г. Его соч.: ,,0б 
источниках и употреблении статистич. сведений", 
и ,,Статистика Киевской губернии". 

Журанки(астр.,кавк.),пестрые шерстяные носки. 
Журда^НЪ, 1) Жан Баптист, г р а ф , франц. 

маршал, род. 1762 г. в Лиможе, при конвенте 
дивиз. генерал; будучи главнокоманд. сев. армии, 
победилавстрийцев 1793 г. при Ватиньи и 1794г. 
при Флерюсе, 1795 г. был побежден при Гех-
сте, 1796 г. эрцгерцогом Карлом при Амберге 
и Вюрцбурге; в 1797 г. член совета 500, вт» 
1799 г.,будучи главнокомандующ.Дунайскойармией, 
разбит на голову эрцгерц. Карлом при Острахе 
и Штокахе, в 1803 г, стал сенатором, в 1804 г. 
маршалом, был на стороне Іосифа в Неаполе 
и Испании, Людовик XIII возвел его в 1815 г. 
в графы, a в 1819 г. в пэры, ум. 1833 г. гу-
бернатором Дома инвалидов в Париже. 2) Ж., 
ИванАлекс.,франц. учитель при Николае 1, автор 
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книги для переводов с ,,Русскаго на новейшие 
языки". 3) Ж., Луи, франц. пи;атель, р, 1810 г., 
редактор газеты Siècle. 4) Ж,, МатьеЖув, франц. 
революционер, род. 1749 г. в Ст.-Жюст (Лан-
гедок), приобрел позорную известность своими 
жестокими злодеян., совершенными им в 1791 г. 
в Авиньоне, и сам пал на гильотине, 1794 г. 

ЗКурден, 1) Ансельм Луи Бернар Брешилье, 
франц. врач , род. 1734 г., оказал важныя услуги 
одонтологии изобрегением инструментов и сочин.; 
ум. 1816 г. 2) Ж., Шарль Мари Габриэль Бретилье, 
франц. философ и писатель, род. 1817 г.; служа 
в минист. народнаго просвещения, провел закон 
1850 г. о свободе обучения. 

ОКурд, Франсуа, член французской коммуны, 
род. 1843 г. в Шассанье (департ. Пюи-де-Дом), 
в 1871 г., во время господства коммуны, руково-
дил финансовыми делами, схвачен 30 мая, при-
сужд^н к ссылке. впоследствии помилован. 

ЖуржевО или Журжа, гор. вРумынии, на лев. 
берегу Дуная. Находясь против Рущука в версте 
от него и y одного из удобнейших мест для 
переправы через Дунай, Ж. играло видную роль 
во всех войнах России с Турцией. 

ЯСурясинцы, село Звенигор.у,,Киевск.г.,1864ж. 
ЗКуржин, Меркурий, перев. монгольск. языка, 

посылался в 1679 г. в Монголию для развидок и 
дал знагь о готовившемся наезде на русские пре-
делы горных калмыков (каракалпаков). 

ЗКуринскоф (Атаманово), дер. Ачинскаго окр., 
Енисейской губ., ок. 364 жит. 

ОКурин, пейзажист московск.школы в 1859 г., 
выставлял в Спб.,,Видизокрестиостей Москвы" 
и получил 2 серебряныя медали. 

3£.урналистика(франц.), литература, повремен-
ныя издания, журналы и газеты. — Журналиан, 
а) издатель, сотрудник или редактор газеты и и 
журнала; б) чиновник, ведущий журнал какого-
либо присутсгвеннаго места. 

Журналы. Начало журналистики относится соб-
ственно к XIV в. (см. газеты), хотя уже y древ-
них римлян было нечто вроде ежедневной газеты. 
Первый ж. в Англии явился с 1588 г.; во Фран-
ции Mercure Irançais с 1605 г.; в Германии 
Франкфурт. газета 1Ы5 г. А ) В З а п . Е в р о п е под 
назв. ,,журнала" разумеют и газеты. Важнейшие 
из европейск. ж. и газет: 1) атл.и Times осн. 
1783 г.), Morning Herald, M. Post, M. Chroni-
clet M Advertiser, Standart, Globe и Courrier, 
Stm и Daily News и т . д . : 2 ) франц. (бол. 1000): 
journal des Débats, Constitutionnel National, 
Revue de Deux Mondes, Revue Britannique, Re
vue politique et littéraire, Revue scientifique, 
ligaro и др.; 3) нем. (более 1700): Augsbur
ger Allgemeine Zeitung, Kölnische Z., Na-
tional-Z., Deutsche Allgemeine Z. и другия. 
В сев.-американ. Соединенных Штатах выхо-
дит 2500 ж. и газ, Б) В России под названием 
журнала разумеют преимущественно ежемесячмыя 
и др. перюдичоския издания в виде книг. Из 
прежних журналов замечательны: ,,Ежемесячныя 
сочинения, к пользе и удовольствию служащия", уче-
ный ж. Миллера в 1756 г.; мТрудолюбивая пчела'1 

Сумарокова; ,,Трутень", мЖивописец", ,,Коше-
л е к " , ,,Утренний с в е т ' ' , ,,Экоиомический мага-

з и н " , ,,Детское чтение", ,,Московское ежемесячно* 
изданиеи, ,,Вечерняя заря"и ,,Покоющийся трудолю-
бзц<(Новикова; ,,Собеседниклюбителейроссийскаго 
слова"Дашковой; ,,Московскийжурналии,,Вестник 
Европы"Карамзина; ,,СынОтечества'ТречаиПоле-
ваго; ,,Совремзнникиоснов.Пушкиным,а с 1 8 4 7 г . 
возобновлен Некрасовым и Панаевым; ,,Библио-
тека для чтения" осн. Смирдиным. Из прежних 
газет: ,,Северная Пчела", ,,С. Почта", ,,День" 
Булгарина; , ,Русский Вестник" изд. М. Н, Кат-
ковым с 1856 г.; ,,Отечественныя Записки" (осн. 
Свиньиным), изд. А. А. Краевским с 1839 г. 
Ныне след. замет.: I) Из духовн. изданий (88): 
„Благовест" , ,,Братское Слово", , ,Воскресный 
День", ,,Кормчий", ,,Православное Обозрение", 
,,Церковныя Ведомости", ,,Церковный Вестник1 ' 
и 52 епархиальных ведомостей. 11) Из детск. жур-
налов (11): ,,Детский о т д ы х " , ,,Детское чте-
ние", рЗадушевное слово", ,,Малютка"и др. 111) л и -
тературных и литературно-политических (31): 
пВесгник Европы", ,,Исторический Вестник", 
,,Киевская Старина", ,,Колосья", , ,Маблюдатель<(, 
, Нива", ,,Новь", , ,Русская Мысль", ,,РусскаяСта-
рина", ,,Русскш А р х и в " , ,,Русское Обозренис", 
,,Севгрный Вестник" и др. Кроме того существ.: 
IV) Библиографическия, справочн. изд, (86). V) Изд. 
губ. и обл. правлений, полиции и градоначал. (81). 
VI) Изд. земства и городск. управы (17). VII) Юмо-
ристич. изд. (5), a именно: ,,Будильник", ,,0с— 
колки", ,,Развлечение'', и ,,Стрекоза". VIII) Ил-
люстрированных изданий (27). IX) Модные жур-
налы (7). X) Научныя, экономич., технич., воен-
ныя и ремесл. изд. (117). XI) Педагог. изд. (17). 
XII) Сельско-хозяйств. изд. (30). XIII) Художест-
венныя изд. (6). XIV) Театр. :и музык. иид. (12). 
2) Ж. корабельные: а) Вахтенный (введенн. на 
судах воен. флота 1870 г., взимен шханечнаго), 
шнуровая книга, разграфленная поусгановл. форме, 
для записи на судах во время плавания, всех 
обстоятельств и случаев как на самом судне, 
так и в виду его; запись ведется поочередно вах-
тенными офицерами во время вахты (дежурства) 
каждаго из н и х . б) Метеоролоиическш — для 
записи метеорологических и гидрологических на-
блюдений во время плавания. в) Хронометриче-
ский содержит ежедневныя сличения, во время rua-
вания, всех имеющихся на судне хронометров, 
и определение вероятнаго хода и ве.а каждаго из 
н и х . г) Машинний—каждоз паровое воен. судно, 
при отправлении в плавание, должно быть снаб-
жено вещами, материалами и инструмен^ами по ме-
х^нической части; расход их начинается с аод-
нятием на суцне флага и вымпела и вписывается 
в особую шнуровую книгу. 

Журомин, село Серпецк. у., Плоцк. г., 2463.ж. 
ЗКурница (Scandix cerefolium), садовый кервель, 

растен. из сем. зонтичных, трава его душиста. 
ЗКуруменха, гор. в португальской пров Ален-

техо, неоол., сильная погран. креп. на р. Гвадиане. 
ЗКурчалка (ßyrphus), насекомое из сем. му-

ховых. Многочисленные виды этого рода принад-^ 
лежат к числу самых красивых и пестрых 
м у х . Ж. встречаются в довольно большом ко-
личестве особенно под осень и в состоянии ли-
чинок полезны по истреблению громаднаго коли-
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чества травяных вшей и некоторых других вред-
ИЬих насекомых. По внешности своей эти мухи 
очень похожи на комнатную муху, от котор. от-
личаются довольно легко по выемке на вершине 
верхней губы, по несколько вдавленной нижней части 
рыльца, по бугорку над ртом и по тонким ногам, 
Виды: Ж. грушевая (Syrpljus pirastri) отличается 
синевато-черным брюшком, Ж. смородинная (S. 
ribesii), Ж. полосатая (ß. balleatus) и др. 

Журчало (Bouibylus), насекомое чалин, дву-
ирылое с длинным сосальцем, пит. сок, цветов . 

Жур-фикс,день,назначенныйдляприематостей. 
Жуталь, местн. в швейц. кант. Ваадт , между 

двумя хребтамиЮры,5507 ж., гл. место Ле-Сантье. 
ОКуффроа,Теодор Симон, франц. публицист и 

филос.,р. 1796 г .вПонте, 1832—37 г у м . 1842 г. 
ОКученко, Ѳедор, тесть генеральнаго судьи Ко-

чубея, участвовал в войнах Богдана Хмельниц-
каго и начальствовал полтавским полком при 
гетманах Хмельницком и Самойловиче. 

Жущенио, выравнивание ружейных стволов. 
Жуя, приток Чары, Якутской обл., Олекминскаго 

окр.; в нее впадает множ. золотоносных речек. 
Жюбе, аббат, при Анне (1732 г.) удаленный 

«з России, с ; 1728 г. в Л|оскв.е пропагандист, 
«овращал в католичество. 

Жуби, в горячий содовый щелок опущенный и 
яотом на солнце сушеный виноград. 

Жувизи, дер. в франц. деп. С е н - э - У а з , на 
Сене и Уазе, 930 ж.; здесь совершился переход 
«емцев через Сену в 1870 г. 

Й ЮДИКЪ, Анна, франц. актриса, род. 1850 г. 
в Семуре ( К о т - д ' О р ) , с 1872 г. сделалась 
сопулярной, подвизалась на раздичных парижских 
сценах, посещ. неск. раз Москву и Петерб.с гро-
«адным успех.; ея изящное исполнение шаисонетокь 
л тонкая игра приводили в восторг слушателей. 

Ж ю д и т , Жкли Берна, франц. актрлса на ролях 
^ойких субреток, еврейскаго происхожДения, род. 
1827, изв. как исполнит. роли:,,Шарлотта Корде". 

Ж ю л ь е н , 1) Луи Антуан, концертный антре-
пренер и композитор, род. 1812 г в Систероне 
во Франции, был популярен своими: ,,Prornenade-
concerto" в Париже и Лондоне, ум. 1860 г. 2) Ж., 
•Станислав Эньян, знамен. франц. ориенталист, 
род. 179J г. в Орлеане, професе. и администрат. 
Collège de france, ум. 1873 г.; отличный синолог. 

Жюме, мест. в бельг. пров. Геннегау, 23 412 ж.; 
-знаменитые хрустальные заводы. 

Жюмель, 1) египетский бумажн. хлопок. 2) Ж., 
театральная зрительная трубка (бинокль). 

Ж ю м ь е я с , дер. во франц. Нижне-.енск. деп., 
<на прав. бер. Сены, 270 ж.; развалины бенедик-
тинскаго аббатства (гробница Ахнесы Сорель). 

. Ж ю н и а н - С е н , небол. гор. в Верхне-Виенском 
департ. (Франция), при слияний pp. Виенны и Гланы 
Тлавн. в кантоне: фабрики и заводы, торговля. 

Жюно, Андош, герцог Абрантский, франц. ге-
•нерал, род. 1771 г. в Бюсси-ле-Гран, с 1793 г. 
один из верных слуг Наполеона 1, назнач. по-
следним в 1807 г., после осады Лиссабона генер.-
тубернатором Португалии и герцогом; заключил 
1808 г. с Веллингтоном Цинтрскую конвенцию, 

вторгнулся в 1810 г. при Массене в Португалию, 
в 1 8 Н г. губернатором Иллирии, ввел в 1812 г. 
армейский корпус в Росеию; ум. 1813 г. в Мон-
барде.Супругаего, Лаура (см. Абрантес). Сын его, 
Генри Андош Ж., герцог Абрантский, р. 1807 г., 
ум. 1851 г.; дипломат и писатель. — Брат его 
Адольф Альфред Мишель Ж., род. 1810 г., на-
следовал герцогский т и т у л , утвержд. за ним Лю-
довиком ХѴШ, ум. франц. полковн.-лейтенантом 
1859 г. после битвы при Сольферино.—Дочери:Жо-
зефина Ж. д'Абрант. по мужу Аме, род. 1802 г., 
и Констан. Ж. д'Абрант, по мужу Обер, род. 
1803 г., известныя писательницы. 

Жири, суд присяжных в Англии и Франции. 
Жюрьен де ла Г р а в ь е р , Пьер Р о ш , франц. 

моряк, род. 1772 г., с 1830 г. морек. префект 
в Тулоне, ум. в Париже 1849 г. вице-адмир. 
и французским пэром. Сын его, Жан Пьер Зд-
монд Ж., франц. адмирал, р. 1812г., 1861—62г. 
посланник в Мексике и главноком. там франц. 
сухопутнаго войска и флота, участвов. 1870—71 г. 
в защите Парижа, с 1871 г. обер - дир.-ктор 
коллекции морских карт морскаго министерства, 
писал: ,,Voyage eq Chine" и др. 

Жмосей, небол. гор. в верхне-саонском дфп. 
(Франция), на прав. бер. р. Аманса, при слиянии ея 
с Саоною. Гл. в кант. Остатки древн. в окрестн. 

Жюссье, 1) франц. семья, насчитывающая не -
сколько знаменитых ботаников: — Антуан де Ж., 
род. 1686 г. в Лионе, ум. 1758 г.: проф. при 
ботанич. саде в Париже.— Брат его, Бернард 
де Ж., род 1699 г. в Лионе, ум. 1776 г.; смо-
тритель Трианонскаго сада в Париже; изобрел но-
вую систему (Ж, или трианонскую), кото, ая послу-
жлла основанием последуюидей клас^ификации ра-
стений.—Іосиф деЖ.,р . 1704 г. в Лионе,в 1735г. 
присоед. к экспед. для градуснаго измер. в Квито, 
ум. 1779 г. в Париже.—Племянник его, Антуан 
Лоран де Ж., род. 1748 г. в Лионе, разв. систему 
Бернарда де Ж., ум. 1836 г. Пь соч.: ,,Genera 
plantarum, etc.".—Сын его, Адриен де Ж., род. 
Г/97 г. в Париже, ум. 1853 г.; проф. ботаники, 
оставил много монографий об отдельных видах 
растений.—Лоран Пьер де Ж., племянник Ан-
туана Л. де Ж., род. 1792 г. в Лионе, ум. 1866 г. 
в Париже;ввел систему взаимнаго обучения,автор 
книги: ,,Simoij de j^antua". 2) Ж., естествеиная бо-
таническая система, обнародована в первый раз 
1789 г., в обширном соч. ,,ßenera plantarum se-
cuqdurn ordines qaturales disposita...". В ней первый 
раз был строго и ясно проведен принцип под-
чиненности признаков, оценки степени ихзначения 
пригруппировании растений. Система Ж. (15 классов, 
заключающ. 100 семейств) была принята большин-
ством ботаник.в и до сих пор считается одною 
из первоклассных естественных систем. 

Ж м с т , Теодор, белы. историк, род. 1818 г. 
в Брюсселе, с 1870 г., професс. военной школы 
там же; писал: ,,bjistoire de Belgique", ,,Les fon
dateurs de la rnonarchie belge" и др. 

Juste-milieu, умеренная правительственная си-
стема французск. короля Луи Филиппа, занимавшая 
средину между политическими партиямн, политич. 
система, которая хочет угодить всем партиям*. 



10 " 12. 
ВИДЫ ЯСУКОВЪ: f) a) Зерновка гороховая (Bruchus pisi); 6) Зерновка бобовая (Brucljus гиГита-

tfas), э) Зерногрыз (В. graij.'rius). 2) Cucujo. 3) Большой сосновый лубо+д (Hybsinus piniperda). 
4) Майский червь (Meloê varifgatus). 5) Шпанская муха (Cantharis Tesicatoria). 6)Медянка, короткошея 
(Chalcophora mariana). 7) Пестрый точильщигь (Anobium tessellatum). 8) Хрущ кустоватый (JHeloIontha 
fruticosa). 9) Садовая жужелица (Carabus hortensis). 10) Майский жук (Melolontha vulgaris); a) личинка; 
5) куколка. 11) Полевой скакун (Cicindela campestris). 12) Яблоновой долгоносик (Antljonomus pomorum). 
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13) Ллааунец, водяной жук (Ditiskus). 14) Скакун хлебный (£abrus gibbus) иего личинки. 15)Древо-
с е к , усач тополевоиЗ (ßaperda carcharias). 16) Ольховый листоед (Agelastica aliji) и его личинка. 
17) Приутайка (Ateuchus sacer). 18) Земляная блоха (Psylliodes chrysocephala). 19) Могилыцик погре-
€альный (Necrophorus vespillo)."20) Медляк зловещий (Blars mortisaga ). 21) Краснокрылый хищник (Stap-
àyliijus erythropterus). 22) Щелкук полосатый (Agriotes segetis). 23) Носорог (Oryctes nasicornis). 24) Св е -
тящийся червячек, светляк (La.ijpyris spleijdidula). 25) Бронзовка обыкновенная (Cetonia aurata). 



3,8-ая буква русскойазбуки, согласная; в церк. 
слав. языкедве буквы произносятся к а к — З м земля 

3 ) и з е л о — ( s ) ; первая из них в счете озна-
чала цифру 6, 2-я 7. В сокращениях з.—значит: 
Запад, значит, или з н а к . 

За, 1) густонаселенное местечко вБамбаре (Ни-
гриция, при Диалибе, между Тимбукту и Дженне. 
Обнесено стенами. Порт и деятельная торговля. 
2) 3 , , Дрина, санджак в Румелии, к с. от Алес-
сио. Орошается Дрином, населено б. ч. албанцами. 

Заа , небольшая река в Заацком округе (Бо-
гемия), впадает в Эгер; 32 в, течения. 

Зааг или З а г , два местечка в венгерском 
единбургском комитате; замок. 

З а а д ф х , небольшой город в Іемене (Аравия); 
главный в гористом округе Загане, к сев, от 
Саны или Счаны. 

Заала, а) Тюриниская, приток Эльбы, берет 
начало в Фихтеле, 64 км.; б) 3. франконская 
впадаеть в Майн y Гмюндена, 112 км.; в) 3, 
залцбуриская впадает в Зальцах, 

Зааль или Зала, местечко в Нижне-Майнском 
окр. (Бавария), при слиянии pp. Мильца и Заалы. 

З а а л ь б у р г , небольшой город в княжестве 
Рейс , при.р, Заале, к югу от Шлейца. 

Заальфельден , небольшой город в Зальц-
бургском окр. (Австрия), при р. Заале. 

З а а л ь ф е л ь д , 1) глав. город княжества 3. на 
Заале, 8500 ж. В 1806 г. здесь было сражение 
между пруссаками и французами. 2) 3 . , небольшой 
город в Кенигсбергской пров., при канале, соединяю-
щем озеро Мевинг или Берингс Генезерихск. оз. 

Заамвонная молитва произносится священни-
ком за амвоном при окончании литургии. 

Заана, приток реки Аара в Швейцарии, течет 
с Бернскаго плоскогорья.—Заанену местности в 
швейцарских кантонах Ваадт и Берн . 

З а а н д а м , гор. в нидерландск. пр. Сев. Гол-
ландии,при р. Заа, ок. 14000 жит.; кораблестроение. 

Заараили раара, приток Мозеля (2,35 км.), бе-
рет начало в Вогезах ,,Белая(< и ,,Красная" 3. 

Заарлуи, прусск. крепоеть на границе с Фран-
циею, в прусск. пров. Т р и р , 6789 жит. До 1815 г. 
принадлежала Франции. 

Заарунион, гор. в п р о в . Нижний Эльзас, окр. 
Цаберн, на Зааре, 3248 жит. s 

З а а р , 1) гор. в моравск. окр. Нейштадтль, на 

Зацаве, 2670 жит. 2) 3 . , Фердинанд, поэт, род» 
1833 г. в Вене,напис. ,,Gedichte", драмы и пов, 

З а а ц , окр. в с е в . - з а п . Богемии, на Эгере^ 
10425 жит., важнейший рынок хмеля. 

Забабённик (простон.), волокита. 
Забава, приятное упражнение; предмет, слу-

жащий для этого упражн.—Забавушка, дет. игруш* 
Забайкальская область, в Восточ-

ной Сибири, к ю.-в. от Байкала, между 
этим озером и китайскою границею. (Ô 
пространстве и числе жителей см. Си-
бирь), Поверхность области весьма го-

риста и вообще возвышенна. Вся Забайк.обл. пред-
ставляет обширное нагорье, служащее водоразде-
лом мажду тремя речными системами: Амура, Лены 
(Витима) и Енисея (Байкала), Нагорье это, извест-
ное y географов под общим именем Забайкаль-
ской или Даурскойвозвышенности, состоигь из мно-
гих параллельных цепей. Самый водораздел си-
стем Амура и Байкала носит специальное назва-
ние Яблоноваго хребта, Реки области прииадлежагь 
к трем главным речным системам, амурской,. 
ленской и байкальской. Две гл. реки амурской си« 
стемы—Шилка и Аргунь — сливаются в юго-во-
сточном углу области в реку Амур. Аргунь, на 
протяжении 700 верст, образует границу области 
с Китаем (Монголиею), и выступает из китай-
ских пределов уже широкою рекою, течет мед-
ленно, сначала по местам совершенно степным, a 
отЦурухайтуевскагохребта поместамлесистым. 
Притоки Аргуни (левые): Урулюнгуй, три Борзы .̂ 
Уров, Урюмкан и Газимур (300 вер. течения). 
Шилка образуется в пределах области из слия-
ния Онина и Ингоды, которая орошает область на 
560 верст и принимает с правой стороны Туру, 
a с левой Читу. Шилка судоходна и служит до-
вольно важным водным путем к Амуру. Гл, 
река системы Лены есть судоходная Селенга, сток. 
вод большаго озера Коссогола, Притоки ея сами по 
себе весьма значительны, a имеано, правые—Чикой. 
(500 вер.), Хилок (460 вер.), Уда (380 в.) ,—иле-
вые: Джида (350 в.) и Темник (200 в.). Две дру-
гия значит. реки байкальской системы орошают се— 
верный Баргузинский округ Забайкальской области; 
они суть: Баргузин (400 в.) и Верхняя Ангара. 
(600 в.). Байкал почти по всей длине своей при-
надлежит юго-восточным своим берегом За-» 
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байкальскойобласти. Из соляных озер можно на-
звать только одно Борзинское. Геогностический со-
став Забайкальскаго нагорья весьма разнообразен; 
нристаллическия породы решительно преобладают 
над осадочными. Граниты, гнейсы и сиениты суть 
наиболеераспространенные из кристаллических по-
р о д , Минеральныя богатства области весьма зна-
чительны. Разсыпное золото распространеновогром-
номт» количестве в югс-восточной половине области 
ив меньшем—в северо-западной. Добывание раз-
сыпнаго золота в области началось с 1838 г. Се-
ребро-свинцовыми рудами округ также богат. Оло-
вянныя руды весьма распространены по реке Онону 
и между Ононом и Ингодою. Железныя руды на-
ходятся в значительном количестве в Забайкаль-
ской области. Каменный уголь встречается близ 
Байкала. Графит также находят в этой области. 
Киноварь встреч. на рене Ильдиканке, Наконец, 
цветные камни, и в особенности топэзы (тяжело-
весы), бериллы (аквамарины), горные хруст, рауп-
топазы и плавниковые шпаты в долине Урулюн-
гуя и Ишаги, левом притоке Аргуни. Минераль-
ными водами область вееьма богата. Воды эти груп-
пируются следующим образом: 1) Байкальско-
Баргузинская,2) Удинская, 3) Чикойская, 4) Инго-
динская, 5) Ононекая,6)Мерчинская и7)Газимурская 
группы. Климат в Забайк. области ьообще конти-
нентальныйидсвольносуровый,растительностьвесьма 
разнообразна.Яблоновый хреб.представляегзамеча-
тельную линию для распредел. растений и живот.ЛѢ-
сом Забайкальская облагть чрезвычайно богата, в 
особенности Баргузинский округ, весь почти покры-
тый сплошными лесами. Русские проникли в За-
байкалье в первой половине XVII века. Из горо-
дов области Баргузин основан ими в 1648 г., 
Нерчинск в 1656 г., Селентинск и Верхнеудинск 
в 1666. Забайк. край до 1851 г. входил в со-
став Иркутской губ. и состоял изь двух окру-
г о в : Верхнеудинскаго и Нерчинскаго. Обл. учрежд. 
в 1851 г. и в то же время Чита из деревни 
с острогом возведена в областной город. На-
родонаселение состоит из русских, бурят, тун-
гузов и немного евреев. Глав. занятия жителей: 
земледелие, скотоводство, звериная и рыбная ловли 
и горные промыслы, в особенности золотопромыш-
ленность. Торговля области довольно развита. Осо-
бенно важное торговое движение происходит по Кях-
тинской дороге, a в новейшее время дорога от 
Байкала к Амуру сделалась также торговым пу-
т е м , не лишенным местнаго значения. Из про-
изведений обл., кромезолота, предметами вывоза слу-
ж а т : пушной товар, кожи, шерсть, скот , рыба, 
кедровые орехи, табак , железо и пр. 

Забайкальский казачий полк, Забайкальское ка-
зачье войско (см. казаки). 

Забалканский, см. Дибич. 
Забаллотировать, не выбрать кого иибудь или 

решить что нибудь отрицательно забаллотировкой, 
Забалтыванье,1)смешивание чего либо сжидко-

стями. 2) 3. , неумеренное пустословие. 
Забараг , Джебель, возвышенность в верхнем 

Египте, на берегу Чермнаго моря; на ней попадаются 
изумруды. Замечательна остатками древняго города 
Секкет Бендер-ель-Кебира. 

Забараш, гор. вГалиции, ок. 6000 ж., древнеь 
наследие князей Вишневецких. В 1649 г. Хмель-
ницкий вместе с крымским ханом Исламом 
тщетно осаждал Забараш. 

Забарелла (^abarella), 1) Яков, итальянскиймы-
слитель, род. 1533 г. в Падуе; 1564 профессор 
падуанскаго университета, ум. 1589 г. Приверже-
неи философии Аристотеля. Написал: ,,1)е rebus 
naturalibus libri triginta" Colon 1590, 1594., ,,Opera 
logica", ,,Conjrrieqt. in Aristotelis libr. phisicorum". 
2) 3. , Франческо, кардинал флорент., род. в Па-
дуеиЗЗЭ, ум. 1417г.; был профес. канонич.права. 
nn.eroco4.:,,Cornmentarii inDecretales et climentinas". 

Забастовывание, прекращение какого либо заня гия. 
Забаутник (простон,), краснобай, разсказчик. 
Забаций, фракийско-фригийское божество; культ 

его имел много сходства с культом Вакха. 
Заббанаго или Заббенаго, гор. в Аве (Бирма), 

на прав. бер. р. Иравадди. В его окрестностях 
попадаются алмазы. 

Заббан , ангел-мучитель грешн. y магометан. 
Заббатаи-лзеви, смирнский еврей, р.ок. 1625 г., 

выдавалг себя за Мессию, явившагося освободить 
евреев от турецкаго ига; казнен турками в 
1676 г. Последователи З . -А . составляли особую 
секту и назывались заббатаитами. 

Забедры, людское заплечие, лошадиный крестец. 
Забереги (Петрино), село Александ. уез. , Вла-

димирскии губ,, 660 ж. ; при р. Свистушке. _ 
Заберезинский, Заберезский, Я н , полоцкий на-

местник, ездил к царю Ивану Ва.ильевичу 111 
сватать дочь его, Елену, за вел. князя литовскаго, 
Александра. Он был заклятым врагом Михаила 
Глинекаго и причиною отезда последн. в Москву. 

Забдицена, древ.обл. Азии, по обоим бер.Тигра, 
Сначалавходила в состав Армении, пот. Месопот. 

Забивка минных галлерей делается для того, 
чтобы дейстеие взрыва не обращалооь к стороме 
своей галлереи. Устраивают ö-y из песку, дерна, 
брусьев или мешков с землею и делают по 
восиможности плотною и непрониц, для порох. газов. 

Забирный р у к а в , в пожарных трубах и др. 
насосах кишка, опускаемаяодним концом в воду 
и всасывающая ее в насос при дейст. поршнями. 

Забирашки, присвоивание себе ничтожных чу-
жих вещей, — Забироэся (простон,), кто любит 
присвоиватьчужое. — Забируха(8е<ищ purpureacens, 
Коси^одинвид растенияочитка,сем.толстянковых. 

Забиончелло или Забионейра, 1) полуостров в 
Далмации, около 76 в. длиныи 11 в. ширины., про-
изводство вина, масла и пива. Главный гор. Стагно. 
2) 3. , небол. гор. в округе Рагуза, в Далмации. 

Заблер, Георг, доктор филос, род. 1810 г., 
с 1839—54 г. адюнкт при Пулковской обгерва-
тории. Нашел способ для определения угла пре-
ломления в прозрачных срединах. 

Заблесты или заблестки, блезк луннаго или 
сопнечнаго света на воде, на волнах. 

ЗаблоцкІЙ, 1) Франц, замечательный поль 
ский сатирический и драматический писатель времен-
Станислава Августа, род. 1756, ум. 1821 г. 2) 3 , -
Десятозский, Павел Парфенович, доктор медиц., 
пооф. медико-хиоург. акад. в Спб., издал: ,,0 
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болезнях рта", ,,0писание г р ы ж " , ,,Руководство 
к изучению сифилитических болезней", ,,Учение о 
болезни яичка", ,,0 влиянии климата на здоровье 
человека", ,,Врачебно-полицейское изыскание" идр, 
3) З.-Д., Андрей Парфенович, госуд. деятель и 
писатель, род. 1809; помещал статьи в журна-
л а х , много лет был редактором ,,Журн. мин. 
госуд. имущ.", известен экономическими трудами, 
участв. в изд. ,,Сельско-хозяйственнагоатласа Рос-
сии"; его соч.: мСельское чтение", ,,Ручная книжка 
для грамотнаго по:елянина", ,,0 причинах коле-
бания цен и пр." , ,,Обозрение госуд. доходов", 
,,Финансовыя управления Пруссии", , ,0 финансах 
у\встрии" и пр. С 1859 г. статс-секретарь. 

Заблудов, мест. Белосток. уез.\ Гродменской г., 
1842~жн-лри р. Мелетины. Здесь в 1568 г. Гри-
горием Ходкевмчем была учреждена типография, 
наборщиками которой были первые московские ти-
пографщики Иван Ф.дорочи Петр Мстиславцев, 
бежавшие из Москвы от суеверия народа. Здесь 
напечатано евангелие учительное в 1569 г. и псал-
тирь в 1570 г. Впоследствии типография была пере-
ведена в Супрасльский монастырь. 

Заблуждение, ложное мнение или понятие. 
Забобоны, люди отчаянные, решительные на 

все неблагопристойное. 
Забожничанье, преждесобиравшаяся в Новгоро-

де подать с иностранных церквей. 
Забой (сиб., арх.), 1) часть штольни в руднике, 

где идет работа. 2) 3 . , самое место разработки 
на золотом промысле. 3) 3 . , снаряд для добычи 
коноплянаго масла. 4 ) 3 . , шейное мясо от убитаго 
скота. 5) 3., y лошади, когда она на бегу задевает 
ногой заногу, засечка.—Забоша, 1) количество се-
мени, зараз идущее под выгнет масла. 2) 3. , со-
бачья болезнь от мясной пищи.—Забоище (обл.) 
место,гдеперебито многотюленей.—Забойка, ряд 
свай или кольев со связкою поперег всей реки.— 
Забойник, в горном деле, железный п р у т , 
употребляемый для забивки глиною буровыхдир, 
no заряде их порохом, при рванье камней. — 
ЗабойщикЪ) 1) мясник, который бьет скот, ло-
банкт его обухом.2) З.(касп.), втюленьем про-
ыысле лередовой ловец с чекушей, который бк.ет 
первый ряд тюленей, ближайших к в о д е ; затем 
остальные ряды уже легко бить. 3) 3. , на золотом 
вромысле, работник. 

Забока (сиб.), берег, край, обочина, лесок 
вдоль реки, речной рукав , образ. с руслом о - в . 

Заболо или Забола, мест. в Гаромчекском окр. 
(Трансильвания), солончаки и кислыя минеральныя 
воды. В 12 вер. к ю.-в. от Кецди-Вазаргели. 

Заболока, запонка, застежка. 
ЗабоЛОНИОТЫЙ л е с , на котор. заболонь пред-

ставляет рыхлый слой; в поделках он стесы-
вается. — Заболопка, отпиленный вдоль бревна 
круглый край, с дряблою заболонью.—Заболоп-
никь (Scolytus), род сем. заболонниковых, ли-
чинки его протачивают в заболони параллельные 
извилистые ходы; в них проникает извне сы-
рость, дерзво загнивает и быстро гибнет. Почти 
каждый род дерева им. по одному или несколько 
враждебных себе видов. Так S, pygnieus наиа-
дает на дубы и в Венсенском лесу исгребил 
до 40000 деревьев. Вязы подвержены нападениямь 

ß.destructor; плодовыя деревья: яблони, сливы и др. 
каждый имеет своего Scolytus.—Заболонниковыя 
(Scolytidae), сем. четырехсуставчат. жуков с н е -
большою головою, булавовидными сяжками, кои ко-
роче груди, хоботок неприметный, цвета по б. ч. 
бураго, личинки их и они сами протачивают в 
деревьях ходы, где живут, кладут яйца и совер-
шаютпревращения,чемостанавливаютправильное 
движение соков в деревьях, сильно вредят л е -
сам и даже уничтожают и х ; питаются корою или 
древесиною. Сюда относят. заболонник и лубоед.— 
Заболонь (Alburnunj), наружные, молодые еще нб от-
вердевшие слои древесины под короЯ; резко отля-
чаются от старых внутренних слоев. 

Заболотокий, Петр Петрович, сын академика 
портретной живопиеи П. Е., род. 1842 г., учился 
вь Академил Художеств; получил званиехудожника 
за картину ,,Обращение князя Владимира в хри-
стианство". Также его работы: портрет Государя 
Императора.—Портрет г. N. N. и др. 

Заболотское озеро, в Переяславском у е з . , 
Владимирской губ., при селе Заболотье, 2 в. окруж-
ности, принимает в себя р. Сухогть. 

Заболоть, красная швейыая бумага. 
Заб0Л0ЦКІЙ,1,)Константин Григорьевич, околь-

ничий царя Іоанна III, ездил послом в 1492 г. 
в Крым и в 1503 к велик. князю литовскому 
Александру. 2) 3. Б р а ж н и к , Bac. Иван., воевода, 
вместе с другими во время похода в Югор-
скую землю в 1689 г. переправился за Уральския 
горы. 3) 3. , Ерофей, сын боярский в 1650 г. был 
послом от русскаго прав. из Тобольска в Мон-
голию, к Цецен - хану, чрез озеро Байкал, на 
котором с 1643 г. совершались лишь плавания 
казаков для завоеваний. Переплыв благополучно 
это озеро на нарочнопостроенномнебольшомсудне, 
3. был убит бурятами со всеми своими спутни-
ками,—сыном и 7 казакими. 

Забора, испанское морское судно, с 60 — 70 
пушк.,вмещ. до 4270 пуд.груза, вБискайск.море, 

Забористость, крепость (вина и т. п.). 
Заборная 1) (смл.), праздничная тонкая крестьян. 

рубаха. 2) 3. книжка, куда пиш. взятые в долгь 
припасы. — Заборныйкоют, бодец y ловч. птиц . 

Заборовка, село Сызранскаго уез., Симбирской 
губ., 3020 жит.; при р. Крымзе. 

Заборово, небол, город в Познанском округе 
(Пруссия), недалеко от Силезской границы. 

Заборовокая, русская писательница первой по-
ловины XIX ст., помещала свои труды в ,,Дам-
ском журнзле", перевела с франц.: ,,0 красно-
речии", ()3ависть(< и несколько др. 

ЗаборовскІЙ, 1) Семен, д ь я к , ездил послом 
в Австрию (в 1613 г.) и в Голландию. 2) 3 . , 
Иван Александрович, в первую турецкую войну 
в царств. импер. Екатерины, разбил турок при 
Челыкаваке и отрезал сообщение между Шумлою 
и Константинопол.,за что награж. чин. ген.-маиора. 
В 1788 г. командовал рус. флотом в Среди-
земном море. позже перешел в гражд. службу 
и при императоре Александре 1 был сенатором. 

Заборовския горы, цепь холмов в Торжков-
ском уез., Тверской губ. 

Заборолы, древ. русск. назв. деревян. стену, 
кот, преждеобносилисыорода, вместоземлян. валовт». 
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Забортньш клапан или отливной^также кла-
пан излишней воды на паровых судах . Чтобы 
наружная ( забортная ) вода во вреля бездействия 
ыашины не попадала по отливной трубе в холо-
дильник. (для сгущения пара), для этого внутри 
«удна, y самаго борта отливной трубы,помещается 
в особойкоробке самодействукщий тарелочнаговида 
забортн. клапам(или отливной), котор прекращ. на-
,ружное сообщ. воды со внутр. частию холодильника. 

З а б о р , под этим именем разумеются: жи-
выя изгороди, плетни, частоколы, всякаго рода р е -
шетки, деревянные 3 . , каменныя стены. 

Заборье, 1) дер. Серпухов. уез. , Московской г., 
1605 жит., при рч. Михайловке; фабрики бумаго-
ткация.2)3.,с,Сураж.у.,Черн.гм 1748ж.,при Лешне. 

Забота, попечение,соединяемое с безпокойством. 
Забочень(обл. калужск.), боковая пристр. кдому. 
Забочечник (обл. арх.), рабочий на карбасе во 

время моржев.промысла,зан. место насреднейбанке. 
Забра, см. Забора. 
Забраживание, 1) начинание химическаго дей-

ствия брожения. 2) 3., захождение куда-либо. и 
З а б р а к , товар , оказавшийся при сортировании 

низкой доброты, брак, также поврежд. тов.,бавел. 
Забрало, 1) шлзмовая металличзская решетка, 

закрывающая лицо. 2) 3 . , старииное ыазвание огра-
ды вокруг города или какого нибудь друг. места. | 

З а б р ж е з , мест. Ошмянскагоуез.,Виленскойг., I 
72. ж.; при р. Бондаровке. 

Забрить, 1) забрать врекруты, выражение прои- ! 
80шло от бывшаго при этом правила—подбривать | 
л о б . 2) З.(у плотников), вырубить концы бревен ; 
шипом и запустить все под одну меру в п а з . j 
3) 3. лоб—принять в солдаты. 4) 3. з а т ы л о к , [ 

забраковать, означалонегодн. к службе. j 
Забричфны, дер. Ясскаго уез., Бессарабской г., ! 

602 жит.; при р. Чугре. 
Заброда, шалун, проказник. 
Забродина (обл. псков.), переклад. чрез ручей. 
Забродный путь, по рыхл. снегу, сыпуч. песку. 
Забродчик , 1) передовой, пускающийся перехо- и 

.дить в брод водноз пространство. 2) 3 . , передо- '> 
вой из ловящих бреднзм рыбу,—Заброд, 1) ) 
;рыболовный термин: захаживание с сетью в воде 
реки или пруда. 2) 3 . , удаление от местожитель-
ства домашних животных. 

Забросышь, вещь, оставленная в пренебрежении. 
Забрушить яиейки в сотах, говорится, когда 

пчелы наглухо заделывают их медом. 
Забубенныа (простон.), разгульный, отчаянный. 
Забулдыга, человек предающийся праздногти и 

'безпорядочной жизни. 
Забурник (горн.), короткий б у р , служащий для 

иачала бурения. 
Забурунье, глубина за гребнем отмели, ближе 

к берегу; y астраханцев так называется подвод-
ная песчаная гряда, накидываемаяволненьем близ 
берега; по обе ея стороны находятся углубленья. 

Забутка, передняя, лицевая сторона стены, по 
отношению к задней, делаемой из бута или кир-
пича. 3. выводится из тесоваго камня. 

З а б , 1) страна в южном Алжире; с В. и 
Ю. к ней прилегает пустыня, идущая к Туни-
у. 3. представ. песчаную страну, безводную, почти 
без всякой растительности. Главн. гор. Бискара. 

2) 3. Бслыпой и Иадый, рр.в аз.Турции, выт. из 
Курдистанск. гор и впадают в Тигр,500 в. дл. 

Забытье, легкий с о н , дремота, 
Забычанье, мест. Климовскаго уез., Могилез-

ской губ., 148 жит.; при р. Жадунке. 
Забегаловка (обл. перм,), захолустье, глушь. 
Забегание, 1) мимоходное захождение к -кому-

либо. 2) 3 . , заискиванье y кого-либо. 
З а б е ж н и к , бродяга, пришлец. 
Забела, 1) забеленное место. 2) 3..сост. для б е -

ления, сметана. 4 ) 3 . , в торговле прикраса това-
ров л^чшим сортом. 5) 3. , Петр, генеральный 
впоследствии обозный малоросс. судья; приезжал 
в Москву в 1665 г. с Брюховецкии и 1669 г. 

Забелина, дер. Касимовскагоуез., Рязанекой г., 
637 жит.; на левой стороне р. Оки, пристань. 

З а б е л и н , 1) Иван Егорович, председатель 
архиологич. общ., писатель по русским древногтям, 
в пятидесятых годах сотрудничал во многих 
русских периодических изданиях и, кроме того, 
написал и издал, ,,Домашний быт русских ца~ 

З а б е л и и , Иван Егорович. 

риц XVI и XVII вв . " , „Домашний быт русских 
царей", , Домашний быт русскаго народа" и др, 
2) 3 . , Іосиф Викентьегич, род. в 1834 г. в 
Мевельск. уез., Витебской г., читал в медико-
хирург. акад. лекции фармакологии и гидротерапии, 
котор. дал экспериментальиый характер. 3, устро-
ил при академии фармакологи И. лабораторию для 
научной разработки действия лекаретз и их при-
мензния к лечзнию болезнзй; a в 1868 г. был 
назначен орд. профес. 3, сделал иопубликовип 
несколько изследований по фармакологии и гидро-
терапии. 3) 3 . , Кирилл Васил., герой боя прй Ра-
гузе, в войне с Наполеоном—на берегуАдриа-
тичзскаго моря, в 1807 г.полковник, командир 
киезск. гарниз. батал,; род. 1763 г., ум. 1823^г. 

Забелло, Пармен Петрович, академик скульп^х 
туры (с 1869 г.), род. в 1830 г. в с. Мона-
стыридине, Нежинскаго уез., Черниг. губ.,1850 г. 
поступил в акад. худож., 1854 г. отправился в 
Италию, где им были исполнены: мраморная ста-
туя ,,Наяды'(для фонтана,по заказу императрицы 
Александры Ѳеодоровны, затем мраморныя статуи; 
,,Ревекка y колодца", ,,Горе" для гробницы граф. 
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Вабелло, Пармен Гетрович 

Тышкевич, a также ,,Татьяна" из поэмы Пуш-
кина, по заказу покойнаго наследника цесаревича. 
За исполнение бюстов A.B. Кочубея и шести порт-
ретов в барельефах 1869 г., 3. признан ака-
демиком. Из его произведений замечательны : ста-
туя А. С. Пушкина, на скале; Христос в Гефс: -
манском саду (гипсы);Колоссальныйбронзовыйбюст 
имп. Александра 1 и мн. др. 
~~Завада, 1) заманивание кого-либо, вовлекание во 

что либо; самый приманочнкй предмет. 
Завадовка, 1)сел. Черкасскагоуез., Киевской г.; 

1765 ж. 2) 3. , мест. Херсонской г., Ананьевск. уез. 
Завадовокий, 1)Амвросий Сеѵиенович, инженер, 

род. в 1807 г., первоначальное образование полу-
чил в Нежинском лицее кн. Безбородко, a в 
1828 г. кончил куре в инетитуте корпуса ин-
женеровпутейсообщ.Покойный составилв 1836 г. 
проект устройства по всем рекам России осо-
бых водомерных реек, для точнаго наблюдения 
за изменен. воднаго уровня; проект устройства де-
ревянных мостов из круглаго дерева без об-
тески, принятый в руководство для всех по-
строек подобнаго рода; дешевый снаряд для безо-
шибочнаго узнания достоинства кирпича, употребл. 
в постройке. 2) 3 . , Петр Васильевич, г р а ф , р. 
1738 г., воспитыв. в киевск. академии; был при 
Румянцеве лравителем тайной канцелярии, 1775 г. 
лоступил на должность докладчика просьб, при-
носимых на Высоч. имя, потом дирек. ассигнацион. 
и др. банков и привел в порядок государств. 
хозяйство, 1802 г. сделань перв. министром на-
роднаго проевещения, a 1810 г. президентом де-
партамента в государствен. совити. Ум. 1813 г. 

Завадский-Краснопольскиа, Андрей Кирил., пе-
дагог, изследователь Сибирской старины и отече-
ственной археологии; A. K. был членомГеографи-
ческаго Общества; род. в 1840 г., ум. 1889 г. 

Завалец (Scrophularia nodosa), тоже, что норнч-
иик щишковатый. 

Завалина, 1) земляная насыпь вокруг избя-
ных с т е н . 2) 3.,пойло телячье, овсянка с мо~ 
локом и избоиною. 

Завалиха, крепкийпунш или иной пьяныйнапит. 
Завалишин, Иринарх Иванов., генерал-ма-

иор, писатель конца ХѴПІ и начала XIX вв. 
З а в а л , 1) засорение в протоке, в сосудах» 

животнаго организма, с опухолью и отверденьем. 
желез или друг. внутренностей: з, печени, брыж-
жеечныхжелез. 3) З.,запруда,баррикада, устроен-
ная на скорую руку из лису или других под-
ручных припасов для прегражденья пути, дл» 
защиты (арх.), крутая сторона, яр y подводных 
мелей; (кал.), сторожка на медведя, откуда стре-
ляют в него; родземлянки, покрыт. хворостом.. 
Завалы (кстр.), землянка или яма для жилья^ 
покрытая досками, соломой, дерном и т. п. 

Заваль, залежалыя вещи. 
Завальная (Холеневка), дер. Пензенскаго уез. w 

губ,, 1831 ж.; при рч. Малой Елани. 
Завальное (Хомутовка), село Усманскаго уез . , 

Тамбовской губ., 2527 ж.; при р. Матренке. 
Завара, 1) (волог.), крутая каша ^ крупно смо-

лотой ржи; (новг.), каша из недозрелой ржиР. 
зелл.ая. 2) 3. , размазня. 

Завараха (обл. сев.), тревога, свалка, смута. 
Заварзин, Аммос, патриот, стихотворец,. 

после отечественной войны 1812 г. 
Заварное тесто, такое, котор. растворяется или 

на кипятке, или на горячеммолоке.— Заварныв 
кремдели растворяются как обыкновенные, но пе-
ред посадкою в печь опуск. в кипят. и ьаряися, 

Заварыкин, Ѳедор Миколаевич, профес. ме-
дико хирург. акад., участвовал в редактировании 
журнала для карманной и патологической гистологии. 

Завведей, название, данное Шалауровым о-ву 
Ае или Аюну. 

Заведение, 1) так называется каждая небольшая 
фабрика или завод, неимеющие паровой или др. 
двигательной силы, или вообще мастерская, которая 
по числу рабочих не подходит под упомян. ус-
ловия фабрик и заводов, причем вообще точнов 
разделение между заведением, заводом и фабри-
кой установить невозможно; т а к , например, типо-
графия или модная мастерская с сотнями рабочих 
и паровой двигательной силой будет называться 
типографическим или модным заведением, a гвоз-
дильный завод, конфектная фабрика с 20-ю рабо-
чими и ручным двигателем уже называются заво-
дом и фабрикою, причем одни будут подчиняться 
фабричным прави.) а м , не смотря на название „за-
ведение", a другия н е т , хотя именуюися фабрикой 
с рабочими и ручным двигателем. 2) 3 . дла 
подкидышей, основано в Горне в 1232 г.; при 
нем пансион, учебное заведение, типография, прода-
жа книг и переплетная 3) 3. для олепых имеет 
целью дать слепорожденным или очень рано ослеп-
шим детям нужное образование; во многих ме-
стах эти заведения соединены с институтами для 
слепых, где взрос. слепые нах. занятия и приют. 

Завеличье, селение против города Пскова, на р. 
Великой,с 10 церквами и часовней,на том месте» 
где великая княгиня Ольга погрузила крест. 

Завернутоф ластосложение (vernatio involutio), 
когда лист заворачивается краями вперед и по-
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длине двумя трубочками, например y тополя. 
Заверстывание, замена одного предметаилидей-

ствия другим предметом или действием, напр. 
оброк работою; в тип., дополнение полосы набора. 

Завертка, такжеотвертка, тупоедолотцо для за-
вертывания винтов'ь; железная полоска, обращаю-
щаяся на гвозде для запирания дверей; привязь 
оглобли к саням, веревочная скрепа оглобли с 
копылом, тяж задняго колеса повозки, придер-
ясивающий чеку; завязка в колосовом хлебе для 
заговора, колдовство, залом хлеба. 

Заверть, а) вихарь, б) водоворот. 
Завертыш (у плотников), буравчик. 
Завивать, в семик завивают, a на день Трои-

цы развивают венки, б^резку. Девушки ходят в 
лес завивать березку, кумиться. В семик, при 
начале хоровода, березку, завитую лентами, носят 
сыиеснями по хороводу;остатокязыческ.верований, 

Завидово, 1) село Клинск. уез., Московской губ., 
1920 жит.; при рч. Долбице; ст. Никол. жел. д. 
2 ) 3 . , село Сапожковскаго уез., Рязанск. г., 925 ж. 
3) 3. (Микольское), село Тамбов. г., Кирсанов. уез. 

Завид Неревинич, новгородский посадник в 
1176 и 1185 ит,, стоялЪ за Ростиславичей, в 
1186 г. уишл к Давиду в Смоленск. 

ЗавилейскІЙ у е з д , до 1842 г. так назывался 
Свенцянский у е з д , Виленской губ. 

Завилец(АгасЫ8І)ур^аеа),америк.земл.орех. 
Завирушка (Accen.tor), род певчих птиц, 

с широким при осмовании клювом, на краях 
сильно загнутым во внутрь; питается насекомыми, 
зернами, ягодами. Некоторые внды живут оседло 
в умеренном холодном поясе. Любит гористыя 
страны. Видз.смьпгйскал(А.alpines).—З.лесная 
(A. modularis) на зиму улетает в теплыя страны. 

Зависть, досада, производимая лучшим поло-
жением другаго лица. 

Зависца Черный, храбрый польский рыцарь; не-
однократно исполнял важныя посольства к Ягеллу; 
a после того к германскому императору Сигизмунду; 
был убит в турецкой войне 14kü г. 

Завитая, дер. Мерчинскаго окр,, Забайкальской 
обл., направ. сторонер. Иниоды.Замечател. понахо-
дящем. в З вер., между горами, целесному источнику. 

Завитерье (народн.), забор от непогоды для 
скота, иногда с навесом. 

Завиток, 1) капустный кочень; прядь волос. 
2) 3. , в архитект. украшение y венца колонны и 
в д р у г . местах в виде плоской улитки, закру-
ченнаго уса. 3) 3. , часть наружнаго уха человека 
(hélix). 4) 3. (jSpirorbis), род червей из отд. труб-
чатниковых стремя парами жабр, имеющими вид 
перьев; голова неприметна , живут в трубках, 
завитых плоскою спиралью, из коих почти никогда 
не выходят; водятся в Север. море.5) З.(у мясн.). 
крупная рогатая скотина, б ы к , вол или корова. 

Завить (мест.), запястье, сустав кисти руки 
с локтевою костью, иногда и вся часть руки. 

Завихвост, древний русский город, в Люблин-
ской губ., ныне мест. Завихост, Сандомирск. уез., 
Радомской губ., 3896 жит. 

Завицкии, Я н , польспий драматург XVI в, 
Еготрагедия ,,1евфай" считается мастерским произв. 

Завийе (араб.), приют длябедных мусульмам. 
Завладение или овладение (Occupatio) вещью 

безхозяйною, никому не принадлежащею (res nulleus)^ 
по римскому праву есть один из способот приоб-
ретения права собственности. У нас вещей безхо-
зяйных н е т , так как (по 406 ст. X т., I ч. 
Св. Зак.) вещи, никому не принадлежащия в осо-
бзнности, принадлежат государству; поэтому и з . , 
как способа приобретения права, y нас не суще-
ствует. 3 . насильственное чужим недвижимым» 
имуществ. ееть преступление против собственностии 

ЗаводинсвІЙ сребро-свинцовый рудник, Том-
ской губ., в Алтайском горном округе, на p.-
Бухтарме. Рудник принадлежал к числу третье-
степенных в Алтае, но замечателен нахожде— 
нием весьма редких минералов: гессита (теллу-
ристаго серебра) и алтаита (теллуристаго свинца)г, 
нигде более не находимых. 

Заводная снасть (волж.)> толстая снасть, п» 
коей суда тянутся завозом.— Заводное колцо, н& 
запаянное, a сзамком или разрезом наискось, для-
заводки в него ключей, часовых печаток и пр. 
Заводной конь) запасный верховой конь, который. 
походом идет в заводе, в запасе.—Заводныя 
нош,колья, вколачиваемыевдно реки для установки-
плетня,тына и образованиязавода, где ловится семга, 

Заводовский, Александр Иванович,ум.и872 г.;. 
вице-адмирал, герой Севастополя. 

Заводоуковокое, село Ялуторовск. окр., То-
бол^ской губ., 905 жит.; при р. Уке. 

Заводская 1 ) и фабричная промышленность в . 
России обяоана своим началом Петру 1; до него в» 
всей России было только несколько фабрик, a в 
год его кончины число их дошло до 100. Мерою* 
к поощрению мануфактурмой промышленности былс» 
приПетреучреждениемануфактур-коллепи(упразд-
ненной при Екатерине II), имевш. в своем в е -
дении все фабрики и заводы и обязанной оказывать-
им всякое покровительство. Для поощрения издан 
охранительный тариф в 1822 г., стеснивший ввоз. 
кностран. изделий в Россию и тем обезпечивший 
нашим фабрикам сбыт на внутрен. рынках-ы 
он увеличил число фабрик, возбудил конкур-
ренцию, котор. имела хорош. влияние на качество вы-
делываемых изделий. Ныне число фабрик и за-
водовпростираетсясвыше20000; число работников-
в несколько миллионов человек , a ценность-
выделываемых изделий до 500 миллионов. Фаб-
рики в России разделяются на казенныя и част-
ныя. Первыя учреждены или как образцы Ідля 
частных, или для таких производств, кои нв: 
могут быть предоставлены частным лицам/(на-
прим. оружейное, пороховое, монетное и др. губ.)-
Фабричыая промышленность наиболее развита вѵ 
техь губерниях, где климатич, условия не бла-
гоприятствуют земледелию, напр.: в Московской,, 
Владимирской губ., близ Петербурга и т. п. Между 
нашими фабриками и заводами первое место зани-
мают обрабатывающие лен и пеньку; затем-
следуют кожевенные, металлич. изделий, хлопч.-
бумажных, шерстяных изделий, винокуренные, са— 
лотоненные и мыловарен.,табачныхишелков.изде-
лий. Домашнее производство в России развито срав-
нительно более, чем вь других странах Евро— 
пы, вс^едствие обилия сырых произведений и про— 
должительности зимы, отвлекающей крестьян о т -
обычных занятий, В настоящее время к разви— 
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тию промышленности служат: а) образцов. казен-
ныя мануфактуры (напр. Александровская), б) вы-
•тавка мануфактурных произведений, в) улучшение 
существующ. и учреждение новыхтехнич.училищ, 
г) проведение железн. дорогиулучшениедругихпу-
тей, a равно и высокиетарифы на иностран. товары. 
2) 3. сотня, способы счета выгнутаго стекляннаго 
товара настеклян. заводах; для маленьк. предме-
тов больше 100 шт., для больших меньше. 

Заводский1)дьшизаводскаякопоть(метал.); 
•при процессах обжигания и плавления руд из пе-
чей выделяются различн. вещества, известныя под 
общим названием зав, дыма, в виде котораго 
иногда проасходит значит. потеря добываемаго про-
дукта, a иногда в зав. д. заключаютгя побочныя 
вещества, составляющия предмет побочной фабри-
«ации при их производстве. С другой сторены эти 
летучия вещества могут вредно действовать на 
окрестности завода. Вогоб. ядовитые пары образу-
ются при добывании свинца, меди, серебра и ртути. 
Уже с давних пор иззестно, что растительность 
вокруг заводов бывает весьма скудная; конечно, 
и животныя испытываютра^рушительное влияние за-
водской атмосфзры. Поэтому неоднократно пробо-
вали устранить этонеудобство и предлагали различные 
приспособления, дпя удаления ядовитыхь газов. 
Зав. дым содержѴ: а) газы и пары, кот. кон-
денсируются с большим трудом или совсем не 
могут быть сгущадмы. Тут с обыкнсв. продук-
тами горения бывйют: сернистая, серная и соля-
ная кислоты, Хлор, хлористая сера, хлористый 
мышьяк, сурьма и пр.; б) легко сгущающиеся пары: 
сера, мышьяк, сурьма и вообще вселетучие металлы 
и металлич. соединения (ртуть, сернистый свинец и 
пр.)и в) твердыявещества, увлекаемыя механически, 
яосредством тяги и дутья, т. е. мелкия частицы 
угля, руд и т, п., получаемых продуктов, ко-
торые составляют заводскую копоть. В 1854 г. 
были в Фрейберге произведены изследования со-
става зав. д. и испытаны средства для уничтоже-
ния вреднаго его действия. Одним из вредней-
ших веществ оказалась сернистая кислота по ея 
распространяемости, ибо редкая печь ея не выде-
л я е т . Поэтому в Окере (на Гарце), в Манфель-
дишене, Фрейберге и др. местах устроены боль-
шия приспособления для улавливания сернистой ки-
слоты и превращения ея в серную кисл. Для кон-
денсации летучихь парообразных или твердых 
порошкообразных частей зав. д. лучшим сред-
ством оказались камеры с льющейся в виде 
дождя водою. 2) 3. центнер , равен 115 фунт. 

Заводское, 1) (Малоз Левино) дер. Городищен. 
уез, , Пеььенск. губ., 155 жит. 2) 3. водохрани-
лшце в Тверск. губ., Вышневол, уез. , образова-
лось из соединения pp. Шлины и Цны, чрез пре-
граждениепервой—дамбами,авторой—водоспусками. 
-3) 3. дело, практическая часть металлургии, изла-
гает правила, по коим должно поступать при до-
бывании в большом количес. металла из р у д . 
4) 3, стекло, в живописи по стеклу, стекло, ок-
;рашенное уже в смеси его составных частей (фрит-
та) прибавлением металлов. 

З а в о д , 1) есть строение, в котор. сырыя про-
•изведения подвергаются обработке помощью рук или 
йиаилин, в больших количествах. Отличается от 

нки меньшею степенью сложности производствь. 
2) 3. , в книгопечатинии 1200 оттисксв, отпечат. 
одним набором. 3) 3. (новорос), жилье ватаги 
рыбаков. 4) 3. (сиб.), тропинка в л е с у , где ста-
вят силки и западни. 4) 3. (камч.), сбруя собачьей 
упряжи, в особенности железный прибор к ней. 

Заводы, 1) (морск, ведомства).-—С начала 
60-х гг., задавшись целью иметь в России все 
отрасли заводскаго производства, необходимыя для 
возможной незивисимости от заграничн. з. в д е л е 
сооружения и вооружеиия флота, морск. вед , рас-
полэгает в насгоящее время тремя категориями з.: 
одни подходят под общую рубрику казен. адми-
ралтейстз и з. (адмиралгейства в П-бурге и Нико-
лаеве и з. Ижорские и Кроншгадтский пароходный); 
другиз хотя и составляют полную собственность 
казны, но управляются на особ. началах (Обухов-
ский и Балтийский), и, наконец, третьи—вполне ча-
стные, суидествование кот-х, однако, почти всецело 
обусловливается казен. заказами, преимуществённо 
морск. в е д . (^евский, или т. называемые Русские 
механ. и горн. з. и бывший з. Берда, ныне—Франко-
рус. общества). Частные з.: Рус. обществапа-
роходства a шорювли, в» Севастополщ Бел-
лино-Фендрихи 1CJ, в Одессе, которомудава-
лись заказы миноносок; Леснера и Нобеля, в С -
П-бурге, Крейтон и К', в Або, с механизмами 
до 1200 индикаторных с и л . Сталеделательные з. 
частных акционерн, обществ: Врянскге(Ордовск. 
губ.), Александровский (в П-бурге, за Шли-
сельбургск. заставой) и ІЬ/шиловский (в П-бурге, 
за Нарвской заст., близ Екатерингофа). Последний 
устроен в половине 6 0 - х г . , для приготовления 
желизн. рельсов, но особен. развитие получил с 
1876 г. ; когда основались з. Брянский и Александ-
ровский. 3. эти б. вызваны к деятельности искус-
ственно, предо:тавлением им знач. выгод и весьма 
ценныхказениых заказов посталерельсов, произ-
водству. В последнез время Брянск. з., работав-
шие до тех пор на иностран. угле и руде, пе-
ренеслисвоюдеятельностьв бассейн криворожских 
руд и бахмутских углей, a п-бургскиез. (Алек-
сандр-й и Путил-ий) приняли серьезн. меры к обез-
печению себя чугунами из олонецких руд.—С 
1883 г. все частные и казен, з., строющие воен. суда 
и механизмы, почти исключител. пользуются сталью 
Путиловскаго, Александр-го и Брянск. з. — Все эти 
з. имеют в совокупности свыше 6 т. рабочих. 
Обуховский сталепушечн. з. расположен y Невы, 
выше П-бурга, близ села Александровскаго,учреж-
ден 1862 т. товарищ., состав. из горнаго инжен. 
Обухоза (изобретателя способа отливки больш. масс 
из одиородной стали), Путилова (заводскаго дея -
теля и инициатора сооруж-ия П-бургскаго морскаго 
канала) и Кудрявцева (подрядчика по постройке 
воен. судов). 1864 г. морск. вед . , признавая го-
сударствен. важность сталепушечнаго производства, 
вследствиеистощения денежн, средств товарищества, 
решилось поддержать его и, приобретя часть паев , 
учредило особое правление, a 1865 г. назначило от 
себя начальникля з. мо,эск. оф-ра. Завод нетолько 
возвратил затраты, но дажз по качеству и стои-
мости изделий, не уступаетизвестнейшимпушечн. 
з. в 3, Европе. Располагая лучшими рус. технич. си-
лами (из инженеров, артиллерист. и техников) и 
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1 г / 2 т. мастеровых, хорошо знакомых со всеми 
специальностями сталепушечнаго производства, Обу-
ховск. з. обладает и всеми механич. средствами 
и гриспособлен. Обуховск. з., единственный в Рос-
сии, имеет 50-тонный паров. молот для отковки 
больших стальн. валов для морск. илашин са-
мых больш. размеров. В общем, э т о т з . про-
изводит различн. способами и для разн. назначе-
ний до 350 т. пд. стали в год.—Адмѵралтей-
скиеВжорские з. , старейшие из казенных морск. 
вед. ,на р. Ижоре,у мест. Колпино,имели первонач. 
назначение приготовлять для судов парусн. флота 
несложн. предметы механич. производства. Ныне, 
кроме приготовления якорей, цепн. канатов, помп 
и проч. мелких предметов судоваго снабжения, на 
Ижорск. з. водворилась постройка морских машин 
всех родов (до 3 т. индикаторн. сил) и про-
изводства: котельное, трубо- и медно-прокатное, 
железоделательное и бронепрокатное (приспособлен-
ное с 1884 г. для производства сталежелезной 
брони по способу Вильсона).—В последнее время 
Ижорские з. ввели y себя приготовление строител. 
стали, но в таком не:начит. количестве, что вся 
она уходит на казен. постройки преимущественно 
в Новом адм-стве, при I 1 / , т. рабоч.—Еронш-
тадтскгй пароходный з. открыл свои действия 
1858 г., с 400 рабоч., под управлением инж.-ме-
ханика флота Соколова, руководившаго его перво-
нач. устройством и дальнейш. развитиемдои8у8г. 
Основанием для этого з. послужило временно-ре-
монтн. заведение, потребность в кот-м почувство-
валась 1855 г., со введением во флот пароваго 
двигателя. Постепенно расширяясь.и разьивая свою 
деятельность, Кронштадт. з. располагает теперь 
мастерскими: модельною, литейною, кузнечною, ме-
ханическою, железо- и медно-котельными, таких 
размеров и так обставленными, что в них про-
изводктся текущ. ремонт всего Еалтийскаго флота, 
причем зав. имеет до 1200 рабоч.—Русекге ме-
ханич. и горн. з. (или Невский з.), y Невы, выше 
П-бурга, между Шлиссельбургск. заставой и сел. 
Александровским, первоначально устроены б. гг. 
Семянниковым и Полетикою, в начале 60-х гг. 
Умные и предприимчив. учредители 3. значительно 
развили и ра^ирили его производительныя средства 
(гл. образом—по постройке норпусов воен. су-
д о в ) , и на его элингах пострсены первые броне-
носцы до фрег. , ,Ген.-Адмирал" Еключительно. 
Но в 80 гг, з. этот (имевший тогда до 27/2 т. 
рабочих), вынужден был почти прекратить свою 
деятельность, С 1885 г. под руководством 
г. Полетики, предпринята была финансовая реорга-
низация общества Невских з. Для м о р с к. в е д. 
з. и,тот имеет удобно расположенные элинги и 
опециальныя железо- и стале-прокатныя мастер-
ския.—Валтгйскгй железо-судостроителн, и 
механич. з. на г.р. бер. Невы, ииже Горн. корп,, 
в Чекушах, против Галерн. о-ва, учрежден в 
начале 60 -х г. вольн. механиком, англичани-
ном Макферсоном, который, благодаря заказам 
морск. в е д . и своей энергии, действовал вна-
чале очень успешно. Впоследствии, для развития 
деятельности з., Макферсон соединился с капи-
талистом и заводчиком Карром; но денежн. сред-
ства компаньонов б. истощены значительными за-

тратами по расширению з., недостатком заказов 
и некот. неудачами, причинившими больш, убытки. 
Обра.оьаЕшееся 1874 г. английское акционерн. обще-
стьо приобрело з. на весьма лыотн. условиях, но 
менее чем в 2*/ѵ г. оно оказалсси- несостоятель-
ным и, не окончив ни одного из заказов морск. 
вед , , зaдoлжaJ о казне до 5 мил. руб. І876г . , в 
виду предстоявшей войны, нуждаясь в неокончен-
ных Балтийск. з. судах и механизм. правитель— 
ство, ликвидировав англ. общество, приняло з. в 
свое упр-ие, на тех же началах как и Обухов. 
1883 г Балтийск. з. окончательно перешел в соб— 
ственность м о р с к. в е д. Новое : аводоуправльние,. 
с переходом в его руки Балтийскаго з м поста-
новило себе задачей : техничеекия и механическия. 
средства специализироЕать на постройке корпусовѵ 
воен. судов и мех-змов для них и привлечь 
к делу русских техников; задачи эти в на-
стоящее время ЕПОПНѢ достигнуиы. Теперь Балтий-
ский з. обладает наибольшими корабельными элин-
гами на Неве и самыми значит. механическ. сред-
ствами (по.сравнению с остальными рус. з., для-
постройки судовых механизмов; в полн. ходу он 
может занять до 2 1

2 т . рабоч.—Франко-русские 
з.,на лев..бер.Невы,нескольконижеЬюваго адмирал-
тейства, основаны во2-й половинепрошлаго столетия 
англичанином Карлом Бердом (рус. подданный) 
и быстро развились и раеширились преимущестьенно 
на литейных и котельн. работах для потребно-
стей частных и правительствен. гражданск. сосру-
жений. В начале нынешн. стол. построено в ма-
стерских Берда первое рус. паров. судно, имевшез 
кирпичную дымов. трубу. В последоьавший зат-емт» 
период времени э т о т з . испси нил иекоторыя из-
вестн.работы: металлич. части Нцколаевскаго и Еги-
петск. мостов в П-бурге, рд̂ ин из бронзовых 
фронтонов Исаакиевск. собора и мнсго машин дл» 
судов воен. флота (из коих несколько—до ti тг 
с и л ) . Однако машины для корабля мПетр Ве-
ликий" и фрег. ijreH.-AÄMHpajrb" оказались весьма 
неудачными; это не только причинило з. значител. 
убыток, но и отвратило от него заказы морск-
в е д . , чрез что положение дела стало критиче-
ским. 1881 г. з, был продан франко-рус. ак-
ционерн. обществу, расширен отделом судострое-
ния, кот. производитвказен. мастереких и элин-
гах Галерн. о-ва. Увеличена и снабжена современ, 
приспособлениями литейная и устраиваются специал. 
приспособления для постройки невзрываемых кот-
лов Бельвилля и производства снарядов и з з а к а -
лен. стали; но железо-прокатн. мастерская закрыта^ 
Теперь з. в полн. ходу, работает при 2 т. ма-
мастеров.—Ыовое аОмиралтрйство) в П-бурге 
(вконцеАнглийск. наберенн.), кроменёобходим. ма-
стерских для попройки корпусов воен. судов 
(2 больших и нискольких мал. элингов). В 
HOB. адм-стве— весьмазначительные запасы различн. 
материалов и готов. изделий для снабжения судов 
флот^ и складов других второстепен. портов, 
Кроми элингов для постройки судов, вадм-стве 
существует, единственный в П-бурге мортонов 
элинг для исправления и окраски их подвод. ча-
стей.—Николаевскоеадми-cmeo в Николаеве, 
на р. Ингул. — После крымской кампании бездей-
ствовало весьма долго, но с началом постройки 
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(1870 г.) поповок ,,Нижний Новгород'-, ,, Вице-
адм. Попов" и бывшей имп-ской яхты мЛивадия" 
<судостроитй.г,ьныя и друг. мастерския адм-ства рас-
ширены. Адм-ство не строит судовых паровых 
механизмов, a заказывает и х , В.ИЯ строющихся в 
нем корпусов, на наших n-бургск. з. или за-
•границею — 3 . Рус. общества ппроходства и 
тюровАѴц в Севастополе, на мысе, образуемом 
Южною и Корабел. бухтами, близ вновь пос роен-
«ых сухих доков, открыт 1858 г. Одновре-
именно с этим начали действовать два мортонов, 
злинга, расположеиные параллельно;длина ихрель -
сов. путей (подводных и надводных) — 840 ф 
и на них поднимаются суда до І 1 ^ т. тон. ве -
с о д . 3. первоначально б. устроен исключитгльно 
для ремонта пароходов Общества и имел все не-
обходимыя для этого мастерския, кот., по мере уве-
личения флота общ-а, постепенно расширяли.ь. С 
1868 г. открыт судостроительн. о т д е л , где Сбщ. 
построило несколько железных буксирн, парохо-
д о в , речных и каботажных (до ЭООтон, водо-
измещение) и нескол железн. барж. Морск. в е д . 
пользовалось на Черн. м. этим з. для ремонта и 
иподема своих судов, пока не обзавелось плавуч. 
доком, способным поднимать суда до З1'., т. тон. 
водоизмещения. С 1883 г., когда общ-о взяло под-
,'ряд на постройку (корпусов брон-цев „Че^ма" 
и м Синоп" (ІОт.тон. водоизмещения), З .былзна-
чительно расширен уст^ойством стапелсй и новой 
судостроительн. маотерской. Число мастеровых— 
до 1800 чел. 2) З.^родгородная слоб. Волчанс.уез., 
Харькоьской губ., 2505 жит.; при р. Волчьей. 

Заводь, речной з а л и в ; он обыкнов. быьает 
на плесу, где река образует колено; также за-
лив между двух мысов; в Арханг. губ. род 
закола для ловли семги, состоит из заводных 
ног или кольев и плетеных из хворостника щи-
т о в , привязываемых к н и м . 

Завоевание, приобретение страны силою оружия; 
оно не есть еще само по себе право, a ф а к т , по 
коему страна делается собственностью победителя 
на то время, в течение коего он занимает ее сво-
ими всысками. Окончательное приобретение утверж-
даетсясогласием противной стсроны, a иногда и дру-
гих держав. Новейшее воеиное право распростра-
няет право з. только на государственныя власть 
и имущество, a не на частную собственность. 

Завоеводчик, в старину состоял при воеводе, 
потом бы то же, что и воевода. 

Завозенныа (волж,), второй лоцман, который 
управляет завознею и подачей (ходовою). 

Завозня, плоскодонная лодка с разсохамя на 
корме и на носу, по коим ходит канат; она за-
.возит и закидывает завоз; (перм., сиб.), сарай. 

3-ВОЗЪ, небольшой якорь с подачей, е шейкой, 
ло коему судно тянется, идет завозсм.—Завозиш 
з., класть якорь впереди судна, для тяги по нем. 

Завой, орудие для скручивания, для стягивания, 
для завивания чего-либо.—Завоек, загривок. 

Завойчатый мехх, из завойков набранный; 
беличий м е х , напр., кроят на четверо: две по-
.яовинки его, брюшко и хребтину, режут поперек 
« набирают из 400 шкурок четыре меха: хреб-
-товый, завойча.ый, брющатый и дущатый. 

Заволжския равнины, по левую сторону Волги, 

между Оренбургской губ. и Волгой; начинаются от 
Самарской луки и тянутся до верховьев Ахтубы. 
С. часть отличается обильно орошенною, очень пло-
дородною черноземною почвой; средн. ч., между Боль-
шим Иргизом и Узенями, уже менее годна к воз-
делыванью и скудни текучими водами; южная ч., 
от Узеней до верх. течения Ахтубы, представляет 
голую степь, с солончаками. 

Заволока (Setaceum), хирург. операция, служа-
щая отвлекающим средством при гноении р а н . 
Для наложения з. прокалывают поперечно подня-
туюскладку кожи особоюиглою, вушкекоей продета 
длинная с обеих сторон вытрепленная тесьма, 
напитанная маслом, которая и оставляется здесь; 
она возбуждает отделение гнойной материи. Опе-
рация эта и^вестна с самых древних времен.—. 
Заволок и заволока, поемный л у г , лес под 
наносом, заносимый песком, или илом. 

Заволооици., болезнь волос, когда волос сох-
н^т, ломается и сечется. 

Заволоэье, 1) часть древней Новгородской обла-
сти, занимала область к с. от Белоозера между 
реками Онегою, Сев. Двиною и Мезенью. 2)3.,древ-
ний город в Ржевском княжестве. 3) 3 . , пригор. 
Опочец. уез. , Псков. губ., 188 ж.; при оз. Подцо. 
3. прежде было городом, основанным в 1536 г. 
вел. кн. Іоанном Васильев. В 1777 г. при откры-
тии Псковскаго наместничества город упразден и 
заменен г. ^оворж^вом. 

Заворашивание, сгребаиие зерен в ворох; 
запрятывание чего-либо между чем-либо.—Заво-
рина, изгородевая жердь.—Заворник, сторож y 
ворот околицы.—Заворница, областное название 
кола, сваи, изгородевой жерди. 

Заворово, сел. Вышневолоц. уез., Тверск. губ., 
45 ж.; на правом бер. р. Цны; фабрики. 

Заворовывать, на Благовещение и на Святую 
воры, по суеверию, заворовывают (начинают во-
ровать) для счастья на весь г о д , 

Заворонежокая, слоб. Козловск. уез. ( Тамб. г., 
22о1 ж.; при р. Лесном Воронеже и Серебрянке. 

Заворотная губа, по тунгузски Аян, на зап. 
прибрежье Байкала, к с. от Ь{овикова мыса, в па-
раллеле св. Носа. При самых сильных ветрах 
поверхность вод в 3. г. спокойна.—Заворотный 
мыс, на с.-з. прибрежье Байкала несколько се-
вернее Ангинскаго м., состоит из возвышен. гор-
наго кряжа, вдающагося в озеро. — Заворот, при 
свадьбах, кто забежав вперед, нарочно или слу-
чай^о встретив свадебный поезд, остановит его; 
др^жка выкупает поизд виьом. 

Заворот,1)Русский,низменный мысАрхангель-
ской губ., Мезенскаго y-fej., ограничивает е озера 
устье Печоры. 2) 3. Мединский, мыс той же губ. 
и уез., в самоедской земле, при входе с сев.-
запад. в Хайпудырскую губу. 2) 3. траншей, 
при ведении подступов зигзагами в осадной вой-
не каждый последующий зигзаг начинается не не-
посредственно y конца предидущаго обращения к 
неприятелю, но заходит саж. на 15—20 заего око-
нечность. Эта часть подступа и носит название 3.; 
она назначается для складов осадн .материала, устрой-
ства колодцев, принимающих из траншей дож-
девую воду и для помещения караулов, a иногда 
и перевязочных пунктов. 
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Заворотье (Олыка), мест.Волынск. г . Д ^ е и . у е з . 
Завороха, старинное простонародное название за-

«ешательства, суматохи. 
Заворуа, наглый п л у т , повеса. 
Завор (обл. ), проход, проезд, огорожен. изгород. 
Заворь, одно из прясл городьбы, которым раз-

•бив. путьдляпрогонаскота;такжеоколицаиея ворота. 
Завсегдатай, проетон. название людей, постоянно 

бывающих где-либо, вне своего дома. 
З а в у л о н , шестой сыа Іакова и Лии, род. в 

Месопотамии, ум. в Египте, оставив 3 сыновей. 
Происшедшее от него колено Завулоново, при вы-
ходе из Египта, заключало в себе 57400 челов. 
свыше двадцатилетн. возроста; в Обетован. земле 
занимало область близ Средиземн. моря, владело 
<большими 12 городами: Завулоном, Каною, Еммау-
с о м , Назаретом и др. 

Завыбель, так наз. земля при селении, за выде-
лом усадебной: конопляниики и огороды. 

Завымнеть, говорится о стельной скотиие, когда 
вымя ея начинает пухнуть и твердеть. 

Завьяловоозеро, в Курганском уез. , Тоболь-
ской губ., около 8 вер. длины и 5 шир. Замеиа-
тел.обильнойловлейлебедей, уток и всяк. родадичи. 

З а в ь я л о в , 1) Михаил, учитель москов. семи-
нарии, переводчик-писатель времен Екатерины 11. 
2)3., Ѳедор Семенович, проф. историч. живописи, 
ум. 1856 г.; твердость, верность истине и природе, 
•выразительность—главныя свойства всех его ри-
«сунков. Из произведений особенно замечательно: 
,,Положение во гроб Спасителя" в академичеакой 
церкви, колоссальное изображемие Спасителя в гат-
•чинском дворце, и многие замечательные образа в 
Исаакиевском соборе в Петербурге, 

Завьяловы, братья,Алексей и Ѳедор Ивановичи, 
«меют в селении Терем (Нижегород. губ., Гор-
фатовск. уез.) извистную фабрику стальных из-
делий; особенно славятся ножи. 

Завеоа церковная, в Іерусалимском храме 
•была при входе во Святая Святых.авхристианских 
храмах с 4 стол. (в Іерусалимской церкви в 
1 стол.) отделяла алтарь от с едней части храма 
для того, чтобы не промикал в него взор огла-
шенных или неверных; ныне этот занавес по-
вешен внутри алтаря при царских вратах та-
ким образом, что он закрывает внутренность 
алтаря. Зивеса устрояется т а к , что ее можно по-
средством шнура или собирать к одной стороне, 
или поднимать кверху, и обратно распростиратьпо 
всему протяжению царских в р а т . Открытие и за-
крытие завесы знаменует, что не все тайны веры 
нашей могут быть для веех открыты и доступны; 
и что тайны, открытыя для в с е х , не всеми едино-
временно и равно могут ясно разумеваться; но иные 
принимают их и уразумеют яснее других, для 
того, чтобы потом соделатьея наставниками и ру-
ководителями сих последних. 

Завесить черни (касп.), отойти от берегов на 
такое разстояние, чтобы они скрылись. 

Завесчее, плата рабочим за перевес товара. 
Завета , Юрий. чешский писатель; автор , ,j3cholae 

aulicae"; ум. в 1621 г. 
З а в е т , в богословии означает договор, союз 

человека с Богом, по которому Бог предостав-
ляет человеку безконечныя благодеяния и милости, 

человек же с своай стороны обязывается испол-
нять волю Его. Различают два 3 . : Ветхий з , 
союз, заключенный Богом с людьми, которым 
был обещан божественный Спаситель и которые 
приготовлялись к принятию Его, и записанный в 
книгах, назыв. книгами В. 3. (числом 22); Но-
вый з.} союз Бога с людьми, которым уже был 
дарован божеетвенный Спаситель,единородныйСын 
Божий Іисус Христог. Книг Н. 3. 27. 

Завещание духовное, письменныйакт,вкотор. 
владелец собственности обявляет свою волю на 
остающееся гтосле его смерти имущество. Необходи-
мыяусловия дийствительностидух.зав.сутыи) совер-
шеннолетие и здравый разум завещателя и 2) вещь, 
составляющая предмет завещания, должна быть вь 
полном распоряжении завещателя. По сему, п > на-
шемузаконодательству, предметом зив.может быть 
только имущество благоприобретенное, a не родовэе. 
Каждое духов. 3. за подписью не менее 3-х по-
сторонних свидетелей должно быть явлено в при-
сутственном месте или самим завещателем, или 
после его смерти его душеприкащиками. Отсюда 
2 рода дух. 3.: крепостныя и домашнгн. Обязан-
ность исполнения духовн. завещания возлагается на 
душеприкащиков, опекунов или же на некоторыя 
присутственныя места: наприм, опокунский с о в е т , 
попечительные комитеты, совет че^овеколюбив. об-
щества в Петербурге и Москве.Б России в пер-
вый раз упоминается о такого рода>завещании в 
договоре Олега с греками, именно п о д ^ з в . уря-
женя. В Русской Правде встреч. спово ряда в 
знач. словеснаио з. Первый пример письмен. д. зав. 
п едставляет з. преподобн. Антония Римлянша 
1147 г. До Петра Великаго дела по дух. зав. пору-
чены были духов. ведомству, напр. зав. велик. кн. 
Дим. Іоаннов. Донск., засвидетельств. митрополи-
том Алексеемь. 3. предявлялось y митрополита, 
a впоследетвии в патриаршем приказе. В 1726 г. 
утверждено, что зав. могли быть писаны надому, даже 
СИ селах и деревнях. Co времени Петра Велик 
заведыв, д, зав. передано было вгражданск. ведом-
ство,асо времени ЕкагериныПвгражданския палаты. 

Завязка , основная причина, пружина действия 
в былях и небылицах; основание ряда проис-
шествий в романе, драме и проч. 

Завязник (Poteijtilla tormcntilla), травянистое 
раетениа из сем. розоцветных; чашечка 4-х раз-
резная с 4 прицветниками, венчик 4-х лист-
ный; цветы желтые, похожи нацв. земляники; рас-
пространены по всей России, исключая сам. хрлодн. 
пояса; корни шишковатые, краснобураго цвета, горь-
каго,сильно вяжущаго вкуса, без запаха, употреб-
ляются в а п т е к а х и в народе каклекарство;оста-
навл. понос,крометогоидут длядубления икрашен. 

Завязный корень (Polygonum Bistorta), змее-
в и к , раковыя шейки, ужовка, растение сильно вя-
жущее, употребляется придиареях,поносах, слизе-
течениях, лихорадках, a снаружи при опухолях 
и нарывах. Корень в Сибири употребляется в 
пищу. Трава составляет превосходный корм для 
скота. Корень может быть употребл. на дубление 
и окраску в желтый ц в е т . Настой корней употреб-
ляется от зубной боли и т. д. 

Завязово, дер.Звенигород. уез.,Москов. г., 60 ж. 
Завязь (Germen) есть нижняя расширенная часть 
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пестика (pisüllum), содержащ. в себе семянныя гич-
ки,котор.пооплодотворен. превращ. всемена,асама 
завязь образует плод . Она происходит или из 
измененных листьев, или гтеблев. колен , при-
нявших форму пластинок, котор. назыв. плодо-
листиками, 3. оывает верхняя (G. superum), когда 
остальн. части цветка (чашечка, венчик, тычинки) 
прикреплены под нею; нижпяя fß. inferurrj), когда 
цветочн. части прикрепл. выше ея; полунижияя: 
нижняя ея часть, образован, стеблем, расположена 
ниже других цветочных частей, a верхняя из ли-
стоваго органа, выше. Смотря по числу плодников. 
листочк., входящих в состав зав. или по числу 
гнездышек, различ. одно-имногоинездныя завязи. 

Загадка, 1) представление какой-нибудь вещи, 
существа или истины, в иносказательных выра-
жениях. 2) 3 . , речь, предлагаемая намеками: ,,Ве-
ликорусския загадки" Худякова. 3) 3. , раст. (Еги-
geron acris), пушник, блошник; ею гадают, сорвав 
и воткнув ее в щель избы: расцветет-ли? 

Загайцы БольшияиМалыя, двасела Кременец-
каго уез. , Волынской губ., в Б. 3.—1170 ж., a 
в М . 3.—295 ж. Мужской заштатный монастырь, из-
вестный под именем Заиаецкаю Іоанна Мило-
стиваио, основан. в 1636 г. при киевском ми-
тропохите Петре Могиле. 

Загаия, арабское название особаго рода метатель-
наго коиья; оно состоит из длин. древка, довольно 
толст., с железным острием; употребляется и до 
ныне, осибенно y обитателей Северной Африки. 

Загалье,,мест. Речицк. у., Минск. г., 155 ж.; при 
р . В к ц . ИзвѢстнасо врем. казацких в о й н в Х Ѵ И в . 

Заганивать (ох.), значит гонять зайцчилилису 
вполедотех п о р , показверь недастся собакам. 

£ а г а р д , местечко в Стральзундском округе, 
Померании (Пруссия), на острове Рюгене. Минераль-
ныя воды. В 14 вер. к с.-в. от Бергена. 

Загароло, небольш. город в де;.егации римской 
провинции Чиветта-Векчия. 

З а г а р , чернота налице от солнечнаго зноя. 
Для устранения его употребл. вуали и разныя мыла. 

З а г а т , загата (влад.дсоломенная навозная окута 
избы на зиму; навес пле^невой, крытый соломой. 

Загвалько, поселение вуТвадалахаре (Мексика). 
Загвоздуха, боченочныи или бочечный гвоздь; в 

переносьом значении—тумак. 
Загива, р. в Венгрии; вытекает из р. Матры 

ивпад.вТейсу,неподал. от Чолнока, 112в.течения. 
Загир-Даг или гора Захарии, в отроге глав-

иаго Кавказскаго хребта, 2224ф.абс. выс. 
Заглавие, обозначение названия какого-либо ли-

тературнаго или научнаго произведения, или части его. 
Заглавутина (про:тонар.), удар по голове. 
З а г л и к , сел. Елисаветпол. уез. и губ.; при прит. 

р. Шамхора,замечательно ломками квасцоваго камня. 
К с.-з. от селения на р. Шамхоре, находится древ-
няя крепость Назируть-Кале, существующая более 
900 л., со времени армянскаго царя Тиграна. 

Заглохлость, y растения остановка в росте; са-
да— запустение; в переносном значении: заглох-
лость какого-либо населеннаго места — уменьшение 
жителей,ухудшение их благосостояния.—Заглушье, 
глухое запусте;;ое место. 

Заглыбы, окраиныомут.;подводн.обрывы, кручи, 
Заглядыванье, долгогляд.украдкою нак.-лпбо. 

Загнета (обл.), печн.горн, углублениев камине. 
Загнитков, местечко Ольгопольскаго уез., По-

дольском губ., 3522 жит., заводы. 
Загноица (Сигсаеа аирипа), травянист. небсм.ьшое-

раст. из сем. онагриковых; мелкие цветы, 6елы& 
и розовые из двух лепестков, кои короче чаишчки; 
две тычинки, один столбик; растет в тени-
зтых л е с а х , на высоких горах. 

Загнуть угол,игра вкарты,вбанк,поставитЬ' 
ставку два против т р е х , т. е, на случай выигрыша 
банкомет платит партнеру утроенную ставку, a в 
случаепроигрышабанкометполучаетдвойн ставку* 

Заговорщик, 1) занимающийся заговариванием-
болезней, 2)3.,производящийвозмущ. вгосударстве. 

Заговор, уговор, соглашение нескольких лиц-
о совершении какого-^ибодействия, обыкновенно пре-
ступнаго, предшествующий приведению плана в ис-
по^нение. Известны З.в древ истории: а) 3. , благодаря 
которому был свергнут Лжесме^дис y персов в 
522 r.j б)З.Гармодия и Аристогитона против пизис-
тратидов в Ь09 г.; в) 3. тогоже года прот. Таркви-
ниев в Риме, г) 3. Катилины, Брута прот. Цезаря, 
Цинны против Августа и др. В новой истории: 
а) Сицилийская вечерня в 1282 г, ; б) 3. Тьепола в Ве-
неции 1310 г.;в)З.Риенци в Р и м е І347г.;г)3. Пацци 
воФлоренции против^/иедичей 1478 г.; д) Пороховой 
заговор в Англии 1605 г.; е) 3. Пинто в Порту-
галии 1640 г.; ж) 3. Малле и др. Если за составле-
нием заговора почему-либо не последует замыш-
ляемаго действия, то по началам современной науки^ 
наказание хотя и не должж) имегь места, но все-
таки по русскому уголовн, праву з. наказуется в из-
вестных случаях и наказанием в одних слу-
чаях является то же, как еслибы заговор былт> 
приведен в исполнение (например если з. имел 
злоумышленное и преступное действиепротив жизни, 
здравия или чести Государя Императора и членов 
Императорскаго дома), или заговорщики наказуются 
в меньшей степени (бунт против власти и др.)» 
Ст. 241 — 248 и 249—252 улож. о наказ. 

Заговенье, последний день мясоеда, канун поста» 
Загогулина, закорючина. 
Загоза (обл. арх.), рыбья желчь. 
Загоска (обл, олон., псков.), кукушка. 
Заголовок, 1) заглавие книги. 2) 3. , передняя 

часть саней. 
ЗагоиОСОКЪ, один из удвоенных или вспомо-

гательных голосов y русских певчих . 
Загонка, деревянная прокладка, употребляемая 

в судостроении наВолге;загоняется в промеж. меж-
ду реберцами, шпутами, в надводной части судна. 

Загонщик, 1) y охотников, облавщик, один 
из цепи облавы, который гонит зверей на стрел-
ков ; верховой, который поцганивает тетеревей на 
чучела. 2) 3. (стар.), фуражир, посылаемый в во-
енноевремя за цобычей. 3) 3. (сиб.), передовой, заго-
товляющий для сановнаго путника лошад., ночл. и пр. 

З а г о н , 1) (стар.), наезд или набиг; поиск 
за добычей. 2) 3. , заго|.оженное место для скота> 
скотный д в о р . 3) 3, (арх.), место, куда загон. 
собаками, для бою, песцов и других зверей. 4) 3., 
пахатный участок земли, полоса в 2 саж. шир. 
5) 3. (яросл. и спб.), четверть десятины, в др. 
местах полдесятины. 6) 3 . , гряды на пашне с 
бороздками для стока воды. 



ГРЯЖОКИЙ. 1741 8 А Г 0 Р А — 3 A J 

Загора (или Загори), нынешние назв. Геликона. 
Загоран-чай,р. Эриваыекой губ., прав. приток 

Аракса. Берет начало в горах Акбулаг-даг , 
Загорбок, верхняя часть спины, меж плеч или 

лопаток; над 3. загривок, надзагр , затылок. 
Загарф (Zagore), небольшой вольный окр^г в 

турецком вилайэие Янина, 44 деревни, 25000 ж, 
(загорцы), гл. гор. 3. y подошвы Пинда. 

Загоровка (Великая), село Борзенскаго уезда, 
Черниговской губ., 3133 ж. 

Загоровскиа, 1), Николай Иван,, учитель моск. 
семинарии, переводчик с древних язык. при Ека-
теринеии, равио и французских книг., выходивших 
в 1784—87 г. 2) 3. , возсоединенный муж. мона-
стырь, Волын. губ., Владимирь-Волынск. уез.Су-
ществовал уже в XVI в. В монастыри замеча-
тельна книга Василия Вел., печати 1594 г. Острож-
ской типографии. 

Загорскиа, 1), Ваеилий Андреешч, адюнкт 
московскаго униве^сит., автор перевода с франц. 
куреа математики, соч. Бэзу (Bezoult) 1804—6 г. 
2) 3. , Николай Петрович, жанрист, художник, 
род. 1849 г., учился в академии художест.; зва-
ние художника получил за программу ,,Апостол 
Павел перед судом наместника Фаста-Порция". 
Не мало исполнено им портретов исторических 
деятелей для Московск. Публичнаго Румянцевскаго 
музея и рисунков для иллюстрированных издан. 
Изегоработ:,,Семейная сцена", ^Супруги", ,,Мо-
лодуха", ,,Нищие", ,,Деревенские псдростки" и мн. 
др. 3) 3 . , Василий Петрович, известный архитек-
тор в Москве.4)3., Петр Андр,, известн. русекий 
анатом, род. 1764 г, в мест. ІІопарнице, Черниг. 
губ., ум. 1846 г.; обучался в чернигов. коллегии, 
потом в Петерб. 1793 г. он написал диссер-
тацию De foramine ovali cordis in adulto . С 
1797 г. 3. был адюнкт анатомии и физиологии 
сперва в московской, потом в с.-петербург. хи-
рургич. школе, 1800 г. ординарн. профгссором ме-
дико-хирургич. академии. Изь соч. его замечат.: 
De anevrismate spurio quod adscessum men-
tiebatur, De processus mastoidei teredine fé
liciter curata, Descriptio infantis monstrosi 
cum abnormi genitalium formatione, перевод 
,,Гигролопи или учения о соках человеческ. тела ' 
соч. Пленка; ,,Руководство к познанию строения че-
ловеч. тела" (1801 г.). Вь 1833 г. занялся со-
ставлением анагомико-физиологич. словаря, но .не 
успел его окончить. 3. оставил послесебя 6000 p., 
собранных ему подпискою на его юбилее, с т е м , 
чтобы чрез каждые 4 года выдавать премию в 
28000руб. за лучшее аматомич. сочинение. 5) 3 . 
я м , Псков. губ. и уез., 1263 ж,;при р. Бабиновке. 

Загоскино (Преображенское), село Сенгилеевск. 
уез. , Симбирск. губ., 1919 ж.; при р. Гуще, 

Загоскин, 1)Мих. Ник., русский писатель, дра-
матург и романист, род. 1789 г. в селе Рам-
зае, Пензенск. губ., ум. и852 г. в Москве, В 
1812 был в ополчении, в полоцком сражении 
был ранен; до сдачи Данцига был адютант. 
при гр. Левисе, после же удалился в деревню и, 
заиявшись литературой, напис. комедию: ,,Проказ-
н и к " . В 1816 г. назначен был помощник, члена 
по репертуарной части в дирекции театра. С 1820 
жил постоянно в Москве. 1830 г. получил долж-

ность управляющаго конторою Московек. театров, 
a в следующем году сделан директором. 3. на-
писал множ. историч. романов, из коих осо-
бенно замеч.: мЮрий Милославский или русские вт» 

1G12 г.", ^Р^славлев или русские в 1812 г ." , 
мАскольдова могила", повесть (1833 г.), котор. 
он переложилв 1835 г. воперу. Вь 1857 г. вы-
шло 2 ч. его повестей: , ,Вечерна Хопре", ,,Три 
жениха", ,,Козьма Рощин" , ,,Кузьма Петров Ма-
рошев" , иБрынский л е с " , Москва и москвичи". 
4 вып. Из комед. его замеч.: ,,Г. Богатонов и 
вечеринкаученых",иДеревенскийфилософ",иБла-
городный т е а т р " , ,,Урок матушкам" (1845 в 
прозе); мНедовольные'' (в стих.) и мн. др. Не-
которыя изь его соч. выдержали множество изданий 
и подвергались всевозможным переделкам на Ни-
кольском рынке, 2) 3. , лейтенант, пугешествен-
ник в северных морях по России и Америке 
(1842—44 гг.), автор ,,Описания земель". 

Заготовка, в военном деле принято называть 
приспособ., обезпечив. вепышку пороховаго состава. 

Заградовка, село кн. Коч^бея, Херсон. г. и уез. , 
(300 ж,; при р. Ингульце. 

Загреби, лопасти мельничн, или пароходн. колеса. 
Загребное весло, рервое ближайшее к корме, 

или первая пара в^сел, почему и гребец на та-
ком весле называется загребным. 

З а г р е б , кроатское название Аграма. 
Загривок, задняя часть шеи. 
Загрош, горы в Азии, начин, на границе Ара-

вии и ииерсии, образуют вершину Тавра, близоз . 
В а н , и доходят до Персидекаго залива. 

Загрузок, судно, потонув. от несоразм. груза. 
Загруновка, село Полтавск. губ.,ЗѢньков.уез., 

2075 жит.; при р. Таманской-Груни. 
Загрунтовка, накидка первон. краски или грунта. 
Загрядка (моск.), жердь на краю верха русск. 

лечи, в виде порожка, за который хватаются рукой. 
Загряжский, 1 ) Александр Влад., воевода в Мо-

жайске и Зарайске (1651 г.), один из строите-
лей Землянаго города в Москве. 2) 3 . , Александ. 
"ѵиих., тайн. совет., служил в Преображенском 
полку, участвовал в кампаниях 1812—14 гг. 
Оставил ,,3аписки". Ум. 1883 г. 
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Загуальтапан,г.впров.Кверетаро,вМексикѢ. 
Загубина, табачная жвачка. 
Загубский к а н а л , то же, что Свирокий канал, 
Загузок (обл. орл.), пара боковых скатов 

крыши, крытой шатром (на 4 ската). 
Загуливанье (моск.), попойки с масличнаго чет-

верга, канун трехдневной гульбы. 
Загулинщик (прозтонар, ), бранное сл.—лентяй. 
Загуляев , Евгений Мих., студ. 5-го кур. Во-

енно-Медицин. академии; любимыми занятиями та-
лаитливаго юноши б. литература и им написано 
несколько д р а м , из котор. некоторыя шли на на-
ших частных сценах, a небольшия его литарат. 
произведения пачатались в ,,Нов. Вр.">'ум. 1889. 

Загуменный, находящийся за гумном, позади 
его, на конопляннике, или в поле, вне усадьбы. 

Загурскии, Леонтий Петр., критик и библиогр. 
по литературе кавказоведения; большая чагть его 
многочисл. обозрений, помещавшихся в трудах 
Кавк. отд. русск. геогр. общ,., ,,Сборник свед. о 
кавк. горцах" и в друг. местных периодич. из-
даниях, посвящена работам Услара, Шифнера и 
др. лингвистов и этнологов, занимавшихся Кав-
казом. 3. правитель дел кавказскаго отд, геогр. 
общества с 1877 г. и вместе с тем чиноз-
ник особ. поруч. при главионач. гражд. ч. на Кав-
казе,раньше долго был учителем истории. 

Загуста (новг.), густая саламата, горячий ки-
сель, каша из ржи, к завтраку, с молок., медом. 

Задаривать, подкупать или щедро награждать 
кого либо подарками. 

Задаток , деньги, получаемыя при продаже или 
приемке заказа вперед, в обезпеченье, — Задать 
<Люн) подать голос, ноту или з в у к , коему про-
чие должны следовать; в переносном значении— 
гордиться.—Задаться в делении, найти одну из 
цифр частнаго, сообразить—сколько раз одно чи-
сло содержится в другом.—Задаточная рос-
писка, есть особый а к т , существенная цель ко-
тораго состоит~в обезпечении предварительно ус-
ловия о запродаже задатком в той именно силе, 
которая последующими статьями определяется и для 
таких роспилж установлеиа (1686 ст, 1 ч, X т.) 
форма. Зад. может быть ппизнано лишь такое пись-
менное обявление, которх_ввд. одной из договорив-
шихся о продаже стефон, продавцем, за его под-
писью покупщику до совершения купчей или запро-
дажной записи о получении с него чего либо в за-
даток,взнакпредварительно состоявшагося между 
ними о продаже или запродаже соглашения, 

Задача или проблема, 1 ) в математике вопрос, 
для решения котораго необходимо нахождение од-
ной или нескольких величин или посредством 
ариеметич. ечис-ления, или геометрическаго поетрое-
ния при известных данных условиях. Способ 
нахождения этих величин (часто и сама найден-
ная величина) наз. решением задачи. 2) 3. , вся-
кий умзтвенный вопрос;—трудное поручение. 3) 3. 
двух т е л , в небесной механике,сосгоит в 
т о м , чтобы определить движение двух т е л , дей-
ствующих друпь на друга силою притяжения и не 
находящихсяподвлиянием никаких д р у г и х с и л ; 
ее решил вполне Ньютон. 4) 3. трех т е л , в 
небесной механике, состоит в определении сбсто-
ятельств движения трех т е л , принимаемых за 

Ъ — ЗАДЕРЖаВАЮГЩЯ, 

материальныя точки, подверженныя взаимному при-
тяжению по Ньютонову закону. Можно вывести диф-
ференциальныя уравнения этого движения, но инте-
грироваиие этих движений представляет такия за-
труднения, что по сих пор , усилиями первосте-
пенных геометров, 3. решена только по прибли-
жению, и то в частных случаях, под> которыз, 
к счастью, подходит движоние небееных т е л . 

Задворки, хлевы под общим навесом за дво-
ром; зады дворов, место за дворами, где гумно 
и проч.—Задворная гизба (сиб.), избзнка на дворе 
в конце двора, для молодаго екота, стирки, по-
сиделак и проч, 3. изба наз. заднею, скотною или 
зимницей, туда переходят на зиму, чтобы пе-
редняя избанепрела.—Задворничание (обл. арх,), 
житье по чужим домам,—Задворня (арх,), зад-
няя улица, построенная в несколько порядков.— 
Задворокь (орл.) городится насупротив избы, 
чрез улицу, a в Смоленск. губ. это задний двор 
с хлевами, закутами, — Задворе (прм., сиб.), 
крытый или глухой навес или тынь, пригоро-
женный на задах для скла. 

З а д е л е р , фамилия иззестных граверов: а) 
Іоганн, род. около 1550 в Брюсселе, ум. между 
1600 и 1610 в Венеции; награвировал много пор-
третов и картин духоенаго содержаиия. б) Его 
брат,Рафаэль, род. 15а5 в Брюсселе, ум. 1628г. 
, Мюнхене; известнейш. его гравюры всочинении: 
иВаѵагиа риа et sancta". в) Эгидий, племянник 
и х , род. 1570 в Антверпене, ум. 1629 в Праге; 
он много работал для Рудольфа II, для королзй 
Матфе ; и Фердинанда II, и был прозван ,,Фе-
ииксо.и гравирования". 

Задержание, 1 )(муз. термин) ; когда при перемене 
гармонии один или несколько голосов остаются на 
тонах, занимаем. ими в предидущем аккорде, 
хотя проч. голоса и перешли уже в нозую гармонию, 
и только позже разрешаются в те тоны, в ко-
торые им следовало бы разрешигься тотчас при 
перем. гарм., тогда зти тоны наз. 3. или замзд-
лениями. 2) 3. окота, произведшагопотраву, имеет 
целью обезпечить убыток от потравы, возмож-
ность получзния безь замедления вознаграждения за 
потраву и за прокормление задержанных животн. 

Задерживательная сила, обнаруживающаяся в 
закалемной стали при действии на нее магнита, пре-
враидая ее (сталь) в магнит.. Этот терминпро-
изошел от того, что существовала гипотеза что 
в стали находятея 2родамагнитизма(магнит. жид-
кости), котор. в ненамагниченной стали находятся 
смешанными, a потому недеятельными; магнит же 
при своем приближении как бы рааделяет эти 
жидкости, отчего сталь приобретает все свойства 
магнита. Тоже бываег и с железом или неза-
каленной сталью, только в последн. с удалением 
магнита уничтожается и их магнитн. свойства; в 
закаленной же стали магнитн. свойства более или 
менее остаются, что по гипотезе тоже, что магнитн. 
жидкости осгаются не смешанными вследствие 3. с. 

Задерживающия средотва, в медицине, все 
ти вещества и средства, которыя служат врачу 
для уменьшения или приостановления какого-либо вы-
деления, вреднаго для организма, напр. поноса, слю-
нетечения, отделения молока y кормящих грудью, 
кровотечения и т. д.; эти средства суть: сон , по-
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кой, уменьшение массы соквв, отвлечение массы со-
ков и деятельности, мушки, слабительное и пр., 
корица, гвоздика, перец, средства стягивающия и 
©озстановляюидия. Специфическия 3. с : шалфей, сер-
«ая кислота, свинцовый сахар и др. 

Задерноветь, задернеть, порости густой му-
равой,степною мелкою травкою, обратиться в дерн; 
ссоб. говорится о пашне, покидаемой под залежь, 
котор. в первые годы поростает сурепицею и др. 
сорными травами, a дернеет чрез 8—10 л е т . 

Задне-Никифоровская Спасская пустынь, 
муж.; в 54- верст. от г. Олонца, на оз. Вожене, 
елиз р. Свири, основ. около 1520 г. преп. Ники-
фором; 1612 разорена литовцами, 1713 г. возоб-
«овлзна, в 1784 г, упразднена. 

Заднепроходная кишка (Intestinum rectum), 
йижняя часть кишечнаго канала, спускается вдоль 
задней стенки малаго таза к крестцовой кости и 
•оканчивается сжимающей мышцей. Чаще встречаю-
щияся болезни заднепроходной кишки: геморрой, 
сужение, выпадение, нарывы (легко образукщие фис-
тулы),катарр, рак.—Заднепроходный плавник 
(pinna analis) находится y рыб на нижней стороне 
хвоста и почти всегда начиназтся в близком раз-
стоянии от задняго прохода; y некоторых 3. п, 
^ывает разд. на две отдельныя части (у трески). 

Заднить (техн. выр.), так назыв, рабочиз креа-
козутаптываниенотами при укладыв. товара в бочки. 

ЗаднІЙ 1) к у т , угол в избе, где кутник, 
«упротив дверей, рядом с передним. 2) З . в е -
"Тер(каз.) ( взстичный, с леваго берега Волги, на-
зван по разположению чувашских и з б , задом к 
•Заволжью. 3) 3. проход (Anus), нижнее отвер-
стие пищеварительнаго канала, откуда в испраж-
«енияхь выходят остатки непереваренной пищи, сме-
шанной с желчью. 3. проход внутри покрыт 
слизистой оболочкой, которая продолжается от пря-
мой киш:ш и переходит постепенно в кожу об-
щих покровов. За оболочкой вн^трь лежит слой 
круговых мышечных волокон, образующих две 
круглыя (запирательныя) мышцы (Sphincter), которыя 
«воим сокращением запирают задний проход и 
только во время испражнений или паралича расши-
ряются. 3. проход подвзрж. мног. бо.иезням, в 
числе которых чаще всего Ви.тречается геморрой. 
•4) 3. Р е й н , один из истоков Рейна, начи-
нается из глетчера Парадиз, на горах Адула в 
2216 м. над уровнем моря; по нем назван 
е швейцарском контоне Граубюнден Задне-рейн-
ский округ, в которсл находится сел. Гинтер-
рейнь;с147ж.(1623м.НиДуровн.моря) Задница 
(прм.), веревка, которою притуг притягивается к 
телеге, дляпригнетасена; (стар.) наследство; (пск.) 
задний покой, в избе, или задняя клеть за избой. 

Задния поля, сел. Старицк. уез.,Тверск. губ., 
181 ж.; при р. Волге; минеральный источник. 

Заднепровская слобода (Дубровна), Могилев-
ской губ., Оршанскаго уе^да. 

Задниха (обл.),последний слив пивнаго сусла. 
Заднмшка, теплая изба на з адах . 
Задняя Индия (Индо-Китай, полуо-в), более 

восточный из двух больших полуостров. Азии, 
иежду Бенгальским заливом и Южмо-Китайским 
морем, имеет поверхность в 2167 435 кв. м., 

около 38 мил. ж., состоит из независимых го-
сударств на Малакке, британ. колоний, Британской 
Бирмы и Стретс-Сетлемента, британскаго вассаль-
наго государства Манипура, французских колоний 
Кохинхины, Камбоджи и Тонкина и французскаг» 
вассальнаго государства Аннаи. 

З а д о н с к , уез. гор. Воронеж. губ. на лев. берегу 
Дона и на обоих берегах р. Тешевки, с 9000 ж. 
и живописным местоположением. Торговля ско-
том и салом. Сделан уездный город 1779 г. 
Здись извеггный монастырь, гдепочивают мощи 
св, Тихона Задонскаго,—Задонскгй—уезд% низ-
менная равнина, местами холмистая, с почвою во-
обще черноземною. Гл. pp. Дон и Воронеж. Жи-
тели заним, ззмледелием, садоводством, скотовод-
ством. Сельские промыслы: выделка вещей и лесн. 
материала,выжиганье извесги,извозничаниз. В уезде 
много разиых зиводов. 

Задорожко (сиб.), поперзчная стенка в рус-
ской печи, котор. отделяет под от шесгка и вт» 
которой сделан иГроем для устья. 

Задорра или І2адорра, река в Алаве (в Ис-
пании). впадаетт/в Эбро, 72 вер. течения. 

З а д о р , досадливая горячность, соревнование. 
З а д о х л е ц , задохшийся в яйце цыпленок. 
Забудье (обл. олон,), опухоль, желвак. 
Задувиса Д0.лны (горн.), затопка и всыпка ру-

ды с угольемифлюсом (известью);началоплавки. 
Задулина, волнообразная поверхность наиосима-

го мятзлью снега. 
Задушение (ßuffocatio), если каким нибудь об-

разом прекращается или значительно умзньшается 
доступ кислорода к крови, или же сн выгоняет-
ся из нея, то наступает ряд явлений, ведущий 
наконец к смерти. Если недостатокь кислорода 
все увеличивается,то возбуждаемостьнервных цент-
ров прекращается, так как для ея существова-
ния необходимо некоторое количество кислорода; при 
этом даже самое сильное раздражение не может 
произвести ни дыхательных движений, ни судо-
р о г , и те,ид;эугия совершзнно прекращаются: это 
состояние называется ,,асфикгия", Очень скоро после 
этого сердце перестает биться инаступает смерть 
(задушение). 

З а д у ш н и к , покрышка, чтобы потушить пламя, 
напр., при варке в котле смолы,если он загорится, 
— состоитиздсревян.кружка, гюдбитагово/илоком. 

Задушно,селоНовосильскаго уез.Дульской губ., 
3487 жит.; при р. Зуше. 

Задушныа чеювек (старин.), освобо.кдеиный 
по духовному завещанию на помин души. 

З а д е л , работа и плата за нее. — Задельная 
плшпи, не годовая, a поштучная, по мере выдел-
ки, успеха.—3-ные крестьяне, барщинные, не-
оброчные.—Заделщина, состав работников, по-
лучающихзадел. плату;задельнаяработа и плата. 

Заевка-Нижняя (Лопуховка), село Камышии-
скаго у., Саратовской г., 3650 ж.; при р. Медведице. 

З а е з о к , заязок (сев. сиб.), закол, плетень 
попер. реки, наискось, но не вовсю шириму, со встав-
лен. в воротцах мордами, вершами,для лов. рыбы. 

Заемный б а н к , установление ведомства мини-
стерства финансов, учрежден. 28 июня 1786 г. для 
приема денежных вкладов на приращение процеа-
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тов и Для ссуды ^рнег под залог имущества. 
Он уничтожен 1860 г. с учрежд. госуд. банка. 

Заемныя шгсьма, обязательства по займу, со-
вершаемому или y крепост. дел (крепостное 3. П.), 
или на дому с предявлением y нотариуса (до-
машн. 3. П.). В случае уплаты по заемному пись-
му, заимодавец должен сделать об этом замет-
ку на самом з. п., в елучае же неуплаты в 
срок, з. п,, не позже 3-х месяцев со дня еро-
ка, допжно быть представлено или ко взысканию, 
или явлено y нотариуса для сведения. При переда-
че другому лицу заемнаго письма, на нем рукою 
заимодавца должна быть сделана передаточная за-
свидетельствованная надпись. 

З а е м , такое отношение, по которому одно ли-
цо,заимодавец,одолжает другому—заемщику, из-
вестную сумму денег или какое либо имуиество 
или веиць на определенный срок со взятием из-
вестных процентов или без оных. 3. может 
быть не только между частными лицами, но и ме-
жду государствами—общественный заем . Виды ло-
следняго главным образом следующие: а) про-
стой з. как и между частными лицами; прежде 
даже вся сумма долга переводилась на известное ли-
цо, которому обязывались платить проценты и упла-
тить занятую сумму в известные сроки, по обоюд-
ному же^анию. б) С ограничением права востре-
бования обратно капитала, но с непрерывным на-
рощением процентов. Погашение долга в этом 
случае совершенно зависит от государства или же 
ежегодно погашаетсячастьоблигацийполоттереи.Иног-
да вм.сте с лоттереями соединяются премии и вы-
игрыши. в) 3. без права востребования капитала, 
нос непрерывным течением ренты, как во Фран-
ции. г) 3. со столь высокими процентами, чтов тече-
ние известнаго времени погашается и долг и про-
центы. д) 3. за ежегодный пожизненный доход (тон-
тина): 3. погашается т е м , что государство упла-
чивает владетелю государственнаго долговаго обя-
зательства по его номинальной цене или же госу-
дарство само покупаьт эти обязательства по к^р-
су. Подоб. же образ. госуд. может покупа^ь и ренты. 

Заергенскоф, пригородмое село Старобельскаго 
уез., Харьковской губ., 1832 ж.; при р. Дйдаре. 

Заершивание, делание на гвоздях зарубин. 
Зажаб^ить, поддеть рыбу под^кабры. 
З а ж е р , ьажорина, подснежнай вода в ямах 

по дороге.—3. наплавнаио лду, скопление его. 
Зажигательное 1) зеркало, вогнутое, отражаю-

ще падающие на него световые лучи. 2) 3. стекло, 
обыкнов^нное стекло, ограниченное с обеих ст.-
рон выпуклыми шаровыми поверхностями и имею-
шее то свойство, что все падающие на него лучи 
собираются на другой стороне егм в одной точке, 
назыв. фокуеом. Темп. в фокусе будет гем 
больше, чем больше диаметр стекла (чем боль-
ше падающих лучей) и чем меньше пространст-
во, в котор. лучи пересекаются, (Іри благоприят-
ных обстоятельствах температура в фокусе мо-
жет быть столь высока, что ѵможет расплавлять 
металлы.—Зажииательный состав (в воен-
и о м д е л е ) : пороховой мякоти—16частей,селитры— 
16 и серы 8 (замедляют горение), воску желтаго— 
6 и сала топленаго — 2 (способствуют зажжению), 
смолы-иику — 8, ьнтимония — 3 и терпентину—2 

(увеличивакпобгем пламени), аст-скаго пороху— 
8 (разбрасывают куски состава) и рубленнаго льна 
или тряпок— г;8 (для связи). Варят и употреб-
ляют для набивки брандкугелей и приготовлени» 
кусков для зажигат. гранат. В воде не гаснет. 

Зажигательныя орудия, орудия для зажигания. 
отдаленных предметов. Древние с этою целью. 
метали зажшательныя стрелы е горючими ма-
териалами. После изобретения пороха стали употреб-
лять зажигаемыя ядра (брапдкуисли), сферическив: 
остовыиз железныхпрутьев, обтянутыхтиком,, 
вкотор. вкладывали зажигательные снаряды У З С Ѣ -
ры, смолы и пороха; потом обмакивали в сѵо-
лу, и для того, чтобы помешать потуханию, снабжа-
ли заряженными гранатами.— Зажииателныя гра» 
наты или бомбы, ядра наполненныя зажигательны-
ми снарядами, при падении—из отверстия выхо-
дит сильное пламя. 

Зажилая кабала, встарину состояла в том^, 
что должник, не внесший в срок своего долгр, 
выдавался головою кредитору с т е м , чтобы enf J -
должение известнаго времени заработать ьзятыяд:нь--
ги. Весь долг и условия, заключенныя при этом, 
равно как и день вступления в зажилую кабалу,. 
запиеывали.ь в особ^ю книжку, находившуюся в . 
приказе. В уложен. царя Алексея Михайловича н& 
упоминается болие о з. кабале. 

Б а ж и м , y кузнечных щипцов кольцо, — 
Зажин, зарасотанная выручка жнеца. 

Еажирать: соха зожѵраст, глубоко берет,. 
—Жолеса зажирак/т, врезаются ввязкуюгрязь. 
—Веревка, снасть зажра.иа (морск.), она за^ 
села, завязла, ее эатерло, защемило, ьетянется.— 
Жниве зажирает, высокое и густое жниво (ос-
татки соломы на корню) забивается промеж сош-
ников, не давая пахать. 

Зажитник (стар.), фуражир, или вообще по-
сланный для приготов. на войско сестн . припасов. 

Зажичка (обл. сев.), пережабина, зарубка. 
Зажога, лошадиная болезнь—запал. 
Зазадорога (влад.), пространство между печьн» 

и стеною избы. 
Зазвончик, зазвонный колокол, пообычаю нф-

ôojbmoîi, тонкоголосый.—Зазвонщик, кто зазва-
нивает, звонарь при зазвонных колоколах. 

Зазелень, часть коры деревьеь между лубом^ 
пробковым слоем,состоит из паренхимныхкле-
точек коры, в которых сохраняются хлорофилл^ 
крахмал; имеет вид толстаго сочнаго слоя, зе-
ленаго цвета, видна на молодых ь е т в я х . 

З а з и м о к , первые морозы, первый снежок, ме-
большая ранкяя пороша с заморозками до устоя зи-
мы. —Іиервозимье, начало зимы, первый санныж 
путь. Первый з.—день Покрова Еогородицы, 1 окт. 

Зазноба (псков. — зазной), зазяблое место н* 
чем либо; в переносг.ом знач.:возлюбленный,воз-
любленная. Сердечная забота.—Зазнобок, растен., 
поврежденное морозом.—Зазяблина, убитое мо-
розом дерево, растение или поврежденная часть его. 

Зазола (обл. пенз.), кручина, горе. 
З а з о л , растворимая щелочь; б у к , зольник. 
З а з о р н и к , ведущий позорную жизнь,—Зазор~ 

ность, застенчивость, робость, a также распутство. 
З а з о р , ІЗ^артил.), такт. назыв. разность межд^ 
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диаѵетром жерла и диаметром снаряда орудия. 3. 
'необходим, ибо при продолжительной сгрельбе ка-
«ал орудия покрывается довольно толстым сло-
вм нечистоты, так что новый снаряд нельзя бы-
ло бы вложить в орудие, если бы он входил 
еплотную в жерло: но з ие должен быть и очеиь 
велик. 2) З.,скважина, пространство между дву-
шя предметами; (у каменщ.) простор между клад-
кою и причалкою, вытяжною и бичев., при кладке. 

Зазубень,род задвижки, которая останавливает, 
«огда нужно, зубчатоа колесо, захватывая зубец. 

Зазубра (арх.),железкона кутиле(носок стрел-
•ка, карпун, гарпун) для боя моржей и б е л у г , 
3. насаживается на древко слегка и привязана к 
«ему на слабой веревке саж. в дзсять. Зазубра, 
заседает в животном, a древко, вывалясь из 
трубки, плавает с веревкою. 

Зазула (обл. арх.), пьяница. 
Зазывная грамата (стар.), указ судебнаго ме-

«ста, данкый истцу для призыва в суд ответчи-
«а, за что платилась зазывная пошлина. 

Заикание, произнош.слов сзапинкою,косноязыч. 
Заиконоспаоский монаотырь, ставропигиальный 

иужской в Москве, в Китай-городе, построен в 
1661 г. кн. Ѳеодором Ѳеодоровичем Волконским. 
Здесь была основана 1679 г, славяно-греко-латин-
ская академия, впоследствии перевгденная в Тро-
ицко-Сергиеву лавру, под именем москов. духов-
«ой академии. В этом монастыре сохранились до 
'Ныненадгроб.памятн. СимеонаПолоцк., Лихудаидр. 

Заилийский край, от р. Или до хребта Тянь-
ШанявБольшойКиргизскойОрде;административный 
шункт Верное, разрушенный землетрясениями. Здесь 
ироходят горы Алатау, с серебро-свинц. рудами. 

Заимка, 1) (сев.), передовой, припасающий ло-
шадей, квартиру для войска илипроезжающаго. 2 )3 , , 
вапольная пашня отдельно, в пустоши.З)3.(симб.), 
место, занятое под хозяйство, под земледельче-
ское заведение с избой и др. ухожами, 4) З.,станция. 

Заимодавец^лицо^ающеевзаймыденьги ит.п. 
З а и м , турзцкий вельможа, получающий от сул-

тана определзнное количество земли с т е м , что-
•бы он содержал известное число вэоруженных 
всадников, Во время войны з. должен лично при-
«имать в ниху частие и предст. не менее 4 всадников. 

З а а н о к , пригор. Мензелинскаго уез.,^Уфимской 
губ., 2081 жит.; при р. Зае. 

Заира или Конго, большая река в Южной Гви-
вее, в Африке, начинается на плоскогорье в юж-
•шой Африке, впадает в Атлантический океан. 
Длина течен. 2600 вер. (см. Конго). 

Заиовлковская, Надежда Дмитриевна, урожден. 
Хвощинская, иивестная русская писательница-ро-
ианистка, под псевдонимом ,,В, Крестовский". На 
литературное поприще выступила в 40 годах, ког-
да она писала стихи, но известность приобрела позд-
нее—своими романами и повестями. Между совре-
менными русскими писателями Н. Д. занимала вид-
йое вместо как по обилию своих литературных 

?абот, так й по их значению. Соч. 20 томоз. 
Із ея романов особенно популярны: ,,Большая 

Медведица", ,,Испытание", , ,Альбом" и мн. др. 
*од. в 1825 г,, ум. 1889 г. 

аиончковская, Надеждл Дмитриевна. 

За /оничек , Іосиф, князь польский, полнтиче-
ский деятфль, род. 1752 г., ум. 1826 г.; принял 
участие в польской войне под начальством Ко-
стюшко, после перешел BJ франц. военную служ-
бу, в 1812 г под Вильнэю взят в плен рус-
скими.1815г.былназнач.наместн.Царст.Польскаго. 

ЗаІОТТИ (Paride Zajotti), род. 1793 г , изучаль 
право в Болоньи, с 1813 г. был судьей; ум. 
в Триестевзваниипредсед.гражд. суда Йзего соч. 
замеч.: MDel Roraarizo", „Dslla literatura giovanile". 

3aä, река Самарской и Оренбургской губ., лев. 
приток Камы; длина течения 150 вер. 

З а й д ш ю т ц , деревия в богемском окр. Брюкс, 
144 жит.; знаменитые соляно-горькиз источники. 

З а й к о в , Потап, штурман, первый из рус-
ских пристал к северо-западному берегу Аме-
рики 1771 г. и в 1783 г. первый составил кар-
ту Алеутских островов. 

ЗаЙМИОЪ, Андрей, греческий го:удар:твенный че-
ловек , род. 1792 г., ум. 1840 г.; с 1812—21 гг. 
управлял провинцией Калаврита. Во время возста-
ния в Пелепоннесе 3. был одним из самых дея-
тельных его членов. По признании независимости 
Греции,избран былчленом правительсгвеннойком-
миссии, a в 1826 г. президентом ея; потом добро-
вольно передал свое место Каподистрии и после 
смерти последняго, снова избран в члены семи-
членной коммиз.В 1835г. во время королев, правлен. 
3. сделан был вице-президентом го:уд. совета. 

Займище, занятое поселением место. 
Займе, турецкое селение в Карсском округе, 

в войну 1777 — 78 гг. некоторое время служил 
лагерем глав. сил отряда Лорис-Меликова. 

З а й с а н г , родовой, наследсгвенный старшина 
y калмыков и монголов.—Зайеанка, однодерев-
ка, долбл. лодка наоззреЗайсанЬ; окаподым. до80п. 

ЗайоанскІЙ, укригплен. пост Семипалатин. обл. 
З а й о а н - н о р , озеро в Монголии, в вост. части 

Джунгарии, близ русских праделов; чрез него 
протекает р. Иртыш. 

Зайцево, 1) (Никитовка), село Бахмутсклго уез. , 
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Екатеринослав. губ., 3964 жит.; при истоке реки 
Бахмутки: месторождение каменнаго угля, общая тол-
щина пластовдоходитдо17фут. 2) 3 ., с.Белевск. 
уез. , Тульск. губ,, 2240 Ж.И при реч. Городенке. 

Зайцфвокий, Алек. Яковл.,зарайск. куп., раекольн. 
поморскаго толка, писатель, строитель часовни в 
с. Покровском, в Москве, род, 1759 гм ум. 1803 г. 

З а и ц е в , 1 ) Варфоломей Алекс, писатель, сотруд-
•ик жур. „Русское Слово" ; ведя критический от-
дел и выделяясь из числа других сотрудников, 
если не талантом, то суждениями, часто подвер-
гался нападкам прессы того времени, ум. 1872 г. 
2 ) 3 , , Алексан. Егоров., писатель, ум. 45 л,, 1867 г, 

ЗаЙЦѲВЫЯ (Leporina), сем. млекопит. живот. из 
отряда грызунов, задния ноги гораздо длиннее пе-
редних ; позади двух верхних резцов есть еще 2 
малыхг>. Их два рода: зайцы и пищухи. 

ЗаЙЦЫ, 1) (Lepus), большею частыоночныя жи-
•отныя, с корлким хвостом; виды: JPyca-ис (L. 
timidus), уши длиннее головы, спит с открытыми 
глазами, зрение плохо; водится в средней и юж-
ной Европе. Беляк (J.. variabilis), уши короче го-
ловы счерными кончиками, зимою весь белый; боль-
ше русака; в Роесии — повсеместно; к с е в . 50— 
53 J с. ш. Кролик (L. cugiculus), уши короче го-
ловы, одноцзетный, в юж. и зап. Европе в диком 
состоянии; y нас их разводят; очень плодовиты. 
2) 3. , такь назыв. на бирже незаконные маклера, 
появившиеся сначала в Спб. (с 1869 г , ) , a те-
лерь везде, где есть биржи. Мазваны т а к , веро-
ятно, по той прыти, с KOTopjîi они должны поепе-
вать и к продавцам, и кь покупателям, и по той 
трусости, с которой они при малейшем колебании 
курсасбывают свои бумаги,а часто и совсем скры-
ваются с биржеваго горизонта; контингент их 
пополняется преимущественноразными коммибанкир-
ских контор; все их биржевыя операции Еедут-
ся почтибьзденег, с характеромкартежнойигры. 

З а й и а р , гор. в Сербии, на левом берегу р. 
Тимок, узел путей из долины Моравы: от На-
рочина на Виддин и от Алек:инаца \и Ниша в 
Кладову (на Дунае), чрез Княжевац, Зайч. и Пе-
готин. Важный стратегический пункт. В 1876 г. 
иурки заняли 3 . и предали его огню, а\ также и 
окрестныя селения , — По окончании войны/3. опять 
иерешел к сербам. / 

З а й ч и к , 1) или пуссоар, механием машин-
ных тёрок, коим растираемое вещество (напр. 
свекловица) прижимается к терке. 2) 3. , пени-
стая волна, 3) 3.,светлое пятно, отражение чрез 
стекло или зеркало солнечнаго света на стенах ком-
яаты, забавляет детей быстрой переменой места. 

Закабальная запись, данная кем-либо на себя 
подписка, что идет в кабалу. 

Закаблучье, твердая кожа, подшиваемая в са-
поие к части голенища, обнимающаго пятку. 

Закавказье илиЗакавказский край,частьазиат. 
Роесии к югу от цент. Кавказскаго хребта, заклю-
чает губернии; Бакинскую, Елисаветпольскую, Ку-
таисекую, Тифлисскую, Эриванскую, области: Да-
гестанскую, Карсскую и Черноморский округ; об-
щаго пространства 218018 4 кв. верст с населе-
нием 4693137 ч.; подчинено главноуправляющему 
гражданскою частью на Кавказе, 

Закадынять ( обл. курск. ), зарезать скотину. 

Закадьгсность (прост.), самая тесная дружба. 
З а к а з н и к , 1) Заповедная роща, заповидный 

пруд и проч. 2) 3. (стар.), управитель архиерей-
скаго дома или монастыря; посыльный для о б я в -
ления духовенству наказов; благочинный. 

Заказчик (сиб.), правяидий должность тойона, в 
его отсутствие, старшины y инородцев; лицо, отдаю-
щез какую-либо работу. — Заказ (стар.), благочи-
ние, духовный округ в ведении благочиннаго. 

Закаиваться,—решаться чего-либо не делать. 
Закаливать сталь, придать ей твердость и упру-

гость внезапною остудою; погружать раскаленнук> 
стэль в воду, в ж и р , масло. 3, (остекле), осту-
жать исподволь в особых печах, чтобы отнять. 
хрупкость; закаливать (о подошве, хлебе и проч.), 
небреженьем допускать закал , порчу. 

Закал,сырое,непропеченное место в х л е б е , в 
виде вязкаго, непузыристаго теста; в непродуб-
леной коже, оссбенно в подошве, также образуетс» 
3 . , закаляется сырье, жесткнет и ломается. 

Закальная печь, настеклянныхзаводах, в . 
которую ставятся для закаливания уже готовыя ве-
щи. 3. п. доводится до слабаго краснаго каления; 
когда она наполнена вещами, ЕСѢ отверстия закры-
вают и дают ей медленно охлаждаться; при та-
ком охлаждении веиди сохраняют однородность со-
става и потом хорошо сопротивляются всяким пе-
ременам температуры. 

Закалымить невесту, y т а т а р , отдать первыа 
подарки за нее, в виде задатка. 

Закамская линия и Черемшанокая, в поло-
вине XVII ст., вверх по рек.е Черемшань до крепо-
сти Черемшанской (в нынеш. Бугульм, уез., Са-
марской губ.) шла первая 3. л,, от крепости Че-
ремшанск. до Шешминск шел в а л , a далее эта 
линия шла по р. Шешме до р. Камы. В конце XVIII 
ст. осразовалась вторая 3. линия,—от устьяКинел» 
до слободы Красный Я р , на р. Соне, от rop. Cep— 
гиевска и далее степью до Шешминской крепости. 
В промежутке между слободами проведен был. 
ров и в а л . В 1731 году черта эта продолжена 
линией Самарской, шедшею от г. Самары вверх по 
реке до р. Яика. Устроены были эти линии против. 
набегов татар и башкиров. По учрежд. Орен-
бурга—линии оставлены. 

Закан - Кртовокая станица Чеченскаго окр., 
Терск. обл., 1750 ж.; на лев. стороне р. Сунжи. 

З а к а п а н , р. в Гватемале, впадает в Гон-
дурасский залив , —120 вер. течения. 

Закарбовать(ю. з.), замет. нарубкою, набирке. 
Закаспийская область образованабапр. 1881 г. 

из Закаспийскаго отдела и оазисов Ахал и ^ерв^. 
состоит из 3 уездов (Мангышлакскаго, Красно— 
водскаго и Ахал-Текинскаго), 2 скругов (Теджен-
скаго и Мервскаго) и 3 приставств (Іолотанскаго^. 
Серахскаго и Пенде); в первых трех 6454 
кв. миль простр, Племенный составнаселения весь-
ма однообразен и, за исключением Мангышлакскаго. 
уез., где кочуют киргизы, всюду гл. массу на-
селения составляют корен. обитатели-туркмены; при-
шлый элемент незначителен, глав. образом: ар-
мяне, персияне и закавказские татары; русских же> 
кроме войск, весьма немного. Большая часть на-
селения оседла итолько вМангышлакском иКрасно-
водском уез.—преимущественно кочевое. В этих . 
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уезд . гл. занятие жителей—скотоводство, в ос-
талных же част. области, кроме того и земледелие. 

Закатай (пр.)и люди, ведущие разгульнуи-о жизнь. 
Закаталы, окр. гор.Тифлисскойг.,около 3000 ж.; 

при р. Яхахи ; крепость и памятник ген.-маиора 
Гулякова, сделан. порисунку Брюхова, из чугуна. 

Закателла, мексик. кошениль, ярко-красн. цвета. 
Занатехас , один из центральных штатовг 

Мексики, 65167 кв, м., 422506 ж, ; гл. гор. 3. , 
30113 ж,; значительные серебряные рудники. 

Закатник, холстинная обертка, в которую за-
катываются ткани при катании их ка катке. 

Закатула или Цакатула, река в Мексике. 
Вытекает из Анагуакских Кордильеров, стре-
мится к ю,-з. и впадает в Великий океан — 
460 вер. течения. 

З а к а т , 1 ) заход небесных светил и место за-
хождения солнца, з а п а д . ,,По закате солнца хле-
юом и деньгам и не ссужаюг".—„Позакате солнца 
деньги не считать,разсчетовне сводить"—приметы. 
2 ) 3 . (татар.), зекет) закят, подать,собираемая y 
нас с киргизов, денежный ясак; вообще подать. 

Закачка, говорится о рысаке; неправильная по-
бежка со сбоем на иноходь. 

Закваска, 1) частьтеста, находящагося в бро-
жении, которая поднимается для предстоящаго хле-
сопечения, чтобы тотчас ввести кислоту в све-
жее тесто; закваса—дрожжи. 2) 3. сычужная, сы-
вороточная лаба, служит для быстраго сгворажи-
вания молока, пр&жде чем оно скислось. Употр. для 
ьыделки сыров; приготовляется из сычуга (чет-
вертаго желудка) только что убитых телят . 

Заки, перевал чрез главный кавказский хре-
бет из деревни Заки в Сивераут, Тифлисской г., 
Горийскаго уез., 10335 фут. абс. выс. 

Закинтос, старинное название острова Занте. 
Закиоь 1) азота (Н20) получ. накаливанием 

сухой азотно-аммиачной соли; безцветный газ с 
сладковатым вкусом, при вдыхании производит 
опьянение ибезч)вственность,почему и называетсяве-
селящим газом. Упот. в зубрврачебной практике. 
2) 3. меди получается сильным прокаливанием 
в закрытом тигле окиси меди с металлическою 
медью, или нагреванием серно-медной соли с рас-
твором винограднаго сахара в едком кали. 
Красный порошок. Употребляется в производстве 
краснаго стекла., 

Закладка, 1) начинание кладки каменных зда-
ний. 2) 3. , заметка книжная: лента, снурок. 3) 3 . , 
запряжка лошадей. 4) 3. (тип. терм.), для про-
белов между строчками, также небол. рисунок. 

Закладная, 1) письменный документ на взя-
тое в залог имущество для обезпечения данных 
взаймы денег; закладиая не может быть пере-
даваема другому лицу по надписям. 2) 3. доска 
с надаисью делается из разных металлов и 
кладется в основание здания, при закладке его и 
закладывается наглухо. 3) 3. рама, оконная, двер-
ная, вставляемая, закладываемая кирпичем; к ней 
привешиваются двери и переплеты.—Закладной \) 
исрест, с надписью, котор. ставится на высшей 
части лесов при постройках, 2) 3. б р у с , подокон-
ный, закладной подоконник.— Закладныя дести, 
верхняя и нижняя в стопе бумаги. 

З а к л а д , 1) пари, договор, по которому каж-

дая сторона обязывается исполнить что-либо по уго-
вору, смотря по тому, чье мнение окажется спра^ 
ведливым; пари дозволяется в том случае, если 
з. не заключает в себе ничего безнравственнаго и нв 
обраидается в азартную игру. 2) 3. , тоже, что за-
лог , обыкновенно зэлог под заем денег. 

Заклепывать 1) оружие, сделать дуло орудия 
негоднымкупотреблению посредством вбивания в 
затравку гвоздя, снабженнаго крючком. 2) 3 , , при 
ковке лошадей вбиЕание гвоздя так далеко, что он 
входит в мясистыя части,между копытом и костью, 
чем причиняется хромота . 3 ) 3., в слесарном 
деле—соединять заклепным гвоздем или сплю-
щивать два куска металлов. 

Заклетневывать (морск.), обвивать веревкою. 
Заклинание, 1) волшебническое запрещение злым 

духам простирать свои действия на людей. 2 ) 3 . , 
просьба с возлаганием клятвы на того, к кому она 
обращена, относительно выполнения воли просителя. 

Заклина^ели, члены клира древне-христианской 
церкви (на/Западе в 111 ст., на Воспке—1Y CT.), 
поставлявийиеся рукоположением епископа и особою 
молитвою для заклинания, прогнания злых духов— 
троекратнымтк крестн. знамением и именем распя-
рагоиисуса, возложением рук,аиногда дуновением. 

Заклинок, клинышек для заклинки топорища 
и пр,, т. е. не для колки дров , a для закрепы. 

Заклетье, место позади клети, 
Заключбние, в логике вывод суждения из од-

ного (простоез.) или многих других (силлогизм). 
К простым з. принадлежат заключеиия чрез под-
чиненис, доказательство противнаго. 3. распадаются 
на категорическия, условныя и разделительныя. Co-
кращен. силлогизм назыв. энтимемой; ч^ез соеди-
нение их получаются сложныенеполные силлогизмы. 
Если среднийтермин не ВПОЛНБ удовлетворяетболь-
шему и меньшему терминам, то получаются оши-
бочные силлогизмы. 

Заклкчительная запиока, выданное маклером 
удостоверение, иногда додженствующее быть подпи-
сано сторонами и им тотчас вручено, относительно 
совершеннаго через его посредство дела. 

Заковыка,надстрочныйславян.знак;препятствие. 
Заколина, круглый стожек сена, складываемый 

вокруг кола; несколько заколин вместе, кол 
от кола на сажень, образуют зарод. 

ЗаколОДИТЬ (от глаг. колодить), удерживать в 
колоде; заколодило—не счастливится в карточной 
игре; долго не идут хорошия карты. 

З а к о л , частокол поперек реки для ловли крас-
ной рыбы, чтсбы она не проходила по реке выше, 
идучи весною сморя . При волжск. заколах илн 
учугах бывает разное устройство для поимки по-
дошедшей рыбы: изба под водой с насторожен-
ным полом, подымающим рыбу, или ст̂ регуидий 
на палатях рыбак запирает вошедшую рыбу, 

Закомура (обл. вят.), чудак. 
Закония, пров. в Морее, назыв. 4acToBrazzodi 

maina; во время лакедемонян она носила название 
^7ако«ш.3.тянется по берегу моря и покрыта боль-
шимискалами с глубокими пещерами, особонно около 
горы Тайгет. 

Законнорожденныя дети, дети,рожденныяот 
законнаго брака. Наше законодательство признает 
з. д. родившихея не ранее 180дней после заклю-
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чфния брака и не позже 306 дней по прекращении его. 
Законов дух (L'esprit des lois), знаменитое 

сочинение Монтескье, издано 1748 г. 
Законоведение или юриспруденция, рационально 

эмпирическая маука, предметом котор. служат за-
коны юридические; в отношении формальном раз-
деляется на: 1) философию з., 2) историю з. и 3) 
догматику з. Философияз. есть то же, что есте-
етвенное право. История з обработана до ныне 
только в отдельных частях, за то весьма бо-
гата литература истории з. отдельных народов и 
времен, в особенности римскаго права. Доьматика 
з. основана на философии и истории з,, имеет целью 
развить общия законоположения и положительныя оп-
рэделения вместе с применением их к встре-
чгющимся отношениям. Она разделяется на: 1)тео-
ретическую часть, содержащую частное право и об-
ществ, право(канонич., уголовное, государ. и между-
народное право) и 2) практич. часть, совокупность 
гравил для применения теоретич. правил, обни-
мает судопроизводство (гражданск. и уголовное) и 
как вспомогательныя наукшпроизводство следствий, 
делопроизводство и т. д. 
'" * Законодательная власть принадлежитиливер-
ховной власти в государстве, или особому учреж-
дению. Империя Российская управляется на твердых 
основаниях положительных законов, исходящих 
от верховной самодержавной власти ГосударяИмпе-
ратора. В издании законов различают 3 дейст-
вия: 1) проект, 2) разсмотрение его и 3) утверждение, 
Проект (первообразное начертание) составляется 
или по особому Высочайшему усмотрению и непо_ 
средственному повелению, или проистекает из об-
щаго течения д е л , когда различные органы управ-
ления, приводя в исполнение существующие законы 
найдут необходимым пояснить или дополнить из-
вестный закон, или составить новое законоположе-
ние. Таким образом проект может возникнуть 
в самом низшем установлении, ,но представление 
его на Высочайшее благоусмотрен е принадлежит 
только местам высшим или центральным (та-
ковы св. правительств. сѵнод, правительствующий 
сенат, министерства и главн. управления) в оп-
ределенном для них порядкеЛІо основным за-
конам Российской империи все' предначертания за-
конов разсматриваются в государств. совете, кро-
ме т е х , которыя касаются: а) дел военных и 
морских и б) Сибири и Кавказа, по которым д е -
ла законодательныя восходят к Высочайшему раз-
смотрению чрез особые комитеты. Проекту, раз-
смотренному во всех отношениях, дает силу за-
кона Высочайшее утверждение. Всякое постановление, 
имеющее значение новаго закона или отмену суще-
ствующаго закона, не иначе может быть утверж-
дено, как собственноручным подписанием Импера-
тора. Дополнения закона и изяснения, установляю-
щия"образь исполнения или определяющия истинный 
разум его, могут быть излагаемы по словесным 
Высочайшим повелениям в виде обявляемых 
указов .—Закоиодателиое собранге (Assemblée 
législative), во Франции, по кон;титуции, данной 
народному собранию, законодательная власть предо-
ставлена особому собранию, избранному народом и 
состоящему из 745 членов, Это собрание приняло 
названиез. собрания и существовало с 1-гооктября 

1791 г. по 21 сентября 1792 г. Это собрание между 
прочим обявило, что все эмигранты считаются 
заговорщиками и будут казнены наравне с 
таковыми, если не вернутся во Францию к 1-ому 
янв. 1792 г, Оно обявило войну импер. Францу II 
(11 июля), мобилизировало всю национальную гвар-
дию, отрешило короля от власти и созвало новое 
собрание, под имзнем конвента. 

Законодательныа корпус (Corps législatif), 
собрание, учрежденное воФранции конституцией VIII г., 
которое вместе с трибунатом заменило совет 
500. 3. корп. обыкновенно состоял из 300 избран-
ных членов; они после обсуждения законов во-
тировали их тайною подачею голосов. По уничто-
жении трибуната в 1807 г. з. к. продолжал вотиро-
вать законы,предлагаемые государст. советом, без 
предварительн.обсужденияих. В 1814 г. з. к. был 
заменен палатою депутатов и имя з . корпуса 
исчезло до 1852 г., когда он снова появился; чле-
ны, з. к. избираются общею подачею голосов и з. 
корпус обсуждает проекты законов и налогов. 

Законодательотво (legislatio); слово это имеет 
два значения: 1) собрание законов какой-либо стра-
ны, и в этом смысле оно однозначуще |с пра-
вом; 2) акт издания законов, в противополож-
носгь законам, которыя уже изданы. 

Законоправильник(црк.),собраниеправилапо-
стольских и св. отцев, книга Номоканон. 

Закон 1) Божий, изложение христианской рели-
гии; входит в число главных предметов пре-
подавания в учебных завэдениях. 2) 3. (лат. 
Lex, франц. Loi, немец. Gesetz, англ. Law), общее 
правило, по которому что либо по необходимости 
происходит или должно происходить. Источником 
некоторых из этих правил является челове-

I ческая совесть, разум, воля; тогда з. называются 
мравственными и положительными. Другим же з. 
подчинены все существа и тела по своей природе, 
которая является как бы законодателем—и такия 
правила называются з. физическими, психологиче-
скими и др, а) 3. правствениые, иначе з. есте-
ственные, прздписывают человеку, как суще-
ству, одарэнному совестью, имеющему нравствен-
ное понятиз о долге,чести, добре и проч.,делать 
известные поступки,согласные с этими з. Онииногда 
называются з. божескими—и тогда Б о г , как Соз-
датель человека разумнаго и свободнаго, считается 
их творцем; в особзнности з. божзскими назыв. 
з., определяющие отношение человека к Богу; в 
противоположность последним название з. челове-
ческих дано предписаниям, определяющим отно-
шение людзй друг к другу. 2)-3. положител-
ные или просто з, суть положения права, исходящив 
от законодательной власти в государстве ; они 
определяют отношения членов государства в вер-
ховной власти и между собой. Самыми знамениты-
ми з. являются: з. Моѵсея y евреев, Ману y ин-
дусов, Ликурга в Спарте, Солоиа y афинян, 
12 таблиц и вечный эдикт Адриана y римлян, 
кодекс Юстиниана, закон вестготов,бургундцев, 
салических франков и др,; капитулярии КарлаВ., 
зэлотая булла Карла IV герман., Русская Правда, 
з. В. Пенна в Пенсильвании, ордонансы Людовика 
XIV, уложение царя Алексея Михайловйча, кодекс 
^аполеона и др. В России з, издаются в виде 
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уложений, уставов, учреждений, грамот, положе-
ний, наказов (инструкций), манифестов, указов, 
мниний государственнаго совета и докладов, удо-
стоенных Высочайшаго утверждения (ст. 53, осн, 
зак., т. 1 ч. I), Закон сохраняет свое действие 
до тех пор , пока не будет отменен силоюно-
ваго закона (ст. 72). Особенные законы общим но-
вым законом, если он не относится именно до 
втих особенных законов, неотменяются (ст. 79). 
3 . достигает общаго сведения или чрез обнаро-
дование правительствующим сенатом, который пре-
дает закон тиснению и затем сообщает его св. 
«ѵноду и присутственным местам (ст. 56), или 
ясе обнародование закона соверш. чрез напечатание 
его в сенатских и других ведомостях. Обязав-
тельная сила з., если в самом з. не постанов-
лен особый для сего срок, начинается со дня его 
обнародывания, или со дня получения з. присутствен-
ным мест. (ст. 59). Заком,если в нем не ска-
зано, что он является подтверждением или и з -
вснением смысла прежняго закона, или е:ли в нем 
не постановлено, что сила его распространяется 
на время, предшествующее его обнародыванию,— 
действует только на будущее время, т. е. з. об-
ратной силы не имиет (стт. 60 и 61). Закон долж. 
быть свято, ненарушимо и безпристрастно испол-
няем всеми и кажд.—и неведением закона никто 
не может отговариваться (стт. 62, 63, 64). Смотря 
по предметам, до котор. з. относятся, з. бывают 
гражданские, уголовные, военные, межевые, торго-
вые, церковные и др.— Законы 1) Брегона, старин-
ные ирл. законы и обычаи, установлен. бреюнами 
(судьями)в Ирландии,отменены частию в новейшия 
врем.2) 3. Дюлона Петата (1819; показ. отнош. 
иежду спец. теплотою и атомным весом простых 
веществ, т. е.. спец. теплота основных элемен-
тов,при наилучшей ихаггрегации, помноженная на 
их атомный в е с , дает приблизительно y всех 
один и тот же продукт. 3) 3. научные, к ним 
принадл.:з.д5мзмч?с/сг'е, т.-е.такие, по котор. соверш. 
известныя физическия явления, например з. Ар-
химеда и др. Точно также и явления нашей души 
(см. психология) и наше мышление(см. логика) под-
чинены известным з.; также з. существ. и в х и -
ыии, и в физиологии, и в эстетике, и в других 
науках и искусствах. 

Закортамливание, временный наем чего-либо. 
Закорье, внутренняя сторона коры, где она при-

легает к заболони. 
Закосник (стар.), смимающий луга для подко-

са; собирающий покосную пошлину, ныне передовой 
косец;(кур ),косец,идуш,ий на заработ.(закосчик). 

ЗаКОООКЪ (волж.), тупой или глухой заход к 
реке, приглубь за косою. 

Закоснелость,совершенная неподвижность,неспо-
собность к улучшению, грубые нравы. 

Закостенение, превращение в кость; в пере-
«осномзначении,—лишениегибкости;рук отхолода. 

Закотная,слоб. Старобельскагоуез.Дарьковекой 
губ., 2687 жиг.; при р. Айдаре 

Закоулина, извилина. ~ ~ ~~ 
Закошечье (архан,), просгранство между кошками 

"(приморскими отмелями, грядами) и берегом, где 
•образуются от прилива большия лагуны. 

Закрадной церковный напев (стар.), чужой, 
взятый откуда нибудь, не н а ш . 

Закраина, обледенение воды около берегов. 
Закраса (техн, выраж.), так назыв. y рознич-

ных торговцев товар, положенный сверху нато-
вар худшаго качества. 

Закревская, русская пиеательница XIX ст. В 
„Отечественных Записках" напечатаны две по-
вести: ,,Институтка" и ,,Ярмарка", 

Закревскиа, 1) живописец, был отправ-
лен за границу в 1776 г.; потом директор ака-
демий художеств. 2) 3. , Миколай, морской в р а ч , 
автор миогих статей в ,,Морск. Сбор." за 1861 — 
65 тт., обративших на ссбя внимание образован-
наго русскаго общества по весьма талантливому из-
ложению сторон морской жизни. 

Закрой, 1) (новг., твер.), ставень. 2) 3. (астр.), 
палуба на малых судах . 3) 3. (астрах.), разстоя-
ние, на котором в море предмет скрывается из 
виду, за12—15 верст, 

Закройнын берегь (арх,), отвесный и приглу-
бый, где вплоть начинается закрой воды. 

ЗакрОМЪ, место Для ссыпания хлебных зэрен 
и муки в амбарах,вроденеподвижных ящиков. 

З а к р о ч и м , гиос. Плонск.уЬз,)Плоцкойг.,5465ж. 
Закрошви, носилки, употребляемыя рабочими 

при носке тяжесггей на плечах. 
Закруга, (обл.), названиз головокружения. 
Закрута , 1) вещь, которою что либо закручи-

вают. 2) 3. , резь вживоте, колика.—Закрутен, 
железная тягав прежнихь передках полевой артил-
лерии, соединяющая конец ваги с концом оси.— 
Закрутник, железный прут со шляпками на кон-
цах для закручивания винтов в тисках. 

Закрывина, местность, окруженная высотами. 
Закрылина, свес крыши. 
Закреплять металлы, сообщить им большую 

твердость химическими и мехайическими способами. 
Закса, город в прусской провинции Эрфурт, 

окр. Нордгаузен,на Гарце и на р. Виде; 1500 ж. 
Закские-Бинг , небольшой город на северном 

берегу острова Лаланд (Дания), порт. 
Закслен или захолен,местноеть в кантоне, 

Унтервальден, в Швейцарии, при озере Зарнен. 
Зако (Іул.-фон), физиолог растений, род. в 

1832 г. в Бреславле, с 1868 г. профессором 
вВюрцбурге; написал: ,,Учебник ботаники" и др. 

Зактуй, хребет; так называется отрог Саян-
скаго хребта к югу от Тункинской, простираю-
щийся между долинами Иркута и Зон-Мурина и воз-
вышающийся до 2460 ф. над уровнгм моря. 

Закуп (сгар.), полусвободное состояние, рознив-
шееся от холопов особенными правами: 3. не мог 
быть господин; бежавший или укравший закуп 
обращался в холопа и пр. 

Закусиха, бороздчатыя даревянныя клещи для 
выправления сыромятных рамней. 

Закуока, 1) конская болезнь: лошадь грызет 
все: ясли, упряжь, и отрыгает. 2) 3 . , полено, чур-
ка под пузо бочки, чтобы она не откатывалась; ка-
мень или полено под колесо. 

Закута , закут (простон. ), 1) кто слишком теп-
ло не no времени одевается. 2) 3 . , собачья кону-
ра; место для овец. 3) 3. , теплый хлевок; от-
гороженный в избе угол . 
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5акутное,село Змиевскаго уез..Харьковской губ., ! 
2020 жит,, при р. Орельке. j 

Закхей, богатый мытарь, удостоившийся прини-
мать в доме своем Іисуса Христа и сдилавшикся 
Ревностным последователен Его (Лук. 19, 1—9). 

Закхиас, Павел, род. 1584 г. в Риме, ум. 
1659 г.; медик, музыкант, литератор, поэт и 
живописец.Напис, соч.:,,Судебно-медиц. вопросы". 

Закцка, Закска или Задска, неб. город в окр., 
Подибрад, 3008 ж. в Богемии, при Шварцбахе. 

З а к , 1) Іоганн Филипп, сочинит. романсив, 
род. 1722 г. в Гарцгероде, ум. 1763 г. орга-
нистом в Берлине. 2) 3. , нидерландское назв. 
гектолитра, прежде мера хлебных зерен = 83 ) 4 , 
литра; вГолландии означ. меру = 4четверикам. 

Зала (древне-герм.), самая просторная комна-
та, непосредственно следующая за переднею ком-
натою в доме. 

Залава (обл. псков.), шумная толпа.— Зала-
вина, мостки чрез ручей.—Залааок, лавка, д е -
лается на подобие ящика в передней комнате. 

Залазень, плоскодонное судно на Оке. 
Залазнинский чуг.-плавильный завод, в Гла-

зовск.у., Вятской г., при р. Залазне(притокВятки). 
Заламывать 1) ооты, починать улей. 3) 3. до-

рогу, перегородить засекою, сделать залом на 
дереве перед свадебным поездом для порчи (за-
говора); отвести заломом худое предвещание зайца, 
перебежавшаго дорогу, 3) 3. березку на семик, 
девичья игра, в четверг перед Трокцын. днем, 

Заларинская, слоб. Балаганскаго окр., Иркут-
ской губ., 1807 жит., при р. Заларе. 

Залатна,гор.вСемигр.обл. (см. Гольденмаркт), 
Залевк, греч. философ, род. за 700 л. до Р.Х., 

считался учен. Пифагора, хотя последний жил целое 
столетие после него. 3. был знаменитым и стро-
гим законодателем локриян в Нижней Италии. 

ЗалевскІЙ, Казимир, польский драматург, род. 
1848 г. в Плоцке, адвокат и журналист в 
Варшаве, напис. драмы: „Ohne Mitgift'1, „Vorder 
Hochzeit", ,,Treff Dame1' и друг. 

Залев (Aethusa Cynapiurrj), омежник, зноиха, 
раст. из сем. зонтичных; весьма похожа на обык-
новенную травянистую петрушкѵя-чгисто вместе с 
нею встречается на огородах^знается по против-
ному запаху и по белым цветам; ядовито. 

ЗалеГ0ЩЬ,Вышняя и Нижняя, дваселаМовосиль-
скаго уез. , Тульской губ., в обоих до 7000 ж. 

Заледь, первое замерзание воды. 
Заледеева, дер. Красноярскагоокр., Енисейской 

губ., 1556 жит. 
Залежина, земная впадина. 
Залежка, выгодноеместодля подстереганья дичи, 

особенно оленей; место, время (дек., янв. и февр.), 
когда тюлени, моржи ложатся на л е д . 

Залежь (геол.), 1) пласт горной породы, торфа, 
и проч. 2 ) 3 . , поле, покинутое по истощении почвы; 
залежь пашут снова чрез 8—10 л е т , когда оно 
опять задернеет, a на юге, когда она заковылеет. 

Залеза (псков.), льстивые, вкрадчивые люди. 
Залеман , 1) Роберт Карлович, р. 1813 г., 

ум. 1874 г.; с 1868 г. профес. скульптуры; урож. 
Ревеля, художественное образов. получ. в Дрездене. 
В 1856 — 58 г. ислолнил четыре аллегорическия 
фигуры на петерб. памятнике импер. Николаю 1-му, 

придав этим фигурам, изображающим: ,,Силу, 
Мудрость, Правосудие и Веру", сходство с импе-
ратрицей Александрой Ѳеодоровной и ея дочерьми, 
и 6арельеф,изображающий поднесение в государ-' 
ственном совете графом Сперанским свода зако-
нов императ. Николаю 1-му, который, сняв с себя 
Андреевскую ленту, возлагает ее на знаменитаго' 
кадификатора. Ему же рринадлежат арматуры и 
орнаменты на пьедестале. За мраморную статую-
императ. Николая 1 в рост, признан профассо-
р о м . Кроме того замечательны следующия произ-
ведения: Зтюд тигра в натуральную величину,, 
статуя-портрет спящаго ребенка для надгробнаго 
памятника в Дерпте и др. 2) 3. , Гуго Роман., 
скульптор, академик с 1889 г., сын п р е д -
идущаго, род. 1859 г. в Спб. и 1877 г. посту-
пил в Акад., получ. награды за статую , ,0рест> 
преследуемый фуриями" и за барельеф ,,Битва ги-
гантов с Олимпом". В 1885 г. отправлен за-
границу на 4 года пенсионером академии, и из 
Рима прислал гипсовый барельеф , ,Стикс" (Ха-
рон перевозит души умерших], первую попытку 
самостоятельнаго творчества, за которую удолшлся 
одобрения совета академии. 

Залепшши, окр, гор. в Галиции, на Днесгре, 
6637 жит.; замок, суконныя фабрики. 

Залещать, располаг. к.-л.всвою пользу лестью. 
Залещина, 1) (орлов.), назв. орешника или ле-

щины (Coryllus avellana). 2) 3. (морск.), вода, ко-
торая в прилив заливается в приб,осжныя ямины 
и низменности, уровень залещин осгазтся выше ме-
жени, и карбасы не могут ходить по ней, как хо-
дят по закошечью, 

Заливанщина, село Винницк. уез., Подольск» 
губ., 1679 жит.; при р. Постолове. 

З а л и в , 1) часть моря, значительно вдавшаяея 
морем, напр.в материк. Иногда 3. по величине 
своей наз. морем, напр. Мексиканское море есть 3 . 
Антлантичокеана.2)3 Всехсвятыхи^заливпрй 
Багии (Бразилиь), одна из сезопа.нейших гаваней. 

Зализа, 1) кто слишком вычурно причесывается. 
2) 3. , подхалюза, льстивый человек. 

Заликовье, озеро в Псковской губ., близ гор. 
Торопца. Обильно крупною и мелкою рыбою. 

З а л и к , сел, в Елисаветпольск. уез. Вблизи* 
гора, содержашая лучшие квасцы и железную руду* 

Залипяжье, село Пронск. уез., Рязанской губ.> 
261ж.,прир.Истье;рудниксбурымжелезняком. 

Залинген, Симон, норвежский управительгор. 
Дронтгейма ; командирован был в Россию для 
утверждения границмежду Шведскою и русскоюЛап-
ландией. Жил в конце XVI и начале XV11 в. л 
писал о Лапландии. 

ЗалиСЬ илиСалис (латышск. Заллаце), р. <Лиф> 
ляндской губ.,впадает вРижский залив , о.берет. 
начало из оз. Буртнек и принадлежит Вольмар-
скому уез., длина течения 85 верст, a причисляя 
сюда и верхнее течение реки до озера Ьуртнека, 
известное под имфнем Зедде, до 150 вер. Река. 
3. соединяется с рекою Светунпе, составляюидею-
сток в Балтийсксе море Лемзальских оз.,небольш. 
ручьем Нейбах, впадающим в 3. недалеко от 
его устья. Притоки 3. все незначительны; правые: 
Раммат, Пигле-уппе; лев.: Иге (Ихе, в верхних. 
част. Идель до Зи в, дл.), Іогле, Кориен, Нейбах. 
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.Залихват (простсн.), удалец, молодец. 
З а л л е т , Ф р . , фон , немецк. поэт и сатирик, 

род. 1812 г., до 1838г. служил в военной службе, 
ум, 1843 г. Сочин. ,,Gedichte*', ^Funken", ,,Die 
wahnsinnige Flasche" и др. 

Залога, 1 ) преграда, препятствие, встречаемыя 
при вбиваиии чего-либо. 2) 3. , отряд войска, для 
охранения обывателей во время прохождения войскѵ. 

З а л о г , 1) имущества служит обезпечением 
какого-нибудь договора или обязательства. Зал. не-
движимаго имд> щества делается или казне и вэтом 
случае им обезпечиваются договоры по подрядам 
и поставкам, по содержанию казенных, оброчных 
статей, по содержанию населенных казенных име-
ний, и до 1861 г. по питейным откупам; или между 
частными лицами, причем отдавать в залог не-
движимое имущество может то лицо, которое имеет 
право отчуждать оное продажею (т. е. когда оно при-
надлежит отдающему по праву собственности) и 
принимать в залог может только лицо, имеюшее 
право владеть имуществом. Акт на залог между 
частными лицами совершается крепостным поряд-
ком и называется крепостью на недвижимое имение. 
(Подробности см. Св. Зак.,т. Х,ч.1,ст. 1588—1653) 
2) 3 . , вспаханное и после запущенное на несколько 
лет поле. 3) 3. (грамматика), название различных 
родов глагола ; 3 . бывают: действителныии, 
когда дийствиепереходит на другой предмет\cmpa~ 
дательпый, когда действующее лицо является пред-
метом действия кого нибудь; возвритный, когда 
предметом действия является само действующее 
лицо; взаимѵый, когда действие происход. между 
несколькими лиц. или предметами; средний и общий. 

Заложка, в одежде евреев: род узкаго на-
грудника, обычно сбшитаго галунами, за него они 
закладывали руки. 

З а л о ж н и к , аманат, человек,данный или взя-
тый в виде залога, в обезпеченье верн. договора. 

Залозее, неб. гор, в Злочеьском оьр. (Галиция), 
при р. Серете. Замок. 

Залой, место, затопленное водою. — Залоипа, 
впадина^оспринимающ.сырость^крыше, в стогу. 

Заломиха, простонар. назв. матери жениха. 
З а л о м , 1) нанос пней, деревьев, хвороста, 

которые, спершись в узком месте, образуютрод 
плоткны или плота в водополье.2) 3 . , такой же 
застой, сплавляемаго розсыпью леса, где он со-
прется в берегах. 3) 3 . , непропуск намедведя: 
два скрещенные стяга, пред входом в берлогу; 
говорится: медведь в заломе, под заломом, и 
его бьют, покуда он силою выдирается. 4) 3., 
закрутка, завертка, завиток, завязь в хлибе на 
корню: скрученный знахарем пучек колосьев, на 
порчу или на пагубу хозяину нивы; только знахарь 
можетотвестибеду,вырвависжегши залом. 5 )3 . , 
хворост, накидываемый удилыциками в воду для 
приманки окуней; заломанныя ветки дерев на ходу 
по глухому лесу, для приметы пути; на пнях ди-
лаютсядляэтоготопором затесы, затески.6)3. льду 
(астр.), трещины,приморяме, зачемнеред.следует 
относ, угон льду в море,со снастями и рыбаками 

Залонись, залонский или заланский г о д , третьяго 
года, запрошлый г о д , запрошедший. 
. Залп (франц,), одновременный выстрел из 
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нескольких огнестрельных орудий, в переносн, 
знач.: выпить залпом стакан воды и т. д. 

З а л т а и м , оз. в Семипалатинекой обл.,имеет 
30 вер. длины и 10 в. ширины; гзобилует рыоою. 

Залубница (обл. олон.), перегороцка в избе. 
Залужить пашню, дать ей задернить, зарости* 

дерном, замураветь. 3 . , о залежи или покинутой 
пашне, замураветь, заматореть, задернеть. 

Залупа (Paraphimosis), то состояние крайней плоти 
на уде, когда она перетянута за головку и нельзя 
ее передвинуть вперед; она можат сделаться опас-
ною, ибо от ущемления соков в головке может 
сделаться антонов огонь. Прл лечении стараются 
вправить головку чрез ущеиѵи.енное место крайней 
плоти, или же употребляют операцию. 

З а л у п , на коже, на сапожном товаре, порча, 
задранное с лица место. На бараньем сафьяне 
всегда бывает залуп . 

Залуский, польская фамилия. 1) Андрей Злато-
у с т , род. 1650 г., ум. 1711 г.; еписк. эрмеландскиРи 
и великий канцлер Гкшыини-иТриГАзгусте 11. Вь его 
записках , , Epistolae historiact; familiäres ' ' много 
интересмых и важных подробностей о правлении 
Яна 111 Собескаго. 2) 3. , Іосиф, племянник его, 
род. 1702 г., епископ киевский, ум. 1774 г.; уче-
ный и писатель, завеща.и. свою библиотеку поль-
скому народу, но в 1795 г. она была перевезена 
в Импер. Публичную библиотеку, которой она по-
ложила начало. После него ихталось много сочин. по 
библиогр., так ,,Biblioteka historikow". 3) 3.,Амд-
рей Станислав, брат предидущаго, епископ кра-
ковский и канцлер академии, ум. 1)58 г.; ре^ностио 
содействовал процветанию наук в Польше. 

ЗалуЧИТЬ рыбу (орен.), убить из лука стре-
лою, которой придается вид зубчатой лопаточки. 

З а л у ч н и к , зобник, украинское назз. растени» 
овечий репейник (Халriunp jStrurgarium), стройным» 
вилообразными комочками, коего семена в Фрис-
ландии употребляются как суррогат кофе; растет 
на мусор-е, пустырях. 

Залучье, с.Каменец.уез,,Подольск. губ.,887ж1>. 
при р. Смотриче; здесь находится пещера, служив-
шая некогда убежищем жителям во время напа-
дения татар ; но в один из наездов оно было 
открыто и, по преданию, ЕДѢСЬ удушено до 800 чел. 

Залывина, небольшой заливец, заводь. 
Залысивать, залысить дерево, сделать затес-

топором, пометить по срубке. 
Зальбанд(горн.),граньруднойпородысгорною. 
Зальденгофен, мест. в окр. Цилли (Штирия),. 

на правом серегу р, Дравы; замок. 
З а л ь д е р н , дер. в Брауншвейге, р.Фуза; замок. 
Зальмиршиц , небольш. город в пров. и окр-

Познань (Пруссия), при прктоке р, Барча. 
Зальм,Сальм,1)древний княжеский род в Гер-

мании, который владел графствами 3. и другими-
областями на левом берегу Рейна; 1040 г. род 
этот разделилсяна две линии: ВерхнююЗ.,угасшук>' 
1784 г. и Нижнюю 3. , угасшую 1413 г. Боковы» 
ветви существуют и до-ныне под различными на-
званиями. Из членов этой фамилии упомянем: Іо-
с и ф , кн. 3.-Дикскгй, р. 1773 г.; 1802 г. Люневиль-
ским трактатом y него отняты были его владения. 
и присоединены сперва кФранции,а потом к Прус-
сии, 1, 3. славился как ботаник; он развел вт» 
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своам замке Дик отличный с а д . Изегосоч. из-
вестны: ,,Hortus Pykensis", „Monographia generum 
aloeset mesembryafjthemis1 '. 2) 3. , кн. Коноган. Тейс, 
известная франц.писательница, жена предидущаго. 
«Она с 18 лет начала писать стихи; к этому вре-
мени относигся ея песня:,,Boutoq deRose", восхитив-
шая вею образоваиную Францию; 1794г. К. Т напи-
<сала лирическую трагедию ,,Сафо". С 1796 г. занл-
малась только дидактической и лирической поэзией. 
Мз ея произведений замечат.: , ,yiqgt—quatre heures 
-d'une femme ser)sibIe"(poMaHb) и ,,Mes soixante ans"; 
«роме того, много есть ея песен, элегий и пр. 

З а л ь т г о л ь м , небольш. о-в в Зунде (Дания), 
ок. 6 вер. длины и 2-х шир.; хорошия пастбища, 

ЗальтштрОМЪ или Маельштром, опасная пучина 
иливодовор., убер. Норвегии,кю. отьо-ваЛофздена. 

Зальфельдская краска (москат.), род красной 
охры, добываемой из железистаго квасцоваго шифера. 

Зальца, 1) Герман, фон , изфамилии баронов 
фон 3 . (Лангензальца) вТюриигене, род. 1І80г.> 
<с 121 Іг.начальникнемецкэгоордена(гохмейстер), 
йоложил начало могуществу и зничзнию его, был 
«ооылаем императ. Фридрихом II-м на самые 
трудные дипломатические посты, особенно к па ие; 
1228 г. отправился вместе с государем в Па-
лестину; ум. 1239 г. в Салзрно. 2) 3. или Заль-
ц а х : а) р. в Залоцбургском окр. (Австрия), бе-
рзт начало в долине Пинцгау, стремится к в., 
потом к с , образует в соединении с Заалою 
траницу между Австриею и Баварией и впад. в Инн, 
240 в. течзния; она быстра и порожисга; гл. ея при-
токи: Заала, Гастейн, МалыйАрн, РаурисиФуш; 
иб) р. вь Марбургском окр. (Штирия), вытекает из 
Норических Альпивпадаетв З н с , 8 0 в.течения. 

Зальцбрунн , ку паиье в прусск. пров. Брзславль, 
окр. Вальденбург,наЗальцбахе, 5777 ж,; щелочно-
солевыя кисловатыя менеральныя воды. 

Зальцбургский купорос (хим.), смесь желез-
«аго, меднаго и цинковаго купоросов. 

ЗальцбургскІЯ АЛЬПЫ, в герцогстве Зальц,-
•бург, принздлежащия частьюкВысокимТауэрам, 
частью к северн, известковым отрогам Альп; 
в более узкомь смысле известняки, прилегающие 
.'С обеих сторон к Зальцаху. 

•Зальцбургь, 1) герцогствр^-цтягейтанской части 
А-Стро-Венгрии, 7166 кв.-tfivu, 168278 ж. (иимцы, 
яреимущественно католики); большая часть мезтно-
,сти гористая, в Альпах; земледельцев немного, 
значительное скотозодство, большия залежи соли; 
ландтаг из 26 членов, в австрийск. рейхстаг по-
еылает 5 депутатов ; делится на 4 окружных 
управл. Гл. гор. Зальцбург (рим. Juvavia), господ-
•ствующее местоположение, на р. Зальцахе, резиден-
ция архиепископа (снова с 1824 г.) и окружнаго 
управления, 23536 ж,, два замка, катол.-теолог. 
факультет(университетиэ1620—1810), Моцартеум, 
ыесторожд. Моцарта(памятник).2) 3. , епиокопство, 
•основанное приблизительно ок. 582 г., 798 г. стало 
.&рхи<:пископством, 1802 г. секуляризовано и, какт. 
курфюршество, дано эрцгерцогу Фердинанду в воз-
шграждение за потерю Тосканы, 1805 г. присоеди-
нею к Австрии, образовало затем Зальцахский окр. 
в верх. течении Энса и 1849 г. стало собствеиной 
«ороиной страной. 3) 3. (венг. Вицакна), базарное 
местечко в венгерском комитате Альзо - Фехера 

(Нижний Вейсенбург), на ж. д. Германштадт-Кла-
узенбург, 3683 ж., соляныя копл, 

Зальцведель,гл.гор.окр.З (1212кв.км.,50546ж.), 
в прусск. пров. Магдебург, на р. Ізтце, 8883 ж. 

Задьцгеммендорф, купанье, в прусск. прэв. 
Ганяовзрь, окр. Гамельн, на р. Заале, 1094 ж. 

Зальцгддромфтр или солзгидрометр, прибор, 
еостоящий из создинемия галлиметра с ареомегрэм, 
имезть негаторое сходство сникольсоновым арео-
метром, служ.ит для определения качеетва пива. 

З а л ь ц г и т т з р , мест. в Гильдесгеймскомокр,, 
в Ганновзре, при Вармбахе, в 10 в. оть Гослара. 

Заиьцдетфурт , мест. впрѵсск пров. Гильдес-
гейм, сир. Мариенбург, 1137 ж.; купаиья. 

Зальце, 1) небольш. р. в мерзебургском окр., 
прусской Саксонии, впадает в Заалу. 2) 3. , неб. р. 
в княжестве Липпе-Дегмольд, впадазт вВерру. 

Зальцкаммергут (Австр.Швейцария) принад-
лежит чистьюкВерхнзй Авсгрии, частьюкШтейер-
марку; гористаяместнозть,прорезаннаяизвзсткобыми 
горами, 650 кв. км., богата озерами и солян. копями; 
гл. города: Гмундзнь, Ишль, Галльшгатт, Аусеее. 

З а л ь ц к э т т е н , гор. в прусск. пров, Миндзн, 
окр. Бюрел, 2070 ж.; соляиой промысел. 

Зальцманн , Хрисгиан Готгильф, заслужзнный 
педагог, р. 1744 г. в Сёммерде, основал 1784 г. 
завгдение для воспитания в Шнелфзнтале, ум. там 
же 1811 г. Напис: м3аписки о возпитании и о юно-
Шистве", ром. мКарл из Карлсбзрга" и др. 

З а л ь ц у н г е н , гор. в Саксен-Мейнингене, на 
Вирре,3985ж.; солеварницыиаоляныяминерал.воды. 

Зальцуффельн или Зальцуфлен, гор. привпад, 
Зальцы вь Верру, 3540 ж.; солеварницы и соляныя 
минеральныя воды. 

Зальцшлирф, дер. в прусской пров, Кассель, 
окр. Фульда, 1051 ж.; соляныя минеральныя воды. 

Залезцы, 1) (Backwoodsmaq),TaKb наз.прежде в 
Сез. Америке все поселившиеся на запад от Алле-
ганских г о р , a теперь вообще все, поселившиеся на 
новоприобретенных землях. 2) 3 . , с. Кремен. уез., 
Волынск. губ., 394 ж.; месторождение каменнаго угля. 

Залесский, Богдан, польский поэт, р. 1802 г.; 
изегосоч. замеч : ,,Дух степзй" (Puch od Stepu) 
и ,,Святое Семейство" (Przenajswietsza Rodzina); 
ум. в Виллепре, близ Парижа, в 1886 г. 

Залео трава (Ajuga genevensis), многолетнее 
травянистое растение из рода живучки, с уз.чими 
корневыми листьями,синими,редко блед.-кразн. цве-
тами, часто встреч, в сухих л е с а х , на холмах 

Залесье,1)(г!окоревка),дер.Корчевск.у.,Тверск. г. 
185 т.; кожевенныезаводы. 2) 3. , сел. Касимов.у., 
Рязанек. губ., 165 ж.; при р. Наннуре. 3) 3,,сел. 
Устюжскаго уез., Новгородской губ, 

Заляденеть (о лугах или залзжах), зарости 
молодежником; до того поростает лесомь, что 
там нельзя ни косить, ни пахать. 

Зама, гор. древней Нумидии, к ю.-з. от Кар-
фагена, резиденция Юбы; в 202г. доР. Х.здесьбыла 
победа римлян (Сципион) над Аннибалом, кото-
рою решилась вторая Пуническая война. 

Замазка,мастика,1)асфальтовая,см. асфальт. 
2) 3. водопроводчиков составляется из толче-
наго кирпича, глета и льнянаго масла. 3) 3. горячая: 
изь дегтя, гарпиуса, кирпичнаго порошка, употреб-
ляетзя горячею в механических мастерских. 
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4) 3. зкелезная составляется из железных опи-
л о к , нашатыря и сернаго цвета, употребляется 
в спаях наружн. частей мьшин. 5) 3. оконная, 
для вставки стекол, делается из смеси мела и олифы. 
6) 3. СТОЛярная соетавляется измела , желтойохры 
и льнянаго масла и ли клея столярнаго. 7) 3. цемен-
товаяносит название мемфис. 8) 3. или цемент 
ювелиров или гранилыдиков драгоценныхкамней, 
китт , из смолы и толченаго кирпича. 

ЗамаНЕНЪ, псковский денежник, коего имя встре-
чается на монетах, рядом с полным титулом 
великаго князя Василия Ісанновича, после ІЫО г 

Заманиха, 1) (^иІгагиа8еЬоЬеги),колюч.кустарник 
из сем. тамариссовых (Tamariscineae), плоды не-
вкусные, солоноватые, употребляются в Сибири в 
пищу. 2) 3. (волж.), глухое русло, ложный фарва-
т е р , глубина,замкнутая стрехсторон отмелями; 
почему судно, зашедшее туда ошибкой, должно во-
ротиться. 3) 3. , корытина, плетневая загородка на 
озере,гдеприкармливаютутокикроютихсетиЮ. 

Заманлу, частное название Безобдальскаго хребта 
в Эриванской губ. 

2аман(тат.),поеииныилуг,низмен.полои)мочаги, 
Замартынье, с. Льбедянск. уѢз.Дамбовск. губ., 

2328 ж., итри р. Мариынце; крахмальные заводы. 
Заматернее имение, доставшееся матери, либо 

в приданое, либо в наследство. 
Замашинское, подгор. слоб. Рязанск. г.,2825 ж. 
З а м а ш и н с к , мест.Ког ельск. уез.,Волынск.губ. 
Замбалес , пров. на о-ье Люсон (Фш,иппинские 

о-ва), к сев.-зап. от ]ѴІаниллы; в южной части 
о-ва Субекский порт. 

Замбези, самая большая р. в Юж. Африке, ЕЫ-
текает под назв. Ли.бы из оз. Дилоло, к ю . - в . 
от Зешеке образует величестьенные водолады (Вик-
тория), впадает несколькими рукавами в Мозам-
бикский пролив, длина ея около 28С0 км.. бзссейн 
ок. 1430Ь00кв.м.;притоки: сп^ава—Забеза,—слева 
Шире; р. изследована преимуществ. Ливингстоном. 

Замби, гора в стране молуасссв (Юж.Гвинея), 
возвышается над морем на 14745 фут. 

Замбо, в Америке так называют л и ц , рож-
дающихся от брака индейцев с неграми, 

Замбони, Джузеппе, итал. физик, род. 1776 г., 
ум. 1846 г.; был ирофес. в Вероне. Изтрудов 
его замеч. : ,,J îuova njaniera di sperirçeqti sulle,missure 
délie forze centrifughe", ,,0bserva2ioni njeteorolojche 
per l'anno".— Замбониев столб, гальванический 
столб на золоченой или серебряной бумаге, на-
званный по имени изобретателя. 

З а м б р о в , посел. Ломжинск. уез. и губ., 3143 ж. 
Замбук,небол.транспортноесудновАрхипелаге 
Замврий, 5-й царь израильский, в 918 г. доР.Х. 

умертвив своего предшественника Илу, он провоз-
гласил себя царем и велел убить всех род-
ственников Илы; но войско, услыхав об этом, 
провозгласило царем своего военачальи.ика Амврия 
и осадилостолицу, где 3. затворился во дворце и, 
видя, что не остается никакого спасения, сам под-
жег дворец и погиб в его пламени. 

Замедление, неисполнение какого-либо обязатель-
маго действия, преимущественно неустойка, непла-
теж должником принятых на себя обязаиельств. 
Co времени истечения срока обязательства, предмет 
его считается в залоге. Должник, не выплативший 

к сроку свсего долга, обязан уплатить кредитору 
проценты за неустойку, 

Замежект>,участокземли,находящийсявнемежи,. 
Замездрина, изнанка кожи, поирытая мездрою;. 

нич a пушнаго товара, где луковки, корешки BOJ о с . 
Мездру счищают, a если соскрести замездрину, то> 
и шерсть вылезет. 

Замеландия, см. Лапландия. 
Замеревка, первозимие, первый снежок. 
Замерзание, частное омертвение части тела от -

холода, вследствие остановки кровообращения ь -
кровеносныхсосудах и нервах; при мнимойсмерти 
от замерзания надо больнаго раздеть в холодном-
помещении, положить на рот и нос снегу и осио-
рожно, чтсбы не сломать какого-нибудь члена, тереть 
все тело снегом; если в членах обнаружится. 
движение, то кладут больнаго на холодную постель, 
вдувают ему осторожно воздух и поступают 
как с мнимо-умершим. 

Заметная уда, закидная или становая уда.— 
Замешный невод, коим перегораживают всю> 
речку, вылавливая другим неводом рыбу. 

ЗаметникЪт—те*ктй^Іе и л и бревешки для хо-
лсстых строений или заборов; он не рубится. 
в угол , a забирается в стойки, 

Заметчино, с Моршан. уез., Тамбов. г., 2235 ж. 
З а м е т , снежный сувой, привал снега кучей; 

запон, кожаная закрышка y повозок; накидьа^ 
наметка, ссоб. попереч.; заметная полоса для запирки> 
дверей и окон; сеть, котор. перегораживают речку 
для рыболовстьа; досчатый забор пряслами, с за-
кладкою досок в пазы столбов. 

Замечек (называвшийся Судерва,Виршилов)г 
мыза Виленск. губ , в 7 вер. к с.-з. от Вильно, 
на правой стороне р. Вилии. Здесь был ксгда-т» 
замок угасшаго рода Виршилов; на полях этого' 
имения до сих пор видны могилы крестонссцев. 
Впоследствии мьза перешла во владение иезуитов.. 
Пслагают, что здесь был древний замок Виссе-
вальд , о котором часто упоминают крестоносцы. 

З а м и н , заработная п^ата за мятье льна; от-
плата тем же за митье льна на помочи. 

Замирать , - в Березовском крае, в pp. Оби, 
Сосве и др., вода ежсгодно с половины декабря 
до вскрытия замирает, делается мутною^узырится, 
оставляет железистый осадок; вся рь.'6а тогда 
собирается к живцам или ключам. 

Замия (Zamia), тропическое растение сем, цика-
довых; со стволом, имеющим вид приземи-
стаго вздутаго пня; он покрыт весьма правиль-
ными крупными рубцами, остающимися от отва-
лившихся листьев и имеющими форму диагональ-
ных параллелограмов. Листья до 2 арш. дли-
ною. Распространены в Мексике, Бразилии и на 
Молукских остр. Из сердцевины следующих ви-
дов приготовляют арорут: Z. media, Z. purpu-
геа—в Ост-Индии и др. 

Замковая гора, в гор. Вильне, омывается с 
ю.-з, р. Вилейкою, с сев. р. Вилией; y подошвы 
ея расположен сад (бывший ботанический). Назва-
ние 3. г, получила от двух замксв, из к^их 
один был построен на самой горе. натом месте, 
где Гедимин убил необыкновенной величины тура .̂ 
другой виизу, близ нынешняго католичиск. собора. 
В одно время с замками, Гедимин в 1322 г. 
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осиовал и языческий храм на самой горе, При 
Ольгерде здесь была устроена часовня, a Ягайло 
построил ностел св. ТУІартина. В горе был под-
земный ход к Вилейке, посредством котораго 
.в 1399 г. великий кн. Евнутий спасся в предместье 
Антоколь от братьев своих Ольгерда иКейстута. 
В недавнее время был случайно найден вход 
в подземелье; там найдены бронзовыя изображе-
ния волчицы, медведя, рыцаря, ящерицы и цилиндр 
•с отверстием, сделан. из кости ; все они при-
шдлежат ко временам язычества, 

ЗамоЙСКІЙ, 1) Я н , польский государственный 
ы)ж и полководсц, род. 1542 г. в палатинате 
Кульмском, имел большое влияниена избрание ко-
ролей, сделан великим канцлером, победоносно 
-сражался (с 1580 г.) с русскими, турками и иише-
дами, ум. 1605 г. в Замостье. 2) 3. , Андрей, 
•граф, род. 1800 г., в 1831 г. был короткое 
время министр. внутр. д е л , покровительствозал 
«ельскому хозяйству в Польше, в 1862 г, под-
вергся изгнанию, жил во Франции, во главе поль-
-ских эмигрантов, ум, 1874 г. в Кракове. 3 ) 3 , , 
Андрей, г р а ф , польский велыиожа, род. 1716, ум. 
1761 г.; был сенатором и вел. канцлером поль-
скаго королевства,составил по поручению сейма ко-
декс законов 1776 г., но они были слишком бла-
гоприятны для крестьян, и потому отвергнуты знатью, 
ио все-таки были наконец приняты в 1791 г. 

Замока, местность, затопляемая водою во время 
половодья или во время дождей. 

ЗамОКЪ, 1) место соединения створок двуствор-
чатых раковин y безголовых моллюсков; обра-
.зуегь выпуклость на краю одной створки с соот-
ветствующими углублениями на другой; упругость 
связки, притягивающейся здесь от одной створки 
к другой, обусловливает раскрывание раковины, 
.2) 3 . , в архитектуре, так называется самый 
еерхний камень свода. 3) 3. , устройство для запира-
«ия помещений, состоит из задвижки, запора (же-
лезная полоса для того, чтобы помешать дальней-
шему движению задвижки после поворота) и ключа 
{также замычки), иазыв., смотря по употреблению; 
сундучный, дверной, висячий, по образу запирания. 
4) 3. , часть ручнаго огнестрельнаго ор^жия^для вос-
пламенения заряда. У^ 

З а м о к , укрепл. строение, имевшее вид дома, 
•каменное или деревянноз, служивйиее в средние века 
жилищем феодальных владетелей и цитаделью 
городов. 3 . обыкновенно состоит из самаго з . 
,или глав. строения, с жилыми покоями владельца, 
служб, конюшен, башен и с т е н , окружавших 
.з , двор и с а д . Ворота в з . были сильно 
укреплены; внутри ворот находились опускныя 
решетки и двери. Через ров устроен был п с д -
•бмный мост. Кроме главных ворот, были по-
такные выходы, подземные ходы и проч. Начало 
устройства з. неизвестно, самым древнимсчитается 
храм Вэала в Вавилоне, з. Сарданапала в Нине-
зии, кроме того, много развалин з, в гористых 
•странах Индии и древней Персии, В древних гре-
ческих городах находились цитадели, напр. Ак-
|)ополис, Акрокоринф, Кадмея и др, Римляне также 
строили замки с различными целями. 3. же, в 
<смысле убежища владетельнаго лица, появляются 
л первый раз после падения Западной Римской 

империи, с введением в Гериании аллодиальнаго 
образа правления, Завоеватели, желая уединиться, 
обноеили свои дворы стенами. Таковы з. англо-сак-
сов в Британии, норманнов в России и Карла 
Великаго в Саксонии. При феодальном образе прав-
ления, дворы эти изменилисьв укрепл. з., строив-
шиезя для большей безопасности наобрывистых ска-
л а х , на вершинах г о р , среди лесов и болот, 
Отсюда феодалы делали набеги на окрестныя места. 
Крестоносцы перенесли постройки и в Сирию. С 
изобретением пороха и с тех пор , как на-
чалиобразовываться городския общины и союзы, з. 
мало по малу потеряли свое прежнее знач. и^лыне 
представляют большия груды иногда живописных 
развалин,—ІІодвижныедеревянныез. ,укрепления, 
которыя разбирализь по частям и возились при ар-
мии (напр, во время крестовых походов). По мере 
надобности, они складьиались, В наше время они 
употрзблены были французами в их алжирских 
экспедициях, — Замки воздушные — несбыточныя 
грезы или неосуществимыя предположения, 

Замолаокивание. 1) состояние и вид облаков 
перед дождем. 2) 3. , начинание химич. брожения. 

Замолвить,сказать чтолибо вчьюлибо пользу; 
доб,оожелательное слово за кого-либо. 

Замолкоис , y древних гетов (во Ѳракии)счи-
тался божеством. Гетам, как говорят,онсооб-
щил догматы о безсмертии души, a y греков был 
учеником Пифагора и основателем религии гетов. 

Замолитвовать младенца, прочитать над ним 
обычную молитву вскоре по рождении. 

З а м о л о т , начало молотьбы. Пробный з. или за-
умолот, делаемый из даннаго числа снопов.— 
Замолотчик, старший молотильщик, накоемнад-
зор за молотьбой, овином и уборкой хлеба. 

Замора (Zamora), 1) главный укрепленный гор. 
испанской пров, того жз имени, в коей 1945 кв. м 
и ок. 270 000 ж.; при р. Дуэро, с 900 ж. 2) 3. , 
гор. в Экуадоре, на реке того же имени, более 
8000 ж.; с богатыми рудами. 3) 3. , Антонио де, 
испанский драматург, камергер на службе Филип-
па V; ум. 1722 г.; лучшееего творение: „Mazariegos 
y jVIogsalves", такжз заамеиито его соч, ,,ЕІ he-
cl)izado pop fuerza". 4) 3. (обл, арханг.), моряк, 
бывавший за морем. 

Замораживать а л е б а с т р , давать ему внезапно 
застывать, твердеть в деле. 

Заморить, л у к , х р е н , замазав в горшке, 
дать сопреть. — Заморенное дерево, крашеное, 
ведающеюся краскою. —Заморенпыя тени. На 
Іакова (30 апреля) на чужбине бродят тгщия за-
моренныя тени, почему не выезжают в путь в 
этот день, не искупавшись в мартовской снежной 
воде.—Заморкалистоваго табаку^ складка его 
в кучи, под рогожи на несколько дней, чтобы он 
упрел.—Заморный, замористый табак, измо-
лотый и тотчас замазанный наглухо в горшок, 
отчего он и получает затхлую остроту. 

Заморозки, ряд перв. начинающихся морозов. 
Замор (Cacalia hastata), косое подоп^ечье, хо-

рошее наружное средетво от вередов, мозолей, по-
секов и порезов. 

Замостьеи)или Замосць, уиз.гор. (пол. Zamosc), 
и крепость в Люблинской г., ок. 9000 ж. Пренсде 



иаиорат фамилии Замойских, в болотистой и л е -
систой местности, откуда вытекаит река Вепрж. 
В нем великолепный, обнесенный укреплениями, 
замок, построенный коронным гетманом Яном 
Замойским. 2)3.,слоб. Суджан, уез., Курской г., 
1827 ж., при р.Судже. 

ЗамооцьскІЙ 60-й пехотный полк, сформиро-
ван 1831 г. из 3 батальон. под назв. Зам. пе-
хотнаго. 1833 г. полк этот приведен в 6-ти 
баталионный с переименов, в 3. егерский. 1856 г. 
полк переименован в Зам. пехот., 1858 г. ген,-
ад. гр. Коцебу, 1864 г. к назв. полка прибавлен 
№ 60; a в 1872 г, п-ку повелено именоваться 
^Ю-м пехот. 3. г.-ад, графа Коцебу, По смерти 
шефа!884 г. полк назывался 6 0 - м п е х . Зам. п. 

Замочин, гор. в прусск. пров. Бромберг, 
кр. Кол м а р , 2167 жит., при р. Меце. 

Замочка, меряя по Волге глубину^ на ходу, ше-
стом наметкой, кричат: мневступно пять", когда 
нет полных 5 четвертей; a ,,пять с замочкой", 
когда кляч или метка немного уходит в воду. 

Замошье, 1) селоЕльнинск, у., Смол. г., 247 ж. 
2) 3 . , село Мосальс. уез., Калужской губ , 136 ж., 
«а левом берегу реки Замоши, 

Зампьери, Доменик,итальянский художник,см. 
Доменикино Цампиери. 

Замрский, Мартин (^hiladelphus), чешский по-
в т , так назыв, ,,Золотаго века" чешской литера-
туры, ум. 1592 г. Ему принадлежат песни, быв-
шия в большомходу вовремя гусситскаго возстания. 

Замужество, 1) быть женой, супругой. 2) 3. , 
хороводная игра—парами. 

Замураветь или замуравиться, 1) задернеть, 
лорости густою мелкою травою. 2) 3. (арх.), зазе-
ленеть, о вешней траве и деревьях, — Замуро-
еывать окно, дверь, закласть камнем, заложить, 
заделать накрепко. 

Замша, мягко выделанная кожа; для выделки 
замши употребляются шкуры: лоеьи, ланьи, оленьи, 
козлиныя, овечьи, телячьи, иногдакоровьи ибычьи. 
Замшевание шкур есть ничто иное, как дубление 
их маслами и жирами. Чтобы удалить из кожи 
лишнее масло и ж и р , несоединившиеся с вещест-
ством кожи, кожи отжимают или для того упо-
требляют поташный щелок. Лишния маслянистыя 
части, соединяясь со щелоком, образуют белова-
тую эмульсию; отжатое масло и жир эмульсии на-
зываются дегрою, употребляемою в последне время 
для промазки кожевеннаго товара, дубленаго дубиль-
ным веществом. Отжатая дегра смитается лучше 
щелочной дегры. Сюда относится замша для фор-
теиианных молоточков. 

Замыкать, 1) запиратьзамком, задвижкою.2)3., 
в военном значении—заключать шествие отряда. 

З а м ы с л , замысел, намерение, мысленноз пред-
положение относит. приведения чего либо в действие. 

Замысловатость, способность к изобр., остроум. 
Замысловский, Егор Егорович, профессор 

русской истории в Спб. университете. Издал; 
,,Царствование Ѳеодора Алексеевича" (1871 г.), 
,,Учебный атласпо русской истории"(и868 г.) и др 

Замыцкий, Дмитрий Петрович, адмирал бал-
тийскаго флота, проьедший всю службу (с 1807 г.) 
ва парусныхсудах, участвовалввоенных дей-
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ствиях при блокаде Дарданелл и Константино-
поля. 1831—32 гг., командуя тем же бригом Вч. 
войну за независимость Греции, участвов. в сраже-
ниях против идриотских мятежников. В вост. 
войну 1854 — 55 гг, командовал судами на Малом 
Кронштадтском рейде; ум. 1859 г. 

Замьяновская, стан.Астрах.уез.игуб.,1518 ж., 
на правом берегу р. Волги. 

З а м е с , 1) мука, смешанная с водою. 2) 3. 
для скота, корм, месиво. 

Замешательство, безпорядок, разстройство. 
Замехов , мест. Новоушиц. уез., Подол. губ., 

1418 ж.; при р. Батоге. 
Замятин, Дмитрий Ник., член госуд, совета, 

бывший министр юстиции, род. 1805 г., ум. 1881 г. 
Участвуя вместе с другими деятелями в тру-
дах по составлемию свода законов граждакских о 
состояниях, он преимущественмо занимался уста-
вами о колшиях, о паспортах и беглых и о пре-
дупреждении и4Грее4чении прзступлений. Сверх того 
он был ииавным редактором свода ги.естных 
законов>/западных губерний. По его предложе-
ниям преоб^ована бывшая герольдия в допарта-
мент сената; он участвовал в трудах особых 
коммиссий для разсмотриния дел о княжеских и дво-
рянских фамилиях Грузии, Имеретии и Гурии. 

Замятня(стар.), Еозмущеньеили смуты,замешат. 
Занавривать, что (волж.), обвязывать, обмести 

веревкою.—3. дсрево (мачту), для подема и по-
становки на место. 

Занавесить мыс,остров(каспийск.),пройтитра-
верс (морск.), пройти предмет в отвесном на-
правлении к п^ти судна, когда он завешивается 
круто обрасопленым парусом. 

Занайтовать (морск.), укрепить найтовом, обо-
ротами веревки, зачалить. 

Занамет , семный передок крыши в коляс-
к а х , в тарантасах. 

Занарделли, Джузеппе, итальянск. госуд. м у ж , 
род. 18кб г, в Бресчии, был там же адвока-
т о м , с 1859 г. республиканским чл. парламента, 
потом министр. внутрен. д е л , a затем юстиции. 

Занарди, Михаил,доминикан.монах,р. 1590 г., 
ум. 1641 или 1642 г.; итал. философ, оставил 
много сочинений, из коих замеч.: J(Ue pljysica et 
raetljaphisica: quaesüones et dubia in octo üb. Aristot. 
de phys. auscultatione", , ,pisputationes de triplici 
universocaelesti eldinentari et mixto" (1629); это соч. 
пользовалось в свое время большим уважением.' 

Занга, несудоходная река Эриванской губ., те-
чет между ущельями; берега ея покрыты лесом; 
впадает слева в Аракс. Вода в ней считает-
ся нездоровою. 

Зангебар , часть берега Вост. Африки.отгра-
ницы бер. Аян на сев. до Мозамбика, на юге оро-
шается р. Калиманси, имеет жаркий и нездоровый 
климат,но плодородную почву. Разделяется на не -
сколько государств, управляемых султанами: Ки-
лоа, Занзибар, Монбаоа, Мелинда, Брава или Беруа, 
Магадоксо. Из них подчинены сыну имама мас-
катскаго: Килоа, о-ва Пемба, Занзибар и Сокотора. 

Зангергаузен, гл. гор. окр. 3. (773 кв. км.( 
70 702 жит.), в прусск. пров. Мерзебург,10188 ж. 

Зангея, гор. в Гауссе (Нигриция), на дороге 

;ии—ЗАНГЕЯ. 
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изт> Кано в Катагум. Разведение хлопчатой бу-
маги, табаку и индиго в окрестностях. 

Зангибасарская равнина Эриванской губ. и уиз. 
в с.-з. части последняго, простирается вдоль р, 
Аракса, по левой его стороне и имеет 25 в. шир.; 
равнина эта орошается каналами, выведенными из 
pp. Занги и Гарни-чая. Чрезвычайно плодородиа-

З а н г - ф и н г , окр. город в Пе-чи-ли (Китай); 
в нем замечательны Триумфальныя ворота; в 48 
вер. к северу от Пекина. 

Зандау, 1) город в прусской пров. Магде-
бург , окр. Іерихо, на правом берегу рекиЭльбы. 
Z) 3. , город в богемском окр, План , 2010 ж, 

Зендбергер,Фридолин,минералогигеогност, 
род. 1826 в Дилленбурге, с 1863 проф. в Вюрц-
бурге; главн. сочин. , ,3емляныя и пресноводныя 
конхилии допотопнаго мира" (1871—76). 

Зандерсгаузен, деревня на дороге в Мюн-
д е н . Сражение во время семилетней войны. 

Зандфрслебен,гор. в АнгальтѢ,окр.Бернбург. 
З а н д ж а н , окр. город в Ирак-Аджеми (Пер-

сия), при р. того же названия. 
З а н д , 1) Жорж, см. Ж о р ж - З а н д . 2) 3. , 

Карл Людвиг, убийца Коцебу, род. 1795 г. 
в Вунзиделе, студент теологии и член сенскаго 
студенчества. В пылу патриотическаго фанатизма, 
З.решилсяубить человека, заподозреннаго всеми в 
шпионстве и вражде к университетам и ученому 
сословию. 3. казнен 1820 г., хотя при допросах 
он никого не выдал, но его поступок стал по-
водом к бдительнейшему надз. за нем. университ. 

Занедузкить (обл. южн.), заболеть. 
Занетти, Антонио Мария Эразм, rparj , венеци-

анский историк искусства и собиратель художе-
ственных произведений, род. около 1680 г., ум. 
1767 г.; снова ввел в употребление печатание гра-
вюр на дереве и меди с нескольких досок.— 
Племянникь его, Антонио Мария 3. , род. 1716 г. 
в Венеции,библиотекарь в ц. св. Марка; ум. 17 78г.; 

. извест.,какистор.почасти худож. произв. Венеции. 
Занзибар, 1) султанство в южной части во-

сточной Аиррики, состоит из о-ва 3. (1591 кв, 
км.иоколо 100000 жит.) иберега, лежащагопротив 
о-ва 3.—80 000жит., из которых частьарабов, 
часть негров. Самыи значительный торговый пункт 
Восточной Африки/местопребывание султана и евро-
пейских консулов/. 3. принадлежал сь 1503 к 
Португалии и Дшгь в XVII и ХѴШ веках завое-
ван имамом маскатским. После смерти имама 
Саид-Саида в 1858 г. найледовал ему его третий 
сын Саид-Медшид, a этому 1870, его бр. С а и д -
Баргаш (Баргаш-бен-Саид). Последняго выну-
дило появление немецкаго флота перед 3. 1888 г. 
признать и принять покровительство Германии в 
Восточной Африке. 2) 3 . , государство в Зангеса-
ре, можду Мелиндою и Килоа. Предметы вывоза: 
слановая коеть, гвоздика, копал, лакмус, сандаль-
ное дерево,кокосовое масло, страусоьыя перья и меха. 

Занизь, место на ткани, сплошь занизанное, по-
крытое бусами, жемчугом и проч. 

Занковский, И.Н., кавказский художник; весьма 
извест. его картины,писан.масляноюкр,иакварелью. 

Занкудасы, мелкия насекомыя в южной Аме-
рике, в роде москитов. 

Заннета, неаполит. мон=Ѵг карлин .или 51/4 к. с. 

КАЯ ЗАНЪ. 

Заннони, I) ДжиованниБатиста, знам. археолог, 
род. во Флоренции 1774 г., ум. 1832 г. Написал 
множ. изследований по д^ев. памятникам, эпигра-
фике и нумизматике. Его издание: ,,Тесоретто » 
Фаволетто", соч. Брунето «Латини, есть первое вер-
ное издание этой книги. 2) 3. , Яков, ботаник, род. 
1615 г. в Монтикио, ум. 1682 г. Написал ,,Исто-
рию ботаники1 ' (Болонья 1675 г.). Поегоимени Лиыней 
назвал целый род растений ^апопиа; по Жюсс» 
это род из семейстьа Cucurbitaceae. 

Заножить лош., привяз. заногу и пуститьнатраву, 
Занозница (JFestuca elatior, L,), высокая овсянни-

ца, растен. из сем. злаков, колоски гладкие в ме-
телке, одна ветвь ея с 1—2, a другая длинная 
с 2 — 4 полосками; сгебель в 2—3 фута выш. 
Одна из лучших луговых т р а в . 

Занолини, Антонио, считался лучшим ориента-
листом своего времени, род. 1693 г., ум. 1762 г. 
Он издал еврейский лексикон, сербскую грамма-
тику и лексикон, лексик. еврейско-халдейский и др, 

З а н о с , 1) снежный сугроб и самая мятель.. 
2) 3. (нвг.), в поташном деле; количествозолы, 
насыпаемое за один раз в чаны. 3) 3. , y пчелово-
дов вощина еще без меду. 4) 3. (Mola uterina), 
маточн. клуб , круглая,продолгов. или безформенная 
толща, более или мен. твердая, образующаясявмат-
ке ж., извергаемая чрез некоторое время с болью. 

Занотти, 1) Жан Пьер, болонский живописец 
и поэт , род. 1674 г., ум. 1765 г.; был секрет. 
академии в Клемансе, Ьго ,,Poésies" изд. 174-1 г. 
Замечательна его трагедия ,,Дидона" и ,,Descrip
tion des peintures de Bologne". 2) 3., Франческо Ма-
рия, брат предидущаго, род. 1692 г., ум. 1777 г, 
итальянский ученый, поэт и беллетрист, философ 
и математик. Он оставил мнсго сочинений, из 
которых замеч.: ,,Poesie volgari latine", ,,Dell'ar-
te poésies", ,,Della forza de corpi cl,e chiamano viva" 
и др. 3) 3 . , Ёвстахио, из Болоньи, р. ь 1709 г.; 
ум, в 1782 г.; профгиссорастрономии,приобревший 
известность в этой области знаний. 

Заночница, ночная бабочка, особенно метелица, 
вредная для ульев . 

Зансвиль,гор. в Огейо, Соед. Шт. Сев. Ам., на 
прав. бер. Мускингума. Деятельная торговля с Но-
вым Орлеаном. В 95 вер. к В. от Колумбуса. 

ЗаНТѲ (^akynthos), один из южных Іониче-
ских о-вов в греч, номархии, 4и4кв. м,,44522ж,; 
ныне епархия Закинф.; гл. гор. 3. на вост. бер., 
18 638 жит., гавань, вывоз винограда м изюма. 

Занфара, королевство в Африке, Судане, к 
югу граничит с Сенегалом, главный город 3, 

Занхи, Базиль, член римской академии, ум. в 
1588 г., вступил в орден латранский, был биб-
лиотекарем в Ватикане. За религиозныя заблуж-
дения был заключен папою Павлом IV в тюрь-
му, где и умер . Его произвед.: ,,De Horto ßop-
hiae libri duo etc.", ,,Poematum libri Vlil", ,,Vcr-
borurn latinorurn ex variis auctoribus Epitorne ' ' , 
,,pictionariunj poeticum etc." и пр. 

З а н , 1) (/an), польский патриот, род. 1791 r.f 
основал при виленском университете 1820 г. об-
щество променисков, т.-е. сияющих, для ожив-
ления любви к отечеству и научному образования; 
2) 3. , река в Штирии, вытекает из гор Заттель, 
стремится сначала к ю.-в., потом к ю. и впа-
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дает в Саву, 88 вер. течения. Гл. ея притоки: 
Энгбах и Пакбах. 3) 3 . , река в Галиции, вы-
текает из Карпатских гор и впадает в Вислу. 
Глав. ея прит. : Вислок, Танев, Вишня и Любачев. 

Заозерскоф 1) княжество занимало прежде все 
земли, лежащия около Кубинскаго озера, в XIII и 
XIV вв. оно называлось Заозерьем и принадлежало 
к Ярославскому княжеству. Привел. кн. Bac. Bac. 
Темном княжество было уничтожено. 2) 3 . , озеро 
Яро:лавской губ., 3 вер. дл. и 250 с. шир. ; рыбно. 

Заозерье 1) село Лугскаго уез . , С.-Петербург-
«кой губ. ; при реке Луге, 2) 3. , село Угличск. уез., 
Яросл. губ., 2687 жит.; при истоке р . Усья. 

Заокладный, крестьян. нетяглый, оставшийся за 
•окладом, не обложенный податью. 

Заоконье, место за окном или близ окон, y 
избы.— Ииоконить раму, вставить окончины. 

Заоникеевская пустынв, муж., в 12 в. от 
гор. Вологды, основ. 1588 г. препод. Іоеифом, на 
месте явл. Владимирск.ик. Богород.;здесь почивают 
под спудом мощи свв. Іосифа, Антония и Іоанникия. 

Заорлить мзжевой столб, заклеймить орлом. 
З а о р , не засеваемый край пашни, к дороге, 

.к лесу, ручью. 
Заоотрение, в минералогии,изменение формы кри-

сталлов от появления вместо угла трехи болеераз-
нородных плоскостей,образующихнов.тупой угол, 

Заостровье, место за о-вом, либо зазстренный 
пюток, рукав реки. — Заотчее имущеотво, 
бывшее за отцом, от него перешедшее к сыну 
или дочери. 

Заочное ришениф употребляется более в гражд. 
процессе и редко в уголовном. По делам , про-
иззодящимся в мировых судах, дозволяются заоч-
ные приговоры, по отсутствию обвиняемаго, по д е -
лам,влекущим за собою наказание не свыше ареета. 
Но даже и по этим делам мировой судья может, 
е:ли признает нужным, требовать личной явки 
обвиняемаго и тогда приеылка повереннаго равняется 
лолному отсутствию обзиняемой стороны. Согласно 
ст. 139—141, в течение двух недель со дня по-
•лучения копии с заочнаго приговора обвиняемый мо-
жет прозить о вторичном разсмотрении дела. При 
новой неявке к этому разбирательству, он под-
вергается взыснанию до 25 p., и приговор входит 
в законную силу. Правила о заоч. р. миров. уста-
новл.ний относятся исключительно до порядка про-
изводства дел y мировых судей, a не в миро-
вых с е з д а х , которые, составляя высшую инстан-
цию для ревизии дела по апелляционным жалобам 
на решение мировых судеРи, не поетавляют заоч-
ных решений и в случае неявки одной стороны 
разбирательство по делу, согласно 171 ст., не оста-
навливается, в чем и заключается одно из су-
щегтвенных различий между порядком производ-
ства дел y мироваго судьи и порядком раземот-
рения дел в мировых с е з д а х . 

Западвая 1) Австралия, англ. колония в за-
тадной части А., 2527530 кв. м., ок. 60084 ж,, 
основ. 1829 г., еще мало изгледована; глав. го-
род Перт (Perth). 2) 3. БиргинІЯ, один из шта-
тов Северо-Америк. Союза, 64178 кв. миль, до 
700 тыс. жит ; раньше была соединена с Вирги-
лией, с 31 дек. 1862 г. сделалась самостоятельным 

штатом. Конституция 1872 г.; посылает 2 сена-
торов и 3 представителей в конгресс; гл. г, Ви-
линг, 3) 3. Двина, см. Двина Западная. 4) 3, 
Римокая империя, см, Рим и римская империя. 
5) 3. Индия, см. Вест-Индия. 6) 3. Оибирь, со-
ставляющая г.-губернаторство, заключает в себе 
Семипалатинск. обл., обл. Сибирских киргизов, То-
больскую и Томскую губ.; протяж. 65776 кв. км, 
с 2509456 ж. Гл. управл. 3. Сиб. сосредоточено 
в гор. Омске. 7) 3. ФландрІЯ, бельгийск. пров., 
3235 кв. м., 726242 жит.; гл. г. Брюгге. 8) 3. 
церковь, латинская церковь в противополэжность 
церкви восточной, греческол Под назв. Зап. под-
разумев.все церкви, признающия духов. власть паиы. 

Западникг, приверженец запада, европейской 
цивилизации и воззрений, образа правления, науки и 
искусства Европы, в противоположность восточни-
кам, славянофилам и вообще партиям, отрицаю-
щим благотворное влияние на Россию Запада. 

Западно - Африканския поселенияг общее на-
звание брит. владений на западном/приморском бе-
регу Африки: Сиерра-Лионе, Золотои берег и Лагос, 
47124 кв. м.; 543886 жит. / 

Западное Индийоное морф/ часть Индийскаго 
океана, образует заливы: Бенгальский и Палков. 

Западннй 1) Индийский полуостров, см. Ин-
догтан. 2) 3., океан, см. Атлантический океан. 
3) Зэп. Б у г , см, Б у г . 4) 3 . великий раскол, 
так называется время, в котором избраны 
были два папы: Урбан VI и Климент VII, 1378 г. 
Он продолжался 39 л е т , до избрания на папский 
престол Мартина V, в 1417 г.; некоторые продол-
жают его до времени отречения папы Феликса Y 
(1449 г.) и считают, что он продолжался 71 год 
5) 3. край, губернии: Ковенская, Минская, Моги-
левская, Витебская, Смоленская, Киевская, Вилен-
ская и Гродненская, относительно внутренней России. 
6) 3. Нил то же, что Бар-эль-Абиад. 

Западня 1) западиая дверь, подемная крышка 
над лазом в подполье. 2) 3., ловушка всякаго 
рода, снаряд для ловли зверей, птиц и пр. В 
овинных трубах делается опускная и подемная 
з. 2) 3. , в горном деле перегородка для направ-
ления свежаго воздуха в надлежащую сторону. 

Запад, страна горизонта, в которой заходит 
солнце, В самой точке 3. солнце заходит только 
два раза в году: 9 марта и 10 сентября. 

Запальчивость, горячность, раздражительность, 
склонность к гневу. 

Запал 1) удушье лошадей, конская болезнь, 
происходящая от простуды, именно когда лошадь 
напоят в разгоряченном состоянии. Признаки этой 
болезни: тяжелое дыхание лошади, при выдыхании 
слышен особый свист, 3. вылечивается очень труд-
но и то в начале болезни. Он бывает хрониче-
ский и продолжается иногда несколько л е т . 2) 3., 
см, затравка. 3) 3. в торпедо, y моряков пиро-
ксилиновая сабля; гуттаперчевый мешок, наполнен-
ный пироксилином, вставляемый в торпедо; вос-
пламеняется электрической искрой гальванической 
баттареи.—Запальиик, фитиль для поджигания 
заряда тяжелых огнестрельных орудий. 

Запара, Дмитрий Ѳеодорович, писатель по по-
литической экономии, ум. 1865 г. 
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Запарной ТОВар, ситцы, плохой, линючей на-
бивки; в противоположность заварной, т.-е. проч-
ных заваренных красок. 

Запаска (орл.), женский передник. 2) 3 . (в 
Малороссии), два куска шерстяной домотканины, обык-
новенно синей и черной, заместо юбки, паневы. 

Запасные 1) дары, св. тайны ТѢла и Крови 
Христовой, освященныя на литургии и хранимыя в 
церкви для приобщения больных, 2) 3. кагазины, 
такия учреждения, где хранится хлеб для войска 
или наслучайнеурожайн. года, для разд. неимущим. 

Запасный 1) белокх, для каждаго количегтва 
пищи; тело содержит определенное количество з. 
б., но не постоянное количество „органическаго бел-
ка". При потере мяса (как при голодании) снача-
ла тратится запасной белок и потом уже орга-
нический. 2) 3. воздухх, в легких, еоставляет 
разницу между обемом воздуха в легких, как 
после самаго сильнаго, так и после обыкновеннаго 
выдыхания; разность количеств воздуха при обык-
новенном и при более глубоком вдыхании назы-
вается дополнительным воздухом. 3) 3. капи-
талх, оставленный, за выделом прибылей, на 
расходы по предприятию. 4) 3. продоволь-
ственный капитал составляется из установлен-
наго правительством в каждой губернии сбора хле-
бом и деньгами для пособий, в случае недостат-
ков продовольствия или посева, 

Запасныя 1) войока назначаются на попол-
нение убыли в военное время в рядах полевых 
и резервных войск; поэтому в мирное время или 
вовсе не содержатся или только в кадровом со-
ставе; формируются и приводятся в полный со-
став лишь с обявлением мобилизации для всех 
родов оружия.2 >3.цепи y вагонов для безопасности. 

Запас 1) над окнами, дверьми в деревянных 
домах, выруб, проем, для свободной осадки сте-
ны.2)3.,коровье вымя, y стельн. или y дойной коровы. 

Запата (исп,), особая церемония, вошедшая в 
обыкновение y некоторых итальянских принцев 
и совершаемая в день св. Николая. Она состоит 
в том, что в башмак или туфлю известнаго 
лица, которое хотят почтить, прячут какую-ни-
будь драгоценную вещь, чтобы сделать ему на дру-
гой день приятный сюрприз. Этот обычай есть по-
дражание св, Николаю, который имел обыкновение 
ночью бросать в окошко кошелек с деньгами на 
приданое бедной невесте. 

Запатоза, озеро в Магдаленеу(Колумбия), при 
слияниирр. Цезара и Магдалены; / б в. дл. и 6 шир. 

Запатронивать (ремесл. терли.), вставлять что-
либо в токарный станок дл^ обтачивания. 

Запахх происход. от действия на орган и чув-
ство обоняния летуч.частиц тверд. и жидких т е л . 

Запашевать (ремесл. терм.) запашить, y порт-
ных перепустить кромку за кромку и, загнув 
края, прошить двойным швом. 

Запашка, начало пашни, паханья,—закрышкапо-
сева семян паханьем; колич. всего вспахиваемаго. 

Запашник 1) скоропашник, легкая соха, иног-
да с двумя или тремя сошниками, для запахи-
ванья посева. 2) 3., или запашная одежда, косо-
полая; запашная рубашенка (запашеика) младенца. 

Запашной кафтаа, в котором заходит пола 

заполу;в отличие от казакина, однобортн.,прямаго» 
Запеканец юбл. южн.), скряга, 
Запеканка (южн.), водка с медом, настоем-

ная на пряностях в печи, в замазанной посуде. 
Запеленговать предмет (морск.), взять точное 

направление его от себя по компасу. 
Запендрячитв (простонарод.), засунуть, воткнуть-

что-либо слишком глубоко. 
Запертие (сиб. и кяхт )> срок окончания тор-

говли с китайцами, закрытие торговли. 
Запески (арханг.), песчаныя косы, обнажаемыя; 

отливом моря. 
Запечатлеваниеиупрочивание чего-ллбо в памяти. 
Запинаться, спотыкаться; затрудняться в вы-

говариваньи слов, в выражении мыслей, заикатьея. 
Запирательная itbijjma(Censtrictor), называется 

в аиатомии мышца, окружающая какое-нибудь от-
верстие тела. Она или вовсе не состоит в связи 
со скелетом, или имеет на нем одну исходную 
точку, по коей опять возвращается; своим сокра-
щением она запирает отверстие; бывает произ-
вольною или непроизвольною, 

Запирательство в преступлении признается в 
законе обстоятельством, увеличивающик вину 
и наказание. 

Запирать ВОДу, род гаданья: девушка запи-
рает под водою замок, приговаривая: „приди, 
мой суженый, пить попроеи", и видит его во сне. 

Записать картину или образ, замалевать, за-
мазать, перепис. снова,покрыть краск.и напис.другой. 

Записки, мемуары, так назыв. сочинения дво-
якаго рода: ученыя и историческия. Первыя содер-
жат собрания разных ученых статей по всем 
родам наук и искусств, различные опыты и от-
крытия. 3. исп орическия еуть современные разска-
зы очевидца, живущаго в какую-нибудь замеча-
тельную эпоху в государстве. 

Запись 1) всякая письменная сделка, обязатель-
ство. 2) 3., засвидетельствованноз в суде усло-
вие о даре, передаче или наследстве. Были з. ка-
бальныя, крепостныя, ныне есть: дарственныя, ду-
ховныя, запродажныя и пр. 3) 3., в картежной. 
игре, з. или записка, все что записано на столе, 
весь выигрыш или проигрыш. 4) 3 . брачаая, 
роспись приданому; их змотрят на сговоре, a 
после него пируют y жениха. 

Запить, выпить могарычи после сделки, отсю-
да выражения: запитая девка, т.-е, засватанная^ 
запнтое дело, т.-е. закончениоз. 

Заплавь, ряд бревен, сплоченных длясплава.. 
Заплавное 1) село Бузулукскаго уез., Самар-

ской губ., 2439 жит.; при оз. Заплавиом и р.Са-
маре. 2) 3., село Царевскаго уез\, Астраханской 
губ., 5690 жит.; при pp. Заплавке и Подстепке. 

Заллатать, наложить заплаты; чинить. 
Заплачка (простои^, обычный плач по невесте 

ея подруг, собравшихся на девичнике. 
Заплески, а) вершины волн, бьющих о бе-

рег ; б) знаки, остающиеся от этого на берегу, и 
самая часть песчанаго прибережья, заливаем. волной. 

Заплесныя доски (пск.), временные насады или 
набои на судах, для охраны товара от плеска. 

Заплечики, утолщения y самаго корня цапф ору~ 
дий.—Занлечный маетер, название палача. 
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Заплечники, в доменных печах, часть, на-
ходящаяся под шахтою, имеющая вид усеченна-
го конуса, обращеннаго вершиною вниз , Наклон 
з. делается тем больше, чем легкоплавче руда 
и легче топливо; при древесном угле, угол ме-
жду з. и осью печи в 45°, при коксе 55°, и 
даже доходит до 70°. 

Заплечник (вархитек.) , карниз, отделяющий 
опоры от арок, 

Заплот (сиб,)и деревяная сплошная ограда из 
досок или бревен. У смолосадов сруб, ветав-
ляемый в яму, куда стекает смола, 

Заплыва, связки бревен по бокам речных 
судов для предохранения их при ударах о берега. 

Заплывщина, см, безпоповщина. 
Заплюсеньф(анатом. терм.), задн, часть плюсны, 
Запник,запья трава (Phlomis tuberosà L.), ра-

стение из сем, губоцветных, с шкрокими, супро-
тивн, пушистыми листьями, большими цветами в 
кольцах в углах верхних листьев; возделы-
вается так же,как некоторые другие виды. 

Заповедей 10, данныя Богом чрез Моѵсея на-
роду израильскому, на горе Синае. Оне были изо-
бражены на скрижалях, т.-е. двух каменных 
досках и заключали в себе весь закон, все 
обязанности человека к Богу и ближним. Зап. 
одинаково чтутсякак евреями, так и христианами, 

Заповиди 1) блаясенства, числом девять, изре-
ченныя Іисусом Христом (Матф. 5 2—12) и на-
чинающияся словами: „Блаженни". 2) 3, церков-
НЫЯ; в православии считается девять церковных 
заповедей: 1-я, об исполнении уставов церкви 
во все воскресные и праздничные дни; 2-я, о на-
блюдении 4-х определенных постов; 3-я, об 
уважении священно-служителей; 4-я, об обязанности 
каждаго верующаго исповедываться перед священ-
ником четыре раза в год ; 5-я, о запрещении 
православным вступать в тесное сношение с ере-
тиками, слушать их учение и читать их книги; 
6-я, об обязанности каждаго христианина молить-
ся за в с е х ; 7-я, об исполнении частных постов 
и молитв, назначаемых архиереями; 8-я, о запре-
щении мирянам употреблять в свою пользуцер-
ковныя имения и деньги; 9-я, о непозволительных 
браках и запрещен, для христ, зрелищах, 

Заповедка или запов£дникх, л е с , роща и 
т . н., в коей рубка заповедана, т.-е. запрещена, 
при соблюдении особых торжественных обрядов. 

Заповедная (или з, запиеь), письменное обяза-
тельство впредь не нарушать какого-либо запрещения. 

Заповедныя граматы, так назыв, прежде в 
России граматы, выдаваемыя лицу, обявившему, 
что его хотят убить, о обозначением в ней це-
ны, для того, чтобы с убийцы взыскать эту сум-
му, для разделения ее пополам между наследни-
ками убитаго и казною; убийца, кроме того, под-
вергался смертной казни. 2) 3. имения, недви-
жимыя имения, переходящия по особому порядку на-
следования и учреждаемыя только с Высочайшаго 
разрешения, Они должны заключать в себе не ме-
нее 10000 и не более 100000 дес. земли.—За-
повппывчние, завещевание, запрещение, 

Запой 1) временное болезненное пьянство, ко-
гда человек, долго не пьющий водки, неистово пре-
дается пьянству, что обыкновенно случается перио-

дически, y разных лиц с разными промежутками; 
трудно излечим, 2) 3. невеотк, пирушка между 
своими: запивают просватанную невесту. Запоен 
или пропоевь этих бывает местами два и да-
же три: на первом дают соглазие л решают клад-
ку и приданое, это сговор; на втором заручины, 
род обручения; бьют по рукам; третий з ,—де-
вичник. Вообще свадьба должна быть чрез три 
недели после большого запоя, Если же со стороиы 
жениха выйдет в этом неустойка, то зму воль-
ны отказать и он теряет кладку свою и подарки, 

ЗаполІИ, магнатская фамилия в Венгрии, заме-
чательны: 1 )3 . , Стефан, один из сподвижников 
Матфея Корвина; весьма много содействовал избра-
нию в короли Венгрии Владиглава, короля польска-
го; 3. выдал свою дочь за Сигизмунда, короля поль-
скаго; ум. 1499 г, 2) 3,, Я н , сын предыдущаго, 
провозглас, себя в 1526 г., посмерти короля Людо-
вика II, королемиг̂ Веиррии, за престол которой всту-
пил в б$р«бу с Фердинандом, братом Карла 
Y, Не и й я сил успешно бороться со своим со-
перником, искал помощи y Солимана II, султана 
Турции, признав себя его вассалом. С помощью 
Солимана приобрел Трансильванию. В 1538 г.за-
ключил мир с Фердинандом, который признал 
за ним Трансильванию, a 3. обязался, по смерти 
своей, предоставитьФердинанду свою часть Венгрии. 
3)3, , Я н П или ЯнСигизмунд, сын предыдуща-
го (род, 1540 г., за несколько дией до смерти своего 
отца; ум. в 1570 г,); Солиман II признал его 
королем части Венгрии, под опекою его матери 
Изабеллы, 1560 г, вступил в переговоры с Фер-
динандом австрийским, женился на его дочери и 
при окончательном разделе, за ним утверждены 
НижняяВенгрияиТрансильвания.Это последний и з З . 

Заполицы, село Суздальскаго уез,, Владимирской 
губ., 492 жит,; при р, Нерли. 

Зап0Л0СНИ,лишняя, оставшаяся тут и там поло-
сами, за наделом т я г л , запасная земля, отда-
ваемая иногда по частям безтягольным, убогим, 
солдаткам и пр. 3, , межники и другия невспаханныя 
полосы для покосу. 

Заполье 1) запольная земля (ииж.), заполица 
(арх,), заполек, дальнее поле или пашня, которая 
поэтому и не удобряется, a no выпашке покидается 
на залежь; 3. , кулижка, расчищенная кем для 
себя, не в счет тягловаго учаотка. 2) 3, (кал.), 
задняя половина избы, иногда за перегородкою. 3) 
3,, мест, Слонимекаго уез., Гродненекой губ. 

Запольокий 1) мир, заключенный 6 янв, 1582 г. 
Іоанном Грозным и Стефаном Баторием на 10 л 
По этому миру Іоанн отказался от Ливонии и усту-
пил Полоцк с Велижем; Баторий возвратил 
Великия Луки, Заволочье, Невель, Холм, Себеж 
и все псковские пригородки, согласился не требо-
вать денег за убытки войны. 2) 3., Василий Ива-
нович, преподават. географии и автор учебных 
руководств для этой науки, писатель и переводчик 
в первой четверти XIX в, 3) 3, , Иван Ипатович, 
род. 1774 г,, ум. 1803 г,; учитель казанской губ. 
гимнавии, сделавший астрономические часы, потом 
был адюнкт-профессором казанскаго университ. 

Заполянокая станица Уоть-Медвед. окр,, Дон-
ской обл,; 1918 жит.; при р Медведице. 

Запонх имеет двоякое значение: прежде так 
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называли застежку кольчужной сетки на шишаках; 
она приходилась y шеи, С прошедшаго столетия 
так стали называть передник, надеваемый кузне-
цами, плотниками и проч. 

Запонь, пловучая связь бревен для удержания 
иапора при сплаве разсыпнаго леса 

Запоны 1) (стар.), металлическия застежки, вде-
ваемыя в петли вместо пуговиц, 2) 3, , бляхи 
золотыя или серебряныя с драгоценными камнями, 
для украшения утварей и одежд. 

Запорожская Оичь, община казацкой вольницы, 
оонована в XV в, днепровекими казаками, запо-
рожиами, на днепровском острове Хортицеив 
углу слияиияреки Бузулукас Днипром;в XVI в, 
вошла в состав Польши, КИК регулярное войско, 
и занимала нынешнюю Киевскую губериию и Под-
полье. Запорожцы управлялись иетнаном под 
главным начальством кошеваю, чинившаго суд 
и расправу, и куренных атаманов, заведывав-
ших хозяйственною частью куреней, на которые 
делилась Сечь, Избрание атаманов, война и мир 
решались на раде всеми казаками, С 1589 г, по 
причине польских притеснений и введения унии, 
начались почти непрерывныя возстания казаков, 
которыя нередко наносили полякам страшн. пора-
жения. 1654 г. Сечь вместе со всею Малоросеией 
приняла русское подданство. В 1708 г, за участие 
в измене Мазепы Петр I уничтожил Сечь;загсо-
рожцы бежали к туркам и с 1713 г, под ту-
рецкою властию основали Сечь в Алешках; 1734 г, 
присягнули императрице Анне Іоанновне и осно-
новали Сечь на старэм месте, при устьях рек 
Бузулуки и Подпольной. В 1775 г, Сечь уничто-
жена императрицею Екатериною II, Большая часть 
запорожцев поселилась в Турции,нар. Телигуле, 
и только 1828 г. по принятии русскаго подданства, 
образовали Азовское и Новороссийское казачье войско; 
оставшиеся в России запорожцы соатавиля Черно-
морское войско, 

Запор 1) (Constipatio), недостаток иепражне-
ния переваренной пищи из задняго проходавместе 
с задержанием кала в кишках; происходит или 
от механичееких причин Гряужение кишек, да-
вление соседних органовѴили по природной на-
клонности, илиот употребления трудно варимой пи-
щи.Лечится клистйрайиги слабительными средствами, 
2) 3, кочи, остановка мочи, опасная болезнь уло-
шадей, состоит в внезапном параличе зада, в 
болезненном отделении мочи с кровью и белко-
виной, сопровождаемом лихорадкой, причиняет 
большею частью смерть или неизлечимую хромоту. 

Запоте, порт в Колумбии, при впадении р, Сину 
в Зислатскую губу, образуемую заливом Моро-
сквилло. В 132 вер. к ю.-з. от Картагены, 

Запотеки, народ в Мексике, живут в про-
винции Оаксака; главн, город Сент-Ильдефонс; 
запотеки имеют особое наречие. 

Заппи, Джованни Баттиста Феличе; прославлан-
ный современниками юрист и поэт римский, род. 
1667 г., ум, 1719 г. Жена его, Фаустина 3 , , дочь 
живописцаМаратти, такжеславил.поэткч, талантом. 

Заправинина (пск.), правильное перо y птиц, 
крайнее в крыле, с коротким очином, узкою 
махалкою; самое крепкое, 

Запрастывать, вкладывать, наполнять что-либо. 

Запрашивание, назначение чему-либо несообраз-
но высокой цены; зазывание кого-либо к с е б е ; тре-
бование обяснения или каких-либо сведеиий, 

Запрестольный образ в церкви, на сгеье 
против царских в р а т , в глубине алтаря, 

Запрзтнтеиьная сиотезиа торговли, собственно 
совершзнное отеутствие учаетия страны в торго-
вых сношениях с другими странами, затем за-
прещеиие вывозить и ввозить известные товарыили 
ограничение ввоза и вывоза поднятием пошлин. 
Эта система в полном обеме ныне не сущест-
вует , Большая часть экономистов отвергает это 
средство и допускает только как меру времен-
ную или как необходимоеть, для развития возни-
кающей отрасли промышленности. 

Запрещение ьа имение состоит в распоряжении 
присутственнаго мезта, чтобы это имение не было 
владельцем его продано или заложено до снятия. 
3,—Как о наложении з. ( так и о снятии его о б -
является публично,чрез Сенатския Ведомости,и?«»г» 
под з,, о священнике, значит быть лишенному 
права священнодействовать; о прихожанине—быть 
отрешену от причастия. 

Запродаяса, договор, по которому одна сторо-
на обязывается процать другойкназначенному вре-
мени движимое или недвижимое имение.Письменный 
договор об этом, облеченный в законную форму 
и надлежащим образом засвидетельствованный, 
наз. запродижною записю. Неисполнение дого-
вора запродажи влечет за собою или взыскание 
неустойки, или ответственность за причиненные на-
рушением договора врэд и убытки; отношении 
же обязаннозтей совершзния купчей крепости, неис-
полненный в назначенный ерок договор запро-
дажи считается уничтоженным и не дает права 
требовать выдачи купчей крепости, 

Запрокидывать, откидывать назад: голову, 
верх экипажа и т, п. 

Запруда плотины, сооружение, возведенное попе-
рек ре(?и для подема воды с целью образовать 
падение воды для мельяицы и др,;также для охра-
ны от навэднения; одно из средств для внеш-
няго усиления полевых укреплений, 

ЗапруденокІЙ Спасский монастырь, мужокой, в 
2 вер, от гор. Костромы, на р, Запрудне, осно-
ван 1239 г, кн, Висилием Квашнею. В XVII ст. 
назывался патриаршим домом, в 1758 г, здесь 
учреждена семинария, a с 1760 г, архиерейский 
дом и церковь; в 1764 г, упразднен, 

Запрудная медь, колокольная бронза. 
Запружение кишечнаго канала, стягивание кишек, 

вследствие чего содэржимое в канале не может 
дальше подвигаться, и черезантиперистальтическое 
движение опять извергается рвотою, известной 
под названием рвоты калом, Причиною служит 
суживание кишечнаго канала засорение его посто-
ронними телами, ненормальное сообщение желудка 
с толстою кишкою, искривлеиие кишки, вследствие 
воспаления или тифа, трудно излечивается; при 
черной рвоте и гангреие смертельно, 

Запрудокое (Мещевекое), село Воронежской губ. 
и уез, , 1820 жит,; при руч, Красном Логу. 

Запрудье(Запрудова) дер. Шуйскагоуез., Вла-
димирской губ., 678 жит,, при р. Матне; заводы. 
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Запофлье. село Кременчугскаго уез, , Полтавской 
губ., 2990 жит,, при р. Пселе, 

Запужник 1) хворостина y голубятников для 
загонки голубей. 2) 3. , порскун в облаве, 

Запуск зверя (сиб.), время, когда лов пре-
кращается, или выйдет запрет на это; местами 
быв, запуск лисиц на два года, чтобы не пере-
вести и х . 2 ) 3 . вешняк, творило на мельнице, 

Запутица (обл. псков., твер.) проселочная до-
рога.—Запутье, место, лежащее в с т о р . дороги.— 
Запутчик (охотн. терм.), охотник, запугиваю-
щий криком зверей в тенета, 

Запушать 1) строчить или обшиватд чем-либо 
края y платья, 2) 2., замораживать влагу на стек-
л а х : „морозом запушило окна". 

Запыт, затес на дереве ииспыт. его прочности. 
Запевало, голосистый песенник, начинающий 

песню,которая поется хором, 3, держит лад и меру, 
Запев (церк), краткий стих, котор. поется пе-

ред стихирами на стиховне или хвалитнех. 
Запястье 1) обшивка y рубашечных рукавов. 

2) 3. (анат, терм.)> верхняя часть ручной кисти, 
иѵ.ежду локтевою костью и запястьем, 

Запятая, знак препинания, употребляемый: а)в 
сложном предложении, для отделения друг от 
друга подлежащих; б) для отделения несколько 
сказуемых, если они не соединены союзами; в) не -
скольких дополнений, не соединенных союзами; 
г) нескольких определений, если они однородны и 
не соединенысоюзами; д) коротких главных пред-
ложений, если они соединены союзами: а, но, да., или, 
уже, илибез этихсоюзов; е)придаточныхпредло-
ложенй от главных; ж) вводныя предложения ста-
вятся между з.; з) также слова, означающия обра-
щения в звательном падеже; и) приложения и) з, 
ставится перед союзом и) когда этот союз на-
ходится между 2-мя главными предложениями,сраз-
ными подлежащими; к) перед союзом или; л) пе-
ред союзом как, если ему предшествует союз 
так, 3, показывает кратчайшую остановку голоса, 

Запяток 1) см, закоблучье. 2) 3., дверная пята, 
наеаженная в косяк на шип. — Запятки, место 
позади экипажей, где стоит или сидит слуга, 

Зара, слав. (Zodar,) гл. гор. австрийск. княжества 
Далмации, на косе Адриатическаго моря, уканалаЗ., 
11861 ж,, собор XIII ст., сильно укрепленн, гавань. 

Заработная плата, заработок, вознаграждение, 
получаемое рабочими за т р у д ; величина его еораз-
меряется частью с ценою небходимых средств 
к пропитанию, частью с отношением числа ра-
ботников, предлагающих свои услуги, и капита-
листов, требующих этих услуг. 

Заравшанский (Зеравшанский) округ, юго-зап. 
область Туркестан. воен, окр., в долине верх, и 
средняго Заравшана, из земель, отнятых y Бухары 
1868 г. , и из мелких бекств горнаго Когистана 
присоиденен 1870 г,, всего 466 кв. миль, 3 окр. 
42160 жит., русских 2Ѵ2%' Жители занимаются 
сельской промышленностью, скотоводством, садо-
водством и шелководством. 

Зараза (Contagio), органич. вещество, в о б ы к -
новенном состоянии безвредное, но изменивш. под 
некоторым влиянием в вещество вредное, зара-
жающее, т,-е. способное вызывать болезни в здо-
ровых организмах, которые в свою очередь ста-

новятсязаразою, и т.д, Причинаэтогоявления выясни-
лась только в последнее время. Оказалось, что 
источником 3, являются некоторыемикроорганизмы, 
которые при благоприятных для них условиях 
сииособны быстро размножаться и в короткое время 
(иногда в один или несколькочасов), давать из 
себя многочисленное потомство. Такой благоприятной 
средой является между прочим для некоторых 
видов), кровь в живом теле, в большинстве же 
случаев растит. и вообще питател, соки. Сущность 
процесса, вызываемаго этими микроорганизмами, за-
ключ. в том , что оня для своего питания отни-
мают, напр., y крови, некоторые из ея элемен-
тов (кислород, углерод) и тем самым изме-
няют ея состав, подобно тому, напр., какдрож-
жевые грибки, развиваясь в растворе, содержащем 
сахар, изменяют -состав последияго, превращая 
его в епирт, углекислоту и др. По причине малой 
величины и удельнаго веса этих микробов, они 
из больнаго тела могут тем или другим пу-
тем попасть в воздух, который таким образом 
можетстановитьсяисточникомзаразы.Этимобяс-
няется повальность некоторых болезней)сиб. язвы, 
холеры, чумы, и т . п,), Прежде 3. болезни счита-
лись в большиистве случаев неизлечимыми. Те-
перь же, благодаря выяснившейся причине, с каж-
дым днем открываются все новые и новые спо-
собы лечения 3,, и можно надеяться, что в скором 
времени человечество окончательно восторжествует 
над этим страшным бичем природы. 

Заразигельная материя (Миазт^^т^аразительный 
я д , примешивающийся к атмигсферному воздуху, 
который в свою очередь про»зводит губительное 
влияние на здоровье людей и ЙСИВОТНЫХ, Чаиде всзго 
миазмы образуются через гниение органических ве-
ществ; особенно при содействии теплоты и влаж-
ности, В чем однако же состоит сущность этого 
процесса в миазмах—еще не известно,так как 
зараз. м.,как существо, по сию пору не изследовано 
химически и осязательно. Ветер оказывается то по-
лезным, унося миазму, находящуюся в воздухе, 
то вредным, распространяя ее. 

Заразиховыя (Orobancheae), небольшое сем, дфу-
семянодольных, паразиты, лишенные зеленаго цвета 
и имеющия вместо листьев, маленькия мясистыя 
чешуйки.Видырода: Заразиха(ОгоЬапсЬе)встреч. 
на корнях растений, при чем каждый вид живет 
большею ч. только на одном каком-нибудь опре-
деленном кормящем растении, так напр, вет~ 
вистая (Or. ramosa) встреч. на корнях конопли, 
(иногда табаку и паслена) и, размножаясь в бол. ко-
личестве, причиняет иногда знач.убытки, потому 
что кормящия растения умирают от потери соков, 
всасываемых паразитом. 

ЗараЙОНЪ, уездный гор. Рязанской губ., 5920 ж,; 
на прав. бер. pp. Оаетра и Монастырки; каменная 
крепость сохранилась поныне; в церкви св. Ни-
колая икона его, принесеннаявкняжество, в 1 2 2 4 г , ; 
много заводов,- Зарайскийуездь, 23І71/2 кв. в . , 
в зап. части; невысокие отлогие холмы; почва больша 
глинистая, сев. часть лесиста и болотиста, по бе-
регам Оки и Осетра почва песчана. Земледелие, са-
доводство, рыбнаяловля, пчеловодство, скотоводство. 

Зарапортоваться, начать говорить безсмыслицу. 
Зарате 1) Франциско Лопец де, испанский ли-
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рический поэт, род, ок. 1580 г. , ум. 1658 г. Луч-
шия его стихотворения собраны псд заглавием: „Sib-
rxs" 2) 3 . , Фернандо де, современник предыду-
щаго, драматический п о э т . 3) 3 . , Антонио Жильи, 
известн. испанск. драматич. поэт, род. 1793 г., 
ум, 1861 г, Его сочинения: „ДонПедро португаль-
ский-' „Бианка Бурбонская" и др. 

Заращение (Concretio), в медицине и патоло-
п:ческол анатомии, процесс, покотор. две илибо-
лее части тела сроотаются между собою, так что 
в общем очертании части эти представляюгь буд-
то бы одно целое; напр,: сращение пальцев, моче-. 
ваго канала после операции и пр. 

Зар6ака$х, перевал на горной тропе, ведущей 
из с. Акуша в Уллу-айя, Дагестанской обл,,в 
Сев. Дагестане, имеет абсол. высоту 4998 ф, 

Зарбат (с араб,), трещетка, заменяющая цер-
коБные колокола в тех странах Востока, где 
последние запрещены. 

Зарви, y африканских магометан мечети, где 
похоронены святые марабу и которыя так уважа-
ются ими, что должники и преступники, скрываю-
идиеся в н и х , далее не преследуются, 

ЗаргансЪ) неб. городвС.-Галленекомкантоне, 
y подошвы Шольберга, в 2вер. от Рейна, 942 ж, 
Железиыя руды и серныя воды в окрестностях, 

Заргеран, сел. Шемахинекаго уез,, Бакинской 
г., 342 ж; в 2-х в. серныя минеральныя воды. 

Заргунх, мест. в Фарсистане; в 22 вер. к 
сев.-востоку от ІЛираса. 

Зардоб, сел./Шемахинскаго уез,, Бакинской г,, 
1919; жит. при р. Куре. 

Заре, озерф в Афганистане; главный приток 
его р^Фурраруд, обильно рыбою. 

Зарево, огненный свет или отблеск на небе, 
от небесных явления или пожара,—Зарев (стар.) 
август месяц,—Заревнииа или заревницы, день 
св. Ѳеклы, 24 сен.; также костры, зажигаемые в 
это время для молотьбы в поле. 

Зареиба, Н, И., музыкальный педагог и тео-
ретик, профес. теории и музыки в консерватории, 
род. 1831 г, ум, 1879 г, 

Заржица, (Cortusa Matthioll, L.), также лечуха, 
растен, из сем. первоцветных (Primulaceae), ра-
стет в горах Сибири, в тенистых, мокрых 
местах. Прежде улотреблялась в медицине. 

Заривать 1) зорить что, очищать жидкость, да-
вать ей отстаиваться от мутныхчастей, 2)3, мас-
ло конопляное, очищать его, перебалтывая со сне-
гом и отстаивая на солнце, 

Зариковка, ы.об. Старобельскаго уез., Харьков-
ской губ., 1846 жит,; при реке Камышной. 

Зарини, АполлинарийАлександрович, вице-адм., 
участник защиты Севастополя. До 1833 г, нахо-
дился на судах Балт. флота, азатем в Черном 
море, участвуя ежегодно в крейсерстве y абхаз-
ских берегов и в действиях против горцев 
1842 г, содействовал успешному отражению гор-
цев от форта Навагинский, Во время польскаго 
возстания 1863 г, Аполлин. Александр, поручено 
бкло начальство над морскими и сухопутн. отря-
д о м , предназначавшимся для укрепл, Транзунда 
и защиты Выборга, Ум, в 1872 г. 

Зарифлять (морск\), подбирать паруса, 3, ло-
пасти гребнаго колеса, в пароходах, 

Зария (Киллене), гора в Греции; 7270 ф.Еыеоты, 

Зарка, река в Тироле, вытзкает из Рети-
ческих Альп и впад, в Гардскоэ оз,, 60в, течеи. 

Зарколит, минерал квадратной системы, кри-
сталлы призматические, блеск стекляниый; цвет 
красновато-белый, Наход. в извержениях Везувия, 

Зарнен 1) озеро в Унтервальденском кантоне 
(Швейцария), имеет ок. 6 вер. длины и 2 ширины. 
Его пересекает р, Аа, 2) 3, , гор. там же, на 
сев. бер, при истоке р, Аа; 4039 ж,; гл, вкантоне. 

Зарница, внезапное световое явление, случаю-
щееся в теплое время года, вечером и ночью и 
не сопровождающееся слышимым громом, 3. про-
исходит либо вследствие отражения света молнии 
во время отдаленной грозы, либо вследствие элект-
рических разряжений над горизонтом на такой 
высоте, что самыя разряжения происходят в ред-
ких слоях воздуха, и потому без особаго треска 
(подобно тому, как и в безвоздушн, пространстве). 

Зародх(сев. ивост,), стог, (болыиая кладь сена, 
хлеба, вообще не круглой, адолгой кладки, 3., также 
род сушила в лесу для просушки снопов; их 
на 3. идет 8 тысяч.—Зарожина (пск,), жердь, 
поставлен, между сноп. при кладке иставкезародов. 

Зародышевая всда (Liquor amnii), желтковая 
жидкость, в которой плавает зародыш. 

Зарсдышевый пузырек (Vesicula germinativa), 
ядро неоплодотворенной яичной клеточки; открыто 
Пуркинье в 1827 г. В з. пузырьке заметно за-
родышевое пятнышко (см, зародыш). 

Зародыш 1) (Embryo), животный или раститель-
ный организм от зачатия до начала самостоятзль-
ной жизни, Время зародышевой жизни для различ-
ных животных различно; для "человека оно-10 
лунным месяцам или 280 дням, Одна из фал-
лопиевых трубок (яйцепроводов) своим бахром-
чатым отверстием прилегает к соответствую-
щему яичнику и принимает оттуда яичко, которое 
по ней проходит в матку; по оплодотворении се-
менем, которое происходит в яичнике, или в 
яйцепроводе, или в матке, яйцо начинает раз-
виваться; поперечными бороздками делится на шарики, 
кот,, скопляясь, образуют зародышевое пятно] но 
до 3-й недели вообще оно имеет вид студенистой 
массы, хотя зародышевое пятно и делится на два 
листочка, На 4-й неделе замечается зачаток сердца 
в виде пульсирующей точки; таково начало жизни 
в новом организме; появляются зачатки конеч-
ностей, глазные и ушные пузырьки, на шее жабер-
ныя щели, кишечный канал в виде трубки, сооб-
щающейся посредством широкаго отверстия с желт-
ковым пузырем, вольфовы тела, из которых 
произойдут почки и плодовые органы. 3. окружен 
тремя оболочками яйца, образующимися в течении 
первых двух недель и содержащими,кроме з.,жид-
кость, вкотор, последний плавает, Во второй ме-
сяц образовавшиеся органы иолучают большое раз-
витие, которое вообще в первые месяцы идет уди-
вительно скоро, Особенно велико развитие головы, 
которая Е это время ио величине превосходит все 
остальныя части; из внутренних органов особенно 
развивается печень, исполняющая различныя функции 
в организме и, по своему влиянию на крозь, за-
меняющая орган дыхания; из оргаиов, лежащих 
в грудной части, сердце развивается гораздо раньше 
легкаго, Большое количество образоват, веществ, 
необходимых для развития з,, доставляетсяизкрови 
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матери посредством детскаго места (Placenta), об-
разовавшагося из сплетения сосудов зародыша и 
матки обыкновенно в 3-й месяц; из него по-
средством пупочнаго канатика (Funiculus umbilli-
calis), no пупочной вене, переходит в печень(от-
туда в сердце, a из него, не заходя в легкия, 
распределяется по всему телу двумя артериями и 
возвращается к детскому месту,где опять прио-
бретает питательность; в сердце только три по-
лости, потому что предсердия соэбщаются посред-
ством овальнаго отверстия, заростающаго впослед-
ствии. К концу беременности органы пищеварения, 
легкия и сердце совершенно приспособлены к со-
вершению отправлений и поддержанию жизни вне ор-
ганизма матери.Обыкновенно, дитя лежит в матке 
головой книзу, спиной кпереди, руки сложены на 
груди, a ноги приложены к туловищу. С 4-го 
месяца 3, , y котор. члены уже выражены яснеф и 
котор. заметнодвижется,некоторьцйи наз. зачатком 
(Fetus), хотя существенной перемены в нем не 
произошло. Развитие з. животных представляет 
некоторыя видоизменения, зависящия преимущест-
венно от величины, образа жизни, пкщи животн,. 
ио главным образом от того,что они развив. вне 
организма матери, в яйце. 2) 3, растений раз-
вивается после оплодотворения одной из клеточек 
ядра (зародышеваго мешечка) семянной почки, Кле-
точка эта превращается в з . , состоящий из се -
мянных долейот1,2—7, представляющих первые 
листья, между коими осевая часть з . , оканчиваю-
щаяся сверху зародышевой почкой, a снизу кореш-
к о м . В первое время прорастания з, питается вз-
ществами, заключающимися в семянодолях или 
в белке, который бывает не y всех растений. 
3) 3. блуждающий или подвижной шарик, совер-
шенно сходный с саркодою, выходящий из споры 
грибников при их проростании; он пускаеттон-
чайшие отростки, удлиняется, получает на конце 
одну, редко две реснички и производит движения, 
сходныя с движениями многих корненожек. 

Зарождение 1) то же, что генерация. 2)3.про-
извольное, безпричинное, то же, чтогенерациясамо-
бытная и самозарождение. 

Зарожная, слоб. Змиевскаго уез., Харьковскои 
губ., 3650 жит.; при р . Тетлежке. 

Заростновыя в$тви или ветви размножения,осо-
быя ветви, появляющияся y лучицевых (Cha-
гасеае), при основании стебля изуглов листьев, 
Каждая такая ветвь состоит из нижняго, весьма 
длиннаго и обнаженнаго от коры колена, за коим 
следует еще одноили два трубчатых, но корот-
ких коленца. Верхушка каждой такой ткани ветви 
производит листообразный выросток, состоящий из 
многих (ок. пяти) коротких клеточек и кото-
рый называется заростком (Prothallium), 

Зарооль, молодой л е с , кустарник. 
Зарооток (Proembrio, Prothallium), клетчатое 

тело, развивающееся из спор осевых споровых 
растений; на заростке мхов в виде нежных 
волокон зеленаго цвета, переплетенных между со-
бою, выростают'почки, развивающияся в молодыя 
настоящия растения; y папоротников и плаунов з . 
имеет вид двулопастнаго листочка, на котором 
появляются сначала органы оплодотворения: анте-

ридии и архегонш, и из женских органов уже 
развивается другое совершенное растение, 

Зароо (выг. Шарош), 1) комитатв Венгрии, 
гранич. к е. с Галициею, от которой он отди-
ляется Карпатами, 3823 кв. км., 168035 ж. ; гл. 
гор. Зпериес. 2) 3,—Патак, мест. в венгер-
оком комитате Цемплин, 4218 жит. 

Заригь или Зарпен, неб. гор. в Норвегии, нэ-
далеко от него находятся те выоокие пороги, ст» 
которых из древней Скандинавии низвергали прв-
ступников, осужденных на смерть. 

Зарубаев, Валериан Платонов., генер.-лейтен., 
воспитывался в Дворянском полку, участвовал 
в венгерокой кампании, в крымской войне и в 
обороне Севастополя, a во время последней турец-
кой войны состоял при герцоге Евгении Макеими-
лиановиче Лейхтенбергском. Ум. 1890 г. 

Зарубин, Павел Алексеев,, редактор газеты 
„Петербургский Листок" с самаго основания. Бо-
лие известен как математик и изобретатель; — 
им изобретен планиметр, особый насос, под-
водная лодка и проч. В „Петербургск. Листке* 
П. А. напечатал несколько специальных статей. 
Род. 1815 г. , ум. 1886 г. 

Зарубняк 1) лес на корню, для рубки по-
меченный зарубками или подсочечный. 2) 3 . , не-
ровный мелко-волнистый лед или наледь. 

Зарубх 1) город в древней Руси, на запад-
ной стор. Диестра, против Трубежскаго устья; 
упоминается уже в XII столетии. 2) 3., садок 
для содержания наловлениой рыбы. 3) 3, , завал 
из лесу, засека., военное укрепление. 4) 3 . , 
укрепленье берега еваями и рубкою от обвала. 

Заруднев, Ив. Ив., иконописец времзн Петра 
Великаго. Ему поручен был 1707 г. надзор за 
его собратьями, коих назначенсуперинтендантом. 

Зарудный 1) Митрофан Иваиов.,образованиепо-
лучил в уч. Правовед., выпущен в 1855 г . ; 
до 1861 г. служил в м-ве юотиц.; своею лите-
ратурною деятельностью способствовалознакомлению 
публики с юридич, и административ. строем 
Англии и с нашими волостными судами.В 1869 г. 
путешест. по Англии, Шотландии и Ирландии, На-
блюдения и впечатления свои изложил в статьях, 
помещенныхв „Журнале министерства юстиции", 
„Русском Вестнике", „Современной Летописи" и 
в некоторых других периодических изданиях, 
главным же о^разом в книге „Общественный 
быт в Англии". В 1873 г. был членом ком-
миссии для изследования волостных судов, при-
нимая в ней самое деятельноеучастие; свой взглядѵ 
наэто изложил в ст.„Закоыы и жизнь"; ум, 1883г. 
2) 3 , , Михаил Тим.,механ.,заведыв.заведениями и 
техн. устройств. Кронштадтскаго порта, изобретатель 
полезныхмеханических приспособленийи онарядов 
1882 г. 3) 3., СамойлоБогданов., войсков. малоросо. 
генерал. судья, посланник к царю Алексею Михайл. 
с просьбою: принять Мапороссию в русское под-
данство (1652 г,); впоследотвии был одним из 
советников Выговскаго и пал вместе сь ним; 
получил прощение только при ЮрииХмельницком. 

Заружный, церковно-служитель, состоящий за 
ругою, сверхштатный по приходу и не получающий 
поэтому ничего из общей дачи (руги) на причт. 

Зарукавье, застикка для стягивания рукава; она 
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была или металлич. или к.-л. другая и составляла 
часть оборонительнаго оружия до Петра Великаго. 

Зарума, гор. в республике Эквадор; слави-
лась прежде своими золотыми розсыпями. 

Заруцкий, Ив. Мартынович, казак; в молодо-
сти жил y татар и донских казаков, был 
другом Лжедмитрия I к помогал 2-му Лжедмит-
рию, в 1610 г. убежал с ним и Мариною в 
Калугу, a в 1611 г. участвовал в народном 
ополчении для изгнания поляков. Во время похода 
грабил со своими казаками города и села. 

Заручины, обрученье, помолвка,пропой или запой 
невесты.—Заручиться es хозяином, наняться, 
ударитьпо рукамт^взятьзаручныя^адаточ. деныи.— 
Заручное оружие и аммуниция, то оружие и ам-
муниция, которыя остаются без употребления за не-
комплектомили убылью людей в войсках.—За~ 
ручныйу в карт.игре:сидящий за рукой. — Заруч-
пая запис, бумага,подписанная к.-л. и свидетель-
ствующая о передаче др.лицу как.-либопредмета. 

Зарштедт, неб. гор. в пров. и округе Гиль-
десгейм, при Иннерсте; 2254 жит. 

Зарьялить, зарьять, зарьялиться (о борзой), 
загореться; задохнуться, надорваться, с перегону. 

Заренье, смотрение на что-либо с . сильным 
желанием приобрести облюбованную вещь. 

Заречинская, подгор. слободкаРаненбург.уезда, 
Рязанской губ,, 1133 ж,, при р. Становой Рясе. 

Заречная слобода, дер. Московской губ. и 
у е з . ; 205 жит.; торфяныя болота. 

Зареиный Толочин, мест. Могилевской губ. 
Заречье,мест. Переясл.уез.,Полтав.г.|3766 ж. 
Зарешечивать, заришетить кровлю, гиришить 

решетины к стропилам под т е с . 
Заря 1) освещенная частьгоризонта на востоке 

пред восходом сслнца, на западе после захожде-
ния солнца; заря утренняя и вечерняя.—Освещение 
происх.вследств. прелом. ватмосфере лучей солн-
ца, находящагося в это время под горизонтом. 
Заря—продолжениевсеготого времени, в течениеко-
его солнце достигает 18° удаления от горизонта, 
2) 3 . дикая или л$сная (Conioselium Fischeri), 
травянистое растение из сем.зонточных, с пря-
мым дудчатым стеблем, серым от налета; 
цветы беловатые.З)3, nyroBaa(Ranunculusrepens, 
L.)) травянистое растение из сем. лютиковых, 
с ползучим стеблем; растет часто в лесах 
и лугах; она же ползучий лютикили жабник.— 
Биѵиь з. шш ѵграть з., обвещать, по воинскому 
уставу, при караулах, о закатеивосходе солнца, 
делить день и ночь, для чего установлен особый 
барабанный бой и музыка. 

Зарядная сума, зарядница (из кожи), употреб-
ляется в полевой и горной артиллерии для под-
носки зарядов от зар. ящика к орудию.—За-
рядный 1) картуз, мешок для заряда. 2) 3 . 
футляр, из жести, с крышкою, почти гермети-
чески его закрывающей—служит в полевой и 
горн. артил. для предохранения зарядов в по-
ходе от сырости; в каждый з . ф. кладется лишь 
1 з аряд .—3) 3 . ящинх, употребляемый для Еоз-
ки готовых зарядов; главн. ч. его деревянный, 
окован. железом ящик (двуколесный). Внутрь 
ящика вставлкется зарядная рама, разделенная на 
гнезда, соответственно калибру орудия. 

Заряд 1) равносилен нынешнейнеустойке,за-
логу. Так называлась прежде известная сумма де-
нег , котор. вносилась ке-м-либо в обезпечение 
того, что обещание будет им исполнено. Прежде 
подобный З.клали жених и невеста при сговор. за-
писях, в удостоверение того, что не будет об-
мана ни с той, ни с другой стороны. 3, вэтом 
случае обыкнов, значительно превышал цену са-
маго приданаго. При этом нередко бывали обманы 
со стороны родителей невесты. 3, уничтож. был 
Петром Вел. 1701 г. 2) 3, , известное колич, по-
роху, влагаемое в огнестрельныя орудия для про-
изведения выстрела, или для разрыва снарядов (в 
посл.случаеЗ.наз. разрывным), Холостой з . тот , 
когда стреляют одним порохом, без снаряда. 

Зарядье, место, находящееся в городах, за 
торговыми рядами; 3. в Москве идет параллельно 
Варварки и населено преимущественно евреями, 
выбравшими эту местность тоже благодаря близо-
сти к торговым рядам, бирже и пр. 

Заряжание 1) каскадаки, в физике. Если во 
время действия электрической машины уединитьза-
ряженную лейденскую банку, и наружную обклад-
ку ея соединить с другою банкою посредством 
металлической цепи или непосредствекным прико-
сновением, то вторая банказаряжается также силь-
но, таким же количеством электричества и в та-
кое же время, как если бы она была непосредствен-
но соединена с кондуктором машины. Если вто-
рую банку уединить точно также и соединить с 
третьей, то получается три ровно заряженныя бан-
ки. Этот споеоб называется з. к,, ибо при нем 
электричество распространяется постепенно и как 
бы ступенями. 2) 3. огнестр. оружия—ряд дей-
ствий для введенияв канал заряда и снаряда. Наи-
более просто и быстро заряжается ручное оружие, 
заряжаемое с казны и стреляющее унитарным 
патроном; достаточно лишь три приема: а)открыть 
затвор, б) вложить патрон, 3) закрыть затвор. 
Из этих ружей можно, прицеливаясь, делать 8 
выстр. в минуту. В прежн.ружьях этогообраз-
ца, стрелявших обыкновен. патроном, приходи-
лось, после вложения патрона, надеть капсюль на 
затравочн. стержень; при этом можно былосделать 
в минуту около 5 выстрелов.При еще болеестар, 
образцах, заряжавшихся с дула и требовавших 
при каждом выстреле вынимания и вкладывания 
шомпола, в 1 мин, делалось лишь 2 выстр, Зар. 
нарезн. ружья с казны состоит и з : а) протрав-
ления запала, б) открывания затвора, в) банения ору-
жия, г) вкладывания снаряда, д) вкладываниязаряда, 
е) закрывания заряда, ж) прокалывания картузаза-
ряда, з) постановки трубки в з а п а л , Протравлениа 
произ, протравником и имеет целью прочистку 
запала от порохов. нагара; банение—щеткой бан-
ника, смоченнаго водой, для очищения оруж. от 
нагара и потушения тлеющ, остатков картуза; 
прокалывание картуза исполняется протравником, 
чиоб обезпечить воепламенение заряда трубкой.Пе-
ред вкладыванием снаряда в орудие произво-
дится подготовка его трубки, с целыо, чтобы раз-
рыв снаряда произош, своевременно,—Заряжать, 
зарядить что: а) класть заряд в огнестрельное 
орудие и осаживать его на место; б) набивать, на-
чинять порохом и другими скадобьями потешные 
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огни. в) наполнять банку электричеством;г)з. пуш-
кг/, приготовить насос к действию. 

Зарянка, певчая птичка с сранжевою грудью, 
Зарянко, Сергей Констант. (1818—70), прсфес-

сор портретной живописи (1850 г.), род. в Мо-
гилевскон губ. Еще в дитстве y него обнаружи-

Зарянко, Сергек Констаптинович. 

лись наклонности к живописи. Своим поступле-
; нием в Академию он был обязан академику А. 

А. Взнецианову, Сперва специальностью Зарянко- бы-
лаперспективнаяживопись;в1843г.онполучилзва-
ние академика за программу „Внутренность Николь-
скаго Морскаго собора в Петерб,"; с 1846г,порт-
ретный живописец. Первые его два портрета—ген, 
Ломновскаго и певца Д. А. Петрова на выставке 
в Акад. 1849 г, обратили общее внимание. 1850 г. 
профессором за портреты: графа 0. П. Толстаго и 
ротмистра Хвостова. 1856 г. Зарянко на службе в 
Москве. Здесь он оказал влияние на сбразование 
многих живописцев, 1865 г. был вызван в 
Спб. для исполнения недостающих в Романовской 
галлерее портретов высочайших особ, Всего им 
было написано 95 портретов. Замечательно, что 
этот художник страдал болезнью глаз и одно 
время был почти с л е п . Потом y него вернулось 
зрение одного глаза, a в другом сделалась тем-
ная вода, так что Зар работал всегда с од-
ним глазом, читал, писал и не употреблял оч-
ков до самой смерти; он оставил записки, под 
названием „Руководство к живописи". Замечатель-
ныя из его работ: портр, покойнаго цесаревича 
Николая Александровича в малолетстве (грудной, 
в овале) и в юношестве, в кадетоком мундире 
с ружьем(врост),—Портр, г-жи Сокуровой идр. 

Засава, неб, река в Ольмюцком окр,; имеет 
40 вер. течения, впадает в Марх. 

Засада 1) так наз. прежде войско, находившееся 
в городе, нынешний гарнизон. 2) 3, , действие, 
при котором войска, расположась скрытно, выжи-
дают неприятеля с т е м , чтобы произвести на 
него нечаянное нападение.Иногда 3. означало резерв; 
напр, в Кулик, битве засадный полк—резервный. 

Засадиха, в некоторых меетах так наз-
черемуха (Prunus padus),—Засаднып воевода, 
так называлось встарину лицо, соответствйнное 
нынешнему коменданту.—Засадчик (охот. терм.), 
ловчий, сидящий в засаде за тенетами. 

Засапожник, нож, носимый для сподручиости, 
за правым голенищем: черенок его скрыт на-
пущенными шароварами. Встарь это был и ратный 
нож; ныне охотничий и дорожный. 

Засасывание, а) втягив. всеб-я топким местом 
предметов; б) изнурение матери сосанием ребеика. 

Засахариваться, говорится о черносливе и изго-
ме, когда от времени поверхность их покрывает-
ся сахаристою пылью ; о стоялом вареньи говорится 
это тогда, когда оно обращается в сахаристые комья. 

Засбахх, гор. в велик, герцог. Баденском, с 
1000 ж., замечателен по сражению 27 июля 1675 г., 
в котором был убит Тюреннь. 

Засвирж, мест, Свенцян. уез,, Виленск. губ.. 
106 ж.; при оз. Свир, 

Заоииииь место (оренб., кавк.), оградить си-
мами (прутьями, обоими концами воткнутыми в зем-
лю) для узнанияразез. места прорыва хищников. 

Заселок 1) селение, состоящее из переселен-
ц е в . 2) 3,, пустырь, находящийся за селением. 

Засидки, празднзвание мастеровыми перваго ве-
чера пред вечеровыми работами, когда начинают 
работать с огнем; обыкновенно 1 или 8 сент, 

Засидуха(прост,),дев.,долго невыходящ.замуж. 
Заславсяие князя происходят отЮрия, млад-

шаго сына кн. Острожскаго Василия, который, уми-
рая, дал старшему своему сыну, Ѳедору, Острог, a 
млэдшему Заслав. Позже потомки их снова по-
роднились и титул кн, Острожских вмесге с их 
владениями перешел к князьям Заславским. 

Заслав, или Заславль, уез. гор, Волынск. губ., 
7360 ж., ярмарка, фабрики и завады.—Заслав-
ский уезд, 2998 квадратн, верст, местность, по-
крытая лесами и волнообразными возвышенностями; 
почва состоит из чернозема с глиной и отчасти 
из мелу и песку, Важнейшая из р. Горынь. Земле-
делие, возделывание льна, скотоводство (особенно 
овцеводство). В уезде есть поташные, стекля-
ные и селитряные заводы. 

Заслоночка (Valvula), назыв. в анатомии очень 
важнсе устройство многих органов, препятствую-
щее обратному движению жидкости в известных 
пределах.Такия з. находятся в лимфатических со-
судах, венах, в больших артериях, выходящ. 
из сердца, и в самом сердце. 3. , находящияся вь 
кишках, не препятствуют движению их содер-
жимаго, a только замедляют движение. 

Заслуда, бельмо на глазу, когда роговая обо-
лочка принимает евинцовый ц в е т , 

Заслуженный, почетное звание, даваемое профес-
сорам и академикам за 25-летнюю службу. 

Заслушивать, заслушать что (приказн."), слу-
шать или выслушиватьчтениедела,доклада,вприсут. 
месте, в совещательн, или судебном учреждении. 

Засовх, засова, или засовень, деревян. или железн. 
полоса для запирки дверей, окон и т. п. 

Заоока (ремесл. терм,), выпуклый скос по рфбру 
доски от округлости бревна. 

Заоолок, залежалый кусок ветчины, солонины 
или рыбы вкрутой соли.—Засольпая рыба, соле-
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вому ребенку крестообразно волосы на темени; обряд 
этот совершают крестные родители. 

Застрилвщик, солдат в передово.м разсып-
номстрою,начинающийперестрелку с неприятелзм. 

Застреха, спуск крыши за стену здания. 
Застрешка, y ботаников, сухие, плевистые листи-

ки на стебле растений, sarmentum. 
Застуженная проба на оеребро, не совершенно 

очистившаяся от свинца по недостаточному усиле-
нию жара под конец купеллации (проб. и с ) . 

Заступление права (jus representationis),K>piiflH-
ческий термин, означает-наследованиечего-либо в 
случае смерти перваго лица, долженствовавшаго по-
лучить наследство, не боковыми его родственниками, 
a нисходящими, т.-е, не дядями, братьями и т. п., 
a сыном, Так российский презтол, в случае смерти 
наследника, переход.кего сынупоправу заступления. 

Заступ, железная лопата на деревян, черене, 
или окованная внизу деревянная лопата. 

Застыль (обл. волог.), студень, 
Застинивать, заслонить, загораживать. 
Застенныи Георгиев мон., муж,, вСтарой Ла-

доге, Петербургской губ., в камзнной стене кре-
погти; давно упраздненный. 

Застхнок (встарь): 1)малый придел, отделен. 
от главн.храмастЬною,2) 3.,место пыток, где до-
прашивали с истязанием.(Ныне): 1) 3., отгорожеи-
ный вдоль теплицы, сзадиея, прохладный и темный 
покой, куда ставят растения на зимовку для от-
дыха.2) 3.,чахол на изголовье или изножье кровати, 
3) 3,,цветная обычно шелковая полоса, нашиваем. на 
один край подушки, противу прорехи верхней на-
волоки, чтоб исподняя казал. нарядною, 4)3,(арх,), 
хороводная игра в роде горелок, 

Застинчивость, робость, несмелость. 
Засулье, село Роменскаго уез., Полтавской губ., 

около 2721 жит.; при реке Суле. 
Засыпа, помощник мельника; он засыпаетѵ 

хлеб в ковш, набивает муку в мешки и пр,— 
Засыпня, мельничный ящик над жерновами для 
насыпания зерен—кузов. 

Заоыпать 1) начинать сыпать; 2) от глагола сы-
пать: а) высыпать что-либо во что-либо, б) закра-
шивать дурной зерновой хлеб хорошим; в) засы-
пать неровности на земной поверхнозти.—Засып, 
1) руда с плавнями (флюсами) и топливом,; за-
брасываемая в смесиэтол в плавильную печь;верх-
нез отверстие шахтнэй плавильной печи. 

Засышка, болезнь дерева, начинающаго показы-
вать сухоподстсш. 

ЗасІвальники, грибы, соврзмен, яровомузасеву. 
Засевки, начало взшняго яроваго позева,—За-

еевный молебен служится в поле, с обходом; 
иногда при этом валяют и катают попа, приго-
варивая: каков поп, такозь и споп. 

Заоидание, собрание лиц присутственнаго места 
или какого-нибудь другаго учреждения, на котором 
обсуждаются и решаются какия-нибудь дела. 0 ходе 
дел на зас. ведется особый журнал, скрепляе-
мый подписями председателя, секрзтаря и членов 
и называемый журналом заседания. . -

Заоедатель, должность в некоторых нижних 
и средних присутственных местах, 3, присяж-
ныы, см, суд присяжный,— Заседать, присут-
ствовать на собраниях членов какого-либо. обще-

ная в посудине, a ямпая, стоповпя в ямах , 
Засолы 1) (перм,, тоб,), застойная или ржавая 

вода в болотах,—Засолг, что-либо солить, за-
готовлять в прок .—Засольник , 4-х гранная 
или круглая палка, разделенная на дюймы, употреб-
ляемая для узнания высоты напуска разсолав чрен, 
густоты его и проч. 

Засосенская, пригородная слоб. Бирючскагоуез., 
Воронежск.губ., 3795 ж.; зар. ТихойСозной; заводы. 

Засочить березу,' затесав или насверлив, во-
ткнуть прутик и подставить посуду для стока бе-
резовицы (сок, который пьют), 

Заспать 1) младенца во ене — задушить ; 
случаеися потому, что в простонародье дети часто 
кладутся спать вместе с матерью, которая после 
тяжелой работы, засыпает т а к , что не слышит, 
как навалится на ребенка. 2) 3. , уничтожить что-
яибо в памяти сном: вчерашнее огорчение. 3) 3, , 
причинить вред неумеренным сном. 

Зассари, главн, гор. пров. 3, (10159 кв, м,, 
260000 ж., острова Сардинии), 34821 ж.; место-
пребывание архиепископа, университет. 

Засоовокая станица Кубанской области, около 
1806 жит.; при реке Лаби. 

Заос 1) Андрей Павлович,ген,-лейт,, один из 
героев войны с Турцией; 1809 г, принудил к 
сдаче крепость Измаил, a в 1810 г. перешел 
Дунай и взял Туртукай, Назначенный после того 
командовать войсками в Мал. Валахии и Сербии, он 
вскоре овладел Кладовом, В 1811 г. 3. отли-
чался блистательными действиями против Измаил-
бея, Затем изнурениз сил заставило его выйти 
в отставку в 1814 г. Единствениый его сын, 
Петр Андреев. 3., в последнее время своей службы 
состоял при цесаревиче Константине Павловиче и 
погиб в первыя минуты безпорядков 1830 г. в 
Варшаве, 2) 3. , Григорий Христоф,, ген. от кав., 
в 1834—40 гг. командовал сначала Кубанскою 
линиею, a затем был начальником праваго фланга; 
долгие годы провел в горской войне и выдавался 
своими военными способностями; р, 1797, ум. 1883 г. 

Застава 1) заграда на дорогах и в е з д а х , 
сбыкновенно-шлагбаум, для временной задержки, 
опроса и осмотра проезжих; прежде же для взи-
мания пошлин и проч, 2) 3. (стар,), гарнизон кре-
пости; также отряд войска, 

Заставить соху, уставить, уладить, почему и 
день 8 апреля, св, Иродиона, наз, Заставь-сиху. 

Заставица, заставка (типогр. терм,), началь-
ное украшение книг,начальная буква с украшениями. 

Заотавна (Буняковка), мест. Кобелякскаго уез., 
Полтав, губ., 355 жит.; при рч, Голтве; заводы, 

Заотфбывать (обл.), зашивать на живую нитку. 
Засхой 1) веякая продолжительная или вредная 

остановка чего-либо. 2) 3, (яросл.), участок лееа, 
вырубаемый по сделке с владельцем, на продажу. 

Застилоха (обл, псков,), льстец. 
Заотольное, кормовыя деныи, выдававшияся дво-

ровым людям, служителям, вместо стола. 
Заоторона, противная сторона, бок ч . -л . ,уко-

рабля—сторона, находящаяся под ветромь. 
Застрига, кромка железнаго листа. — Іастрпги, 

древний обряд,еще сохранивш'йся до наетоящаго вре-
мени в некоторых местах, подстригать годо-
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гтва или казеннаго учреждения, Заседают или и 
члены с правом голоса, или жесвидетели, духо-
венство и т. п, лица, явившияся на заседание по 
особомувызову; последние праваголоса не имеют,— 
Заспдчици (костр,)) девчонка, продающая косу 
невесты, по обряду; это в других местах д е -
лает братневесты илииной мальчик.—Заседка^ 
a.) см. засидки; б) (яросл,)) род пооаженой ма-
тери, которая выводит невесту к гостям в н е -
вестин день, т. е, в девичник, 

Засеки, так называются срубленныя деревья, 
сваленныя рядом и вершинами обращен. к неприя-
телю. Они употребл, в древния времена, Лес,шед-
шй на 3, , назыв. заповедным] в немне позво-
.лялось не только вырубать деревья, но даже про-
кладывать дорог и тропинок. Там,где лес был 
редок или прерывалсяболыиими полянами, устраи-
вались земляныевалы с водными рвами.Каждая 3. 
ммела определен, число ворот, запиравшихся на-
долбами или шлагбаумами, В XIV в, при Іоанне 
Калите была устроена 3, от набегов татар,от 
Оки к Дону и чрез Дон к Волге.При ІоаннеГѴ 
Грозном было позволено беглым селиться около за-
поведных лесов, где они составляли засечную 
спиражу и тем избавлялись от преследования за-
конов.Таким образом образовал. черта, извеет-
ная в истории под именемБелгородзкой.В 1762г. 
^казом Екатерины II велено все 3. и заповедные 
леса продать обывателям с публич, торга, кроме 
3,, отошедших еще раньше к тульск. оружейному 
заводу. 3, употребл. и в наше время при поле-
вых укреплениях и при осадах крепостей. 

ЗасѢнИНЪ 1 ) Иван, ярославский воевода, изве-
стен своим безкорыстием, участвовал в походе 
против Литвы, в 1526 г. ездил послом к 
императ. Карлу Y, В И Э З О г. в походе против 
Казани командовалпередовымполком.2)3.,Петр 
Васильев, Пестрый, родствен. предидущаго; буду-
чи воеводою в Себеже, во время осады его поля-
ками, храбро отразил последних; убит во вре-
мя похода против казанских татар в 1536 т, 

Засецкая, Юлия Денисьевна, дочь знаменитаго 
партизана отечеетвенной войны 1812 г. ДенисаДа-
выдова; первая задумала и осуществила проект 
ночлежнаго приюта, устроеннаго по Обводному ка-
налу в Петербурге, ум. 1882 г, 

Засецкий, Алексей Алекс, капит.-поруч. л,-гв,, 
любитель наук и писатель; автор (1777 г.^книги; 
„Топографическия известия о городе Вологде". 

ЗаСЯДКО, Александр Дмитр,, русск, генерал, 
род, 1779 г,, в 1806 г. во время адриатической 
экспедиции принял участие в битве при Кастель-
Нуово, в 1810 г.воевал против турок,в 1813 г. 
.иири осаде Торна, в сражениях при Кацбихе и под 
Лейпцигом; в 1820 г. назначен начальником 
артиллер. училища, лаборатории петербургскаго ар-
сенала и охтенскаго порохов, завода, В 1827 г, 
командуя осадною артиллерией, отличился при взя-
тии крепости Браилова; ум. в 1828 г. Им изо-
<бретены особыя зажигательныя ракеты, 

Затактная нота,или затакт, начало напева,отдѢ-
ляемаго чертоюотперваго такта, по маломерн.своей, 

Затапливание 1) начало топки, 2) 3,, покрытие 
аодою вследствие разлива воды, 

Затвердиние (induratio), всякая ненормальная 
увеличенная твердость какой-нибудь ткани в теле 
животнаго организма. 

Затворнини, хриотианские подвижники, заклю-
чавшие себя на целую жизнь в пещеры и кельи 
для безпрепятственной и непрестанной молитвы и бо-
гомыслия. Они оставляли свои затворы только по 
настоятельному требов.нужд обществен. и частных. 

Затворное, село Скопинскагоуез,, Рязанской г., 
2439 жит,; при рч. Таболе. 

Затвор 1), пространство, занимаемое дверьюили 
воротами,исамыядеериили ворота:лавкав 2затвора. 

Затемнять, делать что-либо более темным; в 
переносном значении; вводить непонятность в 
изложение какой либо мысли. 

Затеняшивать 1) запомнить что-либо, 2) 3. s 
заставл. кого-либо помнитьчто-либо,растолковывать. 

Затепливать,зажигать лампады и восковыя свечи. 
Затинка, норов y лошадей. 
Затиннаяишщаль 1) (стар.)и всякое огнестрельное 

оружие,в особенности небольшия крепостныя пушки. 
ЗатинщшЪ) нижний артиллерийский ч и н , состояв-
ший под началомпушкарей.—Затин 1) в преж-
ней русскойартиллерии заряд; также место внутри 
укрепления, где ставились пушки.2) 3. (арх,), же-
лезный лом на моржевом промысле. 

Затирание 1) заглаживание чего-либо выскоблен-
наго. 2) 3,, пачканье чего-либо; в переносном 
значении, отстранение кого-либо от награды, повы-
шения должности. 3) 3., в винокуренном деле, 
приготовление из хлебных зерен, или картофе-
'ля, материала дляброжения,—Затѵра линик (горн, 
терм,), орудие для замазывакия,—Затируха Собп, 
ряз,), пшеничная саламата. 

Затишекх, место, загражденное от влияния вет-
ра, — Затишникг, охотничий шалаш, —Затиѵиье, 
безветрие,отсутствие звуков; в переносном зна-
чении—в делах , в торговле остановка, прекра-
щение д е л , вялость, 

Затканец, шелковый кокон. 
Затлер , Ѳедор Карлович, барон, русский ге-

нерал (1805—1876 гг.^, в крымскую войну на-
чальник интендантства; по окончании войны был 
разжалован в солдатыс уплатойнедостававших 
по счетам казенных денегь, НаписалГ„Записки 
о продовольствии войск в военное время", ß гос-
питалях", „Участь раненых" и др. Перевелсо-
чинение Маккиавелли „Монарх", 

Затна, y крымских виноделов, выращиванье 
отводков, отложение лоз по местному способу, 

Затиение, потеря света небеснаго тела на не -
которое время, вследствие того, что между глазом 
наблюдателя и светящимся телом находится тем-
ное тело, или вгледствие того, что небесное тело 
вступает в тень, отбрасываемую другим осве-
щаемым телом, 

Заток 1) вещь употребляемая при начинании 
тканвя. 2) 3, , береговая извилина. 

Затолочье (обл, спб.), уедин. место,захолустье. 
Затонх 1) длинный и мелкий речной залив,от-

деляющийся косою; здесь всегда много частиковой 
рыбы (т.-е. сом, лещ, шамая и судак). 2) 3. 
каменный, также Кам, оетров, крепостца на 
Днепре, против урочища Никитина, где нынеНи-
кополь (мест, Екатеринославской губ.).3, заложен 

m 
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Петром Вел. (1696 г.) против набегов турок 
и татар.После Прутскаго мира срыт до основания. 

Затопляй (обл, ряз.), зложелательный человек, 
готовый погубить всякаго. 

Заторжная цена, начальная, не последняя ил:* 
ке крайняя, хотя и с уступкой противзапросной, 

Заторка (обл. псков,), затычка. 
Заторный ч а н , в винокурзнном и пивоварен-

ном деле, кадка, в которой затирает^я затор. 
Затор І ) смесь воды, развареннаго мучнистаго 

материала (муки,хлибных зерен),также картофеля 
с солодом. Первая операция ввинокуренном д е -
ле, с целью превратить крахмал материала в 
сахар, так кактолькоодин сахарможет прид-
ти в брожение. Процегс основан н а т о м , что в 
солоде содержится взщество, наз^ив, диастазом, 
который имеет свойетво действовать на разварен-
ный крахмал, превращая его в сахар, 2) 3., 
красильный раствор для окрашивания сукон, 

Заточникх, Даниил, см, Даниил Заточник. 
Затрава 1) окважина на ружейном замке для 

сообщения искры заряду. 2) 3,, затравливание, В 
медных орудиях з. просвэрливают сквозь винт 
из кованной красной меди; винт этот называется 
затравником или затравочным винтом, —За-
травник, орудие, служащее для прочистки затравы 
в огнестрельных орудиях. 

Затрапез, грубая льняная по большей части по-
лосатая ткань. Название это произошло от имени 
некоего купца Затрапезнова, 

Затрата, употребление ценности, оть коего она 
сначала уничтожается, a позле возстановляется, На-
пример, бросая семена в землю, мы затрачиваем 
капитал, который в виде жатвы возвратится к 
нам с избытком. Уотраивая завод, фабрику, 
•тоже затрачивают капитал, который возвращается 
только при успешном ведении дела и в продол-
жении нескольких л е т . 

Затрещина, чувствительный у д а р , 
Затройник (обл. кав.), затеймик, 
Затрубщик, работник на винных заводах, 

наблюдающий за сгонкою спирта. 
Затруска, в торговле говорят о сыпучем то-

варе—зерне, примесь лучшаго или худшаго, для 
уравнеиья с другим, для закраеки. 

Зату, хлебная мера на ост. Мадагаскаре—Ï00 
рулес, около 61 нашего фунта. 

Затулка(мск.,ряз,), передник, запон, фартук. 
Затулище, место, удобное для защиты.—Зату-

лять, заслонять, прикрывать, 
Затуран, обл. 1) (калм.), мука, поджарэнная 

в масле или сале, 2) 3. (сибир,), кирпичный чай, 
приготовленный с молоком или маслом. 

Затыкалышс, .шест для забойки глиной вы-
пускной диры в домне и вагранке. 

Затылить кулак, на мельницах и маипинах 
надвинуть шестернюплотнее к колесу, чтоб цепки 
(цевки) ея захватывали кулаки ниже, под комель 

Затылоя 1) (CerviXjNucha), задняя часть шеи, 
от нижней части головы до спины и лопаток. Ос-
нованием затылка служат семь шейныхпозвонков, 
перелом или вывих которых влечет за собою 
смерть. 2) 3, кричнаго молота, верхняя, противо-
положная бою, часть. 3) 3. , y мясников, наруж-
ная часть под филеями, принадлежащая к мя-

сам третьяго сорта. 4 3., раструбы или налокотная. 
часть рукавиц,—Затыльюк,затыл.часть шлема, 
каски или друг. головнаго убора,покрывающая иног-
да и зашеек, загривок,—Затылочныя мышцыу 
оудороги коих при столбняке составляют дурное 
предзн. болезни; служат для движ. головы и шеи. 

Затейливость, присутствие фантазии, изобретат, 
ЗатІНЬ, причудливыя и своеобразныя действия. 
Затягальникх, сапожный чрезколенный безконеч-

ный ремень (кольцом), для придержки работы. 
Затягивание 1) крепкое завязывание веревочнаго 

узла. 2) 3., вдыхание в себя табачнаго дыма; в 
переносном значении: з.) замедлзние в выполнении 
чего-либо; б) завлекание кого-либо во что-либо; в} 
запевание. 

Затягольныа, затяглый, нетяглый, без земли 
и без повинностей крестьянин, освобожденный от 
тяглаза молодостью, болезнию, старостию; на тягло 
сажают с 18 до 80 лет ,—Затяжка сѵропнпь-
ная (встроительном деле),горизонтальный бруо, 
нижний, связывающийдваверхних бруса.—Запияж-
пый пластырь, служ. к закрытию раны или пореза> 

Зау или Зо, оазис в Сахаре (Африка), на до-
роге из Мурзука в Куку, к югу от Бильмы 
и среди песчаной пустыни, 

Зауая, озеро в стране Гамо(Абегсиния), 48 вр. 
длины и 24 ширины. Из него вытек, р, Гаваш, 

Заувва (был, вост,), подлесная часть поля, по-
стояннонаходящаяоя в тени, где плохо род.хлеб.. 

Зауголыш (прост.), вие бракарожд. младенец. 
Заугра (петерб.), рабочие на буянах, при вы-

грузке и нагрузке русских товаров, 
Зауервейд 1) Алзксандр Иванович, профгс 

батальной живописив Пзтербургской академии, Ока-
зал услуги русской живописи образованизм баталь-
наго класса, пролзвздшаго многих замечательных 
художников, Из картин его замечат. „Лейп-
цигское сражение", в Александровокой зале Зим-
няго дворца, 2) 3, , Николай Александрович,сын 
предидущаго, академикбатальнойживописи за кар-
тину „ В е з д князя Репнина в Ригу, по взятии 
гор. 4 июля 1700г," Из жанровых сцен известна 
карт. „Скромный переезд с квартиры".Ум, 1886 г.. 

Зауерланд (сэбст, Зюдерланд), местность в 
Вестфалии, между Сигом и Руром, 5430 кв. км.г 
наполненаЗауерландокими горами.Каменноугол.копи. 

Зауер 1)Карл Маркард,писатель и лингвист,, 
род. 1827 г.в Майнце, с 1870 г.директор итал. 
академии торговли в Тризсте; писал романы, но-
веллы, грамматики и пр, 2) 3. (по франц.—Сюр), 
левый приток Мозеля в Люксзмбурге, впадает,. 
после 123 км. течения, при Вассербилиге. 

ЗауЙЯ, род гостинниц y кабилов, в коих 
каждый путешествениик, без различия, пользуется 
безплатно приютом и содержанизм в течении трех. 
дней; при неи же находится и учебное заведфние. 

Зауку, р. и горныи проход в Заилийском крае;. 
р, 3. есть южный приток оз. Иссык-куль, бе— 
рет начало с Тянь-Шаня, на абсолютн. высоте 
11130 ф,, длина течзния дэ 60 вер.; река эта. 
имеет озобую важнозть, потому'что вверх ея те-
чечия ведзт на пзрезал самый удобный путь во 
всем Небесном хребте (Тянь-Шане). 

Заукх, р. Лифляндскод губ,, Перновскаго уез . , 
притояПернавы; дл. теч, 40 в.; при устье неболь-
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шая верфь, на которой чинят купеческия суда; 
.важнейший изпритоковЗ.—Перна,справ.стороны. 

Заумок (простон.), глуповатый человик, 
Зауморщина,выморочное имение, поступ.в казну, 
Зауморье, немецк. колония в Саратовск. губ, и у, 
Заум 1)мера жидкости в Германии и Швейцарии 

=ок . 12 наш,вед,2) 3,, вес вАвстрии=ок, 300 ф. 
Заунывность, печальное или грустное выражение 

звуков: напева, песни и т, п, 
Заупокойная слузкба, обыкновзнное богоглужение 

в христианских церквах (вечерня, утреня, ли-
тургия и пр.), главное содержание коих в сти-
хирах , канонах и т. п.,есть вспоминание об умер-
ших и молитвы за н и х ; совершаются в роди-
те-льския субботы и другие дни, по желанию, кроме 
лраздничных и табельных дней. 

Зауральокие хребти, горы, разветвляющияея 
в Оренбургской губ.; главн. из н и х ; Джигальга, 
Зигульдяк и Караташ, 

Зауремный (оренб,), находящийся за уремою, 
за поемным береговым лугом. 

Зауреа (арханг.), лучший сорт сельдей. 
Зауряд,правящийдолжность, заменяющийкого-л,, 

носящий звание, но не чин ; употребляется особенно 
в казачьихвойсках(оренб., башкир.^где з.дает 
мундир и обязанности чина на время службы, но 
без темляка. В настоящее время в наших вой-
«ках введен чин з,-прапорщика, 

Заусеница, небольшой отставший лоекуток кожи 
около ногтя на ручном пальце; такжев столярном 
и слесарн. деле—шереховатость накраяхобрабаты-
ваемых поверхностей, в виде оетрых волокон. 
—Заусенок (рем,), острый край грани, кромка 
тееанаго камня. 

Зауторнин, бочарный инстр, длянарезки уторов, 
Заутреня, общественное богослужение, по составу 

•почти совершенно сходное со всенощным бдением, 
различающееся от неготем, что еовершаетсяутром 
и притом не только в праздничные, но и в буд-
ничные дни. Свеча от трех з. (на пятн,, на суб, 
и воскр.) зажигаетсяпри родах,—Поверье: домозаго 
можно видеть вСветлую з., в х л е в у , в з а д н , углу. 

Заушание, битье по ушам или вообще по лицу, 
—Заушек ) ушной завиток, все внешнее ухо или 
закругленная часть его.—Заушииа,зауииница) опу-
холь, воспаленье заушной железы.—Зауше, место 
позади уха, где y человека костяная шишка. 

Зафра 1) обожженая ксшльтовая руда. 2) 3 . , 
небольш. гор. в Илильском вилайэте, в 22 в. от 
Тарса, 3) 3,, неб, гор в Трапезундском вилайэте. 

За§рактовать судно,—нанять под г р у з . 
Зафтх-гринх, соковая зеленая краска, получае-

мая из ягод Rhamnus catharticus, в торговле 
извеетна также под названием химической зелени, 

Зафурменник (горн,), железный рычаг, на 
•горных завод. для очищения от наростов фурмы. 

Захаби (пск.)> пристройка к риге, к овину, 
для хлеба в снопах, для соломы. 

Захариэ 1) Генрих Альберт, извеетн. юрист, 
род. 1806 г. в Гербслебзне (Гота), с 1835 г. был 
профессором в Геттингене, ум, 1875 г в Канн-
штате.Гл произв. : „Handbuch des deutschen Straf
prozesses", „Deutsches Staats und Kundesrecht'1. 
2) 3,, Юст. Фридр, Вильг., поэт, род, 1726 г, 
ИВО Франкенгаузене, ум, в 1777 г, профессором 

Каролинума в Брауншвейге; извезтен гл, образ. 
своим героическим стихотвор.: „Der Renommist", 
„Poetische Schriften". 3) 8. ф.-Лингенталь, Карл 
Соломон, превосходный юрист, р. 1769 г. в Мзй-
сене, ум*. 1843 г. професеором в Гейделберге; 
гл. произв, „Vierzig Bücher vom Staat" 41 3 . 
ф.-Л., Карл Зд., сын предыдущаго, род. 1812 г. 
в Гейдельберге, 1842—45 г. быль там профее-
сором; написал: „Ge3chichte des griech.-röm. 
Privatrechts" и др, 

Захария 1) благочестивый езрейский священник, 
отец Іоанна Крзстителя, 2) 3., 11-й из миых 
пророков царства еврейскаго, пророчествовал в 
520—18 г. доР. X, 3 ) 3 . , препод. постник пачзэ-
ский, сын зиатнаго киевскаго сановника Іоинна, по-
стригся 15-тилет , цриигумене Іоанне; пам. 24 ал. 
4) 3., 14-й царь израильский в 767—766 г. до Р.Х , 
сын и наследник Іеровоама 2-го, которэму подра-
жал в нечестии; чрез 7 меояц. по воцарен и б >ил 
убит Селлумом. 5 ) 3 . КоиШСТенскІй, с 162+ г. 
архимандр. Киево-печерской лавры, писал против 
папистов, не оставляя при этом бзз внимаиия 
и реформацию. 6) 3. СХОЛастикх, учзник Амѵиния, 
епископ Митиленский, ум. в 560 г.; соч. „Antiquité 
lectiones" и др. 7) 3. пророка книга (созре >ен иика 
и сотрудника прор. Аггея» соетоит из 14 глав , 
содержит поощрение иудезв к построению вториго 
Іерусалимскаго храма, также предсказания о Мзсзии. 
8) 3. , папа (741—752 г.), укрепил и воззысил 
власть папскаго престола, даровал Пипину Корот-
кому титул короля. Причислен к лику свв., пам. 
15 марта. 9) 3. (ииаче Схария), монах еретик, 
осуждеиньш собором в 1491 г. 

Захарино, мест. Мстиславск. уез,, Могилзв, губ., 
771 ж.; при р. Березине. 

Захарково, дер. Москов. уез. и губ., 397 ж. 
Захарова, дер. Покровск. уез., Владкмирск, губ,, 

222 ж.; при р. Мележе. 
Захаровка 1) с. Михайловскаго уез , Рязан. г., 

2063 ж.; при р, Ведерке. 2) 3. (Успеискоз), сзло 
Ливзнс«. уез., Орловск.г., 752 ж.,при р.Дубовчике, 

Захаров 1) Василий, рещик начала нынеш-
няго века, сын беднаго костромскаго мещанина, 
исправил трюмо превосходной резной работы, сде-
ланное Петром В.; кроме этого вырезал кафедру 
в Преображенском соборе, рамы для портретов 
в фельдмаршальской зале в Зимнем дворце и пр. 
2) 3. , Дмитр. Иринархов., академ. историч. и порт-
ретнойживописи(с 1858 г.),известный портретист 
замечат. портрет д-ра Иноземцеза. 3) 3. , Иван 
автор книг по сельск. хозяйству (1801—1808 г.) 
4) 3., Ив, Ильич, профессор, извест. ориенталист 
автор „Карты смежных русских владений с 
Китаем и Манджурией" и „Словаря манджуроко-
русскаго". Благодаря его влиянию было сделаио 
приобретение Розсией Кульджи. Ум. в 1885 г. 
5) 3., художник, составитель практическаго учеб-
ника рисования и черчения, по правилам перспективы 
в 1840 г. 6 ) 3 . , Яков Дѵиитр.,ординарный академ., 
химик, член Имп, российск. акад. и вольно-эконо-
мическаго общ. в Спб., род. 1765, ум, 1837 г. Он 
улучшил многие химические приборы и изобрел 
новые, более сложные, напр.: прибор для разло-
жения воды в большом количеотве, снаряд для 
растопления веществ трудно-плавких, помощью 
смеси водороднаго и кислороди, газов. В 1804 г. 
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3., совершил воздушноз путешествие вместе с 
аэронавтом Робертсоном, с научною целью. 
Многия его сочинеиия напечатаны в „Трудах ака-
демии", на русспом яз.,и в „Технологич, журнале", 
напр.: „Опыт русской химической номенклатуры", 
„0 теории колпаков на перегонных трубах и 
холодильных кадкахь-' и пр. 

Захарьевка, мест, Тираспольск. уез,,Херсонскг.^ 
629ж.;на верш.балки Комарки,впад. в р.Кучурган, 

Захарьино, с. Каширск. уез-, Ту.т;ьск., г., 270 ж. 
Захарьин 1) Александр, пзрвый из русских 

художников, посланный Петром В, за границу. Ни 
одно из его произведений не дошло до нас; известно 
только, что он писал более картины духов. содерж. 
2) 3. , Петр Михайл,, однодворэц Козловск. уез., 
Тамбовск. губ., род, около 1750 г., ум. 1800 г.; с 
1780 г. известен как писатель и переводч. книг 
для печати, при Екатерине П-й. 3) 3, , Сергей, дво-
рянин, воспит. морск. корпуса и жертвователь биб-
лиотеки пенззнской гимназии, директ. училищ Пеиз. 
губ, 1803 г.; род. 1772 г,, ум. 1857 г,; оставил 

I I | V в и ч . 
несколько сочинений в руЕгописях. 4) 3., Григорий 
Антонович, известный профгсеор Московгкаго уни-
верситета и змаменитый диагност. 5) З.-Юрвеви, 
Григорий Юрьевич, боярин; на его племяннице, 
Анастазии, был женат Іоанн Грозный. 6)3 . -Ю., 
Михаил Юрьев., боярин и возвода, участвовал 
в войнах Іоанна Грознаго с Литаою, 1524 г. 
ходил под Казань; ум. в 1538 г. 7) 3. береге 
Сев, океана, Архангельской губ., Мззенскаго уез,, 
в Малой Земле, простирается от Кутшарскаго 
носа до косы, назыв, Русским Заворотом; берег 
лишен всякой растительноети. 

Захватывать,братьчто-либо:сеноводну охапку; 
заставать кого-либо: преступника на месте преступ-
ления; незаконно присвоивать что-либо чужое; пачкать 
что-либо нечистыми руками; нечаянно забрать что-либо 
и с чем-либо. — Захват, оообенно означает: 
наеильственноз присвоение сзбе чужаго, напр, земель; 
ширь или простор на сколько штукатур или бе -
лильщик достает с одного места,— с костыля, 
с лестницы, или беседки, 

Захвостничать, отставать в дороге и в работе, 
Захео, остров из числа Антильских, между 

островами Гаити и Порто-Рико. 

•• ЗАХРАПОКЪ. 

Захериват, захерить, что либо зачеркнуть^ 
вымарать, особенно перечеркнуть на крест. 

Захерх-Мазох, Леопольд, фон , изв.романист, 
р. в Лемберге 1835 г.; его романы: „Идеалы нашзго 
времени", „Наследство Каина", пользуются большой 
известностью среди русской публики. Особенно хо— 
роши его разсказы из галицко-польской жизни. 

З а х е р - М а з о х , Леоиюльѵь. 

Захичать, захитить избу, шалаш, овин, об-
валить кругом землей, навозом; утыкать мохом, 
защитить от стужи соломой и проч, 

Захлебнуться, удушение жидкостью, проникшей 
в дыхательные каналы, при чем омерть, большею 
частью, происходит от удара. Способы оживления: 
очищение рта и ноза, положение тела на спину с воз-
вышением головы, удаление стесняющей одежды, 
согреваыие, трение, вдувание воздуха и искусствен— 
ноз вдыхание воздуха (мнимая смерть). 

Захлестник, рослая, крепкая трава, которая 
захлеетывает ноги,путает, оплетает,—Захлееть, 
наносная почва, наволок, болотистый вязкий и л ; 
(оренб, губ.) пашня или поле за увалом, отсолнца 
плохо обогреваемое. 

Захл£бная полоса, севзрная полоса, где уже 
хлеб не родится, не дозревает. От 70° с. ш. 
^ячмень) до полюса. 

Захмылина, впадина на кирпичах.—Захмылить 
(костр.), что-либо затерять; (псков.) начать плакаться 
на кого, сетовать —Захмылка, улыбка, усмешка. 

Захованец (обл. псков.)) ларец, сундук.—За-
ховат, припрятать, схоронить.—Зазсовен, (обл. 
зап., южн., псков.), береженое, лелеянное дитятко. 

Захождениф звезд, переход звезд на запад-
нуго сторону горизонта. 

Захолмие (также захлумие и забрея); так наз. 
прзжде принципат Далмацкий, 3, лежало между Ра-
гузою, р. Оринцизй, Кроацией и Сербией. 3. , отеч. кня-
зей серб, Неманичей; теперь оно наз. Герцеговинокг, 

Захолопить, подчинить к,-либо безгранич.влиянию. 
Захолустье, захолусток—местность малонаеел, 

и отдаленная от мест населенных, 
Захоронышки, игра в прятки, гулючки. 
Захрапок, место повыше храпу, переносье y жив„ 



ЗАХРЕБЕТНИКЪ ЗАѢЗДКА. 1771 

Захребетникх, бобыль, бззтягольный, плохой ра-
бочий; (на сев, и вост.) рабочий гозть, пришецший на 
страдное время, Также дармоед, приставший на пи-
рушке, не работав, 3, называли также людей куп-
ленных в былое время крезтьянами на имя по-

•мещика; они исправляли барщину за хозяез и ра-
ботали на н и х , 

Захрустовица (обл, псков.), рыбий затылок. 
Захряснуть,увязнуть; в переносн. значенииидолго 

оетаватьсяводном чине,—Захрнстка —удар по 
шее, по гол,—Захрясте (твер.) хребет, поясяица, 

Захупотская, слоб. Ряжск, уез,, Рязанск. губ., 
1921 ж,; при рр, Хупте и Алешне. 

Захуртатв (обл. вост., каз.), захворать. 
Захухриться (обл, новг., волог,,), взерошить 

на себе волосы,—Захухря — растрепа. 
Зацава и) р, в Богемии; берет начало в Кца-

славском окр,,восточный приток Молдавы; 212 км, 
Зацарев, селэ Астрах, уез, и губ,, 1600 ж. 
Зацепин 1) Иван Яковлев,, доктор медиц, 

проф. моск, медико-хирургической акадм пиеатель и 
переводчик медицинских сочин., ум, 1865 г,, чи-
тал энциклопедию мед. в 1847, печ, ужес 1824. 
2) 3., Никол. Констан., известен своею картиною 
„Монастырки на клиросе"; ум, 1854 г. 

Зацепы, средние резцы (зубы) y животных; когти 
борзой собаки, иногда и самые пальцы, 

Зачало, так наз, небольшия отделения Еванге-
лия, деяний и посланий апостольских, читазмыя в 
тот или другой день при богослужеиии. 

Зачалокх, зачал, вещь, служащая для зача-
ливания: веревка канат, 

Зачатейский 1) Зачатиевский мон,, женск,, 3 класса, 
в Москве, близ Пречистенских ворот,с 3 церк-
в.ами; основ, 1360 г. св. Алексеем, митроп, мо-
сковским, в 1514 г, переведен в Белый гор. на 
Черторье, a 1623 г, возобновлен Ѳеодором Ива-
нович, 2) 3. монаст, жен,, в Нижн. Новг,, основан 
1369 г. св, Васеою, имел тогда 160 инокинь, су-
ществовал еще в 17 ст.; ныне упразднеи, 

Зачатие (Conceptio), каз. в физиологии процессь, 
посредством котор. одно или несколько яиц жи-
ваго матерняго организма в нем же оплодотворя-
ются и потом развиваются в новые организмы, 
способные продолжать независимое существование, 

Зачатия Пресвятыя Богородицы португальский 
орден; основан кэролем Іоанном VI, 6 февр. 1818; 
лента голубая с белыми каймами; девиз Padro-
ntira do Reino (покровительница королевст.) 3 степ, 

Зачелокх, место за челом в русской печи. 
Зачепиловка, село Константиногр, уез,,Полтавск, 

губ., 1900 ж,; при р, Бростовой. 
Зачерепица (обл, астр.), гололедица, 
Зачертх,по нем плотники тешут доски и бревна. 
Зачесх 1) конская болезнь на репице, 2) 3,, 

махры на разных предметах, 
Зачетная плата, т,-9, погаш, только части долга. 
Зачивреть, зачахнуть, захиреть, 
Зачинать 1) положить чему либо начало,2) 3.,от-

носят.женщинисамок живот,—делат, беременною. 
Зачянщик,коновод, зачинщик и руководитель 

преступления, совершеннаго многими, устроитель ско-
пища, в особенноети при возмущеьии; 3. наказы-
вазтся строже обыкновеннаго. 

Зачисление в запас армии произзодится y наз 
и во возй Европе, за исключением Англии, где су-
щеетвует до сих пор вербэвка, Зачисляют в 
запас людей, отслуживших извеотное время и год-
ных , когда насгупит в них надобность, снова 
встать в ряды армии, 

Зачурать (юж.), зацурать (псков.), зачурнуть . 
кого, что, оградить восклицаньзм „ ч у р " . 

Зашвартозить (морск. терм,), зачалить водоход-
ноз судно на якорях с носу и кормы, 

Зашеек, малеиький залив с пзрзхватом меж-
ду двух мыеов, 

Зашф:Т0КЪ, бокоз.часть за шестком внутри печи. 
Зашибать, произвести ушиб руки; зашибать ко-

пейку, много зарабэтывать, 
Зашиверскх, зашт. гор. Взрхоянск. окр , Якут-

ской обл,; на берегу р, Индигирки. 
Зашипок, зашипник (в машинах), заплечико 

для поддержки шипа. 
Заширивать, заширить цыбик или ящик с 

товаром (китайск,), зашивать в шкуру, 
Зашпыкять (простон,), слишком много и яз-

вительно насмехаться над кем либо. 
Запитатный, упраздненный за ненадобностью, 

не положенный по штату, не получающий содержания. 
Заштиливать (морск.), обезветреть, стоять на. 

одном меоте по причине штиля, безветрия. 
Заштуковать сукно (портн,), зашить диру и за-

ворсить шов, чтобы его не было видно. 
Заштучивать, вставлять заделку в попорче-

но8 место столярных и гранильных вещей. 
Защада 1) род щита для защиты от пожар-

наго огня, заставка для камина. 2) 3,, заступник. 
Защбка 1) (арх.) небольшое серповидное озерко, 

какия бывают на чистых болотах, 2* 3., полоса 
лица между щекою и ухом. 

Защепина, защеплзнноз, задранное место на 
чем-либо деревянноѵ.. 

Защечный мешок, y хомяков и других гры-
зунов, служит для уноса пищи; он лежит во 
внутренней стороне щеки. 

Защита 1) род брзвенчатаго щита, за котор. 
становится зажегший порох для взрыва, 2) 3,, всз, 
что служит ограждзнием чьего-л. благооостояыия.— 
Защитка (рзмзсл. терм, влад.), мужской фартук, 
з а п о н . — З а щ и т ) род жзлез. щита y плавиль-
щиков, которым они закрываютоя от пыла. 

Защурыш, слепорожденный детеныш живот. 
Заедь, отверделое взщество на зуб. y лошадей— 

Заеды, язвины по углам рта, Заедкѵ-, все, чем 
что-л. зиедають,—закуска. — Заедуха) простонар. 
названиз злых, млонных к захватам людей. 

Заездка (волж.), паровая завозня, лодка, паро-
ход для завозки якоря, — Заезд 1) (стар.), род 
пошли*ы архизрзю, при о б е з д е монастырей,—2) 3, 
бэярский, в старину тот случай, когда князь, при-
нимая бэярина или другого князя, давал ему зна-
чительное место y себя и тем отодвигал ряд 
своих бояр ступеныо ииже.—Заездчпкь (стар.), 
архиерейский сборщик податей,—Заезды, в ка-
валерии движение целым эскадроном, полуэска-
дроном и взводами, для перемемы первоначальнаго 
направления: а) на твердой оси (с места; на ходу 
лишь одновременно несколькими частями в карьер}-
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ии б) на подвижной оси (на ходу),—Заезжатый, 
<\охотн. терм,), передовой охотник, 

Заехать кого (етар.), местническое выражение, 
•стать или сесть выше кого. 

Заюрить (простон.), заспешить, заторопиться. 
Заяблонная пол:са, находящаяся севернее того, 

где яблоня растет ипи приурочивается,от 610 с.ш, 
Заявка, подпись на бумаге, свидетел.об ея явке, 
ЗаяЗОКЪ, плетень попер. реки для рыбной ловли. 
Заяна,окр.город в пров, Тафилельте (Марокко), 

y подошвы Атласа; в 200 вр. к в, от Марокко. 
Заяцкие острова,Арханг, губ, и уез., изгруппы 

•Соловецких, посреди устья Онежск.заливаБелаго м,, 
их два: а) Большо^ближайший к Сошовецкому остр, 
б) Малый;в камп, 1855 г.этот остриоыл посещен 
эскадроюангло-французов.Заяц.островаразделяют, 
между собою проливом—Заяцкою Салмою; 60 с, ш, 

Заяц 1) (Lepus), созвездие южн. полушария, со-
держит по Фламстедту 19 з в е з д , из коих 3 
звезды 3-ей величины, 2 ) 3 . морзкой (Aplysia), 
род брюхоногих моллюсков, с продолговатым 
телом, без раковины, с очень длинными щупаль-
цфми; водится почти во всех европейских морях 
на небольшой глубине, Может выпускать красно-
ватую вонючую жидкость, котор. Кювье принимал 
за пурпур древних; моряки считают его ядови-
т ь ш , 3) 3. (Lepus), CM, зайцы. 

' Заячий 1) корень (Asarum),pacTeH., то же,что ко-
пытень.2)3.глазх,полузакрытый глаз (Lagophthal-
mus), ненормальное состояние века, вследствие ко-
тораго глаз не может закрываться. 3 ) 3 , горо-
шекх (Astragalus glycifyllos L.), травянист. раст, 
или полукустарн,, из сем, мотыльковых, с лежа-
чим стеблем, бледножелт, цветами в колосьях, 
на длинн. ножках; листья перистые с 5—6 парами 
листочков, неприятно-сладкаго вкуса, 4) 3. м ы с , 
•иа с.-з. стороне Байкала, вдается в оз, версты на 
три, непосредственно против остр. Ольхона, так что 
между последн. и мысом остается пролив в 3 в, 
шир., известн. под именем Ворота, Заячьи лапки 
(Gnaphaliumdioicum,L,, AntermariadioicaDe C ) , 
травянистоерастениеизсем. сложноцветных,корнев, 
листья в розетке, снизу белые, цветки белые или 
розовые; очень часто встреч. на лесн, лугах. Раз-
водится, как декоративное раст., также горлянка, 
5аячьеухо1)(ѴегЬа8ситЬус1ипии8),коровяк)вна-
родной медицине употр, от грудной боли и кашля,— 
пьют от боли горла, аот нарывовприкладывают 
траву.2) 3.,село Корочан, уез.,Курск. г., 2523 ж,— 
Заячник или пестрец (Polyporus squamosus Fr.) , 
гриб из рода трутовников; трубочки на нижней 
стороне широкия, 4—6 угольн,, похож. на пчелиныя 
соты; водится на стволах ясени и др,—Заячнича, 
гончий пес, выхлок, 

Заячхя 1) губа, раздвоенная, раеколотая от ро-
жденья, 2) 3. капуота (Alchemilla vulgaris), лапка 
гусиная, приворот, прежде употреб. в медицине 
под именем Herba Alchemillae. Ему также припи-
сывали чудесныя силы и употребляли в алхимии. 
В Швейцарии и теперь женщины моют еебе лицо 
покрытыми росою его листьями, для истребления 
прыщей и возвращения увядшей красоты. Оно есть 
прекраеное кормовое растение, увфличивающее отде-
ление и качаство молока, Вь Олон. губ, употребл. 
>от боли сердца, в Арх,—от сыш y детей; в 
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Ворон.—от худосочия. В Перм, г. под именен 
„золотухи" употребл от грыжи, мыту (поноса),для 
чего служит настой в вине.Порошком поят жен-
щин после родов, чтобы ,,золотник" не маял, 
3) 3. капуста (8еаитРаЬаии:'),скрыпун,употреб-
ляется от пореза и поруба; настой под назва-
нием „живаявода" для остановлении кровот.(Моск,), 
от болезни „скрыпучей" в рук, и ногах (Уф.). 
4) 3, пятка, лапка — y лошади воспалительное 
выпотение костей со сростанием суставов бабки 
(таранной кости) с большой берцовойкостьюишило-
образным отростком, 

Збаразкский 1) князь Стефан Андрезв., витеб-
ский воевода, заключил перемирие в Москве с 
Литвою в 1556 г. 2) 3. , князь Януш, брацлавский 
воевода, староста кременецкий и пинский, в 1567 г, 
отличился при Чашниках; в походе Батория на 
Псков отличился при Смоленске; при Соколе разбил 
неприятеляивзялв плен Шеремета. Помогая киев-
скому воеводе кн. Острожскому, разбил татар при 
Заславле; ум. 1608 г, 3) 3., кн. Я н , один из 
уполномоченных короля Стефана Батория, заклю-
чивших перемирие с Россией 1582 г, В 1594 г. 
был брацлавским воеводой, 1610 г. был в Смо-
ленске с гетманом Жолкевским. 

Збарашх, город в Галиции с замком, преждф 
наследств.владениекн. Вишневецких,б, укреплзн. 

Збигнев 1) побочный сын польскаго короля 
Владислава I, был герцогом Мазовецким, После 
смерти Владислава I (1102 г.) управлял вместе 
с братом своим Болеславом III Кривоустым. 
В 1107 г., изменив этому князю, был побеж-
ден им и, по желанию вельмож, умерщвлен. 
2) 3 . , 1 герцог богемский, с 910—915 гг, много 
сиособствовал распространению христианства. 

Збировх, местечко в Богемии. окр. Горовиц, 
1861 ж. Владения 36. 1868 г. были куплены Струс-
бергом,который ооновал здесь обширныя промыш-
ленныя заведения; с 1878 г, перешло во владе-
ние князей Коллоредо-Мансфельд. 

Збиевский, Тимоеей Иванович, род, 1667 г., 
поляк по происхождению, вступил в 1783 г. в 
русскую военную службу, участвовал в турецкой 
войне 1788 г., отличился 1790 г. при взятии Из-
маила; 1805 г. псдь начальством Дохтурова ера-
жался при Аустерлице,учаотвовал в походе 1807 г. 
в турецкой войне 1809—11 гг. и новом загра-
ничном походе 1813 г,; ум. 1828 г. 

Збоияик (металл.), скорн,жныйнож, которым 
сбивают с овчины мездру. 

Збойно, посад Рыпинскаго уез., Плоцкой губ. 
Збзровский, польский полковник, служивший Лже-

димитрию. Он разбил кн, Долгорукова, потом 
вместе с кн, Григ. Шаховским разорил городть 
Старицу, но в 1609 г. был сам разбит вой-
сками Bac. Шуйскаго и бежал из Твери к Ли-
совскому подТроице-Сергиевулавру.По смертиЛже-
димитрия. 3. в 1610 г., собрав ОСТАТКИ тушин-
скаго войска, привел их к Жолкевскому. 

Збрижх, мест. Каменецкаго уез., Подольской г., 
1311 жит,; на р. Збруче. 

Збруч, левый приток Днестра, на протяжении 
125 верст, граница России с Австрией (между По-
дольской губ. и Галицией); течет по местности вол-
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нистой и большею частию открытой, и почти повсе-
местно проходим вброд. 

Збурьевка, село Днепровскаго уез., Таври-.еской 
губ , 4665 жит. ; на берегу Днепровскаго лимана. 

ЗбылитОБСКІе, Андрей и Петр, известные поль-
ские поэты эпохи Сигизмунда. 

З в а д , дер. Старорусскаго уез,, Новгородской г., 
255 >жит.; при р. Ловати, пристань, 

Звание, сословие: духовное, дворянское и т. д. 
Званка, село Новгородскаго уез. и губ. ;нале-

вом берегу р. Волхова; замечательно т е м , что в 
нем проводил последние годы и скснчался Г. Р. 
Державин; дом и сад целы; прики для бед-
ных девиц устроен супругою Державина. 

Званое,с.Рыл.у.,Курск. г ,2673 ж.;при р.Сейме, 
Зварковский, Николай Екимович, генерал-лей-

тенант, начальник артиллерии отдела генераль-
наго штаба и председатель артиллерийск. учебнаго KJ-
митета, перевел соч. Ронья (с франц.),,Осады и 
оборона Сарагоссы"; род. 1818 г., ум. 1884 г. 

Звательный падезк, в грамматике, коим 
обращаются ко второму лицу; в церковном языке 
ои отличен от именительмаго; в рус. одинаков. 

Звательцо, надстрочный знак церкозной грамо-
ты С" );знак этот ставится над качал. гласными. 

Звенец (обл. костр.), рой мошек толкунов. 
Звенигородка, уез. город Киевской губ., ок. 

1247о ж.; при р. Гнилом Тикиче; фабрики и за-
воды. 3. уезд граничит с Чигиринским и Чер-
касским; pp. Тикичь и В ы с , мест. «Лысянка, Бур-
ты, Кальниболото (Екатеривопси.ь) и Ольшана. 

ЗвбНИГОродскІІ, 1 ) князь Иван Александро-
в и ч , нам-*стник псковский, ь 1451 г. ходил 
неудачно против татар на реку Оку, a в 1463 г. 
сделан наместником псковским, коим б. не-
долго.2)3.(Токмаков), кн. Георгий Ив., ум. 1578г., 
воевода при Грозном, 1565 г. наместник Псков-
ский, автор сказдния о явлении иконы Богоматери 
в Выдропуске. 3) 3. 142-й игех. н о л к , сфор-
мирован 1863 г. в 3-м батал. составе. 

ЗвенигорОДЪ, уездный город Московской губ., 
ок, 2059 ж.; на левом берегу р. Москвы. 1382 г. 
город был сожжен и разорен до основания ха-
ном Тохтамышем. Затем часто елужил пр^д-
метом действий во время междоусобий велик. княз. 
московск. Василия Темнаго и Шемяки, переходя 
постоянно из рук в руки. В окрестностях го-
рода находится Саввйн Сторожевский монастырь.— 
3. уезд протяж, 1993 кв. в., поверхность ровная 
и слегка волнистая,гл. р, Истра и Москва, Грунт 
земли более глинистый, иловатый суглинок, серо-
глинистый. Жит. 62300, занимаются земледелием, 
садоводств., фабрич. и завод. промышленностью. В 
уезде заводы и фабрики. 

Звенислава Боеволодовна, великая княжна киев-
ская, дочь великаго кмязя Всеволода Ольговича, су-
пруга (1141) кор. польскаго Болеслава IV Кудряваго. 

Звено, 1) часть мяса, содержащая в себе ка-
кой-либо один из позвонков, 2) 3 , , часть изго-
роди между двумя кольями, воткнутыми в землю, 

Звенчат ,мест . Климовскагоуез.,Могилевекой г. 
Звенячка, село Дмитриевскаго уез., Курской губ., 

ок, 1474 жит.; при руч. Звенячке. 
Звиртило (обл. калуж,), наверток, буравчик. 
Зволень, посад Козеницкаго уез,,Радомской губ. 

Звонарь, церковиый служитель, обязанный зво-
нить в колокола по обряду. Искусство это забро-
шено; встарь хорошие звонари славились и упраж-
нялись красным звоном, распетливались по ру-
кам и ногам, качались на зыбке и звонили со-
гласно в дюжину колоколов. В Светлую седь-
мицу, всякий приходящий может звонить и люби-
тели нарочно ходят за этим на колокольню. 

Звонецкий п о р о г , один из днепровских, 
в Екатер. г., длин. 125 саж., паден. воды 4 ф. 9 д. 

Звонец (J^hiijarithus Crista palli), позвонок, кло-
п е ц , сенокоска, хмелевка, погремок, отвар се-
м я н , служит для истребления насекомых. В Во-
ронежской губ. зимою, для предохранения рук и 
ног от стужи, натирают их сухою травою с 
медом. Там же от запоя дают отвар натощак. 

Звоники, звонец болотный, лесовой, различные 
виды растения колокольчиков (СатрагциІа). 

Звонило, 1) (обл. перм.), чугунная сторожевая 
доска. 2) 3 . , насмешливое название людей, разгла-
шающих небылицы. 

Звонки,1)растение сапожки^ии^иа).2)3. (южн., 
зап.), красная карточная масть, бубни. 

Звонкий камень ИЛИ фонолит, горная порода, 
по б, ч. сланцеватаго сложения, редко плотнаго, сост. 
главным образ^м из полевошпатовой массы, за-
ключающей отдельные крксталлы полеваго шпата, 
слюды, роговой обманки и авгита. Большия массы его 
бывыот серозоленаго цвета, переходящаго Е бу-
рый ИЛИ чер..ый;легко разрушаются от выветрива-
ния и тогда образуют плодородную почву, годную 
под посевы, a в теплых странах особенно под 
виноград. Іилотныя массы его могут ИДТИ на постр. 

Звонница, областное название колокольни. 
З в о н о к , зв^нуха ИЛИ звонокрылка (арх.), род 

морск. пиИЦЫ,И^ еем.чаек,авснит крыл.наполете. 
ЗВОНЦЫ ныне находятся на саккосах и мантиях 

архиер^йских. Они должны были напоминать архие-
реям ветхоаоветным об обязанности непрестанно 
во всяком месте владычества Господня возвещать 
волю Божию, проповедывать истину. 

Звон 1)полный, вовсеколок. 2)3.краоныйпри 
церквах и монастырях, согласный подбор коло-
колов поглосицей, гаммой; красный звон до ныне 
есть в Суздале. 3) 3. КОЛОКОЛОВЪ, полный подбор 
на одну колокольню. 

Зворлуиь (ßygijatus bacculegtus), игла-рыба, во-
дящаяея в Черном море. 

Зворник (Изворник), укрепленный город в 
Боснии, на левом берегу р. Дрины, с 15 000 жит. 
В окрестностях свинцовая руда. 

Звуковая волна, в акустике, ряд разряжений 
и сжатий, соответствующих одному полному коле-
банию пластинки. Пространство,в котор.заключается 
5ти сжатия и расширения, назыв. длиною волны. Ta 
часть, в коей частицы воздуха расширяются к сто-
роне колеблющейся пластинки,назыв. сгущенною по-
луволною. Длина волны равна скорости звука, раз-
деленной на число колебаний пластинки.Поверхностью 
волны назыв, та поверхность, которая образуется 
совокупностью всех колебающихся точек, положе-
ние коих соответствует какому-нибудь одному мо-
менту, Синусовидная форма колебания ес*ь простая 
форма, и звуковыя волны, происходящия от него, 
назыв. простыми. Ингерференция Я|>остых волн мо-
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жет произвести сложныя волны,которых формы ко-
лебания могут быть разнообразны до безкомечности. 
Волны,образу*Іощияся вследствие интерференции,име-
ют неподвижныя точки или слои, через коирыя 
проходит воздух: первые назыв. узлами, вторые 
пучностями, a волны такого рода—стоячими, Длина 
стоячей волны есть разстояние между двумя узлами. 
\ Звуковые следы, сущеетвование звуковых сле-
дов можно принять с уверенностью, так как при 
смешении быстроследующих друг за другом зву-
ков(наприм., в саваровском колесе при изменении 
разстояния между зубцами), мы ощущаем резуль-
тат этого смешения в форме шума,очевидная ана-
логия с смешением цветов^иа вертящемся круж-
ке, Продолжительные звуковые следы, например, 
когда слышится один тон или целая музыкальная 
пьеса, долго после прекращения обективнаго воз-
буждения, принадлежат к области психических 
явлений, вместе с слуховыми галлюцинациями. — 
Звуковыя фигуры, симметрическия фигуры, откры-
тыя Хладнием, образующияся на стеклянной или ме-
таллическай доске, посыпанной песком, если водить 
смочком по ея краю.—Звукомерител, смаряд 
для измерения напряженности звуков.—Звукопо-
дражанье, сходство слова, речи, говора, голоса с 
каким-либо и.-иымь звуком. 

Звук состоит из колебаний т е л , которыя, 
дойдя чрез воздух или твердыя тела до нашфго 
уха, воспринимаются нашими слуховыми нервами, 
вследствие их осибенных природных свой^тв. 
Если колебанияследуют безпорядочнодругзадруг., 
то получается шум) если же следуют чрез равные 
промежутки времени, — получается звон) и, если 
эти колебания суть так назьи. простыя, маятнич-
ныя,—тон, котор.,смотря по числу произведенных 
колебаний в секунду, бывает то выше, то ниже; ско-
рость распространения звука составляет ок, 1100 ф. 
в секунду. Учение о звуке называ.тся акустикою. 

Звучный луть,вообще прямая линия, по направ-
лению коей распространяется з в у к . 

Звезда, 1) светлое тело, блистающее в небе 
ночью при ясной погоде (см. звезды). 2) 3 . , лучи-
стое звездообразное изображение фигурных укра-
шений в пиротехнике. 3) 3. кавалерская (Passiflora 
Coerulea, L.), вьющееся раст. и з с е м . Passifloraceae, 
родом из тропич. Америки; y нас известны как 
украшающия растения; околоцветник лепестковид-
иый, с многочисленными нитями ярких цветов ; 
тычинки и завязь расположены на стебельчатом 
удлинении тора. Растения этого сем. переплетением 
своих ветвей делают леса Америки непроходи-
мыми;доставляютвкусные,прохладительныеплоды. 
4) 3. орденская (см. знаки отличия). 5) 3 . , в 
переноси.значении: женщина проницательная,хитрая. 
6) З.,счастье, удача. 

Звездануть (простон.), ударить. 
Звездарь (простон.), астроном. 
Звездица, в христианской церкви две соеди-

ненныя между собою креотообразно дуги, поставляе-
мыя надискосе над Св. Дарами, для предохранения 
их от всякаго прикосновения и в воспоминание 
звезды, указавшей волхвам место рождения 1. X. 

Звездка (Etoile mobile, ßterninstrumeijt), прибор 
для обмера внутрен.диаметров каналоворудийипр. 

) В Ы Е — З В Ъ З Д Ч А Т К И . 

Звезднаго креста орден, в Австрии для дам 
высшаго класса, основ. императр. Элеонорою Гонзаго, 
в І б б З г . ^ с т е а . , лентачерная, fleBM3bßalus et gloria. 

Звездная палата (ßtar Chamber), английская су-
дебная палата,которая должнабыла наказыватьзавсе 
провинности, не подлежащия наказанию по обычному 
праву; основ, ГенрихомѴИ-м; часто была орудием 
деспотизмакоролей; в1641г.уничтож,парламентом. 

Звездноз время, астрономы употребляют осо-
бые часы, идущие по звездному времени. 

Звездные каталоги, поименование неподвижных 
з в е з д , с обозначением их места нанебе, Древ-
нейший каталог Гиппарха (за 150 л. до Р. X.), 
сохранившийся в Алмагесте, содержит 1026 зв., 
каталог Фламстедта содерж. 3000 зв., Пиацци— 
7646 з з е з д ; далие есть каталоги: Боде, Римхера, 
Вейса, Купера и Грегема. 

„Звездныя, 1) карты, изображения звезднаго неба 
(см. неподвижныя звезды), служащия для изучения 
астрономии, Срв. звездная карта севернаю иеба. 
2) 3. оутки, период времени междудвумя после-
довательными продолжениями одной неподвижн.звез-
ды чрез меридиан, на 3 мин. 56 секунд короче 
солнечнаго; время, считаемое по нем, называется 
звездным временем. 

З в е з д о в и к , 1) морская звезда. 2) 3, , минерал, 
иначе назд-астерия, благородный самоцветн. камень 
из рода корундов, видоизменение сапфира; на 
синем или красном грунте играет трехлучевая 
или шестилучевая звездочка жемчужнаго цвета. 

Звездовка, звездянка (Astrantia), род растения 
из сем, зонтичных; вид его (А, major): царския 
корень, растет в горных местах Сред. Европы, 
корень его черный с многими почками, без запаха, 
горьковатый; имеет слабительное свойство. 

Звездообразный многоугольник. —Разделив 
окружность на несколько ррвных частей и соеди-
нив точки деления через одну, две и т. д. пря-
мыми,—составим з. м. 

З в е з д о р ы л , американский крот с звездооб-
разным наростом на рыльце. 

З в е з д о х в а т , люди заносчивые, всезнайки. 
З в е з д о л е т , дреьнее название астронома. 
3везд0четы(игапоз сориэ),родокуневыхрыб> 

с вертикальным ртом, голова почти четвероуголь-
ная, глаза такие же, ка плечах большия иглы; виды: 
звездочет обыкновенный, звездогляо, вид рыбы 
с устремленными вверх глазами, небозор, зеде-
новато-бураго цвета,водягся в Средиз. море;при-
манивают добычу'усами. 

Звездо^ика водяная (Callitriche )-.), растение из 
сем. CallitnchieaeEndl., заключающаго одно- и много-
летния травы, плавающия в воде, с тонкими во-
локнистыми стеблями, простыми листьями, кот. пла-
вая, рагполагаются ззездочками; одиночные цьеты 
иззавязи и одной тычинки, окруженные двухлист-
ным покровом, сидят в углах листьев^, Один 
род с несколькими видами, часто встречается 
в наших текучих и стоячих водах. 

Звездиатки (Astraeida), сем. полипов, разро-
стаются посредством почкования и составляют 
сложные шарообразные полипняки, состоящие из па-
раллельных трубочек (Astraea), кои иногда сли-
ваются (Meeandrina); трубочки иногда продаются 
под кменем окаменелых сотов; роды этого еем. 
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преимущественно строьг коралловые рифы и о-ва 
в тропич. морях; живут на различн, глубииах. 

Звездчатыя (Stellatae), сем. двусемянод. расте-
»вий,травы с простыми кольчатыми листьями, с 
аветами правильными, бол. ч двуполыми, пазуш-
мыми или в других цветорасположениях,с тычин-
^ами, прикреплеиными к венчику, с завязью низ-
жою, двугнездною, каждое гнездышко с 1 яич-
к о м , с плодом сухим или редко сочным. Раст. 
« умеренном климате, 

Звезды, 1) непсдвижныя, небесныя светила, 
относительное положение которых остается с тече-
•аием времени почти неизменным, Хотя з., как и 
•лланеты, представляются невооружен. глазу в виде 
ярких точек, однако и по одному внешнему виду 
«етрудноотличить первыяотпоследних.Звездам 
•свойственно так-называемое мерцание или дрожание 
световых лучей, вовсе не замечаемое y планет; 
далее, при разсматривании в зрительныя трубы, 
иланеты представляются в виде дисков, величина 
коих возростает, a яркость уменьшается с уве-
личением труб ; звезды же, и при наибольших 
трубах , представляются лишь в виде более или 
менее ярких точек. Число звезд на небесном 
»своде, видимых невооруженным глазом, не пре-
восходит 51/? т., из них около у

/ 4 (т. е. 4 т.) 
шоследовательно бывают видимы в течение года, 
»ночью, над горизэнтом средних широт нашего 
сев. полушария; число з г е з д , видимых в зри-
тельныя трубы, возростает с увеличением т р у б . 
Яосредством новейших рефракторов можно видеть 
околоЮО мил. з в е з д , Для удобмейшаго изучения, 
з . разделяют на группы, или созвездия, коих 
насчитывают (Argelander, Gould) всего 86, из них 
32 созвездия к с. от экватора и 54—к ю. На-
«менование значительнаго большинства сев. созвездий 
« некоторых южн., принадлежят отдаленнейшей 
древности и заимствовано преимущественно из мифо-
логии: наименование юж. созвездий сделано в полов. 
«ирошлаго столетия франц. астрономом Лакайлем. 
Для обозначения звезгд в созвездиях употреб-
ляются буквы латинскаго и греческаго алфавитов 
и числа; некоторыя, наиболее яркия з., имеют 
собственныя названия (напр.: a. Bootis—Арктур, 
•а. }-угае—Bera, a. Aurigae—Капела, a. Tauri—Аль-
дебаран, a. Orionis—Бетейгейз, а. Canis majoris— 
•Сириус и т. д.). Впрочем наилучшим средством 
дпя различия з в е з д , особенно телескопических, 
«лужат их ыеста на небесном своде, обозначае-
мыя вт» списках или каталогах з в е з д , посред-
хтвом прямых восхождений и склонений. 
Вид звездиаго неба в один и тот же ч а с , 
•яапр.вполночь, меняется втечение годадля всякаго 
шеста на земле; это происходит от того, что 
« полночь проходят через меридиан, вследствие 
кажущагося суточнаго движения, з. , отстоящия от 

•солнца на 180° по прямому восхождению; но т. к. 
солнце в течение года совершает полный оборот 
жежду звездами, то, следовательно, каждая звезда 
*будет один раз в году отстоять от солнца 
на 180° по прямому восхсждению и кульминировать 
ив полночь. В зависимости от яркости, з. раз-
деляют на классы или величины, относя наиболее 
лркия—к 1-й величине; наименее яркия з., види-
лыя простымглазом, принадлежат к 6-й вели-

чине. По Ньюкомбу, число звезд различной вели-
чины для всзго неба следукщее: 

Отверстиф 
Велич. Ч.псло з. Келич. Число з. о п е к т и в » 

в сантнм. 
1 — 19 
2 — 65 
3 _ 200 — 9 — 241000 
4 _ 490 — 10 — 723000 

7 - 19900 — 0,9 
8 — 68000 — 1 ) 5 

3 
6 

5 _ 1400 — П — 2170000 — 10 
6 — 49Ü0 - 12 — 6500000 — 16 
,, — ,, — 13 — 19500000 — 25 
,, — ., — 14 — 58500000 — 40 

В новейшее время сделаны опыты определения, 
посредством фотометра численности отношения между 
напряжениями света звездсмежныхвеличин, при-
чем оказалось, что для звезд средней яркости (6-й 
величины) это отношение выражается числом 2,5 , 
для более ярких—2, 8 и меиее ярких(10-й вел.)— 
2, г . Самая яркая звезда Сириус, юж. полушария; 
яркость ея в 4'/2 раза превосходит яркость Веги, 
наиболее яркой з. сев. полушария. 3. различаются 
также и по своему цвету. Большинство з в е з д — 
белаго цвета, но внекотор. преобладает красный 
цвет (Арктур, Альдебаран, Бетейгейз); иныя 
(Капела)желтоватагоцвета.Некоторыя з.как будто 
с течением времени меняют свой ц в е т , наприм. 
Сириус при Птоломее была цвета краснаго, a теперь 
это самая яркая звезда белаго цвета. Относительно 
удаления звезд от ззмли—см. паралакс. 2) 3. 
переменныя, такия, яркость которых изменяется; 
в настоящее время их насчитывают около 150 
и оне могут быть разделены на 2 большия группы: 
в 1-й группе, к которой принадлежит около 2/3 
всех переменных з в е з д , изменение яркости отли-
чается большою правильностью; ншр., принадле-
жаидий к этой группе Альголь (ß. Persei) в течеиие 
2-х суток и 11х/2 ч а с- представляется звездою 
2-й величины; в следующие затем 41/? ч. яркость 
ея уменьшается очень быстр'о и в момент мини-
мума звезда достигает 4-й величины; после того 
происходит быстрое увеличение яркости до 2-й ве-
личины. Большая часть звезд этой группы имеют 
длинныя периоды изменения яркости, 150—600 сут., 
меньшая же часть имеют периоды короткие, 2—150 
суток. Для звезд 2-й группы период и самое 
изменение яркости отличаются крайней неправиль-
ностью. Из звезд этой группы наиболее известны 
Mira Ceti (в созвездии Кита) и т\. Argus—в южн. 
полушарии; последняя в январе 1838 г., по блеску 
своему, равнялась a. Centauri (одной изь наиболее 
ярких); после того, до начала 1843 г., яркость ея 
постепенно уменьшалась до яркости Альдебараиа; 
в апреле 1843 г, яркость ея внезапно увеличи-
лась в такой мере, что она уступала только ярко-
сти Сириуса; в последнее время яркость стала по-
степенно уменьшаться и теперь r\. Argus принадле-
жит к звездам 6—7-й вфлич. К числу пере-
менных звезд последней группы относятся и 
так-называемыя новыя или временпыя з . , неожи-
данно, появляющияся на небе и впогледствии исче-
зающия. Для обяснения происхождения переменных 
звезд составлено несколько гипотез; напр. пра-
вильное изменение яркости звезд группы Альголя 
обясняется движением темных спутников, закры-

ІІО* 
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вающих в момент минимума часть поверхности 
этих з в е з д ; точно также явление переменных 
1-й группы может иметь свою причину в пери-
одическом образовании на поверхности звездных 
пятен, подобно пятнам, наблюдаемым на поверх-
ности солнца. Наконец, внезапное увеличение ярко-
сти звезд мо%ет происходить и вследствие гро-
мадных извержений раскаленнаго водороднаго газа 
на поверхности з в е з д . Аналогичное с этим явление 
замечается и на поверхности солнца, т. к., согласно 
новейшим изслидсваниям, солнечные протуберанцы 
—такжеизвержения горячаговодороднагогаза изнутри 
солнечной массы. Вероятно этой причине обязаны и 
своим происхождением новыя или временныя з. 
3) 3. двойныя; при разсматривании в зрительныя 
трубы некоторых з в е з д , оне разделяются на 2, 
на 3 составныя з. , отстоящия на очень малом раз-
стоянии. Те из звездных п а р , составныя кото-
рых не изменяют с течением времени своего 
относительнаго положения, называются оптическими 
двогипыми з, , потому что оне являются следствкм 
оптическаго обмана, происходящаго от того, что две 
различно удаленныя з. случайно усматриваются с 
земли почти по одному направлению. Пары з в е з д , 
составныя которых изменяют положение относи-
тельно одна другой, назыв. собственно двойпыми 
или физически-двойпыми з., потому что между ники 
существует физическая связь, вследствие которой 
составныя з. двигаются вокруг общих центров 
тяжести. Обыкновенно более яркая з. в паре или 
в групце наз. илавиою, остальныя — спутниками; 
положение поеледних отнссительно главных з.— 
определяется ргзстоянием и углом положения, т. е. 
углом, образуемым линиею, соециняющей главн. з. 
со спутником, с кругом склонения глав. з. Углы 
положения считаютея от сев. через в., до 360°. 
Зная разстояния и углы положения, соответствующие 
различнкм временам, можно вычислѵпь орбиты 
двойных з., применяя к ним закон всеоощаго 
тяготения. В настоящее время известно ок. 10ÜC0 
двойных з.; из них слишком для 800 доказано 
суи.ествование физическсй связи. Для 30 пар вы-
числены орбиты двкжения. Изследованием двойн. з, 
занимались: Товий ІѴиайер и Гершель Старший (в 
прошлом столетии), которыми и составлены первые 
каталоги двойн. з. Особенно замечательны наблю-
дения Гершеля; он первый начал измерять раз-
стояния и углы лоложьния. Наблюдения Гершеля про-
должа^ись (в нынешн. столет.) егосыном, сэром 
Джоном ; но наибольшия заслуги в этой области 
принадлежат В. Я. Струве, которьий дал разстия-
ния и углы положения для 2710 двойн. з., причем 
каждая пара измерялась, в среднем, 4 раза. Ра-
боты В. Я. Ітруве продолжал tro сынк, 0. В. Кроме 
того, измерениями двойн. з, занималксь: бар. Дем-
бовский (в Италии), Кайзер (в Лейдене), Дюнер 
(в Лунде) и др. 4) 3. туманныя, звездныякучи; 
звездными кучами назыв. более или менее густыя 
скопления звезд на очень небольшой части неба. 
Во многих случаях звездн. кучи представляются 
невооруженному глазу в виде пятен, светяидихся 
нежным беловатым светом; но при разсматри-
вании их в зрительныя трубы оне разделяются 
на отдельныя з. Млечный путь на небе—более 
или ыенее сплошное скопление звездных куч в 

полосе, рззделяющей небесный свод ка две почти 
равныя части и пересекающей экватор под углом 
в 63°: один раз между созвездиями Орла (Aquilae) 
и Змееносца (Ophiuchi), и другой раз—между сс— 
звездиями0риона(0гиопиз)и МалагоГиса(рапизгпипот).. 
Наиболее шярокое и наиболее яркое место млечнаго. 
пути находится в первом пересечении этой полосы 
с экватором; наиболее узкое—в созвиздии Креста. 
(Crucis), в южн. полушарии ; наименьшую яркость-
млечный путь имеет в созвездии Персея (Persei)r 
в сев. полушарии. Отдельно стоящия звездн. кучи 
встречаются чаиде по мере приближения к млеч-
ному пути, Кроме собственно звездных к у ч , HSL 
небенаходимитакие облакообразныесветл, сбекты, 
которые и при наибольших увеличениях труб т-
разделяются наотдельныя з.; это так-называемыя 
туманноспш. Прежде не могли провести резкоЛ 
границы между звездными кучами и туманностями,, 
но в последнее время, благодаря применению спект-
ральнаго анализа, оказалось, что между первыми е 
вторыми существует физическая разница, именно." 
звездныя кучи дают спектр сплошной, какой обык-
новенно дают твердыя и жидкия тела, накаленныа 
до очень ЕЫСОКОЙ температуры; напротиь, спектр. 
туманностей состоит только из отдельных линий,. 
подобно спектру раскаленных газов. Таким обра-
з о м , в звездных кучах и туманностях—со— 
вершенно различныя формы материи, Замечательное 
соединение з в е з д , звездных куч и туманностей. 
представляют так-называемыя Мтелланооы или 
Капския облака,находящияся в юж.полярнойполосе-
неба; оне состоят из 2-х отдельных облако-
подобных обектов , различаемых простым гла-
з о м . Поверхность меньшаго облака 10 кв. град.^. 
большаго—42. Гершель насчитал в большом об-
лаке 582 з., 291 туман. и 46 звездньх к у ч , 
Из отдельныхио звиздных к у ч , кроме Плеяд^ 
отчетлию видимых про.тым глазом, особенно за-
мечательны. по своел густоте, кучи h и tp в со— 
звизд'и Persei (в сев. полушарии) и 47 Tucani и со. 
Centauri (в юж. полушарии). Первыя два представ— 
ляются простому глазу в виде светлых пятен^. 
при разсматривании же в зрительныя трубы заме-
чается значительное скопление сотен отдельных 
звездочек, густота котораго увеличивается-по мере-
приближения ксредине. со. Centauri, по свидетель-
ству Дж. Гершеля,—наиболие густая звездная куча .̂ 
заключающая безчисленное множество отдельных з.. 
Из туманностей наиболеезамечательны: в созвез-
дии Ориона, несколько южнее 3 ярких з,, образую-
щих пояс Ориона; в созвездии Андромеды, отли-
чающаяся своей правильностью; кольцеобразная ту-
манность в созвездии <Лиры; спиральная в-созвез-
дии Canum venaticorum и некот. др. В настоящее 
время известно около 6000 туманностей, видимыхѵ 
впрочем посредством очень сильных телескопов. 
Сведения относительно звездных куч и туман-
ностей преимущественно принадлежат обоим Гер-
шелям . В общем каталоге (General Catalogue)' 
сэра Джона значилось 5019 обектов , наблюден-
ных им в сев. и южн. полушариях, посредством 
20-футоваго рефлектора. 5) 3. падающия, малые 
свитивые метеоры, появляющие.я внезапно на небе 
и оставляющие в течение нескольких секунд свет-. 
лые следы различной длины. Спорадическия пад. 3, 
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появляются в незначитзльном количестве во веякое 
время года, периодическгя—по истечении извест-
иных промежутков времени и отличаются особеиной 
количествзнной и качественной интенсивностью. Пе-
ргодическия падающия з. кажутся исходящими из 
некоторой определенной точки неба; последняя наз. 

радгантом или точкою радгации. Обыкиовеннэ 
шриодическия пад. з. нооять название созвездий, 
в которых находятся их радианты; напр., перио-
дическия пад. з., замечаемыя в начале авгусга 
(ст. с-тиль), наз. персеидами; особая группа, иа-
блюдаемая в начале ноября, носит наз. леонид: 
апрельския пад. з., имеющия радиант в соззездии 
Лиры, наз. лиргадами и т. п. Периоды пад. звезд 
различны: для леонид—33 г., для персеид—1 г. 
Происхождение пад. звезд вообще о б я с н я ю т т е м , 
что маленькия частицы космической пыли, двигаясь 
•соченьзначительными скоросгями и попадаявнашу 
атмосферу,восаламеняются вследствие трения и сго-
рают, не достигнув поверхности ззмли. Пзриодич-
ность падающих звезд обясняется т е м , что 
вокруг солнца, подобно планетам, вращаются коль-
ца, наполненныя космическою пылью; земля во время 
своего годоваго движения пересекает эти кольца 
в известныя времена, вследствие чего явление осо-
бенно обильных потоков повторяется в одни и 
те же месяцы. Для обяснания периодичносги леонид 
полагают, что принадлежащее им кольцо—не оди-
шковой густоты, и что земля встречается с наи-
более густою частью чрез каждые 33 г. (Физич, 
связь между пад. звездами и кометами т.кометы). 
6) 3. МОрскІя (Asteroideae), отряд иглокожих, 
тело плоское, с 5-ю, a иногда болез, отрооткими 
в виде лучей, все покрыто извезтковым покро-
вом из отдельных плазтинок, нзплотно мзжду 
собою соединенных, так что все части тела гибки 
и подвижны, сверх него кожа (периеомма), на коей 
клещеобразн. органы хватания(педицеллярия), извест-
ковыя иглы и присоски; рот внизу в центре, 
ведет в глотку, без зубов, желудок в виде 
мешка сотростками, и порошица (козйчасто небыв.) 
на верхней стор. тела. Система кровообращения из 
колец, с двумя периферическими ветвями, сзрдце 
пульсирующее; кровь—мутная жидкость с плаваю-
щими неправильными тельцами; наспинной поверх-
ности мадрепоровидная пластинка, пробуравленная 
в виде сита, ведет в систему водяных сосу-
д о в , обусловливающих напряжение (эрекцию) амбу-
лякров (присосков); половые органы внугри тела 
з виде ветвистых железок с выводящим кана-
л о м ; нервное кольцо вокруг глотки с лучеобразно-
расходящимися нервн. нитями, оканчивающимися в 
верхушках лучей в виде карминоваго пятнышка, 
принималось неправильно за г л а з ; яйца м. з. опло-
дотворяются живчиками в воде,—из них выхо-
дят личинки с симметричным двусторонним рас-
положением частей, постоянно плавающия; имеют 
з е в , желудок, кишку, порошицу; тело светлое, 
прозрачное, в виде колокола, сокращающееся, с 8 
придатками (Opl)iurida); из окружающей желудок 
дичинки образовательной массы происходят все 
органы животнаго, пересомма жз с прибавкой ли-
чинки отбрасываегся и иногда живет еще после 
выхода соверш. животнаго, но не долго, потому что 
«ие имеет желудка. М. з. медленны, ленивы, во-

дятся везде, кроме Вэсточнаго окзана, на плоских 
бзрегах, питаются мелкими мягкотел. животными; 
иногда употребляюгся как удобрение(вНормаидии); 
делятся на 3 сем.: змеехвостики (optyiura), меду-
зины головы (Eurialida) и собств. м. з. (Asteroida). 
7) 3. орден (Ordre de l'Etoile) или орден Бла-
городнаго Дома, основ. корол. Францем Іоанном 
І - м в 1352 г. и уничтоженный Карлом ѴІП-м. 
Рыцари этого ордена обязывались поститься по суб-
ботам и жзртвовать по 15 динариев на благотво-
рение. 8) 3. Полярной шзедский орден за граж-
данския зазлуги; год основания неизвестен, возоб-
новлен Фридрихом І-м в 1748 г., лента черная, 
девиз: Nescit occasurg. 

З в е з д ы ш , ззездообразиый кистень. 
З в е н е ц , название 4-го днепровскаго порога. 
З в е р ж и н е ц , дер. Замост.уез., Люблинск, губ. 
Звери, см. млекопитающия. 
Зверина подать, в бэбрах (речных), куни-

цах и пр., наложена была в 1808 г. на крестьян 
Беловежской пуици, Гроднен. губ.; сложзнав1831 г. 

Зверинец, 1) предместье гор. Киева, 2355 ж., 
на р. Днепре; пристань. 2) 3 . , назв. казенной лесной 
дачи подМосквой, где встаринусодержалисьзвери 
для царской охоты. 3 ) 3 , , балаган, строение для 
помещения зверей и др. животн. на показь пуб.пике. 

Звериноголовокая, стан.Челябинск. уез., Ореи-
бургск. губ., 2013 ж,; на прав. бер. р. Тобола. 

Зверинофружьз(арх.))широкоствольн,,ниморжей. 
Зверин монастырь, женский, 2-го класса, в 

Новгороде, на р. Волхове (упомянается в 1148 г.), 
с 2-мя древн, церквями, построен. в 1339 и 1437 гг. 

Звериные промыолы, одно из главн. занятий 
северных лесистых странЕвроа. России и Сибири; 
гл«в. предметы этих промыслов: меха пушиых 
зверзй, извест. под назв. мягкой рухляди, Т а к , 
около Нерчинска, в Возточ. Сибири, по хребтам 
Саянскому и Алтайскому ловятся лучшие соболи; 
там-жз и, кроме того, на Алеутских оо.—чзрныя 
лисицы, мех котор. очень ценигся; в Сев. Сибири 
и на оо, Восточ. и Сев. океанов—белыз и голубые 
песцы; y бзрегов Берингова пролива—в огромном 
количестве бобры, моржи, сивучи и др.; кроме того, 
в разных местностях России ловятся: зайцы, 
белки, выдры, рыси, волки, медведи и др. В на-
стоящее время с вырубкою лесов и при увеличе-
нии народонаселения, з. п. значительно уменьшились; 
однако и теперь еще они довольно значительны. 

Зверобой, 1) (Hypericum рег1'огаІит),уразная тра-
ва, кравник, употребляется внутрь для укрепления 
желудка и от боли в животе, в виде настоя 
в воде или водке, такжз от грудной боли, удушья^ 
кашля и снаружи от ломоты, ушиба; также упо-
требляется для окрашевания в красный и жзлтык 
цвета. На корнях его иногда находится польский 
кермес (Coccus pologicas). Растение прежде счита-
логь волшебным; употребл. также от уразу, т. е. 
врутренней боли, происшедшей оич» ушиба, от боли 
в пояснице,худобы, спирания в груди (Перм.губ.), 
2) 3. белыи (ßweertia corniculata, L. ,Haler)ia sibirica 
Borkh.), раст. изь сем. горчавковых. 3) 3. горокои 
(Sweertia perennis Pall.), изь того жесем., с сине-
стальными цветами с темными точками, растет 
часто на торфяных лугах . 4) 3. жфлтый(Ьи^и1агиа 
Sibirica Саэз.^бузульник, растен.из сем. слоасно-
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цветных, стебель прямой, малолистный, большия 
головки в кистях, желтыя; растет на болотист. 
лугах ; разводится в садах . 5) 3. каменныи 
(Polypodium vulgare,^.), папортник, сладкий корень, 
6) 3. синий (Carapanula glonjerata et cerviearia,L.), 
вид колокольчиков. 7) 3. степной (Verbascum 
Blaüaria, )-.), вид из рода коровяк. 

Зверобойныя TjWipericiqeae De C) , сем., заклю-
чающее деревья, кустарники и травы с супротив-
ными простыми листьями, нередко кожистыми и 
усеянными железистыми, прозрачн* точками, 4—5 
лепестн., цветы с одно-или много-листною чашечкою, 
многочисленными тычинками в пучках и 3—4 
пестиками, сидят в полузонтиках ; распростра-
нены по всему теплому и умеренному поясу, осо-
бенно в северном полушарии. 

Зверство, жестокость, безчеловечие. 
Зверь, а) копытный, который имеет копыта, 

напр. олень, кабан, коза; б) з. красный, y котор. 
лапа узкая, напр. лисица, волк и т. п.| в) з, лапи-
стыии, с широкой лапой, напр. медведь. 

Звягино, дер. Москов. уез. и губ., ок. 330 ж. 
Звякать, издаватьзвукичем-л. металлическим. 
З г е р ж , зашт. гор. Лодзинск. у., Петроковск. г., 

1453Ьж.;фабриклсукон.,бумагопр. ,чулоч, ,шерстопр. 
Зголовье(стар.),нижняяподушкаизпологаемых 

под головою на постели, верхняя-же наз. подушкою. 
Згомони (иначе Полотняный завод), с. Калуж. г., 

Медынск, у,, при р. Суходрове; бумажныя фабрики 
и весьма известное месторазведения канареек. 

Згуровка, с. Прилуцкаго уез,, Полтавской губ., 
ок. 3530 ж.; при р. Супое; заводы. 
• З д в и ж , р. в Киевск. г.( правый прит.Тетерева, 
берет нач. в Радомысльском уез., 110 в. дл.; 
притоки: Фасова,Липова,Стрижнь, Бучка,Гниловода. 

З д ф к а у е р , Николай Ѳедор., лейб-медик, за-
служенный профес:ор медико-хирургич. академии, 
консультант, отличный врач по внутренним бо-
лезням , в особзнности по болезням сердца; ста-
рался о распространении лечения на русских мине-
ральных водах, вместо заграничных; помещал 
етатьи в специальных изданиях. 

Здзенциол, мест. Слонимск. уез., Гродненск, 
губ., ок. 662 ж,, при р. Дзенциолке. 

Здолбуново, мест. Острожск, уез., Волынск. губ. 
Здоровая трава, см. зверобой. 
Здоровка (Salvatella), вена на тыльной стороне 

руки, от мизинца вверх к предплечию. 
Здоровье, то нормальное состояние растений и жи-

вотных, когда все их отдельныя части, при пра-
иильности форм и сложения, в подлежащей между 
собою связи и когда все отправления, как частей, 
так и целаго, совершаются правильно. Впрочем, 
в каждом человеке, в одной какой нибудь части, 
пфчти всегда нарушается эта правильность; такое 
состояние называется относительным здоровьем. 
Учение о здоровье наз. шхиеною. 

Здор (техн.),при салотоплении внутр.жирскота. 
Здравомыслие, способность основательно (здраво) 

разсуждать о чем бы то ни было. 
Здравый, здоровый, основательный,разсудочный. 
Здуни, гор. в Пруссии, в окр.Познань, 3323 ж. 
Здунская Боля, мест. Серадзск. уез., Калиш-

сной губ,, около 9701 жит.; бумагопрядильни. 
Зеа, Цеос или М о р т е д , 1) остров в греч. 

Архипелаге, к югу от о-ва Негропонта; 24 вер.дл. 
и 12 ш. 2) 3 . , порт и местсшребыв. греч. епископа» 

Зеади,два безплод.остр.в Багдадскомвиляйэте^. 
при устье р. Тигра;они раздилены небол. проливом,. 

Зеби или З е б е г , река в Восточной Африке^ 
берет начало в страни Зендеро, стремится к югу 
и впад. в Индийское море, против Патты; 1600 вер. 

З е б и д , 1) город в Іемене в Аравии, на бе-
регу Аравийскаго залива, со славным суннитским 
учебным заведением; торговля кофе. 2 ) 3 . , р е -
ка в Іемене берет начало в 14 верстах к . 
северу от Джоблы и впадает в Чермное (Крас-
ное) море; около 160 верст течения. 

Зебниц , гор. в саксон. окр. Дрезден, 6353 жѵ 
Зебри или Зебры (орл., тамб., симб.), 1) нижняя 

челюсть; 2) место под челюстью: треугольное про-
странство от шеи до краев нижней скулы и под-
бородка; 3) нижния десны и все пространство под. 
языком; 4) рыбьи жабры. 

Зебр (pquus Zebra), вид рода лошади; по ве« 
личине и внешнему виду похож на осла; белы» 
и черныя полосы идут по всему телу, грива корот-
кая, как бы подстриженная; водится во всей Юж-
ной Африке, где держится большими стадами вме-
сте со страусами, за коими следует неотступно. 
Нрава 3, дикаго и неукротимаго, и все попытки прп-
ручивать его остались безплодны. 

Зебу, 1) (Bos Zebu, Bos indicus), вид быка; ро-
стом меньше обыкновеннаго рогатаго скота, часто н& 
больше дикой козы, но по общему виду и цвету шер-
сти сходен с быком; на спине жировые наросты;. 
водится в Ост - Индии, где приручен и упо-
требляется для перевозки. 2) 3. , остров из числа 
Филиппинских, лежащий к востоку от Негроса, 
от котораго он отделяется проливом; имееть-
192 вер. длины, 44 шир,, почву гористую, но хорошо 
орошенную и здоровый климат. 

Зебуги или Зеббеи, мест. на острове Мальте^ 
в 3 вер. к юго-западу от Цитты-Пинто. 

Зевгиты, 3-й класс афикск. граждан по закону 
Солона; сюда принадлежат те , коих земля достав-
ляла от 150 до 300 медимов хлеба ежегодно. 

Зевгма,грамматическая фигура, в котор. один щ 
тот же глагол, имея при себе различ-ныя допол-
нения, в отношении к одному из них имеет. 
более тесное, в отношении к другим более об-
ширное значение. 

З е в е с , З е в с , см. Юпитер. 
З е в и н , 1) преподобн. отец, пустынножитель^ 

живший в 4 в. по Р. Хр. Память 23 февраля. 
2) 3 . , сел. тур. Армении, на пути из Карса в . 
Эрзерум, замечательно по сражению во время рус-
ско-турецкой войны 1877—78 г. 

З е в к с и с , знаменитый греческий живописец, из 
Гераклеи, 475 г. до Р. Хр. Известныя картины его: 
„ П а н " , ,,Собо1ибогов")))Пенелопа", ь А т л е т " . 
Особенно славится ,,Елена". Время уничтожило и х , 

Зегеберг , главн. город окр. 3. (1168 кв. км(> 
39956 ж.), в пров. Шлезвиг, между Травой и Зегс-
бергским озером, 4700 жит.; добыв. камен. соль. 

Зегевольд,село Рижскаго уез., Лифляндск. губ>, 
Зегерде,гораТифлисск. г.,Горийск. уез.;3668 ф. 
З е г е р с , Даниил и Герардт, нидерландские ху-

дожники_. жили в Антверпене, первый род. 1590 п^ 
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ум.^1661 г.; второй род. 1589 г., ум. 1651 г. 
Зегеста, станица Астраханск.г.,Черноярск. уез. 
Зегзица, древнее название птицы кукушки. 
Зегнефильд,гора наСкандинавск, п,-о.,6800 ф. 
З е г - З е г , обширная обл. в Судане, к югу от 

реки Нигера, подчинена султану Гауссы. 
Зедадзенский опустелый монастырь, Тифлисск. 

губ. и уез., близ села Мцхети, на левом берегу 
Арагвы. ]ѴІонастырь основан в Y в. одним из 
13 сирийских отцев,по имени ]оане; на иом са-
момместе, где 4-й царь ГрузииФарнаваз (царств. 
242—274 г.) поставил на вершине горы Кухет 
идола Заден. С тех пор гора стала называться 
Зедазаден, a монастырь 3. 

Зедде,*река, в Лифляндск. губ., Валкскаго и 
Вольмарск. уез., приток озера Буртнек, берет 
начало близ гор. Валка; длина течения 60 вер. 
Вдоль средняго ея течения на 9-й вер. разстилается 
болото Тирель. Из оз. Буртнек 3. вытекает под 
именем Залие. 

З е д д е л е р , Логгин Иван., барон, род. 1791 г. 
в С.-Петербурге, ум. 1852 г. ; служил сначала 
офицером в русской военной службе, потом был 
назначен вице-директором Императорской ноенной 
академии. В молодссти писал стихи. Он вел 
и напечат. журнал похода 1813 г,, издал ,,Исто-
рию военн. искусства вдревн.времена" (1836—43), 
В 1834 г. принял редакцию Военно-Энциклопе-
дическаголексикона и продолжал ее до самой смерти; 
за это издание он получил демидовскую премию. 

З е д е р г а м , небольш. город в шведск. Гефле-
боргском лене, при р. Зедрафиерден. 

Зедертелге, неб. гор. в Стокгольмском лене 
(Швеция), 3809 ж.; при губе оз.Мелара, наз. Зедра-
Биерк-Фиерден, в 28 в. к ю.-з. от Стокгольма. 

З е е б а х , неболыи, река вРецатском окр. (Ба-
вария), впадает в Майн, выше Байерсдорфа, 

З е е б е р г , возвышенность в 300 фут. высоты, 
близ Готы, известна по бывшей здесь астрономи-
ческой обсерватории, устроенной по повелению герцога 
ЭрнстаІІ-го 1778—91 г. ипрославлен. деятельностью 
астрономов: бар. Цаха, Энке, Линденау и др. 

З е е б у р г , гор. в прусск. пров. Кенигсберг, окр, 
Рессель, на Зимзере, 2960 жит. 

Зееве, небольш, река в Люнебургской обл,, впа-
дает в Эльбу, 40 вер. течения. 

З е е г а у з е н , небольшой гор. прусскойпров. Магде-
бург , 4G64 жит. 

З е е з е н , гор. в брауншвейгском окр. Гандерс-
гейм, 3825 жит., серные источники. 

Зеекое, рика в Южной Африке, берет начало 
в землях мыса Доброй Надежды, стремится к 
северу, орошает землю готтентотов и впадает 
в Новый Гариеп, 220 вер. течения. 

Зеелов,главн.гор. окр. Лебус, в прусск. пров. 
Франкфурт на Одере, 3305 жит. 

З е е м а н , Іоганн Христиан, д-р медицины,кол. 
сов., род. в Бадене 1773 г., убит в Спб. во 
время первой холерной эпидемиивзбунтовавшимся на-
родом, на Сенной, в холерной больнице, 1831 г. 

З е е т ц е н , путешественник и натуралист, род, 
1767 г, Для ближайшаго изучения своего предмета, 
он отправился на Восток, чтобы из Аравии про-
никнуть в Среднюю Африку, но .внезапно умер 

на пути из Мокки в Сону, 1811 г. Замечатель-
ный дневник его издан Крузе в 4 томах. 

Зеештедтель, небольшой город в Заацском 
округе (Богемия), при р. Биле. 

Зезам (ßesamum indicum), кунжут, кундча, 
самое масляничноф из всех растений; в семе -
нах его заключается до 9 0 % масла. На Востоке 
употребляют в пищу и на освещение, входит 
в> состав китайской туши. В Туркестане семена 
его употребляют для усиления роста волос. " "* 

Зезенгейм (Зессенгейм), село в герм. пров. 
Нижн, Эльзас, окр. Гагенау, 780 ж. 

З е и н , желтое органич. веш,., полун. из маиса. 
Зеабеки,остаткипервоначальныхобитателейЛи-

дии, разсеяны по Малой Азии, отличаются дикосгью 
своих нравов и даже ко-тисмом. 

Зейберлин, В , гипполиг,составил: ,,Зоотера-
пия' ', опыт определения качеств лошади, и др. 

З е й б е р т , Адольф Фридрих, писагель, род. 
1819 г. в Штутгарте, ум. 1880 г, полковником 
в Канштатте; издал свои описания путешествий, 
драмы (Liechtenstein etc.), переводы и др. 

Зейва армянская, сел. Эчмиадзинск. уез., Эри-
ванской г., ок. 862 ж.; при канаве из р. Карпичая. 

Зейгерная работа, зейгерование (мет.), извлече-
ние серебра из серебристой меди помоидью свинца, 
вообще отдел. легкопл. металла от трудноплавкаго. 

З е й д е к я н , город в малоазиатском пашалыке 
Баязет; здесь в русско-турецкую войну 1877— 
78 гг. Мегмет-паша поиерпел поражение. 

Зейдель, 1) мера жидкостейвБогемии, состав-
ляет */4 пинты, в В е н е = 0 , ш русск. ведра.2) 3 . , 
Иван Карлович, посвятил всю свою деятельносгь 
изучению военно-морекой истории. Наиболее выде-
ляются его статьи по этому предмету в ,,Морск. 
Сб.": „Историч. очерк некоторых судов русскаго 
флота", ,,Очерк истории морскаго устава, изд. при 
Петре Вел.", ,,Снаряжение 1-й дальной экспедиции 
вцарств . ПетраВел. в 1723 г."; ум. 1869г. 

Зейдельман (Seydelmanr)), Якоб, нем. живоп., 
р. 1750 г., ум. 1829г. в звании проф. дрезденской 
академии; написал множество копийи хороших ри-
сунков сепией, Жена его, Аполлония 3 . , 1767 г. в 
Венеции,также извест. художница. Его брат,Франц 
3,,род. 1746, ум. 1808 г., известный композитор. 

З е й д е м а н , Іог.Карл, лютер. теологь,р. 1807 г. 
в Дрездене,1834—71 паст. в Эшдорфе, близ 
Пильниц, ум. 1879 г, вДрездене; замечателен 
своими работами по истории реформации в Саксонии 
изследованиями деятельности Лютера. 

Зейденберг,г.пр.Лигниц,окр.Лаубан,1796ж. 
З е й д л и ц , 1) Карл Карлович, профес. Импер. 

Медико-хирург. академии, по клинике внутремних 
болезней, род. 1798 г., ум. 188о г. Автор , ,3а-
писок о поэте В. Жуковском ' . 2) 3. , Фридрих 
Вильгельм, ф о н , прусский генерал, замеч. на-
чальник кавалерии своего времени, р. 1721 г., про-
славился вСилезскойтридцатилет. войне;у.1773г. 
3) 3,, Н. К., главный редактор Кавказскаго ста-
тистическаго комитета; под его редакциею послед-
ний издал ,,Сборниксведений оКавк.", ,,Сборник 
статистических сведений, извлеченных из посе-
мейных списков населения Кавказа"; он же со-
ставил этнограф. карту Кавк. в 30 верст. масштабе 
(1881 г.).Его жеизследования о кавк. природе и ра-
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боты по этнографии; немало спозобствовал распро-
странению в Европе свединий о Кавказе. 

Зфйдль, Іоганн Габриэль, поэт , род. 1804 г. в 
Вене, где и ум. 1875 г.; известный лирик; пи-
сал стихи, драмы и др. 
Î"! Зфйдшютц, Пильно и Зейдлиц, 3. богемских 
деревни,известны по горькимминерал, иоточникам. 

Зейд или 3 , -бен-Табет , один из самых 
ревностных последователей учения Магомета; во 
время бегства пророка,ему было всего 11 л е т ; он 
принимал участие во всех битвах, предприни-
мавшихся для распространения новаго учения; калиф 
Абу-Бекр, опасаясь, чтобы свящ. книги корана 
не погибли" так как почти все последователи 
его были перебиты в битве при Неджеде, пору-
чил 3. собрать листы корана и переписать и х ; 
этотсписок сохранился до сих пор и почитает-
ся за самый верный. 

Зейлах ,гор . в Восточ. Африке, нао-ве берега 
Аделя, 500Ö ж,; произв. значительную торговлю. 

З е й л е н - в а н - Н е й ф е л ь т (^uyleg vag Nye-
velt ) , нидерландский государственный человек, 
p. 1781 г. в Роттердаме, 1830—33 г. был пред-
ставителем Нидерландов на Лондонских конфе-
ренциях оБельгии, 1842—48г.мин. просв.,у.1853 г. 

Зейлер , 1) Андрей, лужицкий пиеарь, р. 1604 г,, 
возобновил после Любенскаго лейпцигское общество 
под названием ^Саробии", и горячо проповеды-
вал о существовании своей народиости. В 1876 г. 
он познакомился в Лейпциге с Пилацким и сер-
бом Милутиновичеи, влияние коихсильно развило 
и поддержало его стремления. Еще в университете 
3. задумализдавать рукописную газету, в которой 
собирались труды устроеннаго им общества и его 
собствениыя поэтическия попытки; газетаимелаболь-
шой успех—и ея рукописные экземпляры ходили 
по всему Лужицкому краю. Как сербо-лужицкий 
поэт , 3. до сихпор остается во главе националь-
ной литературы, A МИОГИЯ его песии давносдела-
лись народными. Отрывки из его стихотворений в 
,,Поэзии славян" , изд Гербеля.2)3 ,ГеоргФрид-
р и х , богослов и немец. народный писатель,род. 
1733 г., ум. 1807 г,; написал несколько попу-
лярных богоеловских и педагог. соч. 

Зейлингсвальд (Заулингс - Зиллингсвальд), 
песчаниковыя горы в провинции Кассель, 470 м. 

Зейль (голланд.), корабельный парус. 
Зейме, Іоганн Готфр,, писатель; р. 1763 г. близ 

Вейсенфельса, изуч, в Лейпциге теологию. По до-
рогв в Париж схвачен был гессенскими вербов-
щиками и должен был драться в среде англи-
чан в Канаде. Вернувшись в 1788 г., онстал 
секретарем русскаго генер. Игельштрема в Вар-
шаве 1793 г,; 1801 г. предпринимал путешествие 
пешком в Сицилию и Париж, в 1805 г. через 
Россию в Швецию, ум. 1810 г. в Теплице; издал 
,,Стихотворения",,, Spaziergang nach Syracus", ,,Mein 

gommer im J, 1805". и др. Мачатая имавтобиография 
была окончена Клодиусом. 

Зейриды, арабская династия; родоначальник ея 
Зейри вышел из Іемена и овладел сев. бере-
гом Африки в 935 г. по Р. X. Зейри основ. го-
род Ашир и Буджию; ум. 971 г. Преемники его 
завладели Корсикою и Сардинией. Последнимгосуд. 
ЙТОЙ диыастии был Гасан-Али (1121 — 1148 г.) 

В его царствованио крестоносцы овладели берегом 
Африки от Триполи до Туниса. 

Зеатенштеттфн, месгечко в ниж.-австр. окр. 
Амштеттен, 819 ж., древнзз аббатство. 

Зейфарт, Густав, археолог, род. 1796 г., 
профес, в Нью-Іорке, ум. 1885 г.; замечателен 
изысканиями по египетским древностям. 

Зейфгеннерсдорф,село,населенноеткачами, в 
сакс. окр. Бауцеи, на р, Мандау, 6841 жит. 

Зейферт, Іоганн, член Импер. вольн. экон. 
Общ., писатель по сельскому хоз, при Екат. II. 

Зейфрид, Игнатий Ксаверий, ф о н , композитор 
оперной церковной музыки, род. 1776 г. в Вене, 
ум. 1841 г. — Его брат , Іосиф, ф о н З . , р о д . 
1779 г. 1811—43 г, редактор ,,Wanderer"; писал 
стихами театральныя пьзсы; ум. в Вене 1849 г. 

З е й ц , Антон, художник-жанрист,р. 1829 г. 
близ Нюрнберга; жил в Мюнхене; мастерски на-
писаныимкабинет.картины вроде портр. Мейсонье. 

Зекари или Зикари (т. е. Наддверие), гора в 
главном Кавказском хребте, Горийскаго y. ; 12 562 ф. 

З е к а т , зекят, см. закат . 
Зеке, короткий военный плащ y венгров. 
Зеккенгейм , с. в баденском окр. Мангейм, на 

Неккаре,3513ж.; битвапри 3 . , см. Фридрихсфельд. 
Зеккендорф, древний двор.род, раепространив-

шийся в Германж и Австро-Венгрии: 1) Файт Люд-
виг фон 3 . , знаменитый госуд. деятель и учен., 
род. 1626 в Герцогенаурахе (Верхи. Франкония), 
1692 г. канцлер универ. вГалле; написал. ,,Сот-
mentarius Ijistoricus et apologeticus de f-utheranismo" 
П692) и др.2) Его племян., Фридрих Генрих, им-
перский г р а ф , фон 3 . , род. 1673 г, в Кёнигс-
берге, во Франконии, участвовал в войне с фран-
цузамм и турками, 1713 имп. г р а ф , 1726 импе-
раторский посол в Берлине, 1735 г.,бывши импер. 
генер. разбил фр. при Клаузене,1737 г. фельдмар-
шал,смещенвследствиенеудачи в вэйие с тур-
ками; до 1745 г. был главноком. баварвкой армии, 
ум. 1763г. в Мейззльвице. 3) Христиан Адольф, 
барон, ф о н З . , криминалист и п о э т , р. 1767 г., 
ум. 1833 г. в Люцерне. ,,Собр. соч." 4) Егобрат, 
Густав, барон, ф о н З . , извеотен под именем 
ПатрикаПиля., р. 1775 г. в Мейзеловице, сначалана 
службе курфюр. сакс, с 1808 старался поднять 
драматич. искусство в Германии лекциями по эсте-
тике и пластически-мимич. образцовыми представл. 
1814 проф. в Брауншвейге, ум. 1823 г. в Алек-
сандрии в сев.-америк. штате Луизиана; писалт» 
трагедии, стихотворения и др. 5) Лео, бар., фон 3 . , 
род. 1773 г. в Вонфурте, близ Гасфурта, 1798 г. 
ассессор в Веймаре, был в тесной дружбе с 
Гёте, Шиллеромидр.,пал при Эбельсберге 1809 г. 
австр.офицер. ополчения,также п о э т . 6) Альфред, 
барон, фон 3 . , род. 1796 г. в Мейзельв., аль-
тенбург. госуд. президент, ум. 1876 г. там же; 
писал, под им. Альпин, повести, стихи и др. 

З е к з и т , селениеБакинской г., Нухинскаго уез , , 
при р. Зекзит-чае, около 4000 ж. 

Зекетель, монета в Германии = 4 грош. 
Зекогауо , предместье Вены, 11650 ж. 
Зела, гор. в царстве Понтийском, построен на 

холме. В войну рнмлян с понтийцами в 67 г. 
до. Р. X. римекий претор Триарий здесь был раз-
бит Митридатом, В 47 г. до Р. X. близ 3 . 
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ЦезарьразэилФарнака ІІ-го, сынаМитридата. Ныне 
сел. Зилех вМалой Азии,втурец.вилайэтеСивас. 

Зеландия, 1) самый болыной озтроз Дании, меж-
ду Зундом и Большим Бельтомь, с лежащи-
ми вокруг него островами, состав, 7357 кв. кмм 
с 722083 ж ; гл. гор. Копенгаген,—Датскийокруг 
3 . включает ещеострова Мэн и Борнгольм, вмегте 
•составл. 8183 кв. км, с 772527 ж. 2) 3 . , ни-
дерландская провинция, сосг. большею частью из 
островэв между устьями Шельды и Рейна, 1785 кв. 
км., 198567 жит. ; гл. гор. Миддельбург. 3) 3. 
Бернская, местность на с.-з. от кантона Бзрн . 
4) 3. Новая (Hew Zealarjd), CM. Новая Зеландия. 

Зфле-Зунд , прол. междуостров. ЭзелемиДаго. 
Зелейник , 1) военныйстаринньийтерм.,казенник 

огнестрельных орудии. 2) 3. , кто лечит и чаро-
действуеттравами. 3) 3.,книга,содержащая описа-
ние трав и их целебных свойств,—Зелейицик, 
пороховой мастер. 

Зфленаго мыса о-ва, 10 остр. из числазападно-
африканск.,вАтлантич. ок., к з а п . отСенегамбии: 
они суть: Сан-Николао, Сан-Люция; Сан-Виценте, 
Сан-Антао (св. Антония), Сель, Бонависта, Маио, 
Сан-Яго (св. Якова), Дель-Фуэго (остроз Огня) 
и Брава. Совокупная их поверхность им. 149 кв, 
миль, 99 317 ж,, большею частью негров и мула-
т о в ; португальц. мало. Большая часть оо. вулка-
ническаго происхождения и гориста. Острова при-
надлежать Португалии. Климат жарокь. Расти-
тельность рогкошна. Оо. открыты Антонием Ноли 
1450; ныне служат местом*якорной стоянки ко-
раблей, огибающих мыс Доброй Надежды. 

Зеленая карта y шулеров: понтер кладет пе-
ред собою три карты, одну надругую; верхняя сь 
•сорочкой общаго цвета, прочия с зеленой, под 
цвет стола; поятер вскрывает любую. 

Зеленецкий, 1) Константин Петрович, профэс-
сор Ришзльевскаго лиц,, писат.; р. 1812 г., ум. 
1858 г. 2) 3. Троицкий монастырь, муж,,3 класса, 
в Тихвинском у., оснозан в 16 стол, препод, 
Мартирием. В 1765 г. раскольники выгн. из него 
монахов и разорили его, но в 1711 г. он возобн. 

Зелзнфц, 1) Большой и Малый, острова в С. 
океане, близ Лапландскаго берега, Архангельской 
губ.,Кемскаго уез,, принадлзжит к группе Семи-
островскэй, острова разделены проливом в 60 саж. 
иирины. 2) 3 , , тожз острова в С. окзане, Архан-
гельской губ., против губы Хайпудры в Болыде-
земзльскэй тундре Мезечск, уез., к ю. от Долго-
ва о-ва 3) 3. (обл. нижзгород.), незрелыя ягоды. 
4) З.,зеленыйостровок встепи, в песках, оазис, 
'.'., Зфлфнина, дер. Лихвин. уез., Калужской губ., 
198 ж.; при реке Жерновке; местор. камеи. угля. 

Зелфнин, Ѳедор Bac, воевода, извест. усми-
реиием башкиров, чувашей и черекисов, возстав-
ших под начальством Сеита в 1676 г. 

Зфлфнн-салтань, в наших летописях на-
ззание Джелал-Эддин-султана. 

Зфленица,1)(Іусорогииита^9оиизиип))цедил.(чрез 
нее цедят молоко),—упот, от бизния сердца и по-
сле родов; также вместо ,,вехоти' ' (судомойки) для 
мытьямолочн, к?инок,для увеличениясливэк. 2)3, 
(̂Chlora perfoliata,L.), европейския травы из сем. гор-

•чавковых с обемными листьями, одиночн. жел-

тыми цветами; растет на влажных солнечных 
лугах ; употребляетсяиногдакакь народн. лекарство, 
хотя и не имеет целебных свойств. 3) 3. боро-
вая (Lycopodium сотрІапаІиш),бор-зелье,баранец) 
употребляется от веснухи (Олон.), — кормят ко-
ров от поноса (Вятс), но преимущественно упо-
требляется на краску шерзти и др. тканей в зеле-
ный ц в е т . Русины варят ее в закрытом горшке, 
чтобы не выходил д у х , 4) 3, лутовая (ßerratula 
coronata), серпий, — стебель с листьями этого ра-
стения служит для приготовления отвара, которым 
поят людей от сумасшествия, скот от шалости. 
Употребляется также в горячке (Перм.) и для кра-
шения шерсти в желтый ц в е т . 

Зеленичье дерево, то жз, что букс . 
Зеленки,селоКанзвск. уез., Киевской г., ЗЗЭ2 ж.; 

при р. Сухом Кыгорлике. 
I Зеленобрюшки (Scarux), вид губастых р ы б ; 

челюстные зубы короткие, сидящие как чешуя исо-
взршенно сросшиеся с челюстью; челюсти закруг-
ленныя, свободообразно выдающияся вперед. В и д : 
кр^итская зеленобрюшка, см, попугай морской. 

Зеленое 1) отекло, дурное, бутылочное; егоокра-
шивают примесью железа. 2) 3 . , село Ве,зхнедн. 
уез., Екатеринославской губ,, 2454 ж.; при р, Зз-
леной. 3) 3. старое; татарская дер. Хвалын. уез. , 
Саратовской г., 1672ж.; прир, Зеленовке. 

Зеленой, 1) Александр Алексеев., член Госуд. 
Совета, бывший министр государств. имуществ, 
генерал а д ю т а н т , род. 1814, ум. 1880 г. 2 ) 3 . , 
Иван Ильич, генераль маиор, елужил в мор-
ском ведомстве. В 1855 г. был назчачен редак-
тором прзобразозаннаго журнала ,,Морской сбор-
н и к " и с этоговрзм. наззан. журналом сгали ин-
тересоваться не только одни моряки, но и все обра-
зованное руескоз общество различныхь профессий, 
жзлавшез ближе познакомиться с нашим флотом 
1860 г. 3. назначен членом морск. учзн. коми-
тета и в этом звании принимал деятельное уча-
стиев рабзтах петерб.статист. ком-та; ум. 1877 г. 
3) 3. , Семен Ильич, адмирал, бывший директор 
гидрографическаго департамента, автор сочинений: 
,,Астрономическия сред. кораблевождения", ,,Прямо-
линейная и еферическая тригонометрия", ,,Лекции 
популярной астрономии, способ определения долготы 
места по наблюдению прохождения звезд и луны 
чрез меридиан". 4) 3 . , Александр Ильич, адми-
рал,составил: ,,Крагкое руководство начертатель-
ной геометрии" и др. 

ЗеленокІЙ, 1) Михаил Михайлович, худож-
ник по исторической живописи, род. 1843 г. в 
Петербурге, 1855 г. поступил в Акад. худож.; 
из его работ известны программы: ,,Агистол 
Петр поражает смертью Анания и Сапфиру, жену 
его, заложь"и ,,Хриитос воскрешает дочь Іалра". 
В 1872 г. был отправлен за границу пеисио-
нзромакадемии,в1874 отказался отпенсионерства, 
по разстроенному здоровью. 2) 3 . , Михаил Самой-
лович, докгор иѵедицины, известный специалист 

I по детским болезням. Еще студентом он на-
писал соч. ,,0 распознавании болезней нервных 
центров", удостоенное первой золотой медали. Сте-
пень доктора мед. получил 1853 г. за диссерта-
цию на латинском яз.: мОдиагностике заболевания 
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спиннагомозга". Послепоездки за границу, 1863 г., 
получил приват-доцента в медико - хирургиче-
ской академии. В 1864 г. назначен директором 
школы женскаго патриотическаго общества. Из на-
учных изследований покойнаго извистны: ,,0 нри-
знаках и распозмавании нервных болезней в oô-
ласти узловатой системы", ,,Общий взгляд на осо-
бенности детских болезней", ,,Научный метод 
для определения веса тела, как признака здо-
ровья или болезни организма" и др,; кроме того 
популярно-научныя статьи в разных периодиче-
ских изданиях. Род. 1829 г., ум. 1890 г. 3 ) 3 , , 
Семен, 1-й полковник Лубенскаго полка мало-
российскаго войска, при Петре 1 бежал к шве-
дам вместе с Мазепою, 1718 г. 

Зеленутика (friqgilla chloris), вид воробьиных 
птиц , из отдела толстоклювых; длиною б1^ Д-и 
сверху оливковаго, снизу желтозеленаго цв.; в ле -
сах и садахюж. исред.Европы,питаетсясеменами. 

Зеленчук, 1) Большой и Малый, р. Кубанск. 
обл., левые притоки Кубани. 2) 3. , волшебная кра-
пива (Galeobdoloq luteum, j-amium galeobdoloq, L.), 
травянистое растение из сем. губоцветных; сте-
беяь с ползучими иобегами, листья сердцевидные, 
цветы зевообразные, желтые с красными пятнами, 
Раст. всырых лесах;употребляетсявмедицине. 

Зеленые камна, см. грюнштейны. 
Зеленыи, 1) один из средних цветов сол-

нечнаго спектра, Длина его волны 0и0С05 мил. 2) 3. 
к р а х м а л , сырой крахмал, содержащий 3 3 % воды; 
он легко еохраняется довольно продолжительное вре-
мя. 3) 3. мыс на зап. оконечности Африки, на 
берегу Сенегамбии. Открыт португ. Нуно Тристаньо 
в 1444 г. 4) 3. з а л и в , см. Грин-Бей. 5) 3. 
п е с о к , см. главколит. 

Зелень, 1) все, что окрашено природою в зе-
леный ц в е т : травы, огородныя растения, древесные 
листья. 2) 3. анилиновая, альдегидная, малахито-
вая;получ. гри нагрев. трех-хлористаго бензола с 
диметиланилином и хлор. цинком, a также чрез 
обраб, смеси саствова оозанилина с серною киел 

—альдегидом. 3)3. Арнодонова приготов.смеше-
нием средней фосфорноаммониевой соли с хромпи-
ком. 4) 3. брауншвейгская, приготовляется из 
меднаго купороса, виннаго камня, поташа и белаго 
мышьяка. Краска более яркая, нежели бременская 
зелень, ядовита; употребляется в грубой живописи. 
5) 3. биризовая приготовляетея прокаливанием 
окиси хрома, углекислаго кобальта и гидрата алю-
миния. 6) 3. бременская, бремен, синь, Эта краска 
состоит главным образом из воднойокиси меди; 
чем она рыхлее, тем дороже ценится. С во-
дою она светлосиняго цвета, с маслами же синий 
цвет переходит в зеленый,—ядовита. Встречаю-
щаяся, в торговле бременская зелень содержит 
часто*смесь бременской зел.с берлинскоюлазурью. 
7) 3. горная, тоже, что зелень малахитовая. 8) 3. 
Динглера. Смесь фосфорно-хромовой и фосфорно-
ьальциевой еолей.9)3. !Жентеля,оловяномеднаясольг 
получаемая осаждением из меднаго купороса оло-
вянно-натриевою солью (см. соль препаровочная). 10) 
3. малакитовая, горная зелень,бергрин. В нату-
ральном виде тонкий порошок малахита. Искус-
стьенно получается осаждениемсодой раствора мед-
наго купороса. Под именем малахитовой зелени 
известна также в торговле краскаальдегиднаязе-
лень (см. зелень анилиновая). 11) 3. медная, рух-
лыймалахит,12)3,соковая, травяная,глиноземный 
лак экстракта из грушки, ягод красильной кру-
шины; неядовита.13) 3, веронская,то же,что верон-
ская земля. 14) 3.гиньетова,зеленьГинье; этот ги-
драт оккси хрома получ. сплавлением хромпика с 
борной кислотой; неядовита; самая прочная зеленаа 
краска. 15) 3, марганцовая состоит избаритаи 
марганцовистойкислоты. 16) З.Кассельманапригот. 
смешен. кипящих растворов меднаго купороса и 
уксуснокалиевой соли. 17) 3, кверцитроновая, ра-
створ пигмента кверцитрона, осажденный мигдным 
купоросом или едким натром;—ядовита. 18 )3 . 
Плесси получается растворением хромпика в во-
де и прибавлением раствора фосфорно-двукаль-
циевой соли и сахарнаго песку. 19) 3. Ринмана и з -
солей закиси кобальта и окиси цинка, неядовита1, 
упот. в масляной и акварельной живописи. 20) 3 . 
Оандр, смесь шеелевой зелени и гипса; очень ядо-
вита; употребляется для раскраски листвы и травы 
в декорациях. 21) 3. хромовая, окись хрома, зе-
леныйхром или крон, изумр"удная, шелк. эмераль-
довая зелень, получается при прокалив. хромпика, 
серы и нашатыря; употребляется для живописи на. 
стекле,фарфоре, в ситцепечатном деле и для печ. 
наобоях. 22) 3. прусская, берлинская зелень, по-
лучается смешением растворов желтаго синь-кали 
и кобальтовой соли, образуется железисто-синероди-
стый кобальт. 23) 3. Шееле, шеелеваязелень;со-
стоит из мышьяковисто-медной соли; она выде-
ляется в виде прекраснаго зеленаго осадка, если. 
смешать растворы медной и мышьяковистой солей. 
Краска эта, вследствие сильной ядовитости, почти, 
оставлена. 24) 3. швейнфуртская получается рас-
творениемьярь-медянки и белаго мышьяку вуксусе. 
Краска очень красивая, но по своей ядовитости, нв-
желательна кио употреблению. 25) 3. цинковая со» 
стоит из цинковой желти и берлинсксй лазури«. 
Очень употребительна в малярном деле. 

Зеленятко, молоденькое животное, детеныш. 
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Зелепушяка (обл. тамб.), плодовая завязь. 
Зелигенштадт, гор. в гессен. пров. Штаркен-

€ургь,окр, Оффенбах, на л.бер. Майна и ж.д. Ганау-
Эбербах, 3628 ж.; прежде монаст. бенедиктинцев. 

Зелле, Христ. Готлиб, физиолог и философ, 
род. 1748 г. в Штеттине; сопровождал ландгра-
финю гессен-дармштадтску ю в Петерб., был лейб-
медик. Фридр. II и обоих его преем.; в 1797 г. 
избран директор.философ. отд.академии наук , Из 
его произв, упомянем: ,,Rudimenta pyretologiae nje-
thodicae", , »Einleitung in das Studium d. Natur und Arz-
Heigeläljptheit", ,,Phylosophische Gespräche", ,,Medi-
cina clinica", ,,De la réalité et de la idéalité des objets 
de nos connaissances" и др. 

Зелль, 1) Вильг., профессор в дармштадтском 
ункверситете, один из ученых юристов своего 
времени, род. 1805 г., ум. 1846; основал учен. 
журнал: , Jahrbücher für historische und dogmatische 
Bearbeit des römischen Rechts". Кроме того написал 
замечательное соч. no гражданскому праву: ,,Ver
suche im pebiet des Civilrechts". 2) 3. , Христиан, 
прекрасный художник-баталист, р. 1831 г. в А л ь -
тоне, ум. в Дюссельдорфе 1883 г, 

З е л о т , зн. слепой ревыитехь,стри гийревнительза 
закон y евреев, вроде т е х , коих ненависть ко 
всем не евреям отчасти была причиной возстания 
евреев против римлян в 66 г. по Р. X. — Зело-
типгя, высшая степень ревности в знач. усердия. 

Зель(^еии), гор. в бельгийск. пров. Вост.Фландрия. 
Зельбит, сырое серебро, вид висмута, сост. из 

углекисл. окиси серебра; наход, в Мексике и Бадене. 
З е л ь б , гор. в бав. пров. Верхн. Франкония, окр, 

Peray (Rehau), на р. Зельбе; 5203 ж. 
Зельва, мест. Волковыс, уез., Гродненскойгуб., 

около 1415 ж.; на лев. бер. р. Зельвянки. 
Зельвяны, мист. Волковыс. уез., Гродненск. губ., 

около 367 ж.; при впад. р. Зельвы ь р. Неман. 
Зфльгс, р. Эстляндской губ., Везенбергск. уез. 

Берет начало в север. части Зальской возвыш., 
составляется из слияния 3-х ручьев и впадает 
в Финский залив . Длина течения 35 в. 

Зелье, зелие, 1) былие, з л а к , трава, растение: 
сорныя травы и семена в хлебе; снадобье, лекар-
ство, я д , отрава; (стар.) огнестрельн. порох. 2) 3. 
богородичное (Ajuga Chamaepitys), пахлун, сут-
ловка; травянистое растение из сем. губоцветных. 
3) 3. раминовое (Euphorbia virgata), раминовый ко-
рень, травяное многолетнее растение из сем. моло-
чайных.4)3.курье(Мегсигиа1из annua), щиртрава, 
дубровник; тяжкая сорная трава в садах и вино-
градниках Зап. Евр, Стебель и корень имеют про-
тивный запах и синеют на воздухе. Молоко ко-
р о в , поевших этой травы, бывает синяго цвета. 
Принадлежала к Herbae quinque emollientes и слу-
жила для приготовления jSyrjpus sanitatis s. longae 
Vitae. В старин. рукописн. лечебниках ^щиром" 
наз. другое растение, так как в них говорится, 
что ,,трава щ и р " растет по горам, по высоким 
местам и по буграм, по три стволины вместе, 
a ствол его яко конопляный, грановит и лист яко 
конопляный, цвет на нем красен вельми, как 
иаковый ц в е т , весьма дивен и прекрасен, как 
шапка на верху ствола, a цвет рвать и копать 
коренья его в осень. Вероятно это есть растение из 
рода Amaranthus, разные виды котораго носят на-

звание щира. 5) 3. резкое (Jnula ensifolia), р е з а к ^ 
в Бессарабии пьют с квасцами ог грыжи. 6) 3 , 
черное (Orobus niger), сердечник, употребляетс® 
от .,порухи" и кашля (Малор.). 

Зельке, река в Нижн. Гарце, прот. 55 км.,, 
впад. в р. Боде, образуя красив. Зелькскую долину. 

Зельтерская (сельтерская) вода, мин. вода в -
дер. Нидерзельтерс, вгерц.Нассау, бл. Лимбурга^, 
вытекает из 4 источник. Она содерж. кроме повар. 
соли и углекислаго натра, еще много свободн. угле-
кислоты. Она умеренно раздражает слизистыя обо-
лочки желудка, содействует отделению слизи в -
дыхательн.горле и желудке^авноиотделениюмочки-
Те же дийствия производиг искусственная зел. вода,, 
распространенная в продаже более естественной. 

Зельтль, Іог. Михаил, фон , историк, род. 1797, 
в Нейенбурге (В^рхний Пфальц), сначала проф.г 
1865—76 гоС'дарствен. архивариус в Мюнхенег 
написал: „Geschichte der Deutschen" и др. 

Selfgovernment (англ., выг. зельфгевверн),сам >-
управление то же, что автономия. 

Self-made-man (англ., выг. Зельф-мед-мен) , 
человек, возвысившийся собсивенным трудом. 

Зельца, р. в вел. герц. Гессен-Дармштадт^, 
впад. в Рейн , недалеко от Фрейвейнгейма. 

Зельцбах,неб.река в вел. герц. Гессен-Дарм-
штадт, впадает в Рейн; 58 в. тгчения. 

З е л ь ц , 1 )гор. вгерм. пров.НижнийЭльзас,окр. 
Вейссенбург, на одном из рукавов Рейна, 1864 
ж., понтон. мост в Раштат. 2)3,,деревня в -
Гессене, с щелочнокислым соляным источником, 
(зельцерская вода) похожа на селыерскую (и их ча— 
сто смешивают), но гораздо беднее углекислотой. 

Зелянка (обл. перм.), мелкая молодая травка. 
З е м а н - ш а х , владетель афганск., вступил н& 

престол после Тимур-шаха (сын шаха Ахмеда, 
основ. афганск. госуд.), 1793 г. Сначала он только 
утвердился в Кабуле, но вскоре, одолев своего 
старш. брата Гумаюна, овладел и всем Афганиста-
ном. Он несколько раз собирался в поход на. 
Индию, думая освободить ее от власти англичан,. 
но каждый раз этому мешали возстания его вас-
салов. 1802 г. 3,-ш. думал напасть на возстав-
шаго гератск. правителя Махмуда и персидск. шаха. 
Фет-Али-шаха, но недовол. им народ присоед. к~ь-
инсургентам,и 3. должен был бежать; 1804г.он>. 
был схвач. и ввергнут в темницу, где и у м е р . 

Зфмберняк, соленое озеро Оренбур. г., Челябин,. 
уез,, имеет 5 в. в окружности. 

З е м б и н , мест. Борисовск. уез., Минскоч губ,-
Земельные банки, кргдитн. учреждения, госуд. 

и частныя, производящия исуды капиталов под-
залог недвиж. имущества, Частные банки разде-
ляются, на взаимные, с круговою друг задруга. 
ответственностью и состоящие из владельцев не-
движ. имений, желаюших получить ссуду под-
залог этих имущ., иакционерные. Землевладельч. 
комп. получают ссудывыпуском заклад. листов, 
кот. ими выд. прямо заемщику, продающему их уже* 
отсебя,или выпускаются вобращение,т.-е. прода-
ются самою компаниею, a заемщик получает ужв-
капитал чистыми деныами из ея кассы. Акцион. 
з. б. выдают ссуды или из своего складочнаго 
капитала, или проц. облигациями. По времени осио-
вания, первым из кредитных учреждений этой» 



1784 З Е М Е Т Ч И Н О — З Е М Л Е Д Ъ Л І Е . 

категории следует считать ,,Лифляндское дворян-
ское общество (Выс. утв. 15 окт. 1802 г,). Ныне 
существ. в России след. з. б.: Госуд. Дворяи-
<ский земелный, Крестьянский земельпый, Част-
ныебанки: в р.-Петербурге: С.-ІІетербуриско-
Тулский: (Рязанская, Московская, Смоленская, 
Тверская, Новгородская, С.-Петербургская, Псков-
ская, Олоиецкая и С.-Петербургское градонач.). Цен-
тралныии русскаю поземельнаио кредита) 
Московскии земельныии: (Московская, Рязанская, 
Тульская, Орловская, Курская, Воронежская, Там-
«бовская, Пензенская, Нижегородская, Ярославская, 
Тверская, Смоленская, Саратовская, Витебская, Мо-
тилевская и Минская). Отд. C.ILB.-Тульскаю, 
Б друг. городах: Харковский (Харьковская, 
Курская, Воронежская, Екатеринославская, Полтав-
•ская, Орловская и Земля Войеки Донскаго). Полтао-
•ский (Полтавская, Черниговская, Харьковская, Киев-
скаяиВолынская). Кевскиии (Киевская, Черниговская, 
Подольская и Волынская). Вессарабско-Таври • 
ческий в Одессе (Херсояская, Таврическая, 
Беесарабская обл., Одесское и Керченское градонач., 
м Подольская). Донской в Таганроге (Ставрополь-
•ская, Земля Войска Донскаго, Кубанская обл., Та-
ганрогское градонач., Пятигорский окр.Дерокой обл.). 
Виленский, (Виленская, Ковенская, Могилевская и 
Псковская.).Нижеюродско-Самарский в Москве, 
(Нижегородская, Владимирская, Костромекая, Самар-
•ская, Симбирская, Тамбовская, Казанская, Оренбург-
ская, Уфимская, Пермская, Вятская и Пензенская). 
Лрославско-Жостромской в г . Ярославле (Яро-
•славская, Костромская, Владимирская, Вятская и 
Вологодская). Учреждения взаимнао поземелнаю 
кредита. Херсонский Земский. Земское кредитное 
•общ, Ц. Польск. (в Варшаве). Нижегородский 
Александр. дворян., Курляндское дворян, кредит. 
•общ., Эстляндское дворян. кредит. общ., Лифлянд-
«коедворян. кредит. общ., Тифлисский дворян. б., 
Михайловекий дворян. б. (вКутаисе).Общ.взаимн. 
итозем. кредита С.П.-Б. уезд. земства (Невский 30.) 

Зфметчино, село Тамбов. губ,, Моршанск. уез. 
З е м е ц , а) землевладелец; б) земский деятель, 

трудящийся для ззмства; в) (обл, зап.), пчеловод. 
Зфминдар, сборщик ренты с райотов Индии, 

до владычества англичан НЙ был землевладель-
ц а м , a только посредником между собственником 
замли, правительств, и землевладельцем-райотом, 
Желая прекратить произвол в сборе ренты,англий-
•ское правительство сделало з. собственниками з мли, 
.за исключен,, впрочем, Мадрасскаго президентства, 
части Бомбейскаго и северо-западн. провинций Индии. 

Землевик,рыхлый камень, содер.земл.частицы. 
Землевладельцы, класс людей, обладающих 

.недвижимою собственностью, преимущественно зем-
лею, обрабатываемою под посевы. Клас: этот 
сбразуется только в обществах, стоящих на изве-
стной степени цивилизации. В различныя времена 
и в разных странах количественно различен. 
Так в первыя времена римской республики, госу-
дарства стремллись к тому, чтобы все граждане 
•были земл. Напротив, в современной Англии земл. 
.класс весыиа немногочислен, что имеет дурныя 
стороны. У нас со времзни освобождения крестьян, 
к весьма небольшому числу прежних землевла-
дельцев присоединилось 23 мил. освобожденных 

крестьян.—Землевладение, пользование землею на 
правах собственно:ти. Оно происходит или по праву 
завоевания, или по праву перваго занимающаго (jus 
acoupandi); впоследгтвии являются другия основания 
(купля, пожалование и пр,). В христианских стра-
нах земля принадлежит государству и составляет 
частную собственность; в странах мусульманских 
земля принадлежит Богу, a распоряжение ею пе-
редается его намеетнику (калифу), но в строгом 
смысле постоянною частною собственностью быть не 
может. Зэмл, может быть государгтвенное, удель-
ное (царской фамилии) и частное; может быть веч-
ное и временное (арендное), крупное и мелкое, общин-
ное и участковое. У нас отношения земледельческаго 
класса к земле представляются вразличных фор-
м а х , из коих главныя три: а) все жители вла-
деют и пользуются сообща всеми полевыми угодья-
ми, б) они владеют сообща землей, но пользуются 
каждый отдельно своим участком, или же нако-
нец , в) владеют подворно, посемейно главньши 
коренными угодьями, пашней и лугами, и пользуются 
тоже отдельно всеми произведениями почвы. Первая 
из этих формь, и только первая может быть на-
звана общинным владением. Вторая форма вла-
дения—наша мирская. При третьей форме—участко-
вой—и владение, и пользованиеестьодноличное право, 
принадлежащее главе семейства, и переходящее от 
него по наследству к другим членам. 

Землеведение общее, сравнительно, положитель-
ная наука, разсииатривающая землю, как индиви-
дуальное мировое тело, снабженное своеобразною орга-
низацией, в силу коей она в особенности предна-
значена быть местопребыванием человека.Наука эта 
основани Карлом Риттером. 

Земледелие,—1)илиагрономия,вобширнсмсмы-
сле, все отрасли сельскаго хозяйства, в более уз-
ком—отдел агрономии, занимающикся почвою, ея 
обработкой, природой и свойствами полезных рас-
тений, улучшзнием и сохранением и х . Под агро-
номией разумеют применение правил и положений, 
добытых опытом и доказанных прикладнымя на-
уками. Агрономия, как наука, распадается на соб-
ственно агрономию и науку о разведении растений (см. 
сельское хозяйство). 2) 3. в Роооии. Встречаю-
щияся в Розсии системы земледелия относягся к 
следующим 4 главн. вида-м хозяйства: а) Под-
сечное или отевое, б) Црреложиое, в) Трехпол-
ное и г) Плодосменное. Эти системы земледелия 
водворились вследствие местных экономичееких 
условий: лесистость севера вызвала подсечную си-
стему; обилие черноземной степи наюге—переложную; 
увеличение населения и уменьшение земель в средней 
России лослужило причиной перехода к трехпольной 
системе; наконец, при нарушившихся условиях 
успешно:ти хозяйства по трехпол. системе, является 
необходимость в хозяйстве более интенсивном. 
Вследствие более благоприятных условий в прибал-
тийской поло:е, a именно: близости крынку, высших 
цен на хлеб и большаго агрономическаго позна-
ния,трехпольная система в этой местности заменена 
многопольной. В других местноетях трехполие 
оставлено только в некотор. частных случаях, 
вследствие недостатка земли и особых экономическ. 
условий; вообще же в средней полосе России оно пред-
ставляется господствующим. Но вместе с тем 
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всеми сознается, что при настоящих условиях хо-
зяйства, при истощенич почвы и недостатке лугов 
и удобрительных средств, и вследствие сего не-
верности урожаев, трехпольная система не пред-
ставляется выгодной для успишн. ведения хозяйства 
в средней полосе РоссЫ. С другой стороны ко вве-
дению ммогопольной системы встречается много пре-
пятствий: для нея необходимы и лучшия орудия, и 
лучший ског, и более тщательная обработка полей, 
одним словом значителььый оборотный капитал, 
котораго y землевладельцов н и т . Затемещеоколо 
41° / 0 покрыты лесами,таьчто эти последниевместе 
с невозделываемою землею составляют более 2/3 
всей поверхности; следователно, собственно для 
земледельческих целей служит только одна треть 
всехземель, из котор. 2Си/0 приходится на пашни 
и 1 2 % на луга. Наименьшее количество пашень на-
ходится на севере России, в губерниях: Архан-
гельской, Олськцкой, Вологодской, Оренб^ргской , 
Пермской, Уфимской и в Финляндии. Препятстьия 
к развитию землед. в России: краткость времени, 
удобнаго для полев. рабсты, малонаселемноить; не-
достаток познаний и капиталов, слабость потреб-
ностей, от котор. увеличивается запрос на произ-
водства. Для усовершенствования землед. в России 
существуют : сельскохозяйств. общества, учебныя 
фермы, землед, училища, выставки земледельческ, 
машин и сельских произведений. Главн. статьи в 
русском земл,: зерновые хлеба—рожь, овес, пше-
ниица, ячмень; для обраоотывающей промышленмосии 
лен и конопля. Относительно отраслей ьемл. можно 
сказать, что рациональное садовсдство y насразвито 
до крайности слабо, a огор одничество служит только 
подмогою земледел. и в некоторых местностьх 
составляет особый промыиел. 

Земледельческая 1) ботаника,ботаничеекия по-
знания о всех тех растениях, которыя могутг 
быть применены к земледелию или к домэшнему 
хозяйству. 2) 3. промышленность, одна из глав-
ных отраслей промышленности, составляющая со-
вокупность действий, посредством коих человен 
извлекаетпроизведения из сил природы.Вобшир-
ном смысле, сюда же можно отнести добывание р у д , 
рыболовство и др. заиятия, имеющия целью непо-
средственное приобретениеестеств.произведений. 3) 3. 
ОИСТема,теория физиократов, котор. наз.земледел. 
труд производительным, авсякийдругойнепроизво-
дительным.—Земледелческия) 1) исправитель-
НЫЯ КОЛОНІИ, место заключения несовершеннол. пре-
ступников для исправления, в замен содержания 
в т ю р ^ м е . Земледельческаяколония предоставляет 
своим питсмцам вместе с мускульным трудом 
и умстиенное развитие, открыьая даровитым маль-
чикам путь к дальнейшему образоЕанию. В за-
падных государотвах .емл, кол. существуют в 
значительных размЬрах; y нас также есть не-
сколько хорошо устроенных колоний: Петербургская, 
Киевская, Саратовская и др. 2) 3. орудия; всякая 
почва, чтобы давать хороший урожай возделывае-
мых на ней растемий, требует надлежащей обра-
ботки ; обработка эта бывает весьма различна, a 
потому нужныя для того орудия отличаются боль-
шим разнообразием. Важность хорошаго орудия по-
нятна уже из того, что от правильнаго устрой-
ства его, кроме совершенства обработки, зависит 
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еще и умгньшение издержек, потребных на воз-
делывание почвы. Посев и уход за взошедшими 
растениями требует особых орудий] наконец для 
уборки, СЕОза с поля собраннаго хлеса и для пе-
ревозки других ХОЗЯЙСТВИННЫХ предметов не-
обходимы перевозочныя орудия. На этом основани» 
земледельчеокия орудия разделяются на 6 разрядов; 
а) орудия для подема и разрыхления почвы; б)ору-
дия для выравнивания и укатывания ; в) сеялки » 
веялки; п орудия для обработки под корнеплодныя 
растения; д) орудия для уборки растений и молотьбы 
и е) перевозочныяорудия. 1) Земледелческия орудгя; 
а) плуг: поворотный плуг-рухозло, прусская соха^ 
двойной плуг; б) соха, немецкая соха, русская соха,,, 
косуля, самолет или гуеятниково орало; в) почво-
углубитель или подпочвенный плуг ; г) многолап-
чатыя орудия; скарификатор, экстирпатор, рыхли-
тель-запашник ; д) борона; е) орудия для ручной. 
обработки земли : кирка, лоиатка, ручная борона. 
11) Орудгядля уравншапия пашни, дляпридавли-
ватя комьев: а) катки; б) орудия для выравнивания 
поверхности пашни; в) кочкорезы; г) конная лопата. 
Ш) Сеялки и оруоия для посыпки на поля поро-
шкообразн, удобрен.; а) машина для посива ряда-
ми; б) маиина для гюсева в разброс; в) ручныя се-
ялки и другин д .̂я положения семян в землю; г) ма-
шина для разбрасывания порошкообразных удобре-
ыий.IV)Оруоияоля обработкикорииеплодпыхрас-
тг;/пѴ:.и)яаркер;б)обыкновеннь,яоруция,употребляе-
мь;я дли 0( работки корнеплодных растений: обык— 
новеиная мотыка, шотландская мотыка, репная мо-
тыка, раздвижная мотыка; в) конная мотыка: одно-
рядная и двурядная мотыка; г) окучник или про-
и.ашник; д) ручные окучники. Y) Орудгя дляубор-
И;И(: :> леГнг. а) ручныя орудия; б) жатвенныя машины; 
в) ^енокосныя машины, VI) Сушѵлкп и орудия оля 
у<)(>рки и сушки ризличп, растен: а) сушилки 
для клевера; б) сушилки для хлеба; в) клетки для. 
оеушения маиса; г) синоьорошилки; д) грабли кон-
ныя и большия ручныя. VII) Молотилки и друиия 
орудия для выделеягя зерен: а) стариниые г.пис.оы 
молотьбы: молотильные зубчатые катк.., pj чныи це-
пы; б)молотилки; в)веялки; г) MOflOTHj.Kn для куку-
рузы или маиса, ѴІиІ) Орудия для игере»озкѵлемега.-
Сеялка прививается повсеместно в х и р . хозяйствах. 
Наприлагаемых нами таблицах помещенонесколь-
ко орудий сельскаго хозяйства; так на таблице I): 
1) каток для уравнения почвы, разбивки комьев и 
т. п.; 2) плуг-окучник; 3) почво-углубитель; 
4) многолапчатое орудие, скарификатор, экстир-
патор; 5) коса с точилом; 6) веялка; 7) руч-
ная мельница с веялкой; 8) плугь; 9) почворазрых-
литель; 10) коса с граблями; 11 и 12) цеп и 
лопата; 13) деревянная борона с железными зубь-
ями; 14, 15, 16 и 17) серпы; 18) грабли; 19) 
немецкий плуг для глубокаго чернозема; 20) ко-
ленчатая железная борона; 21 ,22 , 23 и 24) вилы 
и лопаты; 25 и 2(э) еиде эксткрпаторы. На табли-
це II); 1) конная с-внокосилка; 2) сеноворошилка; 3) 
сноповязка; 4 и 5) сеялки рядами и в разброс; 

б) машина для чистки и промывки картофеля; 
7) жатвенная машина; 8) машина для выкапыва-
ния корнеплодоз; 9) конныя грабли; 10) почвораз-
рыхлитель. На таблицѢПІ,: 1) паровая сушильня 
и молотилка; 2 и 3) внутренния части молотилки—• 

;ТИЛЬЧЕСКАЯ. 
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€арабаны; 4 и 5) продольный и поперечный рззрез 
паровой ыолотилки; 6) локомобиль, молотилка и 
элеватор и 7) паровой плуг . 3) 3. училища, 
ипредназнач. для теоретическаго и практическаго 
образования сельских хозяев и земледельцев. 
Лодобнын учреждения стали появляться только в 
последнем стслетии; первое основано Теером 
в Целле, в Ганновере. У нас первое зем, учр. 
основано в С.-Петерб. при императоре Павле, но 
жскоре закрыто за неимением охотыиков поступать 
в оное. Ныне y нас 3 рода сельско-хозяйствен-
ЙНЫХ и земледельч. училищ, из коих главное— 
Петровская сельско-хозяйственная академия. 

Земледельческое 1) государство,такое, y коего 
народнос богатство основано преыяущественно на зем-
леделии, в противоположнол торговым и про-
ииышленным государствам, 2) 3. общество основ, 
в Варшаве, под председательст. гр, Замойскаго, 
впоследетвии изменило свои цели на чисто полити-

•чеекия и было закрыто в 1861 г. 
Землекопныя машины, подемныя машины, упо-

требляемыя дляуглубления,очищения (см.землечерпа-
тельная машина), для образования рвов , приводи-
мыя вдвижение парами.—Землекопы, 1) беззубыя 
•(ЕІГоаиепиа),животн.,так названы потому,что легко 
и скоро разгребают землю. 2) 3. или земляные жу-
мил, сем, насекомых из отряда жесткокрылых, 
туловище овальное или округленное, y ики ли-
стоватые, личинки (а в некоторых родах и 
взрослые жуки) живут в земле и питаются раз-
лагающимися растительными веществами; мнсгие в 
•состоянии личинок вредят корням ра~ньх са-
довых и огородных растений. Роды : бионзовка 
(Сеиопиа), хруид (Méloloqttya), навозник (Stercora-
trius), носсрог (Oryctes) и мн. др. 

Землемерие (геодезия), наука об измерении по-
верхности зьмли или отдельных чаетей ия и изоб-
|иажении и х , с помощию черчения, на плсскости, 
относится к практической геометрии, разделяется 
на низшее землемерие (геодезия в строгом смысле) 
•ИЛ высшее (высшая геодезия, измерение земли). В 
первой измеряемыя частиразсматриваютсяплоскими; 
(топографическия карты); вторая занимается измере-
ниемтаких больших поверхностей, чтоонедолжны 
еыть разсматриваемы, как части шара; она дает 
геогр. карты, Действия землемерия состоят в го-
ризонтальных измерениях и измерении высот; 
лоследнее распадается на собственно измерение вы-
асот и нивелирование. При измерении больших по-
верхностей употребляется тригонометрическая триан-
гуляция,обыкновенный способ измерения. 3. полу-
чило свое начало в Египте и состоит и з : а) дей-
ствий, производ. на поле (посредств, экера, графо-
«метра, буссоля, мензулы и др.), б) составления плана, 
т. е. изображ. на бумаге и в) вычисления поверх-
иности изображеннаго на бумаге участка земли. 

Землемерныя училища, в России,'раздѢляются 
на высшия, как например Константиновский Ме-
жевой институт, и низшия: Межевая школа в Тиф-
„дисе иучилища при департ. уделов . — Землемер, 
занимающийся измерением земной поверхности.— 
Зсмлемерш, мотылек из рода Giometrus, 

Земленухин, Александр, донской казак Су-
лина 9-го полка. В марте 1813 г. по занятии 
Гамбурга русскими войсками, 3. был отправлен 

соков—зьмля. 

в Лондои, где был представлен королю. Его 
портрет был гравирован в Лондоне, с над-
писью: ,,Ужас биглеца Бонапарта". Возвратившись 
из Лондона, был представлен императору Алек-
сандру и кор. прусскому, произведен в урядники 
и отпущен на Дон по слабости здоровья и старости. 

Землеройковыя (8опсипа),сем,хищ,ных насеко-
моядных; маленькия млекопитающия животныя с 
длинным хоботком, полезныя истреблением насе-
комых. Обыкновснная землеройка (ßorex vul
garis) сильно пахнет мускусом; домашняя $, 
(Crocidura aranea) лакомитгя мясом, салом и т. 
п,; водяная )«/mopa(Crossopus fodiens): землеройка 
малютка (S, pignmeus), 5 цм., самое маленькое 
млекопитающее животное. 

Зфмлер, Іог. Соломонг, протест. теолог, род. 
1725 г. в Заальфельде, профес. в Галле, ум. 
там же 1791 г.; извест. т е м , что положил на-
чало историко-библ. критики, много трудился над 
изысканиями иеточников истории церкви. 

Землетряоение, колебание земной коры, сопро-
вождаемое подземным шумом, за которым сле-
дуют часто извержения воды, газов, лавы, про-
исходят или от взрыва образовавшейся подземной 
пустоты, наполнившейся парами, или от толчков, 
котор. производятисходящие газы и пары (вулканич. 
землетрясениесизвержением,ограничиваюш,. окрест-
ностью вулкана), или постоянным движением зем-
ных слоев и образованием горных цепей (тев-
тонския или перемещающия землетрясения); движения 
бывают или волнообразныя, или громоздящия. Рас-
пространяется землетрясение или из центра во все 
стороны, или по линии в одном направлении Про-
должительность весьма различна (фокийское земле-
трясение 1870—73 г. произвело 50000 ударов). 
Если з. происходят на морских берегах, то море 
удалииется от берега, но вскоре снова возвращается 
с сгромною силою. 

Землечерпательная машина состоит из без-
конечной цепи с черпаками, приводимыми в дви-
жение паровои машиной; служии для очищения с 
речнаго ложа или со дна водяиых доков осад-
ков песку или глу. или также для углубления дна 
водяных бассейнов. Черпаки делаются обыкно-
веняо из толстаго котельнаго железа и дно их про-
диравлено для выпуска зачерпнутой спеском воды. 

Землино, село Верейскаго уез., Московской губ, 
Землин (венг ^итопу), гор. в кроатско-сла-

вонск. погран. окр. Митровице, знач. торгов, пункт 
при соединении Дуная и Савы, 10046 жит. 

Землистыя минеральныя воды или жесткия воды, 
такия, в коих главная составная часть известко-
выя соли. В таких водах особенно большое зна-
чение имеют: углекислая, сернокислая и хлорно-
вато-кислая известь. Оне непригодны для стирки 
белья и для питания паровых котлов. Как ме-
дицинск, средство оне употребл.для питьяикупанья. 

Землмгиник, вПсковск. губ. название крота. 
Земля, 1) (Tellus), древнее божество; по мнению 

некоторых, тожественна с Цибелой, была суп-
ругою Урана и матерью Океана, титанов, гиган-
т о в , циклопов, Реи, 0емиды,0етиды и Мнемозины, 
2) 3. , члеи солнечной системы, обитаемая нами 
планета, 3 - я по разстоянию от солнца, отс оит 
от него (средним числом) на 20708000 миль. 
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Землечерпателилиая иашшиа (eu, стран. 3786). 

Фигура земли шарообразная, несколько сжагая y 
полюсов; доказательства зтого: а) округленность 
горизонта; б) если высокий предмет приближиется 
к нам издали, то сначала мы видим только верх-
нюю его часть; средняя и нижняя часть выделяются 
перед нами постепенно; в) путешествия вокруг 
земли с в. на з. и в обратном направлении; 
г) при путешествиях с в. на ю. на горизонте пе-
ред нами появляются новыя звезды и затем по-
степенно направляются к зениту; д) округленный 
вид земной тени при лунных затмен., не вполне 
шаровидный, но сфероидальный, т. е. сжатый y по-

. люсов; доказательства сжатости земли y полюсов: 
1) разница в длине градусов меридиана,—длина 
увеличивается в направлении от экватора к по-
люсам, 9ТО доказывается градусными измерения-
ми; 2) неодинаковость притяжения ззмли доказывает-
ся опытами с маятником на экваторе и в по-
лярных странах.— Длииа земной оси в 1713,^7 
м., диаметра фкватора 171 І 8 7 3 м., длина фкватора 
5400 м. , меридиана 5391 м. Поверхность земли 
9261358 кв. м.; сжатие '^«gl обем 2650 мил. 
куб. миль (почти в 345936 раз менее обема 
солнца); вес около 9000 триллионов центнеров. 
Плотность земли в 5,58 раз более плотности во-
ды. Движепие земли двойное: а) в 24 ч а с а с з . 
на в. вокругь ея оеи, на параллельной оси солнца, 
но под углом в 231/2° наклоненной к ней (вра-
щенге земли около оси), следствия зтого: 4 вре-
мени дня, наступающия в один и тот же деиь, 
для в. отран ранее, чим для з.; б) в 365 дней 
S часов 4 8 ' 4 8 ' вокругь солнца (врагценге земли 
вокруг солнца), аимекно по эллиптическому пути 
(земная орбита, эклиптика); вследствие этого 
земля находится в не всегда одинаковом разсто-
янии от солнца (в перигелии 20 356000 м., в 
афелии 21052000 м.). Длина зклиптики около 130 
ыилл. н., земля пробегает но этому пути сред-
яим числом 4j, м. в секунду (в перигелии бо-
лее быитрое, в афелии более медленное движение); 
еледствие вращеыия земли вокруг оолнца в связи 

с наклонным положением земной оси: изменение 
в продолжительности дней и перемина времент» года, 
зависящия от того обстоятельства, что (при по-
стояниом направлении земной оси) к солнцу бы-
вает обращено то с , тою. полушария земли. Земля 
делится на 5 поясов, границы которых образу-
ют тропики и полярные круги: а) окаркий пояс 
(тропическая,равноденственная область), между тро-
пиками, делится экватором пополам, отличается 
неизменяющеюся продолжительностью дня и ночи и 
только 2-мя временами года : сухим (тропическое 
лето) и мокрым (тропическая зима или время дож-
дей; последнее в части, лежащей к с. от эква-
тора, совпадает с нашим летним полугодием; 
в части, лежащей к ю. от экзатора с нашим 
зимним полугодием); б) 2 умереппые пояса (се-
верный и южный), каждый между тропиком и бли-
жайшим полярным кругом, отличаются неоди-
наковою продолжительностью дня и ночи (длинней-
ший день 13—24 чаоа) и 4 временами года; в) два 
холодныепо.яеа, северный и южный; части земли, 
в центре которых находится один из полю-
оов, ограничены ближайшим полярным кругом, 
с 2 временами года (продолжительная суровая зима 
и короткое, нередко очень теплое лето; длиннейший 
день от 24 часов до 6 месяцев; такова же и 
продолжительность длиннейшей ночи. Из всейзем-
ной поверхности до 4 0 % приходится на жаркий по-
я о , до 5 2 % на оба умеренные пояса, до 8 % на 
оба холодные пояса. Из всей земной поверхности 
(9261358 кв. м. ) область в 396000 кв. м. y 
ю. полюса и область в 140000 кв. м. y c. по-
люса (всего 536000 кв. м.) еще не изследованы. 
Известная область, таким образои, составляет 
8725358кв. м.; из нея наморскую площадь приход. 
около 6282000 кв. м. (72%), на сушу 2443000 
кв. м. (в том чиоле на материки 2280000, на 
острова 163000 кв. м., т. е. около 1/к). На в. 
полушарии поверхность суши в 21/и раза более, 
чем на 3., a на с. втрое более чем на ю. Д е -
лится на 5 частей света: Европу, Азию, Африку, 
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Америку и Океанию или Австралию, Число людей иа 
земле 1515800000. Лучшия соч. о земле, Кле-
дена пВсеобщая география", Гелльвальда ,,3емля 
и ея народы", Реклю ,,3емля" и ,,3емля и люди", 
— Род земли распадается на 2 группы; щелоч-
ныя земли и собственно земли, окружающия окиси 
легких металлов (как аллюминий, берилл, цир-
к о н , церий, лантан , дидим, арбиум, иттри-
у м , ториум), не растворяющияся в воде так-
же, как их углекислыя соли В геологии назы-
вают землями остатки горных пород, измелчен-
ных силою воды, снесенных с их первоначаль-
наго места, выветренных и нанесенных песча-
н ы х , глинистых наносов, часто перемешанных 
сорганическимигниющими остатками. Садовыя земли 
образовались из животных и растительныхостат-
к о в ; сорты этих земель следующие; лиственная 
земля, навозная, болотная (купная) земля, дерн , 
ильная земля (тина), 3) 3 . короля Вильгельма, 
в воеточной Гренландии, от 73 до 77° сев, шир., 
открыты 1869—70 г. Кольдевейем, 4) 3. корОЛЯ 
Карла, остров в Северном полярном море, 
под 75—78° сев. шир. и 27—32° восточ. долг., 
открыт в 1617 г. англичанином Виха, в 1870 
вновь изследован графами Цейлем и Гейглином. 
5) 3, Новая, два больш. острова на Белом море, 
причисленные к Арханг, губ, О-ва разделяются 
небольшим проливом (Маточкиным шаром). 
Длина Н. 3. ок. 2000 вер., ширина ок. 300 вер., 
протяжение Н. 3. 101 694 ьв. в., местность y бер. 
гориста, внутри болотиста; берега изобилуют кам, 
углемь; целыя горы чистаго аспида; растительность 
скудна. Постоянных жителей н е т , но посещается 
промышленниками; главн. промысел составлшт: 
ловля моржей, тюленей и рыбы ; кроме того во-
дятся иа Н. 3, северные олени, белые медведи, 
лисицы и пр. 6) 3. принца Альберта, северо-
западная часть самаго большаго острова арктиче-
скаго архипелага Северной Америки, на юго-западе 
Мельвилльскаго залива; на юг от него залив 
п. А. 7) 3. франца Іосифа, архипелаг на сев. 
от Новой Земли; 1873 г. эту землю открыла ав-
стро-венгерская экспедиция под начал. Пайера и 
Вепрехта. 8) 3. Бойока Донскаго или Донская 
Обл., см. Донскаго ВойекаЗемля. 9) 3. сантори-
новая, вулканический туф с острова Санторина. 
Употребляется как примесь в строительные ра-
створы. 10) 3. зеленая, веронская, см. веронская 
земля. 11) 3 . синопская, сиенская , см. Болюс. 
12) 3. белая, обеленная, безоброчная, белопахат-
ная, церковная. 13) 3. холодная, илистая почва. 
14) 3. английская, бурая краска. 15) 3. желтая, 
сплошная, иногда сланцев. СЛОЖРНИЯ, охряно-желта-
гоцв., непрозрачна, жирна на ощупь, в воде раз-
сыпается в порошок; сост. из кремнезема, глино-
зема, окиси железа и воды; от пережигания крас-
н е е т ; улогребляется как желтая краска. 

Земляная. 1) блоха, или блошак, или мош-
карка (НаШса), род четырехсуставочных жу-
к о в , коего различн. виды приносят огромный вред 
капусте, репе, брюкве и др., нападает на их 
разсаду и нередко седает до чиста. Жучки эти 
очень мелки, хорошо прыгают, ибо задния нсги 
приметно толще и сильнее передних. Видькз.б. 
огородная (Н. оиегасеа), репейная (H. exoleta), пше-

ничная (H. helixines), лесная (H. nemorunj) и др. 
2) 3. (подпочвемная) вода (оренб.), второй, насто— 
ящий половодный разлив рек от горных при-
токов; первый бывает снеговой, от степных 
снегов, тающих ранее; второй тогда, когда отой-
дет земля. 3) 3, груша (J^elianthus tuberosus),. 
растен. изсем. сложноцветных, со стеблями длин. 
в 8—12 фут., с овально-круглыми, снаружи кра-
сноватыми, внутри белыми клубнями, сладковатаго 
вкуса; в отношении питательности уступает кар-
тофелю. Отечество Бразилия, но возделывается и в 
Европе, преимущественно на песчаной почве. 4) 3, 
гусеница, гусеницы некоторых бабочек и з г р у п -
пы совиц (noctua), совиноголозки: днем прячутся 
в земле, a ночью вредят своими опустошениями,. 

Земляки, уроженцы одной какой либо местности, 
ЗемляНика (Fragaria), поземка, полунишник,, 

растен, из сем. розоцветных; цветочное ложе при 
созревании делается мясистым, сочным и несет 
на себе многочислен. зерновки, в котор, заключаются 
семяна; корень и листья прежде употреблялисьвме-
дицине под именем Radix et HerbaFragariae; вода,. 
перегнанная чрез листья, употреблялась как косме-
тическое средство; молодые листья, быстро высу-
шенные, составляют суррогат чая. Ягоды вкуемы 
и повсюду употребл. в сыром и вареном виде. 
В народной медицине употребл. от весьма мно-
гих болезней, к а к - т о : от простуды—в виде 
иитья, от глазной и зубной боли—в виде припа-
р о к , от боли в печени—коренья топят и сок 
ягод пьют натощак; от удушья в груди,—в 
виде отвара; от кровотечения y женщин—пьют 
отвар травы и т. д. Виды 3 , : обыкновенная (F, 
vesca) в диком состоян, ; клубника (F. elatior),. 
возделываемая; з. ананасная (F. grandiflora), из 
Америки, з, парижская, провамская, шампанская. 

Землянка, один из видов жилаго помеще-
ния, в военное время наприм. для войск и для 
рабочих артелей на ж. д. и т. п.; устраивается 
выемкой в земле к а н а в , лерекрываем, разнаго 
устройства крышами, непронкцаемыми для воды. „ 

Землянки, 1) дер. Петровскаго уез., Саратовской 
губ., 3UU жит.; при р. Долгосазане. 2) 3, , села 
Самарской губ., Бузулукскаго уез. 

Земляной, 1) б у р , снаряд при горных. 
разведках, для бурения артезианских колодцев. 
2) 3. БОСКЪ, озокерии. 3) 3. городх, часть Моск-
вы, вне Btjiaro города, в 1591 г. бьиа обнесена 
деревянною стеною, a в 1640 г. земляным ва-
л,м и заключаетнынешния части:Пятницкую,Яки-
манскую, Пречистенскую, Арбатскую, Сретенскую и 
Я^зскую. 4) 3. з а я ц , см. тушканчик, 5) 3. 
червь, см. дождевикь, 6) 3. хлеб (J-icljeq escu— 
Lntus), ягель, лишай Киргизских степей, по нужде 
седобный. 7) 3. л а д о н , род ископаемой смолки; 
растение мяун , yaleriana offie. . 

Земляное масло, a) деготь,смола, то же, что ас-
фа^ьт ; 6) (в Сибири) краденое с разсыпейзолото». 
вывозимое в Азию вмасле,сале и меде. 

Землянск, уез. гор. Воронежск. губ., 7304 ж.; 
при слиянии pp. Землянки и Вислаго Колодезя; за-
воды. Землянскии уезду 3784 кв. в. Покрыт кря-
жами незмачит, возвышенностей меловаго образова-
ния; почва черноземная. Земледелие, скотоводство, 
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разведение табаку, ткачество, плотничество, каменно-

. тесноепроизв.;фабричная промышл.доволноразвита. 
Землянушка поЕивальная (Alytes или Bufo 

obstelricarjs), вид лягушек; передния ноги с 4 
пальиами, значительно короче задних, кои с 5-ю 
гальцами, связаыы при огновании перепонками; почти 
все тело усеяно маленькими бородавками; на каж-
дой стороне туловища тянется продольный ряд 
крупных, бугровидных железок белаго цвета, 
спина темносерая, брюхо белое; живет на юге, 
почти постоянно в земле; яички, положенныя в 
воде самкою в виде четок, самец обматывает 
около своих задних ног и зарывается вземлю; 
когда y зародышей показывается голова, т.о самец 
идет в в о д у , где головастики плавают свободно! 

Земляные 1) орешки (porydalis solida), горь-
. кая репка,—на севере натирают этим растени-
ем ноги y детей, покрытыя седалинами от бега-
нья по води. Дети едят их шишки 2) 3. ху -
тора, село Аткарск. уиз., Сарат. губ., 1ЬЬ2 жит., 
при р. Иткарке. 3) 3. работы, земляною работою 
ыазывается приведение земли в известный вид 
по проекту. Надибность в земляной работе встре-
чается при всякой постройке, производимой на по-

. в^рхности земли (при устройстве дорог, обыкно-
венных и железных, каналов, зданий, крепо-
стей и т. п.). Науку земляной работы разделяют 
ha два отдела: 1)теорию земляной работы; 2) про-
изводство земляной работы: а) учение о равновесии 
землянаго строения, б) о выемках и насыпях, 
в) о перевизке зсмли. Производство Еаключает в 
себе: а) устройетво выемок, б) перевозку земли, 
в) устройство насыпей. 4) 3. стрелы, земляныя 
пирамиды, остроконические столбы из глины, с 
каменнымострием, которое предохраиияет их от 
влияния атмо^ферическихосадков; встречаютсяосо-
бенно в Тироле. 5) 3. торпеды, сосуды, напол-
ненные взрывчагыми веидесивами и зарываемые в 
землю перед укреплениями. 

Земмерда, город в прусской пров. Эрфурт, 
окр. Всйсензег, на Унштруте, 5078 жит,, Дрейзе-
ская оружейная фабрика. 

Земмеринг, 1) (Земеринг), горный узел на 
австрийско-штирийской границе, 092 м высоты, с 
дорьгой от Глоггниц до Мюрицушлаг, 2) 3 . , Сам. 
Том., фон , выдающийся анатом и физиолог, род. 
1755 в Торне, 1804—20 г. профессор в Мюн-
хене, ум. во Ф^анкфурте на М. 1830; замечате-
лен особенно работами по анатомии мозга и органов 
чувств „De corporis humani fabrica", ,,De morbis 
vasorum absorbeiitium eorpjris hunjani". 

Земная 1) кора, твердая каменистая оболочка, 
со ВСБХ сторон покрывающая жидкую раскален-
ную средину земнаго шара. Охлаждение земной по-
верхности, состоявшей и.ервоначально из раскален-
наго жидкаго вещ<ства и покрывавшаго его водя-
наго осадка, образовалось извержением вулканиче-
ских ьеществ, камней (гранита, бальзата). Толща 
земной коры равняется 70—100000 ми„,ям, a са-
мыя глубочайшия копи и буры, пройденныя в зем-
ной коре, равняются 1000—1340 мил. 2) 3. ось, 
воображаемая линия, еоединяюшдя земные полюсы. 

Земниц, дер. Хвалынск. уез., Саратов. губ., 
1817 жит.; при р. Земнице; насе̂ .ение татарское. 

Земаоводныя 1) окивотныя, см. амфибии. 2) 3. 
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раотения, которыя встречаются как в бере-
говом иле стоячих в о д , так и на суше, вдали 
от берега; таковькбелокрыльник, калужница и др. 

Земной 1) к р о к о д и л , так наз. самая боль-
шая яидерица, водящаяся в Америке и Оет-Ин-
дии. 2) 3, ш а р , см. земля, 

Земные полюсы, пункты,около которых земля 
обращается, или оконечности земной оси. 

Земо-Никоз, село Горийск. уез., Тифлисской 
губ.. на прав. берегу р. Большой Лиахвы. 

З е м п а х , 1) город в швейцар. кантоне Лю-
церн , на Земпахском ози-ре; здесь 1386 г. швей-
царцы одержали блистате^ьную победу над ав-
стрийцами; 1195 жит. 2) 6., озеро в швейц. кан-
тоне Люцерн, 8 вер. длины, 2 в. ширины и 1590 ф. 
высоты над морем; обилует рысой. 

З е м п е р , 1) Готфрид,змаменитый архитектор, 
род. 1803 г,, выстроил в Дрездене великолеп-
ный театр и музей, ум. 1879 г. в Риме; он 
между прочим написал: Ucl>er Industrie, Wis
senschaft und Kunst и Vier Ailcniente der Bau
kunst. 2) 3. , Манфред, сын прцдыдущаго, тоже 
архитекг., выстроил музей в Вене, галлерею в 
Дрездене и здаиие политехнической школы в Цю-
рихе; его соч. Der Util in den technischen und 
telefonischen Künsten, составл. эпоху; род. 1837 г. 
3) 3. , К а р л , известн. путешеств., племян. Г. 3. , 
род. 1832 г., с 1868 г. проф. зоолого-зоотоми-
ческаго института в Вюрцбурге; напис. : Meisen 
im ArcJiipcl der Philippinen, JJie Pulauinseln 
•AjÜieiictürlichcnKxistPnzbedingungenderThiere. 

Земплин,вьнг. комитат, ЫЬ5 кв, км., ^61 784 
жит., горист. страна; глав. pp.: Тейс на южной, 
Гернад ыа западной границе, Бод^ог, Ондова, 
Лаборча и Топла; npoMjBOflMTb много вина. Замеч. 
гора Хегиалья с з н а м . токайскими виноградникаиѵии. 

Земская 1) давность, Ю-ти летний срок, по 
окончании котораго не мог^т уже вчинаться граж-
данские иски и некоторыя уголовные преследования; 
з. д. ие распространяется на Высочайшия пов^ле-
ния, 2 ) 3 . изба, Естарину место в городах и ce-
л а х , где учинял^сь суд и расправа над всеми 
гражданами, в з. и. заседали земские головы, по-
садники и земские дьяки. 

Земскиеи) соборы, такназыв. собрания духовн. 
л и ц , бояр , выоо^ных людей из го.одов, сло-
бод , посадоь и их частей, для решения каких-л. 
важных д е л , относящихся до внутр. управления 
государства и для вь.слушания земских челооипи~ 
ных, Замечательны зем. собиры: 1-й Великий ІбиЗг. 
на котор. всею землею русскою избран был царь 
Михаил ѲеодоровичРоманов. 2-й в 1619 и 1642 
собирался для исправлѵ.ния и дополнения старых 
законоз (здесь между пр. предложено было выборн. 
людьми употребление в дело монаст. кизны, раз-
ложение покрытия государ. нужд одинаково на вие 
сослопия и пр.)3-й з. с.созвал царь Алексий Михай-
лович в 1648—49 гг. для сл^шания своего Уло-
жения; на этом соборе всех выборных было до 
cilb ч., из них 120 ч. обявили протест про-» 
тив Уложения, за что и были сосланы в Соловецкий 
мон. Сюда же нужно отнести и 4-й з. с. или собрание 
депутатов 1767 г:, созванные Екатериною 11 для 
исправления законов; здесь были выборные и 
из крестьян, и из инородцев, всего до 565 ч. 
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2) 3. участковые начальники (по Высочайше 
утв. положению 12 июля 1889 г,). Каждый у е з д , 
т. е> местности вне городов, посадов и месте-
ч е к , разделяется на учаетки (подобно мировым 
участкам) и в каждый участ. губернатор, вместе 
с уездным и губернским предводителями дворян-
ства, назначает, с утверждения министра внутр. 
д е л , земскаго начальника из местных потомств. 
дворян, владеющих имениями в уезде, полу-
чивших образование хотя бы в средн, учебных 
заведениях или состоящих на службе в классном 
чине. В своем участке земский начальник испра-
вляет обязанности миров. посредника, отчасти не-
пременнаго члена присутствия по крестьянск. делам 
и мироваго судьи. Вместо мир. судей состоят в 
городах (нроме столиц и некот, гор.) городские 
судьи, которые назначаются министром юстиции и 
разсматриваютсудебныя дела,гражданск. и уголов,, 
в тех же пределах, как и земск. начальники 
( в о б е м е несколько меньшем, чем миров. судьи). 
Земский начальник наблюдает за делами и при-
говорами волостных судов и сходов, за избра-
нием крестьян в обществ. должности, разбирает 
жалобы на должностных лиц волостнаго и сельск. 
управления и на опекунов над малолетн, кресть-
янами, надзирает за состоянием мирск. капиталов, 
и за всякаго рода сельскими кредитн, учреждениями 
(ссудо-сберегател. кассами, товариществами и пр.), 
заступает место исправника или станов, пристава 
в случае их отсутствия, по предупреждению и пре-
сечению преступлений, открывает и руководит сел. 
с е з д ы для избрания гласных уезднаго земскаго 
собрания от крестьянскаго сословия, разсматривает 
недоразумения, возникающия при отводе усадебных 
мест в селениях, при постройке усадеб и строе-
ний и приводит в исполнение постановления и рас-
поряжениягуб. присутствия и уездн. с е з д а . Просьбы, 
как письменныя, так и словесныя зем. начальник 
обязан принимать везде и во всякое время, Л и ц , 
подведомственных крестьянск. общественному упра-
влению, земский начальник вправе подвергать, без 
всякаго формальнаго производства, окончательными, 
неподлежащими обжалованию постановлениями, аресту 
до трех дней или штрафу до шести рублей, a долж-
ностных лиц сельскаго и вэлостнаго управлений 
(старост, старшин, волостных судей и проч.) мо-
жет подвергать замечанию, выговору, штрафу до 
ляти рублей или аресту до семи дней и временно 
(волостных же и сельских писарей окончательно) 
устранять от должностей. В качестве судьи земский 
начальник разсматривает : гражданския дела по 
спорам и искам на сумму не евыше 500 p., возни-
кающим: по найму земельных угодий, по личному 
найму на сельския работы и в услужение, по потра-
вам и другим повреждениям полей, лугов и np.j 
дила о возстановлении нарушеннаго владения, когда 
со времени нарушения прошло не более 6 месяцев, 
и все прочие иски,—хотя бы предявленные в у г о -
довном деле, в виде требования о вознаграждении 
за вред , понесенный от преступления,—на сумму 
не свыше 300 р. Дела уголовныя: по проступкам, 
предусмотренным Уставом о наказаниях, налаг, 
миров.судьями, кроме указанных в ст. 1701 этого 
устава, о безпатентной торговле питьями и табаком 
инекоторыхь других проступках против устава 

о питейном сборе, несоздииенных с ущербомт» 
для казны. Все постановления земск. начальников 
могут быть обжалованы уездному с е з д у в ме-
сячный срок, кроме постановленийих относящихся: 
1) до поземельнаго устройства крестьян, 2) до раз-
решения крестьянам строиться на выгонной земле, 
общей с соседним помещиком. На эти постано-
вления жалобы приносятся губеряскому присутствию, 
котор. сост. под прадседат. губерматора, из губер. 
предводителя дворянства, вице-губернат., прокурора, 
двух непременных членов и др. В ь местностях, 
в которых введено положение о земек, уч. начальн,, 
подверглись изменению волостные суды, кот^р. по 
новому закону находятся в каждой волости и со-
стоятизтрехсудей,кандидаты к которым изби-
раются по одному из каждаго сельскаго общества, 
и председателя, назначаемаго уездным сездом 
(им может быть и волостной старшина). Судьи 
получают жалованье из волостн. сумм, не менее 
60 р. в год каждый, a председатель не мгнее 
100 р. Суд собирается не реже 2 разь в м е ^ ц . 
3) 3, банки, см. земельныв' банки. 

Земокий (стар.), 1) всякий, кто не принадлежал 
к опричнине. Во время крепоетнаго права; волост-
ной, приказный или общинный писарь,старший писарь 
при вотчинной конторе или пря бурмистре. 2) З.ГО-
лова, в старину посадиик, голова. 3) 3, приказ 
учрежден был Іоанном IV Грозным, для про-
изводства след:твия о воровстве и разбоях около 
Москвы. 4) 3. с у д , низшая администрат. инстанция 
в России до реформы 1864 г., состояла из пред-
седательствующаго исправника, старшаго заседателя 
и двух заседателей от поселян. Др, заседатели 
наз. стан. приставами, ведали по одному из станов 
уезда, при содействии волостн. правл., удельн. при-
казов, тысяцких, сотских, десятск. и пр. На обя-
занности з.с.лежало приведение висполнениеуказов 
губ. правления и др. мест земской пол̂ иции и гир. 
5) 3. суд в Малороосии, во времена гетманства, 
судебная инстанция 2 степени в каждом повете 
с выборным земск. судьею и подсудком. И з з . с . 
дела поступали в генеральный с у д , a потом кт» 
гетману; з, с. собирался 3 раза в г о д , 

Земскияучреждения^си-го янв. 1864 г. обра-
зованы для заведываиия делами, относящ. к ме~ 
стным хозяйствен. пользам и нуждим каждой гу-
бернии и каждаго уезда. 12июня 1890 г. утвержд. 
новое полож. о губернск. и уездн, земск, учрежд., 
которое раздел. на 6 гласи: 1) Положения общия. 
Губернск. и земск. учреждения ведают дела о мест-
ных пользах и нуждах губ. и уез. а) К , предме-
там ведомства земских учреждений принадлежат: 
заведыв. местн, губернск. и уездн. замск. ПОВИН-
ностями, денежными и натуральными; капиталами и 
имуидествами земств, делами по обезпеч. народн. 
продовольствия и т. п., оказание пособий нуждающе-
муся населеыию разрешен. заковом способами, Со-
держаниев исправности дорог, дсрожных сооруже-
ний и бичевников, устройство и содержание при-
станей вне городских поселений и попеч. об улучш. 
путей. Устройство и содержание земск. почты. За-
ведывание взаимн. отрахованием имущ.( земскими 
лечебницами и благотвор. завед., п^печение о пре-
зрении бедных, неизлеч. больных и умалишан., 
сирот и увечных. Участие в мероприят. по охра-
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яению народнаго здравия и предупрежд. о пресече-
щии падежей скота; развитие средств врачебной по-
ФИОЩИ населению и изыск. способа по обезпеч. мест-
«ости в санитарном отношен. Заботы по предупр. 
м тушеник) пожаров и попеч. о лучшем устроении 
селений. Попеч. о развитии средств народнаго образ,, 
-заведывание школами и т. п, заведениями. Воспо-
.•соблениезависящими от земства способ. земледелию, 
торговле и промышл., заботы об охран. полей и 
лугов оть порчи и истребл. вредными насекомыми. 
Удовлетворение возложзнных на земство потребностей 
«оинск. и гражданск. управлений. б) К вед. губ. 
земск. учрежд. относятся те из д е л , котор. ка-
саются всей губернии или неск. ея уездов .в ) Земск. 
учрежд. имеют право именем земства приобретагь 
и отчуждать имущества, заключать договоры и т. д. 
г) Губернатор имеет надзор за правильн. и за-
конностью действий ззмск. учрежд. д) Ближайшия 
указания о существ. и порядке действ. земских 
учрекд. опред., по роду д е л , в особ. уставах 
•о земск. повин., путей сообщ. и т. д. При состав-
лении, утверждзнии и исполнении земских смет и 
раскладок, соблюдаются особыя правила. е) В 
сород.С.-Петерб., Москве и Одессе завед.земск.дела-
ми особое общзств. управление, причем городск, думы 
польз. правам/и и нееут обяз. уезди. земск. со-
браний, a городек. управа—уездн, зеѵиских управ . 
Уезды: С.-Пзт., Мозк. и Одесский имеют озобыя 
от сих городов земск. собрания и управы. ж) Для 
обсужиемия в подлежащих случаях, правильно-
стил и заюнмозги поитановленш и распоряжений зем-
•скѵих учр^-жд. и для решения других д е л , обра-
зуется в каждой губ. губернское по ззмским д е -
лам присутсгБІе, оно состоит под председат. 
тубернагора, ил> губери. првдвод, дворянства, вице-
тубернатора, упрааляющиго казен. палатой, проку-
.рора окружн. суди, прздсед. губерн. земск. управы 
или заменяюидих их по зикону лиц и одного 
члена оть губерн. земск. собрчния. Делопроизвод-
ство присутствия возлагается на особаго секретаря, 
яазначаемаго губернатор. з) При разсмотрении д е л , 
касающ. ведомств, не имеющихпредставителзй в 
приеутствии, в засед. его приглашается, с пра-
вом голоса, начал.ьник местн. управления того ве-
домства, до коего делоотнэсится, или лицо, упол-
номоченное для сего подлежащим мимисгром. По 
д е л а м , касающимся дзнежных разсчет. с казною, 
a равно земских смет и раскладок, в заседание 
приглашается, с правом голоса, управляющий 
контрольною палатою. и) Для представлений необ-
ходимых по делу обяснений, председат. предо-
ставляется приглашать в засед. присутствия не 
яринадлежащих к составу онаго л и ц . и) В гу-
Чиернском по зем. делам присут. дела решаются 
по большинству голосов, a при равенстве их—пред-
сед. дает пзревес тому мнению, к коему онь 
орисоединится. к) Губернатор, если не признает 
возможн. согласиться с решением болыи. членов 
присутствия, приостанавл. исполнение означеннаго 
решения и безотлагат. представл, дело м. вн. д., 
который, или предлагает губернатору о приведении 
решения в исполнение, или входит в правител. 
сенат с представл. об отмене онаго. 3) Земския 
учреждения раздел. на уезды и губернии и состояг 
из уезди. и губернск. земских собраний и управ , 

Уездное земское собрание составляется из земских 
гласных собраний, Гласные изблраются на 3 года. 
В городах С.-Петербм Москве и Одессе губерн-
ские глазные от сих городов избираются мест-
ными городскими думами из числа их гласных. 
Правом учасгия в выборе гласных на земских 
с е з д а х и избирательн. собраниях могут быть 
лица, состоящия в русском подданстве и достиг-
шия 25 лет. возраста, a равно благотворительныя, 
ученыя и учебныя учреждения, торговыя и промышл. 
общества, товарищ, и компании, если в продолже-
иии не менее одного года, владеют в пределах 
уееда на праве собственности и обложенными сбо-
ром на земския повинности землею в определен-
ном количзстве или друг. недвижим. имуществом 
(не исключ. состоящ. вгородск.черте),оцененным, 
для взимания земскаго сбора, не ниже 1500 р. Вла-
дельцы никому своего права на участие в избират. 
с е з д е передавать не могут , Правом участия 
в избирательных собраниях, наравне с соб-
ственниками, пользуются; а) лица, владеющия гор-
нозаводск., дачами на поссессионном праве. Если 
несколько лиц имеют недвиж. имущ. в общем 
нераздельном владении, то каждый из его участ-
ников считается владельцем причитающейся на 
его долю части имущества и, согласно сзму, поль-
зуется правом голоса в земск. избират. собрани-
я х . Из л и ц , польз. правом участия в земск. 
избират. собраниях, не дозтигшие 2 5 л . о т р о д у и 
женщины не мэгут лично участвовать в означзн. 
собраниях. За совершзннолетних избирателей, не 
достигших 25 л. возраста, в земск. избиратель-
ных собранияхь участв. доверенные или опекуны 
и попечители, если они удовлетв. условиям, опре-
деленным в законе для личнаго участия в озна-
чен. собраниях. Женщины на участие в избират. 
собраниях могут уполномочивать отцов, мужей 
или родзтвен. Неотделен. сыновья могут участв. 
в избират. собраниях вместо отцов, но по до-
веренности последних. Доверенность может быть 
дана владельцем толь^о одному из его сыновей. 
Вь губ. Вятской, Олонецкой и Пермской и в у е з -
д а х : Вельском, Никольском, Сольвычегодском, 
Тотемск., Усгьсысольск., Устюжском и Яренском 
Вологодск.губ. и ЗлатоустовскомУфимскойг., вме-
сто л и ц , имеющ. право участия в земских из-
бират. собраниях, могут участвовать управляю-
щие их имениями, по особем, на то уполномочию. 
Они могут быть избираемы в земские гласные. 
Пользующ. правом участия в зем. избират. со-
браниях учреждения, общества, товарищ. и компа-
нии учазтв. в сих собраниях чрез представи-
телей. Ник^о не можег иметь на земском изби-
рат. собрании более двух голосов: одногополич-
ному праву и друг. по праву представительства. 
В выборах, производимых на избирательных 
собраниях и с е з д а х , не участвуют: а) пред-
седатель и члены местнаго губернскаго по зем-
ским делам присутствия, за исключением гу-
бернскаго предводителя дворянства, председателя 
губернской земокой управы и члена от губернскаго 
земскаго собрания; свящзнно и церковно-служитфли 
христианских исповеданий; местные чины проку-
ророкаго надзора; лица, занимающия полицейския 
должности в губернии, и крестьяне, принадлеж. к 
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составу сельских обществ уезда. Права участв. 
в избирател. собраниях лично за себя или в кач. 
представ., a равко права участвовать в избират. 
с е з д а х , лишаются : а) подвергавшийся суду ьа 
преступления или проступки, влекущ. за собой ли-
шение или огранич. прав состояния, либо исключе-
ние из службы, a равно за преступления, преду-
смогр, в стт. 169—\'П устава о наказаниях, на-
лагаемых мировыми судьями, когда они судебными 
приговорами не оправданы; б) отрешенные от долж-
ности в течение трех лет со времени отреше-
ния; в) состоящие под след, или судом; г) под-
вергшиеся несостоятельности, кроме признанных 
несчастмыми; д) лишенные духовняго сана или зва-
ния за пороки, или же исключенные из среды об-
ществ и дворянских собраний по пригочорам их 
COCJ.OBÎK и е) состоящие под гласным надзором 
полиции. Для производства выборов в уездные 
земские гласные лицами, участвующими в ^емск. 
избират. собраниях, составляются по кажд. уезду 
два избират. собрания. В первом участв. под 
председат. уезднаго предвод. дворянства, дворяне 
потомствен. и личные; во втором, пом председ. 
головы губернскаго и уездн. города, по принадлежн., 
прочия лица, имеющ. право участв. на земских 
выборах, производ. на избирател, собраниях и 
представители благотворительн., ученых и учеб-
ных учреждений, торговых и промышл. обществ, 
товарищ. и компаний. Собрания созьивак.тся в гу-
бернском или уездном гироде. Іоб^ания, с раз-
решения губернатора могутбыть созываемы вт дру-
г и х , находящихся в предилах уезда, nocejie-
ниях. Вюрое избират. cotрание может быть раз-
деляемо на отделеьия. Число гласных, и„бирае-
мых отделениемь,определяется губернатором. Не-
довольные распоряж. уездной Зсмской упрьвы мо-
г у т . в семидневный срок, примссить жалооы гу-
бернатору, который передает онья на разрешение 
губирнскаго по зем. делам присутствия, со своииѵ.и 
замечаниями. Избират. списки, по исправлении их 
установленным порядком, публикуются в м е с т н . 
губ. ведомостях за месяц до наступления вы-
боров. По опубликовании списков дополнения не 
допускаются. Jinua, не внесенныя в списки или 
утратившия избират. право до начала выборов, в 
выборах не участвуют. Избират.собранияисезды 
продолжаются не более 2 дньй. Выборы на них про-
изводятся закрыт. подачею' голос-в, посредством 
баллотировки шарами. Избират. собрание присиуп. 
к производству выборов в таком лишь илучае, 
когда избиратели прибудут в числе более 2/а 
числа избираемых гласных. Баллоткровки в г л а с -
ные могут быть подвергаемы и отсутствующие члены 
собрания, не заявившие отказа. Ьсли число л и ц , 
получившихболее половины избирательн. голосов, 
пр.вьшает число подлеж. избранию гласных или 
уполномич., то избранными признаются старшие по 
колич. полученных избират. баллов, a при ра-
венгтве оных—избрание опреде^яется по жребию. 
Выбранные сверх положеннаго числа зачисляютѵя 
кандидатами. В случае признания неправипьным 
избрания отдельных гласных, губ. по зем. де-
лам присутствие постановл. о замене их изб^ан-
ными кандидатами. Если все таки число гласных 
ст какого либо собрания окажется менее 2/3, то 

присутствие поетановлкет о производстве дополни*-
Ttj ьных выборов. Гласн. от сельск. обществ» 
избираются волостмыми сходами по одному.Губернск.. 
по земск. делам присутствие может, в случае 
нужды,разрешать избирать и по два лица, В губерн. 
земск. собрании председ. губернский, a в уезд. зем. 
собрании уездный предвод. дворянства, a в местно-
с т я х , где не производ. дворянских выборов,— 
председатель уезднаго с е з д а . Губернские и уездн,-
гласные, при вступл, в исполнение своих обязан.^ 
приносят присягу. Обязанности гласн. исполняются 
оезвозмездно. Сверх полож. по росписанию числа. 
гласных, вгубернск. земском собрании участв.: 
а) уездн. предводители дворянства, a в местн,,. 
где не произв. дворянск. выборов—председатели 
уездн. с е з д о в , управляющ. государ. имущ, и. 
удельною конторой, a равно и чиновники др. ми-
нисиерств, депутаты от духовнаго ведомства. 
Никто из гласных без уважит. причин не мо-
жет уклоняться от присутствов. на земск. собра-
ниях. К обязаи., воз .̂агаемым собранисм назем-
ския учрежд., принадлеж. общая распорядит, власть, 
наилЗор за исполнительн. органами и решение д е л , . 
отнесенных к ведению еоораний noдJ.eжaщими уза-
конениями. Губернским земским собранием в -
предеи.ах губ. и уезда, предоставляется ; произ-
БОДСТВО выборов в указанныя законом должно-
сти и определение размера содержания, присвоива-
емаго сим должностям. Определение порядка дей-
ствий земских исполнительньих органов и снаб— 
жсние их надлежащими инструкциями. Раз-мотре-
ние смет и (^аот.адок денежных и натуралыиых 
повинностей. Определение размера устьновл. дей-
ствующими узиконениями зем. сборов. [иереложени& 
ьатуральн. 3tM. повинностей в денежныя. Сложе-
ние безнадежных к поитуплению или неправильно 
числящихия недоимок и пеней по сборам, Опре-. 
деление правил для заведывания капиталами и 
другими имущ., принадлежащ. земству или находящ.. 
в его вединии и раепоряжении, a также состоящим» 
в ведении зем. учреждений лечебными, благотвор. 
и иными общсполезн. за. &дениями, ІІриосретение и. 
отчуждение недьиж. имущ, Образование особых ка~ 
rшIaJ,oв на предметы народн. продовольсия и об-
щ^ств. призрения и на другия земския потребносии^ 
Разрешение кратковремен. заимствований из напи-
талов земства, имеющ. определенное назначение. 
Обратение губернск. и уездн. дорог в просслоч-
ныя и наоборот, a также изменения в нь,правле-
нии земских дорог. ^станов. ение сбиров с проез-
жаисщих по дорожньм сооруженийм и перепра-
в а м , находящимия в заведывании земства, a равно 
переправам, сод^ржим. частными лицами. и*сирой-
стьо выставок местных произведений. Поверка 
дийитвий и отчетов земских управ и раз^мот-
рение жалобь на управы и на служащих по Зсм-
ству л и ц . Возбуждение дел оо ответственности 
предсидате^ ей и членов земских управ . Согла-
шение с правительством о приняии земством на 
себя содержания шоссейных до^ог. ииредставление 
заключений по вопросам, предложенным на об:уж-
дение собраний праьительством. Губернск, земск, 
сосраниьм в особенности предоставляется: разде-
„.ение на губерн. и уездн. зем. зданий, сооружений ,̂ 
путейхообщения, повинностей и заведений обш,ьетвеы-



«afo призрения, a равно перемены в сем разде-
лении. Раекладка между уездими государзтв. сбо-
р о в , развзрстаниз котораго возложено по зикону на 
зем. учреждения, рав.чо как позтупающ. в пользу 
.земства сборов с% торговых документов и па-
тентов. Распредел. между уездами сумм, опре-
.деленных на устройство мест зиключения для 
л и ц , подвергаемых аресту по приговорам город-
ских судей"и зем. начальников, a также отчи-
сление из сих сумм не свыше десяги процентов 
чяа содзржание исправительных приютов для со-
«ершеннолетних. Устрой:тво новых и пзренесзниз 
-существующих пристаней на судоходных реках 
« оззрах. Разреииние новых ярмарок, торгов 
« базаров, закрытие и перенесение таковых из 
одиой местности в другую, a также изменение сро-
•ков сущеотвукщих ярмарок, торгов, базаров 
*ли внутренняго их размеицения в прзделах на-
лначенных для них селений. Установление нату-
ральных и денежных повинностей по истреблению 
«редных для полей и лугов насекомых и жи-
-вотных. Установление такс вознаграждения: а) за 
^бытки от потрав и др. повреждений; б) за по-
рубки и в) за тушение лесных пожаров. Опре-
деление, на каждые 3 года, ц е н , п о коим судо-
хозяева должны производить судорабочим плату 
ЗЭИ сверхсрочный простой на внутрен. водяных пу-
т-ях сообщения, при отсутствии на этот счет до-
тоБора. Преподание указаний и инструкций уездным 
зем. учреждениям. Разсмотрениепостановлений уезд-
«ых земских собраний, вносимых в губернское 
собрание, и т е х , кои будут предложены губерна-
тором. Дела по взаимнсму земзльному страхова-
нию. Разрешемие зайыов на нужды з^.мства, Уча-
фтие в издании обязательных поетановлений. Пред-
ставление прйвительству, чрез губернатора, хода-
тайств о местных пользах и н у ж д а х . К в е д о м -
Фтву уездных земских собраний в особенности 
•относятся: расоадка внутри уезда сборов. Пред-
•£тавлзние губернским земским собраниям сведеиий 
м заключзний по предметамь ведомства земеких 
^учреждений, a также предложений по предметам, 
предоставленным ведению сего собрания. Предста-
вление губернскому земскому собранию предложений 
•о ходатайстве пред правительством по. предме-
т а м , касающимся местных польз и нужд. Оче-
редныя земския собрания созываются один раз в 
г о д : губернския не позднее декабря, a уездныя не 
яозднее октября, Распоряжения о своевременном со-
зыве и открытии земских собраний делаются зем-
£кими управами, с разрешения губернатора. Мин, 
вн. д. представляется разрешать открытие очеред-
ных земских собраний и по истечении указанных 
в предшедшей статье сроков с т е м : 1) что-
бы промежуток времени между уездными и гу-
бернскими собраниями был достаточен для свое-
зременнаго представления губернатору уездн. смет 
и раскладок для разсмотрения их губернатором; 
2) чтобы открытие губернскаго собрания назначаемо 
было не позднее 1 февраля следующаго года и 3) 
чтобы отсрочка губернскаго собрания не препятство-
вала своевременному исполнению обязательных для 
земства расходов и повинностей. Чрезвычайныя зем-
ския собрания, губернския л уездныя, назаачают-
&я или разрешаются миа. внут. д., a созываемая 
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в особо важиых случаях—земския собрания от^-
крываются изакрываются губернския—губернатором 
лично, a уездныя—пред^едат^лзм собрания. По от-
крытии ззмскаго собрания, для заведывания дело-
производотвом в оном, собрание избирает секре-
таря из числа своих членов, Земския собрания 
приступают к разсмотрению подлежащих веде-
нию их д е л : 1 ) по предложениям губернатора; 
2) по представлениям земской управы; 3) по пред-
ложениям пргдседателя и членов собрания и 4) 
по просьбам и жалобам частных л и ц . Член 
собрания, желающий сделать в оном предложение, 
обращается к председателю, который передает это 
предложзние на обсуждение собрания, если не встре-
тится законных к тому препятствий. Предложе-
ния, требования и заявления присутственных мест 
и ДОЛЖНОИТНЫХ л и ц , a равно сословных обще-
ственных учреждзний, вносятся в собраниз или при 
предложениях губзрнатора, или через управу. До-
клады земских управ могут быть, с разреше-
ния губернатора, печатаемы для разсылки членам 
ззмских собраний. Земское собрание может возла-
гать предварительноз разсмотрениз подлзжаидих его 
ведению дел на особую коммиссию из гласных. 
В заседания ззмских собраний, по распоряжению 
председателей, могут быть приглашаемы, для пред-
ставления обяснений, сведующия лица, не принадле-
жащия кь еоставу собраний. Для законнаго состава 
заседаний земскаго собрания трзбуется присутствие 
нз менее половины числа гласных, определеинаго 
для онаго росписанием. Выборы как в должность 
председателей и члзнов земских управ , так и 
в другия должности, избрание в которыя предостав-
лено земским собраниям, произзодится закрытою 
подачзй голосов, посредством баллотировки ша--
рами. Таким же порядком поотановляются опре-
деления о привлечении к ответственности должно-
стных лиц земскаго управления и разрешаются 
вопросы о назначении содержания или денежных по-
собий служащим. Все прочия дела, по усмотрению 
собрания, могут быть решаемы и открытою пода-
чею голосов. Все постаиовления земскаго собрания 
вносятся в журнал, который подписывается пред-
седателем и наличными членами собрания и скреп-
ляется секретарем. Нижеследующия постановления 
земских собраний подлежат утверждению губерна-
тора: 1) о разделении земских путей сообщения на 
губернскиз и уездные: 2 ) об изменении направ-
ления земских дорог ; 3) об учреждениях вы-
ставок местных .ироизведений; 4) о переводе из 
одной местности в другую, об изменении сроков 
и закрытии существующих торгов и базаров в 
пределах означенных для них селений; 5) о так-
сах вознаграждения: а) за убытки, причиняемые по-
травами и другими повреждениями земельных уго-
дий; б) за лесныя порубки и в) за тушение лес-
ных пожаров, и 6) о ц е н а х , по коим судохо-
зяевы должны производить судорабочую плату за 
сверхсрочный простой на внутренних водяных пу— 
тях сообщения, при отсутствии в договоре между 
судохозяевами и судорабочими особаго по сему пред-
мету условия. Нижеследующия постановления земских 
собраний подлежат утверждению минист. внутрен, 
д е л : 1) обращение земских дорог в проьелоч-
ныя, 2) о сборах с проезжающих по земсккм 
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дорожным сооружениям и переправам, a также 
переправам, содержимым и частнымилицами;3) о 
разделении имущества и заведенийобщественнаго при-
зрения на губернския и земския; 4) о переложении 
натуральных повинностей в денежныя; 5)об уста-
новлении натуральной и денежной повинности по ис-
треблению вредных для полей и лугов насеко-
мых и животных; 6) об открытии новых и пере-
несии существующих пристаней на судоходных ре -
ках и озерах; 7) об открытии новых ярмарок 
и о закрытии, переселении в другия местности или 
изменении сроков существующих ярмарок и 8) 
о займах, за исключением позаимствований из при-
надлежащих земству капиталов, имеющих особое 
назначение. Если губернатор не признает возмож-
ным утвердить одно из постановлений земскаго со-
брания, то предлагает оное на разсмотрениз губерн-
скаго по замским делам присутствия, В случае 
согласия большинства членов присутствия с мне-
нием губернатора об отказе в утверждении, по-
становление земскаго собрания считается несостояв-
шимся, о чем собрание поставляется в известность, 
с приведением соображений, служившивших осно-
ванием решению присутствия. При несогласии мне-
ний губернатора и большинства членов губернска-
го присутсивия, делопредставляется мин. внут. д.По-
становления земских собраний, подлежащия утвержд. 
м, в. д. представляются ему губернат.,с заключени-
ем по оным губернскаго позем.делам присут-
ствия. Постановления земских собраний, не подле-
жащия утверждению, приводятся в действие, если 
губернатор в двухнедельный со дня получения 
сих постановлений срок, не остановит их ис-
полнения. Постановление земскаго собрания, которое 
губернатор остановит, как несогласное с зако-
ном или состоявшееся с нарушением круга ведом-
ства, пределов власти или порздка действий зем-
ских учреждений, передается и м , в месячный со 
дня получения постановления срок, на разсмотре-
ние губернскаго по земским делам присутствия. 
Решение присутствия о приведении такого постанов-
ления вдействие, или об отмене онаго подле-
жит исполнению. На решение губернскаго по зем-
ским делам присутствия, коим отменяется по-
становление земскаго собрания, последнее может 
принести жалобу правительствующему сенату, Пос-
тановление о сем земскаго собрания должно после-
довать до окончания ближайшей его очередной сессии 
ио обявлении решения присутствия. Основанная на 
таком постановлении жалоба приносится земскою 
управою губернатору, и м , с подлинным по д е -
лу производством, представляется мин. в н у т . д е л , 
которое не долее как в трехмесячный срок вно-
сит оную, с своим заключением на разрешение 
правит. сената. Постановления земскаго собрания, 
признаваемыя губернатором несоответствующ. об-
щим государственным пользам и нуждам или 
явно нарушающими интересы местнаго населения, 
предлагаются губернатором на обсуждение перваго 
очереднаго губернскаго земскаго собрания, постановле-
иия коего, если губернатор с ними согласится, 
подлежат исполнению министерства внутренних 
д е л , или разрешает исполнение представленнаго 
ему постановления земскаго собрания, или входит о 
представлением об отмене, либо изменении она-

го, о чем и уведомляет губернатора в трехме— 
сячный со дня получения постановления земскаго со~ 
брания срок. Отмена или изменение, по представ~ 
лениям министра внутренних д е л , постановле-
нийземскихсобраний разрешаются государственнымѵ 
советом в тех случаях, когда от того долж-
но последовать возвышение земских обложений про-
тив определенныхземским собранием размера, ю 
комитетом министров во в с е х ' прочих случа-
я х . Губернския и уездныя земския управы состо-
ят из председателя и двух членов. Число чле-
нов губернской или уездной земской управы мо— 
жет быть увеличиваемо, по постановлению земска~ 
го собрания, до четырах, a в губернской управе^ 
с разрешения минист. внутрен. дел и до ше-
сти. На земския управщ возлагается непосрздствен-
ное заведывание делами земскаго хозяйства и управ— 
ления. Сверх сего на уездныя земския управы воз-
лагаются: 1) местныя, по поручениям губернско* 
земской управы, распоряжения, по устройству путей 
сообщения и по исполнению потребностей воинскаго и 
гражданскаго управления, на губернския повинности 
отнесенных, a также по взаимиому земскому стра-
хованию; 2) представление отчетов; 3) доставлениа 
местных сведений, необходимых для сметы гу-
бернских земских повинностей и 4) ведение зем-
ских окладных книг по определяемым для то-
го министерст. внутрен. дел формам, Общий над» 
зор за правильным течением дел в земскоа 
управе и подведомственных ей учреждениях при-
надлежит председателю. Власти его представляют— 
ся распоряжения о собрании сведений, приготовле-
нии дел к докладу и т. п. исполнительныя дей-
ствия. Губернскому земскому собранию предоста— 
вляется составлять обязательныя постанов,/иения ДЛФ 
местных жителей как целол губернии, так и от— 
дельных ея местностей, не состоящих в ведении 
городскаго общественнаго управления, по следую— 
щим предметам: 1) о мерах предосторожност» 
от пожаров в местах жилых, лесных и на-
польных, о тушении пожаров и о постройках в -
селениях, 2) о порядке содержания в чистоте пло-
щадей, улиц , дорог, сточных т р у б , прудов^. 
колодцев, канав, естественных протоков, мо-
стов и гатей; 3) об устройстве пристаней, пере-
прав и перевозов, a также железноконных и 
иных усовершенствованных путей, о порядке и х -
содержания и пользования оными; 4) о производстве 
извознаго промысла на станциях железных дорогь;. 
5^ о чистке дворов; 6) об устройстве и поряд-
ке содержания; в санитарном отношении боен, фаб-
бричных, заводских и других промышленных 
заведений; 7) о мерах к соблюдению чистоты в 
помещениях для продажи сестных припасов и 
к обезпечению безвредности оных; 8) о мерах 
предосторожности против порчи воды; 9) о внут-
реннем распорядке на ярмарках, рынйех и ба-
зарах ; 10) о местах , где не допускаются скла-
ды легко воспламеняющихся веществ; 11) об убор-
ке или уничтожении палых живЪтных; 12) о ми-
рах предупреждения й прекращения заразительных,. 
повальных и местных болезней, и 13) по всем-
прочим предметам, к коим земским собрани-
я м , на основании действующих уставов, поло— 
жений и других узаконений, предоставляется изда— 
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вать, сбязательныя для мистнаго населения поста-
новлиния. Губернским земским собраниям прецо-
ставляется, в развитие правил, содержащихся в 
уставе обезпечения народнагопродовольствия, состав-
лятьобязательныяпостановления: 1) о порядке охра-
нения и расходсРоания хлебных общественных за-
пасов сельских обществ и заменяющих оные 
сбщественных продовольственных капиталов; 
2) о замене в отде>и.ьных местностях хлебных 
запасов денежными; 3) об устройств.е и содер-
жакии хлибныхсельсккх магазинов; 4) о порядке 
ссыпки в оные хлеба и освежении его, и 5) об от-
четности по магазинам. Должности председателей 
и членов земских упраь замещаются по выбо-

-рам надлежащих земских собраний, коим предо-
ставляется избирать и более одного лица на каж-
дую должность. В земския должности могут быть 
избираемы ке только гласные, но и др^гия лица, 
имеющия право голоса на земских избирательных 
собраниях, с соблюдением известн. ограничений. 
Лредсидатели земских управ , a равно членов гу-
бернских по зеиѵхким делам присутствия от гу-
бернскаго земскаго собрания, должны быть из л и ц , 
имеющих по закону право на вступление в го-
сударственнуюслужбу.Призамещенииземских долж-
ностей наблюдается, чтобы на выборных должмо-
стях в сднем и том же учреждении не служи-
ли одновременно лица, .состоящия в первой степе-
ни евойства и в степенях родства в прямой ли-
нии без ограничения, a в боковых—до третьей 
включительно. Лица, избранныя в председатели 
губернеких управ , утверждаются в должности 
минкстром внутренних д е л , а иибранныявпред-
седатели уездных управ и в члены как гу-
бернских, так равно и уФздных управ—губер-
натором. В случае избрания на должнссть дв^х 
или^ьискольких л и ц , утверждается одно из н и х , 
a остальныя могут быть зачислены кандидатами 
на сию должмость. Из членов земской управы один 
назначается заст^ пающим мистопредседателя оной, 
в случае болезни или временнаго отсутствия еего. 
Жалобы на рашоряжения земских управ при-
носятся, по усмотрению жалуюшдгося, губернатору 
или подлежащему- земскому собранию. 

Земство, 1) земския повинмости и все, что к 
ним оижсится, 2) 3., в обширном смысле со-
брание всех людей, живущих в известной тер-
ритории, за исключением администрации и войска, 
в тесномже смысле собрания выборныхот этих 
людей.КлйСсическою страною З.ечитается Англия. Ам-
глийский Selfgovernrrent, первоначально выражавший 
действительное народное самоуправление, в исходе 
ХѴШ столетия утратил это значение и перешел в 
полное распоряжение мировых судей и сословия зем-
левладел>цев, из коего эти суды набирались. Ре-
фсрма внутр. земск. управл. открылась в Англии 
одновременно с реформой парламента и непосред-
ственно за знаменит. биллем 1832 г. последовал 
Poor-Iaw-amei)dementact 1834 г.( по котор. введены 
новые порядки, сначала в ведомство общественнаго 
призриния, впоследствии и во все другия. По со-
держанию своему реформа эта была радикальная и 
главныя ея черты следующия: 1) Погосты, Parislj 
оказались слишком слабыми гр^ппами для заве-
дывания многосложными делами современнаго хозяй-

ственнаго и полицейскаго управления. Приступлено 
было к составлению новых более крупных окру-
гов (Unions), 2) вместе с тем введена была и 
совершенно новая система управления посредством 
так называемых baards, управ , т. е, коллегиаль-
ных совещаний людей выборных. 3) Безвозмезд-
ная служба почти прекратилась в Англии, един-
ственной етране, где она держалась до новейших 
времен. 4) Последняя и важнейшая черта совре-
менных преобразований в Англии еьть усилениф 
или, лучше сказать, введение некотораго правитель-
ствемнаго контроля над мистными учреждениями 
и властями. Рефорка английская Selfgoverijment'a 
имеет следующ. главныя свойства : а) преоб-
ладание gentry, земледельческаго класса, устуаает 
свободному участию всех податных обывателей: 
мелкия общества приходския,ослабленныя и подавлен-
ныя крупным землевладением, подкрепляются бо-
лее самостоятельн. учреждениями земскими, окруж-
ными; выборные люди, члены управ , заменяют 
мировых судей, назна«аемых от короны из зем-
левладельцев:службапочетная,безв(ьмездная,усту-
пает место службе на жалованье. б) Несвязный 
безпорядочный механизм прежнягосамоуправления, 
основанный на частных обычаях, на отдильных 
граматах, хартиях, привилегиях перестраивается 
в более правильный органический порядок под 
общим надзором и руководительством правитель-
ства. Общий характер земск. управления в Прус-
сии все еще имеет сословный характер: местныя 
учреждения носят названия ßtändische Verfassung 
Kreis Proviijcialstände, и земцы разделяются назем-
левладельцев (Gutsherren), горожан (Bürger) и 
крестьян (Bauerij). Представителем земства слу-
жит ландрат, Во Франции торжествующий цеза-
ризм подавил всякую самостоятельность мест-
ных интересов, с учреждением же республики 3. 
на практике, a отчасти и в теории начинает полу-
чать большую долю подобающаго ему значения. В 
России 3. выступило на сцену в тяжелую пору госу-
даретвенной жизни; так в 1612, когда поляки и 
самозванцы грсзили России гибелью, 3. в лице 
Кузьмы Минина и других выручило ИУЬ беды рус-
скую землю; в 1864 г. земский человек Коммис-
саров спас жизнь ру^скаго царя. Как самостоя-
тельное учреждение для местных потребностей 3. 
является в новейшее время сначала представляемое 
дворянством, a с 1864 г. и другими сословиями. 

Земцов, один из лучших художн., котор. 
Петр Великий послал заграницу для окончания сво-
его артистическаго образования. 3. до/.го жил в 
Риме, занимаясь архктектурою; был также в Г о л -
ландии. По возвращении из заграницы, Петр лично 
экзаменовал его и опредилил в строительную кон-
тору. Он составил много плановразл. зданий в 
Москве и Петерб.; замеч. из его построек: церк. 
св, Симеона, на лев, берегу Фонтанки; ум. 1743. 

Земщина, после известной перемены виоанне 
1Y Грозном 1565 г,, государство русское разде-
лено бь:ло им на две части; а) опричнину и б) 3. 
В состав первой вошли города: Можайск, Вязьма, 
Козельск, Перемышль, Б е л е в , Лихвин, Яросла-
в е ц , Суходровье, Медынь, Суздаль, Шуя, Галичь, 
Юрьевец, Балахна,Вологда, Устюг, Старая Руса, 
Каргополь, Bora, волости московск, и др. с их 
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доходами. В состав второй все остальное. Зем-
щиною заведывали земские бояре, кот. в важных 
случаях вход. с доклад. к госуда^ю. Назв. свое 
3. сохранила до самой смерти Іоанна. 
* Зем 1) или Кунда, р. Эстляндск. г., Везанберг-
скаго уез,,дл.теч, 46 в. Не доходя доустья, река 
разделяется на два рукава; один из них впа-
дает в Кундсчую губу Финск. залива. Река удобна 
для сплава в своих средних и нижних частях. 
2) 3 . , р. в Боснии, вытекает из озера Плава и 
впадает в р. Мораву; 1 12 вер. течения. 3) З . -Зем, 
священный для ми,гометан колодезь в г. Мекке, 
воды котор. по ихь мнению, разрешают от гре-
хов и от всех болезмей. 

Земенцкая, Элеонора, польская писательница по 
предмету филоофии католицизма. Из отдельных 
трудов ея замечательны: Mysli o гѵусиюгоопип 
Tcobi't и Zarysy filosofii Katolickieg 

Еена или Сена (мыне Синигалья), город в древ-
ней Умбрии, нареке Метавре, Извезтна в истэрии 
по сражению, бывшему в 207 г. до Р. X. во вто-
рую Пуническую войну между галлами и римлянами, 
во время которой победа осталась за римлянами, 

З е н г е й м , гор. в герм, имп, пров, Верхний Эль-
з а с , окр. Т а н , на р. Т у р , 4396 ж.; в 3. на-
ходится богатая по преданиям, безплодная песча-
ная равнина Оксенфельд. 

З е н г е р , Николай Карлов,, зоолог, член осно-
ватель и секретарь Моск. Общ. любител. естество-
знания, антропол. и этногрг.фии, ум. 1877 г. 

Зенги,0мад-Эддин, историками крестовых по-
ходов наз.Сангином атабек Моссула,около1084г., 
получилот сельджукида МахмудаІ княжество мос-
сульское в 1127 г., разбил двух братьев, Да-
уда и Тамуршаха, вел войны с крестоносцами, 
с калифатом, с курдами, царем дамасским и 
др.; отнял y христиан Эдессу в 1144 гм по-
гиб при осаде крепости Джабары в Сирии; между 
его сыновьями известен Нур-Эддин. 

Зенг (выг. Зень), важная гаваиь, в венгер-
ско-кроатском комитате Фиуме, при Адриатиче-
ском море, 30+5 жит. 

Зенд-Авеста, т. е. свидетельство (авеста), с 
принадлежащими сюда комментариями (зенд), свя-
щенныя книги древне-персидской религии;в насто-
ящее время религии парсов. З.-А. приписываются 
Зороастру и разделяются на: ясна(молитвыи гимны), 
висперед (призвания и прошения), вендидад (за-
кон) и уешты (книга гимнов). С этими книгами 
первый познакопил европейцев Анкетиль-Дюпер-
рон І762,азатем Бурнуф,Вестергаард,Шпигель 
(текст с переводом и комментариями),Гельднер. 

Зендиды, персидская династия XV111 ст., враж-
дебная династия каджаров; основатель ея Ксрим-
х а н , последний представитель Лутфали-хан. Зэн-
диды небол. племя, главою котор. б ы л К е р и м - х а н . 

Зендрини, I) (Zendrirçi), Бернардо, знамен. итал. 
инженер, род. 1679 г., ум. 1747 г.; получил об-
ра„ов. в Падуанском университ., с 1704 г. жил 
в Венеции, где занима^ся специально гидравликой: 
Гл. его труды: Considerasioni sopra la scienza 
délie acque correnti) e sopra la storia naturale 
dfl Po (1717), Leyir, fenomeni, regolazioni e 
usi délie acque correnti (1741), Memori e storiche 
délie stato antico e moderno délie lagune di 

Tenezia (1811) и др. 2 ) 3 , , Бернардино, итальянский 
поэт , род. 1839 в Бергамо,ум.и879 г.проф. в П а -
лермо; извест.как превосходный переводчик Гейне. 

Зендокий яз . , з е н д , название очень древняго 
яз. Верхней Азии, на котором, как кажется, го-
ворили в Бактриане и в соседних странах к 
Ю, и В.; предшествовал языкам пельви (упо-
треблявш.вМидии)и пареи(древне-персидскому яз.). 
На этом яз. наг.исаны две трети Зенд-Авесты. Уже 
с древняго времени 3, сделался яз, мертвым, но 
тем не менее он является и по ныне свящеи-
ным яз. гебро.в, которые читают на нем молитвы, 
совсем непонятныя для многих из н и х , 

З е н д , название прежде существовавшаго суда в 
Германии, Суд этот совершал периодически епис-
коп или, по его приказанию, особый судья, и пре-
ступления, в нем разбиравшияся, касал. наруш. 
ВоСкресных дней, 10 заповедей, колдовства и пр. 

Зенефельдер , Алоизий, изобретатель литогра-
фии, род. 1771 в Праге, устроил 1799 в Мюн-
хене первую химич. литогр., ум. там же 1834 г. 
королевским инспектором литографии; написал: 
Lehrbuch der Lithographie (1819). 

Зензеватка, дер.Цариц.уѢз.,Саратов. г., 251 ж. 
Зензерли, зол. монета. в Александрии=2 р. с. 
Зензубель (нем,), столярный инструмент для 

отделки карнизов и т. п, 
Зенитальное разстояние светила,разстояние све-

тила от зенита, измеряется дугой большаго круга, 
проходящаго чрез зенит места, и светило. 

Зенитное разстояниесозвѢздия,дуга самаго боль-
шаго круга между зенитом и созвездием. 

Зенит (арабск.), в противоположнол надиру, 
высшая точка над головою наблюдателя; ее нахо-
д я т , мысленно продолжая направление отвеса (вер-
тикальной линии), 

Зенкель (нем.), слесарное сверло копьем, тре-
угольн. лопат.дляразвер. дир подшляпкивинтов, 

Зенкенберг , 1)Генр, Христ., барон ф о н , зна-
мен. юрист, род. І704во Франкфурте на Майне, 
был профес. в Геттингене, юрис. - консульт 
маркграфа бранденбург - аншпахскаго и принца 
нассау-оранскаго; ум 1768 в Вене; соч,: Corpus 
juris fpodalis germanici) Corpus juris ger-
manici publici ac privati ineditum, 2) 3 . , ero 
сын Ренат Карл , барон ф,, род. 1751 в 
Вене, где и ум. 1800; литератор и писатель; 
К. 3. нашел 1777 г. в бумагах своего отца ко-
пию с отречения, сделаннаго в 1129 г. Альбер-
том аветрийским от герцогства Баварскаго-Штау-
бингенскаго, чем и заставил Австрию отказаться 
от притязаний на Баварию. 3) 3 . , дядя последня-
го, Іог. Христоф., род. 1717, ум, 1772; врач , ос-
новал 3. госпиталь, с которым было соединено 
3. общество естествоиспытателей 1817 г, 

Зенкино, 1) дер. Звенигород. уез., Москов. губ., 
70 ж. 2) 3. , село Рязанск. г., Рачснбургск. у е з . 

Зенко, зеница, то же, что зрачек. 
Зенне (Зеннергейде), пустынная полоса земли в 

Вестфалии,от Падерборна до Mroncffpa и Оснабрюка. 
Зено, Апоетоло, итальянский поэт , писал и 

по истории литературы, род. 1668 г. в Венеции, 
1718—29 г. был придворным поэтом в Вене, 
ум. 1750 г. в Венеции.; соч.: ,,Историко-критич. 
и литературныя разсужд. к итальян. историкам". 
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ЗвНОВІЯ 1) или Зиновия, Септимия, супруга Оде-
ната, знамен, царица пальмирская, по смерти мужа 
увеличилагосударствомногимизавоевиниями,но 273 г. 
попала в плен к римск. имп. Аврелиану и участ-
вовала в его триумфальном шествии в Рим в 
274 г. 2) 3. , жзна Радамиста, царя Иберии, дочь 
Митридата, царя Армении. Ея супруг, принужден-
ный бежать, опасдясь, чтобы его жена не попала 
в руки врагов, заколол ее и бросил в Аракс, 
но 3. была спасена и отвезена в Армению, где 
сделалась супр. Тиридата (в 53 г. по Р. Хр.)-

Зенодор или Зинодор, знам. древн. скульптор 
в 1 в. по Р Хр.; арвернцы поручили ему изваять 
колоссальную статую Меркурия; Нерон велел ему 
воздвигнуть свою статую (велич, колосс греч. ис-
кусства, в 33 м. высоты) в Риме. 

З е н о д о т , александрийскии грамматик, жил в 
III ст. до Р. X,, родом из Эфеса; смотритель Алек-
сандр. библиотеки, изд. в нов. ред.произв. Гомера. 

З е н о н , 1)св.,епископ веронский, проаоведник 
христианства, ум. в 380 г., канонизирован. 2) 3. , 
греч. философ элейской школы, родом из Элеи 
(в Великой Греции), около 490 г. до Р. Хр.; по 
Аристотелю, основатель диалектики; будучи горя-
чим патриотом,он задумал освободить свой род-
ной город от тирана Неарха, но был схвачен 
и ум. мученическою смертию. 3) З м основатель фи-
лософск, школы стоиков, р. в Цитиуме на Кипре 
около 360 г. доР.Х., будучи сыном богатаго куп-
ца, в начале занимался торговлею, впоследствии 
начал заниматься философиею, слушал циника Кра-
теса, мегарика Стильпона, академиков Ксенократа 
и Полемона, наконец, основал свою собственную 
философскую систему и около 300 г. открыл школу 
в одном из афинских портиков, отчего и са-
мая школа получила название стоической, a ея по-
следователи стоиков (по греч. портик—отоа); в 
числе его учеников был македонский царь Анти-
гон Гонат. 3. ум. в глубокой старости, около 
263 г.; "учение его сохранилось только в отрыв-
«ах y Цицерона, Сенеки, Плутарха и Диогена Ла-
фрция. 4) 3. Исаврянин , зять имп. Льва I, сначала 
<5ыл начальником стражи, a после смерти Льва в 
474 г. сделался император., но по причине жесто-
кости и подозрительности, правлечие его было на-
рушаемо частыми возмущениями и безпорядками. В 
491 г. 3, б ы л , по приказанию своей жены Ариад-
ны, зарыт, во время опьянения, живым в землю. 

З е н с б у р г , главн. гор. окр. 3. (1234 кв. км., 
48937 м.), в прусск. пров. Гумбиннен, 3611 ж. 

Зента (Zenta или Zenttj), мест. в венг. ком. 
Бач-Бодрог , направомберегу р. Тейсы, 21200ж, 
Здесь принц Евгений савойский одержал блиста-
тельную победу над турками 11 сентября 1(э97 г. 

Зенфль, Людвиг, известный композитор, род. 
ок. 1480 г. в Базеле, был сначала капельмей-
стером императора Максимилиана в Вене, с 1525 
на службе герцога Вильгельма баварскаго,ум,1555. 

Зенфтенберг , 1) город в прусской провин-
ции Франкфурт, окр. Калау, на прав. берегу Черной 
Эльстер, 2608 жит. 2) 3.,окр, гор. вь Зап. Бо-
гемии, на р. Вильде-Адлер, 3664 жит. 

З е н ф , Карл Эдуард, профессор математики 
<1810—1849 гг.) с 1835 г. в Дерпте. Его соч. 
Theoremata principalia e theoria curvorum et 

superficierum, Experimentelle utheoret, Unter
suchung über die Gesetze der doppelten Strah
lenbrechung und der Polarisation des Lichts u dp. 

Зеньковии, Николай Викентьевич, художник 
по исторической живописи с 1886 г., р. 1856 гм 
a 1875 г. поступил в акад. худож. Выставлял 
карт.:,,Утро помещицы"ипрогр.,,Дедал и И к а р " . 

З е о л и т , зеолиты (с греч.), группа листова-
тых или лучистых, большею частью белых или 
блестящих минералов, состоящих из водных 
соединений кремневой кислоты с глиноземом, нат-
ром и известью. 

Зерабулакския выооты (15 вер.к з. о т г о р . 
Катты-Курган) представляют с. отрог хребта 
Зера-тау, составл. зап. ветвь Шахрисябских г о р . 

Зеравшанская горная экспедиция. Явно враж-
дебное положение, принятое Бухарою, очевидный не-
успех мирных переговоров и необходимость воз-
становить порядок и спокойствие в области побу-
дили генерала Кауфмана принять меры для понуж-
дения эмира силою оружия к выполнению предяв-
ленных к нему требований. Война,начавшаяся вес-
ною 1868 г., окончилась полным поражением бу-
харцев, в следствиэ погрома бух, войск 2 июня 
и мятежа, вспыхнувшаго в Бухаре против эмира; 
последний, по получении известия об этом погроме, 
принужден был бежать, и только после того, как 
Нажмутдин-ходжа успел возстановить спокойствие 
в Бухаре, эмир вернулся в Кермине, где со-
бранный им совет порешил просить мира y Poc-
сии. Присоединение бухарскаго ханства не входило 
в намерение Государя и не соответствовало нашим 
боевым средствам в Средней Азии. Поэтому ген. 
Кауфман, отклонив намерение Моззафара отречься 
от престола, дал ему понять, что он можетраз-
считывать на поддержку и покровительство России, 
если искренно оставит всякую мысль о борьбе с 
нею. 23 июня заключен мирный договор. Бухара 
признала за Россией все ея завоевания в пределах 
ханства с 1865 г,, обязалась уплатить 500 тыс. 
руб. за издержки на походы генералов Черняева, 
Крыжановскаго и Кауфмана, a русским купцам 
предоставлялось право свободной торговли во всех 
городах ханства. Этим договором нанесен р е -
шительный удар независимости Бухары, и поло-
жено начало водворению спо.чойствия и порядка в 
наших вновь покоренных владениях. 

З е р а в ш а н , Зарафшан (раздаватель золота),р. 
в наших туркестанских владениях, название 
получила по плодородию ея берегов. Вытекает из 
громадных ледняков,входящих в систему Тянь-
ІІІаня; длина течения более 600 вр., недоходя до 
Аму-Дарьи, исчезает в песках, оканчиваясь вы-
сохшим озером Денгиз; река мелка и неспособна 
к судоходству, но долина ея славится плодородием. 
По р. 3. назван Зеравшанский округ. 

З е р б а т , см. зарбат. 
Зербафт (перс), в старину y нас зорбаф, 

изорбаф, золотая или серебряная ткань с узорами 
шелковыми, сереб^яными и золотыми; из зорбафа 
шились шапочные верхи, кафтаны и по. Ныне же 
название парчи (3. по персидски кусок) показывает 
только в и д , в котором 3. продавался. 

Зерби, см. Герби, стр. 1180. 
З е р д у с т , персидское имя Зороастра. 
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Зерентуй, рч, Забайкальской обл., Нерчинскаго 
окр., левый приток Нижней Борзы. Замечательна 
по нахождению в ней серебряно-свинцовых р у д , 
которыя разрабатывались на рудниках так на-
зываемой Зерентуйской дистанции. 

З е р е н , зерена (ирк.,монгол.), дикиии козел, во-
дящийся в горах по китайской границе, 

Зеркало,1)гладкая полированная поверхнозть ти-
ла, в которой лучи, отражаемые от предметов, 
дают изображение последних. 3, бывают плоския 
и с кривыми поверхностями. Изображение, получа-
емое в плоском 3. , равно по величине самому 
предмету и получается за з. в таком же раз-
стоянии, на каком находится прёдмет перед з. 
Зеркала бывают метаялическия (физика, астроно-
мия) и стеклянныя (в общежитии употребляющияся 
уже около 400 л е т ) ; стекло зерк, покрывается с 
задней стороны амальгамой, состоящей из олова и 
ртути. Зеркала с кривыми поверхностями, как-то 
цилиндрическия, сферическия и параболическия, раз-
деляются на вогнутыя и выпуклыя, Выпуклыя з, 
дают за з. прямыя изображения в уменьшенном 
виде, a в вогнутых изображ. получаются обрат-
ныя и перед з. 2) 3. (Speculunj), хирургические и 
акушерские инструменты для изследования неудобо-
видимых частей тела. К ним принадлежат 
глазнсе з. или офтальмоскоп, ушное з., гортанное 
з. или ларингоскоп, маточное идр., все они по 
типу принадлежат к цилиндрическимвогнутымз. 
3) З.,так называется кафельная сторона комнат-
ной печи, провэденная в другую комнату. 4) 3, , 
в шулерскойкарточной игре: зеркальце,пришитое к 
платку, или же большой, гладкий золотой перстень, 
или чистой глади табакерка, которые ставятся т а к , 
что в них видиы сдаваемыя карты. 5)3. ,ниж-
няя поверхность корабля над водой от балки до 
гокаборта, раньше плоское и узкое, с 17 в. за-
кругленное(ввиде свода), y панцырных суд.острое. 

Зеркальное или зерцало, озеро Томской губ., 
Барнаульскаго уез,, находится в ряду озер , об-
разующихся верхним течением р. Бернаулки, Дл. 
озера 16 в., ширина до Ѵг в- Озеро посредством 
р. Барнаулки соединяется на ю,-з, с Горькимт^оз., 
на с.-в. с Волосатиковым. 

Зеркальный м е т а л л , лигатура из меди и 
олова, часто с небольшею примесью мышьяка или 
никкеля, для выделки металлических зеркал. 

Зеркальцо корове) промежность окороков y 
телки, между задним проходом и выменем, бы-
вает покрыта особаго цвета шерстью; по величи-
не его узнается степень удойливосги коровы. 

Зерлик (Polystichum fragrans), вид папортни-
ка, растет в разселинах высоких скал около 
Байкала. Буряты употребл. его, как лекарсивен. чай. 

Зерна 1) ГВИНеЙСКІЯ или малагетския, вкусом 
напоминают перец, 2 )3 . кефирныя,см. кефир. 
3) 3. раЙСКІЯ, ароматичныя семена растения Ато-
mum grana Paradisi. Кроме употребления в виде 
пряности, зерна применяются для придания остро-
ты уксусу и как примесь к толченому перцу. 

Зернение пороха, приведение пороховой мякоти 
в зерыа, например посредством грохотов с 
пулями,а также и другими способами,—Зерпильня, 
отделение на порох. заводе, где зернят порох, 

З е р н е т , так в Сибири называется овес. 

Зерникав, Адам, см. Адам Зерн., стр. 431, 
Зернин, Алексей Петрович, магистр pyccKoîf 

истории харьков. университета, писатель, ум. 1866, 
Зерно,1)зерновка(Сагуор8І8),ботаническ.термин, 

односемяныый сухой плод, происшедший из про-
стой свободной завязи. Околоплодник или тонкий,, 
сросшийся с семенными оболочками (у злаков), илиг 
явственно отделенный от них (у лютика). 2) 3 . , 
плотность ворсистых шерстяных тканей. 3) 3. 
горчичное (Pircuniaabyssirjica), no f rost'y это есть-
то растение, о котором говорит Іисус Хриетос, 
называя его зсрно горугино (слав.). Корень и пло— 
ды этого растения известны в Абессинии и Европе> 
под именем fîadix et Fructus jScfjepti, как противу-
глистное средство, Отеч. Абессиния. 

Зерновка (Bruchus), род четырехсуставчатых 
долгоносиковых жуков; y личинок нет ни н о г , 
ни г л а з , живуи в зернах растений. Весыиа обык-
новенные и вредные виды: зерновка бобовая (В. gra-
narius), з. краснопоиая (В. rufimaijus), з. иоро-
ховая (В. pisi) ; самки этих видов кладут в» 
время цветения гороха, в только что образующийся 
стручок, иногда также ивбобы,по яйцу в каж-
дую горошинку, которая и служит пищей личин-
ке. В некоторых штатах Америки эти* жучки 
встречаются в таком количестве, что делают 
невозможным разведение гороха. 

Зернов, Николай Ефимович,р.1804, ум. 1862; 
профессор математики московск. универ. Статьи еп> 
в Магазине естественной истории 1827 и 1830 гг. 
и в Москвитянине. ртдельныя сочинения его: ,,На-
чальныя основания арифметики", ,, Дифференциаль-
ное исчисление с приложением к геометрии " t 
,,Теория вероятностей" и др. 

Зерновый берегв, Перцовый берег или Ma-
лагетта, часть Верхней Гвинеи, им. 220 вр. дл., 
почва на севере гористая, на юге ровна; pp. He-
вольничья и Сангуин; произведения: перец, рис, . 
хлопчатая бумага, индиго и др. 

Зернь, 1) игральная кость. 2) 3., гадальное зерно. 
Зернуха, 1) крутая разсыпчатая каша. 2) 3,, 

вид не седобной тыквы —травянки. 
Зернята (обл. псков.), малютки, 
Зерре, озеро в Афганистане, округа Седжистан; 

одно из самых больших о,; по средине его-
находится остров, на коем построен город Ку-
кюзеру. В 3. впадает р. Гильменд и друг.,на-
юго-западном берегу его город Зе^рах, 

Зертис-Каменский, Степан Константинович, 
молдаванин, находился на службе y М*зепы,: после 
измены этого гетмана, убеждал казаков остать-
ся верными русским, за что едва не^ишился жиз-
ни. Позже он был щедро награжден Петром Ве-
ликим; ум. в 1722 г. 

Зерцало, трехгранная,ввиде призмы, колонна с 
государственным гербом на верху и с 3 указаиш 
Петра 1 по сторонам, на столе каждаго присутствен, 
коллегиальнаго учреждения. Символ закона, должен-
ствующаго руководить действиями чиновников. 

З е р , персидская линейная мера (локоть) в Тав-
рисе (Tabris) = 1,1П мил., в Тегеране = 1,04 мил. 

Зесси (Sessi), фамилия целаго сем. итальян. п е -
виц и артисток: 1) ІУарианна 3 . , род. 1770 г., 
ум. в 1848 г,,считалась одною из лучших п е -
виц Германии. 2) Анна Мария 3., впоследствии Ней-
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ман 3. , сестра М. 3. славилась страстностью своего 
пения. Три остальныя сестры: Императриса, Вик-
тория и Каролина преимущ. пели на итал. сценах. 

З е с т е р , мера сыпучих тел в Эльзасе=4 
квартам; мера жидкостей в Швейцарии и Баде-
не = 15 л. ,в Гессене = 6,25 л. 

Зесту-кальнс , гора Лифляндской губ., Вен-
денскагоу., на краю высшей террасы плоскогория р. 
Аа и составляет одну из самых низких, вы-
дающихся точек этого плоскогория. 

Зететический (Z-t^iv/Jç,) м е т о д , название в 
философии всякаго метода, отыскивающаго, добираю-
щагося до прироаы вещей; оттого его нередко сме-
шивают или отождествляют с аналитическим. 

Зететы (среч.) афинские чиновники, взыскивавшие 
казенныя недоимки и вообще заботившиеся о государ-
ственных финанеах. 

Зеттегаст , Герм., сельско-хозяйств. писатель, 
род. в 1813 г, в Кенигсберге, дирек. сельско-
хозяйст. академии в Проскау, после в Берлине, 
основатель науки о развед. домашних ЖИЕОТНЫХ. 

Зет и К а л а и д , два брата—близнецы, сыновья 
Борея и Орифии, принимали участие в походе ар-
гонавтов, ссвободили Финея (мужа их сестры) 
от преследования Гарпий; были убиты Геркулесом 
заобиду,причинен.Гиласу,или за ссору с Шифисом, 

З е ф в а р - а н , p., впадает в Ботнический за-
л и в , в 14 вер. от Умео; 100 вер. течения. 

Зефириты, фантастическия животныя, будто-бы 
летающия в воздухе и питаюиляся цветами. 

Зефир, 1) (греч.), западный в е т е р ; y рим-
лян—Фавоний, сын Эола и Авроры. 2) 3, , тонкая 
хлопчатобумажная ткань, полосатая и клетчатая. 
Употребляется для цветных мужских сорочек,. 
дамских воротников и пр. 

Зефиры, неоффициальное название, под кото-
рым известмы французские батальоны легкой аф-
риканской пехоты. Они комплектуются нижними чи-
нами, приговоренными за проступки чисто военнаго 
характера к исправительному маказанию, a также 
и нижмими чинами, лодвергшимися исправительным 
наказаниям до поступлемия в службу. 

Зефлинген, мест. в вюртембеггской Дуна-
ской пров., икр. Ульм, 2509 жит. 

З е х т е р , 1) Симон, композитор и музыкант 
теореиик, род. 1788 г. во Фридберге (Богемия), 
придворный органист и проф. венской консерват., 
ум. 1867 Г.ИГЛ. соч.: ,,Grundsätze der musikal. Kornpo
sition". 2) 3, (немецк.), германская мера сыпучих 
тел = четвертой части четверика. 

Зея, y якутов—Дже, y тунгузов—Джи, река 
Амурской обл., левый приток Амура. Бзрет на-
чало ьа южн. склоне Становаго хребта. Дл. течения 
до 1100 вер. По р. 3. кочует тунгузское племя 
манегры. Зея играла важную роль в истории от-
крытия Амуиза. Поярков в 1 6 4 3 и 1644 гг,, под-
нявшись no pp. Алдану, Учуру и Гонаму, перешел 
через Становой хребет на р. Бырранду (Брянду) 
и ио ней спустился на р. Зею, a no Зее в Амур . 

Зеф (Zï',ôoç), сын Зевса и Антиопы, брат Ам-
фиона, котор. помогалвпостр.стенвокруг Ѳив. 

Зиббер, 1) Коллей, аншйский актер и автор 
многих комедий, род. 1671 г. в Лондоне, ум, 
1757 г.; был одним из директоров Дрюрилен-
скаго театра, как актер особенно хорош был в 
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комич. и каррикатурных ролях; собраниеего дра— 
матических произведений изд. в Лондоне 1777 г, 
2) 3, , 'Теофил, сын предидущаго, род. 1703 г.г 
ум. 1757 г.; замеч. актер, под его именем соч.и 
,,Lives of thje poets of Great-Britain and Jreland to thtt.-
tirge of DeanSwi t" , всвое времязнаменитоетворение. 

Зибель, Генр., немецкий историк и политик,, 
род. 1817 г., профес. истории в боннском унив., 
с 1844 г. член берлинской палаты депутатов;. 
гл. соч.: ,,Geschichte der Revolutionszeit". 

Зибенгебирге (Семигорье), горы на прав. берегу 
Рейна на сев.-западе от Вестервальда, вершина. 
Большой Эльберг, 464 м. высоты. 

Зибенфейфер, баварский политический писатель 
и издатель журналов: ,,RJ^eiybayern'' и ,,We*tbo-
teij"; род. 1789 г,, ум. 1845 г. 

З и б е р , 1) Фердинанд, писатель по музыке,. 
род. 1822 г. в Вене, с 1854 г, учитель пения 
в Берлине. 2) 3 . , Франц Вильгельм, путешест— 
венник и натуралист, род. 1789 г. в Праге, 
обездил греческий архипел., Египет, Палестину, 
Сирию, с 1822—24 г. совершил кругосветное пла— 
вание, собрал богатыя коллекции, ум. 1844 г., в -
доме умалишенных в Праге. 

Зибольд, 1) Карл Теодор Эрнст, ф о н , из-
вестный физиолог и зоолог, род. 1804 г. в Вюрц— 
бурге, с 1853 г. проф. в Мюнхене, ум. 1885 г.;. 
известен своей работой по естественной истории низ-
шихживотных, 2)3 . , Фил. Франц, фон , двоюр. 
брат предидущаго, изследователь Японии, род-
1796г. вВюрцбурге,посетил два раза Японию,ум-
1866 г. в Мюнхене, Его богатыя коллекции в лей-
денеком музее. Гл. труды : Nippon, Fauna Ja-
рописа, Jblora Japonica, Bibliotheca Japonica, 
Epitome linguae Japonicae. 

Зивгвис, аул Осетиыскаго окр,, Терской обл.,. 
170 жиг., при р. Фиагдоне. 

Зивфрогаузен, село в прусской пров. Люне-
бург, окр. Целле, 400 жит.; здесь в 1553 г. была. 
победа курфюрста Морица саксонскаго (павшаго в 
этой битве) над маркграфом Альбрехтом Алки-
виадом бранденбург-кульмбахским. 

Зиверс, Эдуард, германист, род. 1860 г. в 
Гофгейсмаре, с 1887 г. проф. в Галле, замеча-
тельны особенно его труды по физиологии звука: 
Grundzüge der Phonetik. 

Зивер-паша, турецкий поэт и сановник, род.. 
1793 г., ум. 1862 г. 

Зигальга, горный кряж в Уральском хр. ( 
Оренбургской губ., в юго.-в. части Катавских за-
водских дач Уфимскаго уез. , близ границы с -
Верхнеуральским, Высшая точка этих гор до-
стигает 4878 ф. выс, горы состоят из квар-
цевых пород. В том месте, где Зигальга под-
ходит к хребту Нары, вытек, из нея р. Катав , 

Зигварт, заглавие романа Март. Миллера, ко-
торым в немецкой литературе положено начало 
сентиментальному роману, 

Зигебер деГемблур, историк, р. ок. 1030 г̂  
в Брабанте, монах в Гемблуре, там же и ум. 
1112 г. Его ,,Chronicon", доведенный о т 3 8 1 г. до 
1111 гм важный исторический источник. 

Зигенбеек, Маттис, род. 1774 г. вг Амстер-
даме, ум. ок. 1850 г.; проф. вЛейдене, оказал. 
услуги голланд. наиион. литературе. Важны его соч» 



1SO0 

Verhanâeling over de nederduitsch sppïling и 
Woordei Ьиск voor de nederduitsche sp'ïling 

З и г е н , главм.гор.окр.3.(647 кв. км.,77666«.), 
ш прусской пров. Арнсберг, на р. Зиге, 16676 ж., 
прежняя столица кмижества Зиген, которое отоиш.о 
1806 г. к Бгргу, a в 1815 г. к Пруссии. 

З и г е р , р. в Лигницком окр. Силезии (Прус-
4мя), впада.т в Одер, ниже Бейтена. 

Зигена каменоломковая ( ^ygaega filipeijdula), 
яиестрянка, бабочка из рода пестрянковых, передния 
«рылья блестящаго зеленаго цвета, жив. на л у г а х . 

З и г е т , тонкая шерптяная пряжа, употребляемая 
ш шнуры, прядется собственно в Вестфалии. 

Зигзаги, архитект. украшения вдоль стропил, 
-образующия ряд углов , попеременно выходящих 
и входящих. В фортиф; кации имя 3. дают тран-
зиеям малой ширины, образующим ряд острых 
^ г л о в . — Зшзсаг (франц.), ломанная линия; в пе-
реносн. знач.: писать зигзаги—быть пьяным. 

Зигия (греч.), прозваниз богини Юноны, как 
даок|. снительницы брака. 

Зигмаринген , глав. гср. прусской пров. 3. (см. 
Гогенцоллернь,стр. 1261), прежняя резиденция кнкзя 
Гогениоллерн-3., на прав. б^р. Думая, 4154 жит. 

Зигнемовыя (Z'ygnerçaceae), сем. водорослей из 
•отр кони->югат; клеточки цилиндрическия, соеди-
<«ены более или менее длинными митями; все спо-
собны делится по одному направлению. Хлорофилл 
црямыми лентам.и или спиральными, или равномерно 
по стенке и пр. Цитобласт и крахмальныя кру-
пины весьма явственны. Двоеспория гладкия. Сюда 
лтносится род зигнема (Zygnema). 

Зигодактилы (греч.), парнопалыя или лазящия 
птицы.— Зииоморфный (греч.), неправильный (о 
щветке). — Зшоиирохи (греч,),парноколесцов.черви 

Зигфрид (сев. Зигурд) , одна из наиболее 
выдающихся личносгей немецких героическихска-
заний, мифическаго происхождения, сохранившаяся в 
в самой чистой своей форме в песнях древ-
нейшей Эдды. На Нижнем Рейне cara o Зигфриде 
«лилась с сказаниями о бургундском короле Гюн-
тере, гуннском Аттиле и с сагой о Дитрихе, 
и это слитог сказание и легло в осювание , ,Песни 
о Ниб.лунгах". Позднее оно приняло и еще бо-
дее фантасгичгский образ, напр. в Hörnen Sieg
fried и наконец обратил. в сказку Hornröschen. 

З и г , лравый приток Рейна, берет начало на 
Эдеркопфе, протекает 131 км. и впадает ниже 
£онна, в пру^ском окр. Кельн (766 кв. кмм 
90075 жит.), гл.гор. Зигбург, близ прьв. бер. 3. , 
•6810 жит., областной дом для умалишенных на 
Михаэльсберге (прежнее аббатство). 

Зидельгорн, две горы в Бзрнских Альпах, 
в кантонеВаллис, междуглетчерами Аар и верхн. 
долин.Роны.Мал. 3.2166м.,и Ьольш. 3,2881 м. выш. 

Зиждение (слав.), строение, оенование чего-либо. 
Зиждитель монастыря, строитель, чьим ижди-

«ением или попечением он сооружен. 
ЗизанІЙ, 1) лиавремтий, протоиерей в г. Корце 

-(на Волыни), составитель первой славянской грам-
магики (изд. в Вильне 1596 г.) и катехизиса, ко-
торый, будучи искажен раскольниками,выставляотся 
ими в защиту их лжеучения; жил в конце 16 в, 
2) 3. , Стефан, брат предидущаго, один из 
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пламенных защитников православия во времена 
унии и страдалец за негф. 

З и з и м , СЫНЬ Магомега II и брат Баязета II, 
рэд. 1457 г., ум. 1495 г. В юности уже отли-
чался во многих битвах, и в течении 6 лет 
управлял Караманией. По смерти отца, задумал 
лиш/ить своего брата турецкаго престола, но, про-
играв два сражения, решился отправитьея к хри-
стианским государям и поехал на о-в Родос. 
Золото и угрозы Баязета заставили магист>а Маль-
тийскаго ордена, Обюссона, отправить 3. во Францию, 
где он был заключен в одном из замков 
Мальтийекаго ордена. Наконец Карл ѴШ освобо-
дил 3. и отправил его в Рим;здесь он был 
с радостию принят Иннокентием ѴІІІ, котор. хо-
тель устрашить Баязета, но подкуплениый послед-
ним, снова затсчил 3. в тюрьму. Карл VIII 
осадил Рим и принудил папу Александра VI вы-
дать 3.; но во врлѵия осады НааполяЗ., по прика-
занию папы, был зарезан цирюльником. 

-Зикель, Теодор, историк, р. 1826 г. в Ахене, 
с 18о7 г.проф. в Вене, известен своими из-
следованиями империторск. грамат средн. веков . 

Зиккинген, Франц, рейнпфальцский рыцарь, 
род. 1481 г., всю свою жизнь провел в борьбе 
против светскаго и духовнаго деспотизма. Оньза-
щитил Рейхлина и Ульриха Гуттенскаго и покро— 
вительствовал реформации; ум. 1523 г. 

З и м е р , 1) Іоганн Фолькмар, помолог, род. 
1742 г. близ Готы, ум. 1820 г. Лучший еготруд: 
heidscher Obstgärtner, 2) 3. , Фридрих Карль 
Людовик, сын предид,, археолог, род. 1773 г., 
ум. 1836 г. Из его соч. более известно: Hand
buch d?r alten Geographie. 

З и к р , мусульманская секта, основной догмат 
ея: нельзя молитьея наземле, оскверненной гяурами. 
Учение это впервые обнаружилось на Кавказе 1861 г., 
на Кубани, в Южн. Дагестане; возникшия тут вол-
нениябыли сразу подавлены.В 1862 г. учение 3. про 
никло в Терскую обл., где проповед. его возвра-
иившийся из Мекки андиец Кунта. Брожение умовь 
здесь ТИЙНО поддерживалось начальн. Владикавказ-
скаго окр, Муою-Кундуховымь и повело к круп-
ным безпорядкам; когда же Кунта, браи его Мав-
сур и пятеро поставленных им векилей (стар-
шин) были высланы в Россию, то безпорядки об-
ратились в явный бунть. Мятежники (ок. 3 тыс. 
челов.) собрались в ауле Герменчик (вь Большой 
Чгчне), a затем перешли в аул Шали. В начале 
янв. 1864 г. сюда двинут был отряд к̂ ". Ту-
манова. На увещание разойтись, мятежники ответили 
дерзким требованием возвратить Кунту и всех 
арестованмых с ним и наконец, y ayîia Берды-
кель, отчаянно аттаковали наш отряд; но, встре-
ченные сильным огнем, через неcкoлькJ минут 
обратились в бегство, потеряв более 160 чел. 
убитыми. Затем они разоеялись мелкими шайками 
вь разныя стороны, a население, хотя втайнЬ и со-
чувствовавшее сектантам,поепешило заявитьчерез 
своих старшин, о прзданности и покориости рус-
ской власти, Присланный после того вЧечню ген,-м, 
Лориг-Меликов водворил з крае совершеиноэ 
спокой:твие; однако значительное число чеченцев 
пожелали высзлиться в Турцию и, по получении, 
на то согласия турецкаго правит., до 5 т. чечеа-

з и г и н -
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ских семейств двинулись через Грузию в новое 
место жительства. Вместе с ними отправился и 
Муса-Кундухов, вступивший затем в турецкия 
войска и сражавшийия против русских в войну 
1877—78 г. Прием, оказанный в Турции пере-
селенцам, до такой степени обманул их ожидания, 
что они бросились назад , в русские пределы, но 
были остановлены турецкими войсками. 

Зикеевка, хут. Йииздрин. уез., Калуж. г., 17ж. 
Зилаирская, стан. Оренбургской губ. и уез., 

220 жит.; на правом берегу р. Ялани-Зи^аира. 
З и л а и р , две р. Оренбургской губ., прав. гри-

токи Сакмары: 1) Я л а н - 3 . , длинатеч. 70 вер., 
притоки п^ав.: Калмак,Пишады,Кундуруш;лев.: 
Шулька, Кинряуды, Куся. 2) У р м а н - 3 . , длина 
теч. ИО50 вер. гш^токи: Узала прав., и Бутурузлев. 

Зилантов-Успенский мужской монаст., Казан-
ской губ. и уез., при р. Казанке; мон. о^нован 
Іоанном Грбзным по взятии Казани на месте, где 
стояла царская палатка и погребены русские воины. 

Зилан (обл. каз., оренб.,с татарск.), белая 
змея, фантастический змеиный царь, покровитель-
ствовавшая ханам. 

ЗиллеЙНЪ (Цольна), гор, в венгерск. комитате 
Трентшин, на Вааге, 3244 жит. 

Зиль, притск р. Лиммата в швейц. кантонах 
Швиц и Цюрих, впадает ниже Цюриха. 

Зильберберг, 1) гор. в прус.пров.Ьреславль,в 
Эйленских горах, 14Ь9 жит.; здесьпрежде добы-
вали свинец и серебро; крепость. 2) 3. , двегоры: 
а) Курляндской г., Гольдингенскаго уиз. ; сдна из> 
самых высоких гор Курляндии, 4b0 ф. высоты, 
б) гора той же губ., Фридрихштадтскаго уез., одна 
иззначительнеишихвКуглямдии возвышенностей. 

Зильбетзгрош (серебр. грош), прежняя прусск, 
мелкая се^еор. монета в 1/s0 тал. или 10 и.фен. 

Зильберман , Готфрид, выдаюшийся орган-
ный маите^, род. Ib83 г. ЕО Фрауьнштейне, в 
Саксонии, ум. 1753 г. в Дрездене; усовершен.т-
вовал таьже ф^ртепиано, и впервые в Германип 
стал уст|;аивать их с молоточььш механизмом; 
он же изобрел Cembal d'amour. 

Еильберштейн, Август, поэт, род. 1827 г. 
в Офене, щч. стихи: Mein Herz in Ludern, 
разсказы: h putsche Hochlundsyeschichten и др. 

Бильга-ХОХЪ (по осетин.ки Ьоничиская гора) го-
р а в г л . Ииььазском хркбте, Тифлисской г., Го-
рийскаго уез., абсолклная высота 12Ь44ф., в ней 
есть ледник на ьысоте 10 870 ф. 

Зилькарь-Чиаур, гора в Кутаисской губ., 
Ахалцьихскаго уез. , абсолютная высота S401 ф. 

Еильсфильд, Чарльз, остроумный романистг, 
наст. имя его Карл Постль, род. 1793 г. блиоЪ 
Цнайма, переселии.ся ь Америку, с 183и г. жилг 
большею ч. в Швейцарии, ум, 1864 г. близ Зо-
лотурна; описал американскую жизнь в целом 
ряде живых эскизов. 

З и л ь т , о-в в Немецк. море, y западн. берега 
Шлезьига, ок. 28 в, дл., и до 4 в. шир., почва 
ровная, но болотистая, климат суровый. 

З и л ь х е р , Фридрих, композитор песен, род, 
1789 г. в Шнайте, капельмейстером вТюбин-
гене, там иум. 1860 г.; известен как поощ-
ритель на,.'Однаго пеиия. 

З и л я н , верхнее щиатье y татарок. 

Зима, 1) по климату самое суровое время года,. 
в с е в . умеренном поясе падает на месяцы: де-
кабрь, янв. и февр., астрономически—в северном 
полушарии время от зимнкго поворота солнца (21 
или 22 дек.)довесеннягоравнсденстьия (ок.21 марта),. 
вюжн.полушариитоьремя, ксгда всеверномлето . 
2) 3. , о-в в С.-Амери-икІ, отделястся проливом 
Фури и Гекла от полярнаго сстрова Кокбурна. 

Е-имапан,гор в Мексике,вбл серебр. рудники. 
Еимара, 1) Марк Аьтоый, медик'с, философ 

и богослов, род. 14£0 г. в Галатине, принадле-
жалг к тимученым средних в е к о в , кои име— 
шивали науки с выкы^.ами. 2 ) 3 . , Теофил, сын 
предид. издал и:а лаиинском языке комментарии 
на соч. Аркстот&.я о душе. 

Згкбаоэ, развалк.иы арсда в̂ Южн. Африки,, 
м.Жхиу Лимпопо и; Замбези ; ь 1871 г. открьпьи 
Маухом, котор. считает их за древний О ^ и р . 

Зимби, мелкия ракови ны, заменяюидия монету в 
Анголе, на Маледивских о-вах и в Конго, 

Зимбиль (персид.) р доьруглаго кулька, мягкои 
корзины из рогожи. вьихгфш:оз.плоды изПерсии. 

Еимегола, латышсткое племя, njiaTHBmee уже вт> 
XI и.еке дань Руси. 

Зименки, село Ковровскаго уиз,, Владимир. губ., 
281 жит., при р. Себерне; есиь общестьеньая би-
ôj.iùTeKa; пожертвоьания в нее деланы Имп. Алек-
саидром 11 и Импер. Мариею Аликсандровною, Ака-
демиею наук и разными лицами. 

З и м е р и н г , Р у д о л ь ф , ваяиель, род. в 1835 г. 
в Кенигсберге, виирусаи, жииет в Берлине^ 
выдается своими рабоиами монуменюв: памятник 
воинам ь Іамбурге, память побиды в Лейпцигег 
сиатун Вашинпона в Филадельфии. 

Зиминда го/овчатая ^ВЬиит capitatum), род 
растений из сем. лебедовых (Atriplex), гшбеги и 
листья зиминды употрибл^ются в пищу в ЮНИН. 
Европе как овощь, ии.оды ея бе^вкусны. 

Зиминская, слсб. Eaj.araHCKaro окр., Ир-утской 
губ., 1о73 ж.; при виадснии р. .Зииѵ.ы в Олу. 

З и м и н , Константин Никол., род. в Цар.ком 
селе, lcöu г., из З й Спб. гимназии 18ЬУ г. пе-
решел в Акад. худож.; звание худо^.ника полу-
чил за иополнение программы. ,,Блудмииа перед 
Христом'': выставлял в Академии: „Внутрен-
иость библиотеки в Академии" и ,,Ма.ченькая шьея". 

Іиимме (Большая и ІѴ.алая), две реки в юго-
западний части бернской возвышенности, впадаеть в 
изеро Тунвр. Ливописная иолина Зииѵ.ме с rj.&B-
н м местечкоии Цвей-3., 2228 ж, 

З и м м е р и н г , предместье Вины, окр. Б р у к , на 
жел. дор, Вена-Рааб, 19Ь00 жит., арсенал. 

Б и м м е р , 1)главный гор. окр. 3. (571 кв. км., 
35 fcü 1 жкт.). в прусс ой пров. KLбJlieнц, 2185 ж., 
г;ре^няя столица пфьльц^каго княжества 3. 2) 3 . , 
прежняя хлеоная мера в 1 срмании, она была двухт» 
родов: для шерохокатаго зерна=32) ;и5, для глад-
каго зерна=16,4]6 четв. 

З и м н и к , 1) ьимняя дорога, более короткий и 
удобьый путь, пролагаемьик по ьодам и болоиам,, 
по коим летом нет езды. 2) 3. (сиб.), зимме* 
жилье инородцев. 3) 3. (моск.), зимн. легков. извощ. 

Зимница, 1) гор. в Румыиии, ^амечателем по 
пере раве русгких войск через Дунай в ночь 
на 15 июня 1877 г. 2) 3. (сибир.), шерсть, снятая 
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-с овец зимою, 3) 3. , село Калужской губ., Жизд-
.ринскаго уез. , при р, Драгошанке; в дачах се-
ления находится железная руда, 4 ) 3 . (Татарская), 
,дер. Саратовской губ., Хвалынскаго уез., 1817 ж. 

Зимний 1) б е р е г , в Архангельской г. и уез., 
дает назв. восточн. берегу Белаго моря, от устья 
Двины до мест. Воронова. Вдоль берега разбросаны 
песчаные холмы. Из возвышенностей берега заме-
чательны Зимния горы. На 3. берегу впадают в 
море реки: Зимняя-Золотица. Товы, Инцы, Ручьи, 
Могра и Майда. 2) 3. дворец , в Спб., состоит 
из двух частей: старой (где находится придвор-
ный театр и первый батальон Преображенскаго 
полка) и новой, соединенной с предидущ. здан. 
Эрмитажа. Начало ему положил импер. Петр 1-й 
в 1712 г., но дворец окончател. достроен только 
при импер. Екатерине 11-й в 1768 г. Архитекто-
ром при его постройке был граф Растрелли. 
3) 3 . с а д , обшириая теплица, приспособленная для 
выращивания растений зимой. 

Зимния горы, Архангельск, губ. и уез., тянутся 
верст на 25 по зимнему, т.-е. во:точному берегу 
Белаго моря, Из них зимечательна гора, состав-
ляющая мыс с! в.-вост.плеча Двинской губы. Мыс 
имеет выс. от 280 до 350 ф.( и состоит из 
зеленоватой глины, местами же прорезан горизон-
тальными слоями песчаника, Вообще 3. г, не вы-
соки и, кроме упомянутаго мыса, не превосходят 
150—200 ф. выс; покрыты лесом. Из трав 
на южн. скатах растут: пионы, борец и на вер-
шинах морошка и генцианы. 

Зимняк, пустошь Александровскаго уез., Вла-
димирской губ., 220 жит.; при р. Дубне. 

Зимовенька, слобода Корочанскаго уез., Кур-
ской губ., 1579 жит.; при р. Нежиголе, 

Зимовик (pokhicum auturçiule), также безвре-
менный ц в е т , растение из сем. чемеричных (jVIe-
1адИ5асеае),растетнасырыхтучныхлугах во всей 
Европе;с 2—4 бледнокрасными цветками, выхо-
дящими прямо из безлистнаго луковицеобразнаго 
корневища, развивающимися поздно осенью; листья 
же и плоды появляютея только следующею вес-
ною. Опаснейшее ядовитое растение, которое, попав 
в сено, имеет для скота вредныя последствия; в 
луковице и семенах содержит наркотическое ве-
щество: колхицин, который служит отличным 
средством против ревматизма, подагры и непра-
вильнаго месячнаго очищения (менструации). 

Зимовит, князь Мазовецкий, хотевший женить-
ся на Ядвиге, дочери Людовика, короля польскаго, 
и овладеть польскою короною. 

Зимовка, 1) скотная и в то же время жилая 
изба на заводах, на крестьянском дворе для сбе-
реженья чиопои или передней избы, преющей от 
сильной топки и содержания скота, 2 ) 3 . , сорта яб-
лок и дынь. — Зимовник) степной кабан. — 
•Зимовье, изба для зимняго жительства, для при-
юта, пристанища в степях и лееах путников, 
промышленников и проч. — 3 . а) землянка пасту-

:хов в камышах или степях для истравы се-
иа на месте; б) (сиб.), постоялый двор на без-
людье; в) хижина зверовщиков; г) станция и при-
.ют проезжим; д)кухня, людская, отдельно от 
дрочих строений; е) место, где зим.кочевые народы, 

Зиморович, Симон'(ум. 1629),польский позт . 

ЗИНЬВЕРКиІ. 
I 

Зимогорье, село Валдайскаго уез., Новгородской 
губ., 1165 жит.; при оз. Валдайском. 

Зимозиметр (греч.), прибор, похожш на обык-
новенный термометр и употребляемый для узнания 
степени теплоты, развивающейся при брожении жлд-
костей. 3. изобр. в XVII ст. Сваммердамом. Этот 
приб. навел Фаренгейта на изобр. ртут. термом,тра, 

Зимокур, гора Тифлисской губ.. Горийскаго уез. 
Зимолет , птица сарыч (palco buteo). 
Зимология, наука о химических брожениях. 
Зимолмбка зонтичная {СЫтпрЫІа umbellata, 

Pyrola umbellata)) растен.из сем. грушанков.; 
свойственно сев. странам; народное лекарство про-
тив ломоты и водяной болезни. 

Зимородок (Alcedo), птица из отряда лазу-
ыов (Scansores); клюв длинный, креакий, пря-
мой, четырзхгранный; голова большая, ноги слабыя, 
крылья длинныя, хвост короткий; живет близ 
воды, питается мелкою рыбою и водяными насеко-
мыми; бэльшею частью светло-голубаго или зеиие-
новатаго цвета. Обыкновенный или голубой з. 
(A. ispida): спинка красиваго голубаго. a брюшко 
рыжеватаго цвета; водится в Европе И* Азии. 

Зимотехника, искус. возбуждатьхимич.брожение. 
Зимрок, Карл, поэт и германист, р. 1802 г. 

в Бонне, с 1850 г, профессор древне-немецкой 
литературы там же, ум. 1876 г.; в особенности 
замечателен переводами многочисленных древни-
немец. и древне-герман;к. пиэтических произведе-
ний (песнь о Нибелунгах, Вальтер-фон-дер 
Фогельвейде, Гудрун, Здда и др.);издал в свет 
кроме этого: Gedichtei Handbuch der deutschen 
Mythologie^ Hie deutschen f'olksbüclter и др. 

Зимс (морск. терм.), стык обшивных досок. 
З и м , Феликс, французский живописец (род. 

1822 г.);карт. его; виды Венеции, Константин. идр. 
Зина, святой мученик, в III в. по Р. X. обез-

главлен. Память 22 июня. 
Зинаида ( гр. ), имя святой,праздиуемой 11 окт. 

Боговида или боговидица. 
Зиндельфинген, гор. в вюртембергском окр. 

Неккар, на Швиппе, 3934 жит, 
Зиндиккты (араб.), магометанские безбонсники. 
Зинджирли, село Эриванск.уез. и губ., 55 жит. 
Зинзивер (Matoa silvestris), трав. растение из 

сем. мальвовых,е большимь ярко-красным вен-
чиком, прямо-стоячим стеблем, покрытым ко-
роткими волосками; чаето встречается на дороге, 
близ деревень; цветы и семилопастные листья, со-
держащие много слиз. вещества, употреб^^в медиц. 

Зинзили или Энзели, пори при заливе того жф 
имени на Каспийском морев пероидской обл, Ги-
л я н , в 40 в, к С.-В. от гор. Решта (Ряшта). 
Между 3. и Астраханью производится важная кас-
пийская торговля. 3. был прежде цветущим горо-
дом,1805 г. почти совершенно сожжен русскими 

Зинзолин, краска лилово-краснаго цвета. 
Зинкверки, особаяразработка соленосныхглин, 

для выщелачивания из них соли, Это суть штоль-
ни (горизонтальная или несколько покатая выработ-
ка), кои до самаго потолка наполняются водою, про-
веденною в з. посредством труб ; по достаточ-
ном насыщении ея солью,ее выпускают чрез дру-
гия трубы в особые резгрвуары. 

З И М Ы І И 
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Зиновать, зиновник, згновка, украинск. назва-
«ие различных видов раст. ракитник (Cytisus). 

Зиновий, 1) монах новгородекаго Отенскаго мо-
настыря, ученик Макеима Грека, ум. 1568 г. ; на-
писал: ,,Показание истины", в которой основатель-
но и отчетливо опровергается каждый пункт появив-
шейся тогда ереси Ѳеодосия Косаго. 2) 3. , диакон 
Введенскаго монастыря в Переяславле, кнлгописец 
при Василии Дмитриевиче (до 1425 г.), написавший 
евангелие тетр (по евангелистам, a не по зачалам 
чтений/как пис. для служ.)напергам. ,2колм 166 л. 

Зиновия, греч. имя св.,праздн. 30 ок.—богонрава. 
Зиновьевка, 1) (Борисоглебское), село Петров-

•скаго уез,, Сарат. губ., 1215 ж., при р.Узе. 2) 3. 
.Новая,село Симбир.туб. ,Коргун. у., при р. Барыше, 

ЗиновЁЕв, 1)Иван Иванович, пис, ум. 1862 г. 
2) 3. , Дмитрий Никитич, составитель ,,0писания 
г. Казани и его/уезда" 1788 г.; писал еще 1807 г., 
живя в Казани. 3) 3 , , Алексей Зиновьевич, 
известен как один из лучших переводчиков 
рПотеряннаго Рая" Мильтона, сочин. Тренга, и 
один из лучших московских педагогов; был 
инспект. Лазаревскаго института. Ум. 1884 г. 

ЗиН0НЪ,1 ) святой мученик, пресвитер, в 3 в. 
по Р. X. различными муками замучен. Память 
17 ceнт. 2) 3 . , прзподобный постник Печерский, 
X111 в., память 3Ù янз. 3) 3 , , св. мученик при 
Максимиане, в 3 в. по Р. X. от различных мук 
•скончался, Память 3 сент. 4) 3. , св. мученик, об-
ращ.н в веру святыми апп. Іасоном и Сосипа-
т р о м , и сожжен в 1 веке-по Р. Хр. Память 
28ап^. 5) 3. , св. священномученик,епископ веро-
нийЫй, в 3 в. по Р. X. пострадал в Италии. 
Память 12 апр. 6) 3 , , св. мученик, родом из 
Африки, в царство Де,иия, в З в . по Р. X., был 
-об.'Зилавлен. Памьть 10 апр. 7) 3. , преподобный, 
40 леть проводил в постничестве, скончался в 
5 в. по Р. X. Память 30 янв. 

Зинсгейм, гор. баден.окр. Гейдельберг,2990ж. 
Бинтенис, 1) Карл Генрих (род. 1744 г.) и 

Христиан Фридрих (род. 1750 г,, ум. 1820 г.), 
известные педагоги; последний из них соч.: Jb]l-
рггоп, IPisteron и др. 2) 3. , Карл Фридрих 
Фердинанд, знамен. немец. юрист, р. 1804 г, Соч.: 
Handbuch des gemeinen deutschen Pfandrechts. 

Зинцгейм, село в окр. Баден, 3554 жит. 
Зинциг гор.впрусскомокр.Кобленц, 2293ж. 
Зинька, маленькая певчая птичкаиз родасиниц. 
Зиньковцы, мест. Каменецкаго уез., Подоль-

ской губ., 605 жит.; при р, Смотриче; заводы. 
Зиньков, мест. Летичевскаго уез>, Подольской 

губ., 4570 жит.; при р. Малой Ушице; заводы. 
Зпунник , сермяжник; y казаков—грабитель, 

шродер,—Зипун (пройт.), верх. платье—армяк. 
Зирганова, дер. Стерлитамакскаго уез. , Уфим-

ской губ., 2454 жит.; при р. Белой. 
Зирикзее (Zierikzee^), гор. в нидерланд. пров. 

Зеландии, на о-ве Шоувене, с 7140 жит.; солевар-
ни; порт , частию занесенный песком. Построен 
вІХв.,былрезиденц.графовЗзландских; 1576 г. 
езят был испанцами, но не надолго. 

Зирочки, зорки, растен, барская спесь (Lych-
nis chalcedonica, L.) 

Знрэ, село Бакинскаго уез. и губ., 865 жит. 

Зисоерман, А. Л м автор ,,Биографии кн. А. 
И. Зарятинскаго", ,,Истории Кабардинскаго полка", 
мДвадцать пять лет на Кавказе" и разных за-
меток о горской войие, печатаи. в периодиче-
ских изданиях; служил на Кавказе в 1842— 
66 гг. Брат его, К. Л., был губернатором в 
Ставрополе ( в 1882 — 87 гг.) и Тифлисе, ум. 
1888 г.; под его редакцией, в бытность его пра-
вителем канцелярии тифлисскаго губернат., изданы 
2 том, ,,Сборника матерьялов для описания Тиф-
лисской губ." (1870 — 71 гг.) 

Зитиновое масло, оливковое,масличное, деревян-
ное.—Зипип (обл. дон.), оливковое дерево и его 
плод (Оиеа еигореа). 

Зитотехника (греч.), искусотво пивоварения. 
З и т т е р , приток Туры, вытекает близ Сен-

тиса, и впадает близ Бишофсцелль; длин. 50 кл, 
Зихель, Наеанаил, выдающийся исторический ху-

дожник и портретист, род. 1844 г. в Майнце. 
Зичи, 1)Михаил Александров., академик аква-

рельной живописи (с 1858 г.) и придворный жи-
вописец (с 1880) г.) , род. 14 окт. 1829 г. в 
Зала, в Венгрии, получил университетское обра-
зование на родине, своим первоначальным худо-
жественным развитием обязан итальянцу Маро-
стони, a потом—профессору венской акад. худож. 
Вандмюллеру. Во время венгерской кампании импе-
ратор Николай Павлович поручал ему иллюстри-
ровать военныя реляции. После войны импера-
тор заказал художнику альбом рисуиков из 
,,Петерб. жизни". M. A. до кончины Николая Пав-

с5пчи, Михаид А л е к с а н д р о в и ч . 

ловича оставался хроникером-иллюстратором при-
дворной жизни в Гатчине. Но известность M. A. 
Зичи была обезпечена лишь после восторженнаго от-
зыва о нем франц. писателя Теофиля Готсе. 1858 г. 
он был признан академиком за три акварели, 
изображавшия убитых волка, лисицу и рысь. 1859 г. 
император Александр 11 назничил его придвор-
ным живописцом, и M. A. исполнил за 15 лет 
до 500 иллюстраций интереснейших событий из 
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придворной жизни. 1869 г. на выставке, устроен-
ной Царской Семьею в пользу раненых, были со-
браны все его произведения, из них выдавались 
картины: ,,Мессия", ,,Лютер в Вормсе", ,,Фло-
рентийская оргия", ,,Смерть царя Кандавла" и 
,,Мученики испанской инквизиции". Из примеча-
тельных его картин придворной жизни, надо упо-
мянуть о картине, исполненной по случаю праздно-
вания серебряной свадьбы императора Александра II 
по собственным заметкам Государя. С 1880 г, 
Зичи работает при нашем дворе вкачествеиллю-
стратора придворной жизни, церемоний, развлечений 
и семейных событий двора, Его излюбленный ма-
териал, которым он пользуется смотря по тону,— 
акварельныякраски,карандаш,растушовкаилисмесь 
того и другаго. 2) 3. фон Башоникеэ (^ieljy von 
Vasonykeö), старинный венгерский р о д , с 1782 г. 
возведенный в графское достоинство. 3) 3 . , граф 
Евгений, фон , род. 1809г., правитель Вейсенбург-
скаго комитгта, 1848 г. был казнен по распоряж. 
революц. правительства. 4) 3. , граф Карл , ф с н , 
род. 1753 г. в Пресбурге, в 1809 г. был воен-
ным министром, в 1813 — 14г. министр. внутр. 
д е л , ум. 1826 г. 5) 3 . , г р а ф , Фердинанд ф о н , 
сын последняго, род.1783 г., в 1848г., б,удучи 
комендантом крепости в Венеции, сдался на ка-
питуляцию инсургентам, за что и был приговорен 
к 1 0 - л е т н . тюремному заключению, в 18M г. 
был помилован, ум. 1862 г. в Пресбурге . 6) 3. , 
Франц , граф ф о н , род. 1811 г., с 1874 — 
79 г. был посланником в Константинополе;еын 
его, граф Іосиф, род. 1841 г., 1867—69 г. вен-
герским министром общественных работ. 7) 3. , 
граф Геза, фон (Céza), род. 1849 г., известен, 
как однорукийпианист, виртуоз, давал концерты. 

Зиа или Зеа, остров, из числа Цикладских, 
к ю. от Негропонта; 18 в. дл., 14 шир., пло-
дородная почва и умеренный климат. Глав. гор. 
Зиа и, и Зеа, в 4 в. от моря. Порт, 

Зиариды, династия, царствовавшая в с е в . части 
Персии; ULHOB. ее Мердавидж, сын Зиара, выходец 
из Дейлама, ум. в 934 г. 

Зий, еврейский месяц, часть апреля и мая. 
З и я д , ибн-Агид (также ибн-Уммея), посочный 

сын Aöy-Софиана, знамемитый полководец и пра-
витель Ирана и Аравии, ум, в 672 г. 

Зиярет (в переводе—посещение свят. м е с т ) , 
две горы в отрогах (Ѵиалаго Кавказа. 

ЗлакщСгатипеае),семействоодносемянодольных 
растенш; большая часть их травянисты с пол.у-
чимкорневищем, развивающим узловатую, между 
узлов полую, редко с сердцевинию соломину; цве-
торасположение—колос (рожь, пшеница) или метел-
ка (рис , сахарный тростник, просо). Цветки обык-
новеннополные,редкооАНО-дву-домные,околоцветни-
ка не быва^т, или он в виде 2—3 медоносных 
чешуек (иеЛагиа); тычинок 3, редко 6, с дву-
гнездными пыльниками.Завязьодмогнездная, с 2— 
3 перистыми рыльцами. Плод зерновьа, или вы-
падаюшдя из цветовых пленок (рожь), или со-
единенная с ними (овео). Зародыш при основа-
нии семяннаго белка. 3. преимущестьемно суть ра-
стения умеренных и холодных стран, растут 
общественно, покрывая собою луга и поля; чем бли-
же к югу, тем высота злаков становится зна-

чительние(гигантский тростник Arundo dorjax в За-
воложье, до 12 ф.), a злаки тропических стран 
принимакл даже древовидную форму (бамбук да. 
50 ф.). 3. исключительно доставляют пищу как 
человеку, так и сольшей части травоядных жи-
вотных. Уже с незапамятных Еремен всзделы-
вание 3. служит первым условием гражданствеч-
ности. Когда и отк^да полезные 3. сделались до-
стоянием человека—неизвестно, потому что и те-
перь еиде не отыскали первоначальнаго их отече-
ства. Питательность з. зависит от крахмала, на-
ходящагося в семенах, из которых приготов-
ляется нааа мука и х л е б , и от содержания сахара 
в травянистых частях; поэтому сахарный трост-
ник сделался одним из важнейших культур-
н ы х з . Семейство з. закл. в себе более 3000 видов. 

Злакучино, дер. в Румелии, на р. Искер, Во 
время русско-турецкой войны была занята стрядом 
Радзишевскаго; здесь наши войска выдержали го-
рячую перестрилку с турками. 

Златарица, дер. в Болгарии, в 2 0 в. от Тыр-
нова. В русско-тур. 1877—78 г. войну была за-
нята русскими, которым пpиxoдиJ,ocь иметь в ок-
рестностях частыя стычки с турками. 

Златина, 1) глав. гор. румынскаго округаОльту, 
на р. Ольту (Алута) и ж. д. Бухарест-Северин, 
5600 ж. 2)3. (Б^льшая 3 , , Наги-Іцалатна), местечко 
в венгерском комитете Золь, 2162 ж,, кислыя 
минеральныя воды. 

Златица, городок в Болгарии, в 20 в. к 
ю. - вост. от 3Tponojifl. Здись прокзошла битва 
русских с турками в войну 1877 — 78 г. 

Златница, 1) (слав.), золотая монета^ 2) 3 t > . 
личинка баоички с иолитым отливом. 

Златобровь, морская рыба. 
Златсверхо-Михайловский мужской первоклас-

сный монастырь в Ьиеве, основан первым киев-
ским митрополитом, св. Михаилом, в 989 г.;. 
возобновлен в XVII в.; в одной из иирквей это-
го монастыря находятся мощи св. велик. Варвары. 

Златоверхий УспенскШ собор в городе Вла-
димире на Клязьме; в начале деревянныи (при вел. 
кн. Владимире), был при Анд|. ее Биголюбском. 
в 1158 г. перестроен в каменный и позже не-
однократно возооновляем. 

Златожелудник ^Chrysobalarjus), растение из 
семейства розоцветмых (Ro^aeeaej, кустарники тро-
п ческой Африки и Америки. Ch. icaco имеет пло^ 
ды, похожие на сливы. 

Златой, Иван, иконописец, похом монах Иг-
натий, друг св. Кирилла Белозерскаго, сироитель 
Симонова монастыря в XV в. 

Златоклей, бура, употребляем. для паяния золота, 
Златсполь, мест. Чигирин. уез м Киевск. губ.^ 

10 459 ж.;табачныя и экипажныя фабрики. 
Златоустовский муж. монастырь, 2-го кл., в 

Москве, в Белом городе, с 6 церквамк, осно-
ван москов. купцами в 14 ст. или при Іоамне Щ. 

Златоуст , уез. гор. Уфимской губ,, ок. 19 т.ж.; 
при впад. р. Тесьмы в p. Aй; фабрики и заводьк 
оружейные, чугуноплавильн., железоделательные^ 
кожедубилиные и сал носвечные. ;. 

Златоустыи (сл.), вперенос. зн. красноречивый. 



ЗЛАЧлА — 31 

Злачка (Cetonia), смотри * 

Златиевили Злучево,неб. ^ и Н Е г 
гор.- в Калишск. губ. (При- ІНИшІч 
висл. к р а я ) , в 4 2 в. к ю.-з. ешШши'ш^ 
от Сераджа. ^ Я н А І І Ж х 

Злая корча (Ergotismus), <г І Щ | І | ш Л 
болезнь, происходит от по- 4 ^ Щ Р ^ § 
требления хлеба, содержащаго р І \ 
ржаныерожки,появляетсяпре- / /) 
имущественно в . форме эпи- ^ 
демии, проявляется болью в . Здачка или брон-
животе,тяжестью в голове, вовка обыкно-^ 
судорог, ,онемениями,зудом, веяная.'; '..Г. ' 
иногда оканччивают,смертью. 

Зло, всякое злое действие лротив кого и в пер. 
знач. — несчастное стечение обстоятельств. 

Злобный человек, склонный ктЛзлобе. 
ЗлОБОННО, с дурным запахом. 
Зловестие,предвещание, предзнамен. несчастия.— 

Зловестнгик, кто пркносит неприятное известие, 
Злодеевка (Покровское), слоб. Харьковск. губ., 

Ахтырск. уез., в 80 в. от уезд. города, 2207 
яшт.; при р. Сыроватке. 

Злонравие, обладание дурным нравом, склон-
ность к дурным действиям. 

Злопамятство, долго ЕОМНИТЬ О причиненном 
кем-либо сскорблении, или о дурном действии. 

Злополучие, несчастное приключение, несчастие. 
Злоречивость,свойство порицать др., безчестить. 
Злостноебанкротство, т.-е. ложное, по русским 

законам наказывается как подлог. 
Злосчастная трава (Andronjeda polifolia), чахо-

точная трава,—отеч. Сев. Евр., Азия, Америка. На-
стой лиетьев употреб, от ревматизма, от чахот-
ки (Петр.). Растение вредно кизам и овцам. 

Злотый, польская сер. монета=15 коп. сер. 
Злоумышленник, кто имеет , ш,и составляет 

вредный умысел против кого-либо. 
Злоухищрение, 1) Енушение кому-либо хитрости 

для какой-либо дурной цели, 2) 3 , , составление в 
своем уме плана для причинения кому-либо зла, 

Злочестиво, слишком безнравственно разсуждать 
с религиозьых догматах. 

З л о я з ь п н и к , кто любит порицать других. 
Злыдень (обл. перм.), шатун, забулдыга. 
Злынка, 1) посад Нивозыбковскаго уез., Чер-' 

ниговской губ., ок. 4240 жит.; при руч, Злынке, 
2) 3 . , село Херсонской губ., Бобринецкаго уез. 

Злынь (Богоявленское), село Болховскаго уез., 
Орловсков. г., 1644 JK.J при руч, Мокрых Лозах . 

ЗЛОЧОВЪ (Zloczow), гор. в Галиции, в 75 вер. 
от Лемберга; 8347 жит,—Окр. 3. на границе с 
Россией, протяжение ок. 228 кв. в. ,75500 жит., из 
коих 30000 еврегив. Вэтом окр. бер.нач.р. Б у г . 

Злюка и злючка, кто безпрестанно злится на что 
нибудь, раздражается, 

Змаевить, Матфсй Христофорович,деятель пет-
ровскойэпохи,славянин.Принят наслужбу 1710 г., 
был послом в Константин. и, по прибытии в Рос-
сию, зачислен в галерный флот . Участвовал по-
том в войне со Швецией. По окончании войны ока-
зил немаловажныя услуги планам Петра Велик. 

и к в с к и й . 1806 

по частям инженерной и судостроительной. В 1727 г. 
произведен в адмиралы. Впоследствии по доно-
су подчинен, за пользование казен, деньгами был 
предан с 'ду и пониждн в вице-апмир, ; ум. 1735. 

Змиевка, 1)река Томской губ., в Сибири, береть 
начало на Змеевской юре (сев.-зап. оконечность 
Колыванских рудных гор Алтая, в Томской 
губ.; здесь находились некогда Змеипоюрскгеруд-
ники), впад. в Обь, 350 вер, 2) 3. или змеи-
ная трава (Arisaema amuregse), —гольды считают 
растен.,а особен. корневыя шишки,за весьма ядовит. 

Змиево, 1) самосадочное соленое озеро, Тавриче-
ской губ., Днепровскаго уез., из числа Кинбурн-
ских озер, 2) 3. (Городище), село Чистопольска-
го уез., Казанской губ., 1218 жит.; при р. Про-
сти и руч. Ерыкле; замечательный камень в 9 ар-
шин ширины из сераго песчаника с надписями. 

Змиевокиа, мужской монастырь, в у е з . г. Змие-
ве (Харьковск. г.), приписанкКиево-Печер. лавре. 

З м и е в , 1) уез. гор. Харьковской губ., 4450 
жит.; при слиянии pp. Мж̂и и Сев. Донца, на прав. 
б^регу обеих р е к ; заводы,— Змгевскгй уезд, 
493В кв. вер.; пэверхмость: равнина, прерьиаемая 
риками, рытвинами. Почва черноземная, местами 
с песком и глиной. Озера: Лиман, Сухой Лиман, 
Лебяжье. Лесу довольно (есть д у б ) . Хорошия паст-
бища. Земледелие, пчеловодство и скотоводство пре-
им̂  щественно тонкорунное. Разведение табаку, льна, 
комопли; шелководство и виноделие, садоводство и 
разведение овощей. 2) 3. виртинский корень (Аги-
stolochia jSerpetjtaria), в Америке употреб.ияют пре-
имущественнотраву и свеже-выжатый сок снару-
жи и внутрь от укушения змей. 

З м е е в и к . 1)(ришех aquaticus), одолен водя-
ной, водьной щавель, травян. растен. из рода ща-
вель, семейства гречишных; растет в стоячих 
водах; из толстаго, снаружи чернаго, внутри жел-
таго цвета корня выходит граненый, струйча-
тый многоветвистый стебель, с длинными до 1 ф. 
сердцевидными листьями; цветы и семяв порошке 
употребляютая от поноса, по столовой ложке, Силь-
но вяжущая трава. 2) 3, или серпентин , незна-
чительной твердости минерал, режется ножем; 
мутно-зеленаго цвета с крапинами или жилками 
железняка; состоит из кремне - кислой магнезии. 
В Уральском хрсбте есть целыя горы, состоя-
щия из обыкпооеишаю з.; в массах его встре-
чается: блаюродный з. чисто зеленаго цвета и про-
свечивающий, из котораго и приготовляют раз-
ныя вещи, как-то : аптечныя ступки, чернильницы, 
печати и пр. 3. всегда сопроволсдает платинов. руду. 

Змееьиц ( Euphorbia Lathyris ), недотьша, в 
Приаргунском крае употребляется как наружное 
лекарство при ногтоеде пальцев, каковая болезнь 
извел-на y приаргунцев под именем змеевика, 
paqaritium, отчего и названиезмеевица. Семена пре-
жде употреблялись как слабительное и рвотное. Мас-
ло из семян—Oleum Euphorbiae Lathyridis, s. Ole
um. Lathyriciis, употреб. взамен кротоноваго масла. 

З м е е в н и к , стародубка ( Gerjtiarça campestris), 
вид горчанки; трава ея в некоторых странах 
употребляется вместо хмеля; цветы синие, в ви-
де колокольчиков; растет на высоких лугах . 

Змеевская гора, см. Змиевка. 
Змеевский край, так назыв, южная часть Ал-

1 14. 
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тайскаго горнаго округа, по лев. строну р. Оби, 
Змееносец^егрепиагиив), большое созвездиесев. 

полушария. Самая яркая звезда созвезд. 2-й велич, 
Змеепоклонство, почитание ЗМѢЙСОСТИВЛ. культ, 

распространенный по всим частям света, кроме 
Австралии (где змеи не водятся). При совершзнии об-
рядов этого культа предполагали в некоторых 
породах змей воплощение божества вообще и раз-
ных божеств ззмли, огня, воды и исцеления от 
недугов вчастности, также Genius loci, божества, 
покровителей известнаго племени, ио преимущ. в 
них видели воплотениезлагоначала.Внекоторых 
странаходнакопочитали змей как благодетельнаго 
демона, или какпокровительницу целебных источ-
ников и олицетворение Эсатлона (сына бога огня y 
египтян, финикиян и греков). Во время откры-
тия Америки встречали этот культ y индейцев 
Севера, мексиканцев и жителей Перу; в нынеш-
нее время он процветает еще в немноглх стра-
нах Африки, и особенно в некоторых дистрик-
тах Ост-Имдии, где справляются особыя змеи-
ныя празднества, на которых происходит корм-
ление безчисленнаго множества змей, Древние литов-
цы и самогиты боготворили змей и призывали жрз-
цов для богоглужения. После окончания обряда рас-
кладывали белую скатерть на столе, опуская кон-
цы на землю, чтобы дать средство змеям вполз-
ти на стол , для отведывания приготовленных 
для них я с т в . Если змеи, по приглашению жре-
ца, вползут на стол и отвидают кушанья, тог-
да все присутствующиз, с великою радостью, до-
едают начатую змеями пищу и предвещают хо-
зяевам дома на будущее время благополучие; в ' 
противном случае ожидали несчастия. 

Змеехвостники или змеезвезды (Ophiura), 
род иглокожих из сем. морсю.х з в е з д , туло-
вииде почти голое. разделено на несколько лучей, 
иглы очень малы, лучи круглые без продольной 
бороздки; обыкновенны y европейских берегов. 

Змеи (Ophidia), отряд пресмыкающихся живот-
н ы х , y которых длинное, цилиндрическое тело, 
без ног , покрытое тонкою кожею, которая обле-
гает и глаза, лишенные в е к ; позвоиков до 200, 
которые также соединены между собою, как шей-
ные позвонки птиц; на каждомь позвонке нахо-
дится шарообразный отросток, который вставляет-
ся в шарообразное углубление следующаго позвон-
ка; к тому же y них нет грудной кости и они 
поэтому могут изгибаться во все стороны. Ниж-
няя челюсть состоит из д в у х , соединенных уп-
ругими связками(половин и прикрепляется к квад-
ратной кости, a эта такими же упругими связками, 
соединяется с височными костями; поэтому рот-
может разеваться весьма широко; к тому же, Ko
ma и желудок змей очень растяжимы: оне глота-
ют животных в пять раз толще себя. Зубы y 
неядовитых змей все равной величины, остроконеч-
ные, способные схватывать, но не пережевывать до-
бычу, сидят не только в челюстях, но и на нёбе; 
y ядовитых же в верхней челюсти по два длин-
н ы х , подвижных зуба с каналом, выходящим 
из желез, приготовляющих я д . Зтими зубами 
з, убивают других животных, вливая яд в 
рану; если вырвать зубы, з. делаются неядови-
тыми, пока зубы не выростут снова. Яд з. дей-

ствует только тогда, когда попадает в кровь; 
подвижной раздвоеиный язык служит органом 
осязания. Легкия змеи состоят из одной полов. (по 
бэльшой части правой ), a другая левая в зича-
точном состоянии; питаются живыми жизотными, 
которых или умерщвляют ядом, или, обвившись, 
задушают и х ; проглоченная добыча, обыкновен-
но больших размеров в сравнэнии с взличиною 
з.,нажимает легкия, вследствие чего дыхание депает-
ея очень слабым и не редко з., наевшись, впадают 
в оцепенение; многия рождают живых детей, дру-
гия кладут яйца; на зиму залегают в спячку; 
раз в год они линяют, т.-е. сбрасывают ко-
жицу; живут на ззмле, на деревьях, немногия. в 
море; в пресной воде никогда нз встречаются, 
хотя и могут переплывать большия реки, Змеи раз-
деляются на А) неядовитыя з, (СоІиЪггпа иппо-
сиса, Colubriformcs, Aglyphoontia и Opistho-
glypha); y такях з. зубы верхней чзлюсти и не-
би без бороздок, a самая чел:ссть значительно 
удлинзна. Сюда отногятся следующия семейства: уда-
вы (Peropocles), голова которых сверху и на за-
тылке покрыта чзшуею; зрачек продолговатый; 
хвост короткий; остатки задних конечностей яв-
ляются в виде бородавокь, близ порошицы. Та-
ковы: а) полоз (Çrtx), с маленькими глазами, ок-
руженными чешуйками; б) удав (Boa), бзз мзжду-
челюстных зубов; в) питон (Pithon), с между-
чзлюстными зубами; г) ужи ( Colubrini ), с не-
большимя зубами и д) так называемыя подозри-
тельныя змеи (suspecti), с крепким бороздча-
тым зубом, в котором оканчивается ядови-
тая железа, помещенная в висках (как y Coe-
lopellis). Б) змеи ядовитыя (Colubrina venenosa, Pro-
teroglypha), y которых внутри верхней челюсти си-
дят полые ядовитые зубы, Яд скопляется в же-
лезе, помещенной в висках; проход этой железы 
оканчивается в корне ядоноснаго зуба. Этот 
последний окружен влагалищем и периодически за-
мещается новым зубом из числа маленьких, 
котор. окружают его. Сюда принадлежат четырз 
семейства: а) морския змеи (Hydropljidae), обитаю-
щия в Индийском и Тихом океанах; голова их 
покрыта щитиками, ноздри на верху рыла; туло-
вище и хвост сплюенутые; брюшная сторона обык-
новенно чешуйчатая; ядовитые зубы их находят-
ся в задней частИ верхней челюсти. Таковы ро-
ды pelamys и hydrophis. b) Ехидны (Elapidae), y 
которых голова имеет щитики; ноздри находят-
ся на боках рыла; туловище круглое; брюхо с 
щитами, таковы: 1) ехидна (Elapis), живущая в 
Бразилии; 2) найя (jNlaja); очковая змея, очечницг 
(Naja tripudiaijs), и^иеющая на шее черную очко-
образную полосу; весьма ядовитая; с) казюльки или 
гадюки (yiperina, Soleijoglypha), имеют чешуйчатую 
голову короткий и округленный хвост и в верх-
ней челюсти ядовитые зубы; d) ямчатыя змеи (Сго-
talidae), имеют широкую, овальную или треуголь-
ную голову и глубокую ямочку между глазами и 
нсздрями, У одних хвост покрыт щитами без 
трескушек, как y тригонокефала (trigonocephalus); 
другия составляют особый вид так назыв. гре-
мучих змей ([.acljeses). Сюда относится особый род 
гремучников (Crofalus), котор. имеют нахвостные 
щитики, a на конце хвоста гремучку, образую-
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щуюся из подвижных роговыхколец, которыя 
ири движении змеи в сухую погоду, издают з в у к . 
Виды гремучника составляют: а) гремучник лю-
тый (er. horridus), живущий в Южной Америке; 
€) Cr. durissus, водящийся в Сев. Америке. 

Змеиная 1) гора, одна из г о р , возвышаю-
щихся в степи, в окрестностях Пятигорска, Став-
ропольской губ. 2) 3. головка (Уегописа latifo-
lia, L.), вид вероники, травянистое растение из 
сем. норичниковых, цветы голубые стемнымижил-
«ами, в кистях, сидящих в углах листьев; 
растет на сухих мест., особен. на известк. почве, 
3) 3. кровь {sanguis dracon-is), драконова кровь. 
4) 3. пещера (}.а Grotta delli serpi), в селении 
Сона, ви Италии, стены ея усеяны скважинами, из 
«отор. весною выползают неядовитыя змеи. Сюда 
ириносят больных, страждущих ломотою, по-
дагрою и др, недугами. Змеи, почуя человека, 
тотчас выползают, обвивают тиуио больнаго и 
©ысасывают вредные соки. 

Змеинец-Большой, село Щигровскаго уез., 
:Курской губ., 1938 жит.; при р. Косорже. 

Змеиногорск или З м е е в , горное местечко в 
Томской губ. (см. Змиевка), 

Змеиные индейцы (SnaJces, Shoshones), се -
•веро-америк. индейское племя в Утахе, Виомин-
ге, Идахе, Орегоне, 8—9000 чел. 

Змеиный 1) пострел , см. чумарогатаго скота. 
2) 3. чеснок (Alïium rotundum), л у к , упо-
требляемый ог ужаления змеею (Екат,), 3) 3, язы-
ЧѲКЪ (Ophioglossum vulgutum) растение. 4) 3. 
ФСтров, огтрова на Черном море, 53 км. от 
«пад. Сулины, с 1878 г. принадлежит Румынии, 

Змеиныя горы, горная rpynna в запад. отро-
гах Златоустовскаго Урала, Оренбургскаго губ. 

Змей, 1) созвездие сев. полушария, содержит 
Ч)дну звезду второй и нисколько звезд третьей вели -
чины. 2) 6. бумажный, детская игрушка, прикле-
енныйклучинам лист бумаги, пускаемый повет-
j>y на возжице (нитке) с привешенным к нему 
мочальным хвостом и трещеткой. 3) 3. великан, 
змея—(Boa coqstrictor), величайший из змей,удав. 
4) З.Горыныч, сказочный змей русской народ-
ной поэзии, обитатель гор и пещер. 

Змейка, 1) (стар.), среднекалиберная долгая пи-
щаль. Часть ружейной оправы,,личимка насупротив 
4замка.2)3,,бусы, носимыя на шее, 3) 3. , рыба из 
родабычков(ОоЬиизорЫосерІ]а!из.)4)3.(рязан.))род 
хоровода. 5) 3, (Ѵегопгса longifolia)^ннШцвет, 
листья прикладьшают к ногам, когда оне пух-
иут от жара (Арх.). 6) 3. (Serpuia), род коль-
-чатых червей из сем. трубчатников, живут в 
известковых трубках, известь для которых вы-
деляется кожею. Обитают в морях. 7) 3. во-
дяная {сургаеа), раковина—ужовка. 

Знайка, насмешливое название людей, представ-
ляющих себя знатоками всевозможных знаний. 

З н а и м , город в Моравии, на Тайе, 12255 
жит.; военный госпиталь; кожевенные заводы. 12 
июня 1809г. перемирие(передвенск.миром14окт.). 

Знаки 1)отличий, награды, которыя даются за ка-
кия нибудь заслуги, подвиги, преданность престолу 
и отечеству, продолжительную службу и т. п. В 
старину з. о, былй деньги, брони, булавы, различ-

ныя одежды: шубы и проч. Co времени Петра 1 з. 
о. являются медали, кресты, шпаги за „храбрость'', 
нашивки на рукавах и погонах, пряжки ,,за без-
порочную службу" и др. 2) 3. препинания, опреде-
ляемое грамматикой употребл. письмен. знаков, раз-
деляющихисоединяющ. предлож.,служащ. длясооб-
щения речи большой логической ясности, для пони-
жения и повышения голоса, в настоящем виде вве-
дено в 15 веке венецианским наборщиком Ме-
нузием. Знакю препинания; запятая (,), точка с 
запятой (;), двоеточие (:), точка (.), вопро^итель-
ный знак (?), восклицательныл (!), тире (—), скоб-
ки [()], знаки чтения: разделение ( = ) , ковычки(,,"), 
апостроф ('). 3) 3, условные служат для изобра-
жения мест. предмет. на плаиах и картах, которые 
для большей ясности, бывають: а) в виде фигур 
или значков; б) в виде цвета краски, кэторою 
покрывают изображение предмета. Краски прида-
ют наглядносгь и оэозначают некоторыя свойст-
ва предметов, напр.: строения деревянныя, камен-
ныя, лес хвойный, лиственный, вода ит. п. 3. у. 
должны быть: а) просты и удобны для начертания 
и запоминания; б) выражать свойства предмзтов; 
в) давать возможность отличать один предмет от 
другаго. 3. у. не могут быть изменяемы по про-
изволу, но в некоторых случаях, вследствие 
каких либо специальных требований, приходится 
отступать от общепринятых. 4) 3. повышения и 
пониженІЯ, в музыке знаки, показывающие: 1)по-

U. I U вышение (диез) или 2) понижение (бемоль) 
)f[ [/ pj ноты на полтона, двойной знак изменяет 
1 2 a Н0ТУ н а Целый т о н ; 3) (бекар) уничто-

жает повышение и понижение (отказ), 

З н а к , 1) предмет, употребляемый для обозна-
чения чего-либо: занятия железнодорожнаго пути— 
флагом; знак к начатию сражения,—трубный сиг-
н а л , ракегаит.д.2) 3,,вм. признак:добрый,дурной. 
3) 3. (грамм. терм.),зкак мыглеотделительный или 
препинания (см.выше).4)3,, принадлежащийкакойни-
будь независим->й фамилии (в Северн. Германии и 
Скандинавии), каждый член которой имеет право 
его носить в доказательство того, что ои имеетт» 
родовой поззмельный участок. мзнак фамилии, до-
ма". 5) 3. офицерский (fausse-col, Riggkragen),— 
остаток прежних паицырей; первоначально назна-
чалоя для защиты груди, но затем постепенно 
уменьшался, так что уже не соответствовал свое-
му назначению и надевался для обозначения того, 
что офицер находится при исполнении строевых 
служебных обязанностей. Знаки огменены в на-
шей армии в 1859 г. и оставлены лишь для ношения 
в строю обер - офицер. лейб - гвардии Пре-
ображенскаго и Семеновскаго полков и 1-й бат-
тареи лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, 
имевшим на з. надписи, пожалованныя Петром 
Великим. Эти з. имеют вид полумесяца, на 
которомпосредине—государственныйгерб; смотря 
по чинам, серебряные, с позолотою разных их 
частей, или же вся их поверхность вызолочена. Зна-
ки надеваются на груд, вплотную под воротни-
ком, причем особыми шнурками прикрепляются 
к эполетным пуговицам. 

Знаменатель (арифметический термин), число, 
показывающее, на какия части разделена единица. 
—Знаменателный , замечательный , имеющий 
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важяое значение: ,,речь его бы„ a знаменательна во 
ыногих отношениях", 

Знамение, 1)а) икона Богоматери, Новгородская, 
в H76 г. во время осады Новгорода Андреем Бого-
любским, оказала чудссную помощь осажденным, 
победившим суздальцев; празднуется 27 ноября 
"и самый праздник назыв. Знамение Пресвятыя Бого-
родицы;б) 3. и. Б. М.Курския,явилась 8 сент. 1295 г. 
в гор. Рыльске, позже в Москве и Курске, из 

'этого последняго ома ежегодно в лятницу на 9-й 
неделе после Пасхи носится крестным ходом на 
мѢето ея явления, 2) 3, , обозначение, выражение че-

•ro-либо, одно из важнейших знамений наружной 
молитвы—есть знамеше крестное. 

ѵ наменитссть, обнаруживаниепревосходнагосвой-
'ства какого лисо дейстьования в чем-либо,герой-
'скаго подвига при защите отечества от врагов. 

ЗнакенитыЙ 1 ) гшлководеи, отличившийся 
"победами над врагами. 2)3.поступок,саиѵ.оотвер-
жемия, напр., при спасении погибающих и т. п. 
' ЗнамеЕка, 1) село Новомосковскаго уез., Ека-
теринославскои губ., 3042 жит.;' при оз, Займан-
ском. 2) 3, , село Хирсонской губ,, Александрийскаго 

'уез'.; ок. 2000 ж. 3) 3. Болыпая и Малая, два 
села Таерической г., Мелииопольскаго уез. , при р. 
Кбнке и лимане, более4С00ж., преимущественно 
из ед^.ноьерцьв; лисная пристань, Биноградники. 

снаменная печать, ге^бовая, содержащая зна-
йй, пдписа лкца или места.—Зпаметтк ) прос-
форная псчать,—Знаменный лесг (стар,), борше-

• вой, миченный по пням знаком хозяина. — Зна-
мтное пепге, в старину столповое пение; собра-
ние н о т з . п. называется зпамеи. кпигами.—Зиа-
менпыеряды, Тг к назывались в пехоте ряды, 
ближайшие к знамени, назначавшиесядляегозащиты, 

ЗнаменоНОСец, в сред. века солдат, несущий 
знамя; ткперь полпрапорщик, портупей - юнкер, 
•'старший у н т е р - о ф т е р . 

Ьнаменская, 1) слобода Верхоленскаго окр., Ир-
кутской, туб., 712 жит.; при ѴИЛГѢ .2) 3. пустынь, 

•мужская, глиз гор. Великаго Устюга, основ 1654 г. 
• Енаменский монастырь, а) мужской, второклас-
СНЫЙИ в г. "Іобольске; 6) женск. в селе Лежне-
в%'г Б"ладимиргкой губ., Шуйскаго уез., оинован 

-дочерью кн, Владимира Старицкаго, Мареою, в XVI 
(BJ, в . 1764 и\ упразднен, в) мужск^й, в 5 вер-
с та х . от города Хотмыжска, Курской губ., с 
,1725 s. упразднем; г) женский, y города Горо-
• хавца, В.,адимирской губ.; д) женский, второклас-
снь:й(. в гор, Иркутике, основан 16ЬЗ г,; е) 

.я.енскийзаштатный, в гор. Ельци, с 1764—1822 гг. 
был упразднен; ж) женский, второклассный, в 
г. Осташкове, основанный 1673 г. ; з) мужсксй, 
в Москье, в Китай-городе, основанный в на-

. чале царствования Михаила Ѳеодоровича. 
Знаменское, 1) (Кутуза),сел.Белебеевскагоуез., 

Уфимсной губ. 2) 3. (Глебово), село Ефремовска-
го уез. , Тульской губ., 957 жит.; при р. Локот-
ц а х , 3) 3 . , село Чернскаго уез., Тульской губ., 
857 жит.; при р. Зуше; заводы. 4) 3. (Волово), 
село Богородскаго уез., Тульской губ., 1962 жит.; 
при оз. Волове. 5) 3. (Кареян), село Тамбовской 
губ. и уез. , 1551 жит., при рр .Цне и Кареяне. 
6) 3 . , село Валкскаго уез,, Харьковск. губ., 1606ж,;; 

,ири .р . Меале. 7) 3. (Большой Буртас) , ce—, 

ло Керенскаго уез., Пензенской губ., 3972 жит.; 
при р. Большом Буртасе; заводы, 8) 3, , село Ско-
пинскаго уез., Рязанской губ., 381 жит. 9) 3, (Тол-
ское), селоДанковскаго уез., Рйзанскойгуб,, 687 ж.;, 
при р Ягодной Рясе. 10) 3. (Одоевщина), село-
Хвэлынскаго уез., Саратовской губ., 2514 жит.; 
при р. Терешке. 11) 3. (Чадаевка), село Аткар-
скаго уез., Саратовской губ., 1Ь82 жит.; при р„ 
Баланде. 12) 3. (Черкасское), село Волгскаго уез-
Саратовской губ., 6195 жит,; при р, Камышлейке.. 
13) 3. ( Аннино ), село Рузскаго уез., Московской. 
губ., 105 жит. 14) 3 . , село Лихвинскаго у.ез., Ка-
лужской губм 265 жит.; при р. Черепети; место-
рождение каменнаго угля. 15) 3. (Губайловоу\ села 
Московской губ. и уез., при р. Баньке. 

Бнаменщикт, 1) печать, налагаемая на просфо-
ры. 2) 3. , в стармну благсчинный, прилагавший. 
печать к бумагам. 3) 3, , ю же, чго знаменоносец. 

Знамя, 1) кусок материи цвитной или с ка-
ким нкбудь изоСр^жеьием, прикрепленный к ше-
сту, как полк.вой знак с эмблематическими изо-
бражениями животных, ynoTpeÔJ.flBmiRcfl уже в 
древности. Константин Великий начертал моно-
грамму Христа, также и крест на четвероугольномѵ 
ьоенном знамени, прккрипленном кдревку. От— 
скда произошло и церковное знамя, хоругвь, с изо-
бражением крьста на верху,вместо острия, копья.И' 
святыми изображениями на полотне. Знамя служк-
ло всегда святыней для полка, которому оно при-
надлежит, Освящение зиамен—военный и.раздник^. 
прикрепление полотна знамени совбршается госуда-
рем и высшими военными чиньми. В сражении же-
пр.дставляет сборный пункт. Бе^ое.намя—знак-
мирныхпереговоров, KannTyj,flu,iM, которая бывает 
почетна, если отступление совершается с развер-
нутым знаменем. Знамя, повернутое изньнкои, в . 
1D и 16 веке означало ьозм^щинис, также при эк-
зекуциях, знамя до окончакия оной втыкалось в 
з^млю изнанкой наружу. Потерянная часть войска 
ыа войненазывалась кроьаьь/м знакенем. У турок 
красное знамя означаст бктву на жизьь и см^рть^ 
желтое знамя—знак апидимии, билое зьами с нрас-
ным крестом—знак лазарета. 2) 3. пророка^ 
свяиденное знамя магсметан, сначала было из бе— 
лаго тюрбана Кореишита, взятыо в ии,ей Ь.аго-
метом, позднее кз черкаго двернаго полоиэ Аи-
ши, любимой жены пророка; заьертывается в 42. 
полотна и запирается в драпценмый ларец, ва 
время военнаго события (всины), угрожаюи^аго ѵ$-~ 
ламу, воздвигается на серале, и в этим случае 
каждый мусульманин обязуется в полном воору-
жении ожидать приказания султана. 

Бнание,свединие, прюбрет. наукою, или огштом.. 
БнаТЕЫЙ 1) род,—знаменитыи своим родона-

чальником. 2) 3 . , в простор.—знатное выполнение-
какои-либо рабоиы, отличнсе, ЕЬигоднсе. 

Іинаток, основательное знание. ИЛОБО З. , без из-
менсния мужскаго окончания, при-хоединяется для 
определения приобретенных знаний и к особам 
женскаго пола: ,,она отличный знатск музыки". 

Знать, принадлежащие к высшсму сословию люди,-
Знахарь, ворожей,колдун,.занимающ,. лечением. 
З н а ч е к , небольшой кусок лолотна, приситый. 

к короткому древку, нижний конец котораго вты-
кается в ствол ружья; употребляется жалрнерами» 
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Знеберокий, завод Брянск. уез., Орловск. губ., 
232 ж.; при р, Знзбзри. 

ЗнииЪ, свящзнный огоиь y дрзвних славян. 
Знобидха, лихорадча, трясучка. 
Зной, зяачительио нагрегая солнзчнымя лучами 

атмосфзра, ж а р , происходящий от солнечных лучей. 
—Знойно, удушливд-жарко в атмозфере от дей-
:Ствия солнечных лучей. 

Знэаиаваа (Coroborus), знэелюб; один из ви-
дов этого рода доставляет известное прядильноз 
вещество д ж у т , д ж у н ; одни полагают, что оно 
яолучается от Corcborus capsulapis, (-., a другие, что 
ст Corch. olitoriusj-.; отечество: троп. Азия, Африка. 

Зоантропия (греч.)и род сумасшзствия, в кэтор. 
€ольной считает себя превращенным вживотноз. 

Зоанты (гр.), полипы, распускающие свои щу-
лальцы в виде цвегочиых букзтов. 

Зоба, мелкий скотский и птичий корм. 
Зобеида (араб.—цветок женщин), двоюродная 

сестра и единственная закондая жзна калифа Гарун-
-эль-Рашида, мать Амина, преемника Гаруна; ум. в 
831 г. Ей приписываюг основание Таври:а, 

З о б е и р , гор. в Азиатской Турции, в 14 вер. 
-к ю. от Боссора, о:нован семейсгвами, убежав-
шими от преследований вагабитов, 
_.L ЗобернгеІМЪ.гор. впрус.окр.Кобленц,2824ж. 

Зобнина, подливное колесо водяной мельницы, 
•лриводимоз в движение водою. 

Зобныйкорень (Scrophulariaaquatica), норичник, 
листья прикладывают к золотушным ранам, a 
настой кореньев в водке употребл. от лихорадки. 

Зобня, областное назв. корзины для насыпания овса 
m служащей для приманки лошадей. 

З о б , 1) (Struma) (патолог.), опухоль пзредней 
части шеи, вследствие гипертрофии щитовидной же-
лезы; причины зоба неизвестны; в некотор. стра-
вах з. встречается часто, в других же вовсе 
«еизвестен. Препараты иода внутрь и снаружи— 
дучшее средство против з. 2) 3. (Ingluvies),y птиц, 
расширенный пищевод, имеет вид мешка, на 
внутренней стороне покрыт множеством железок, 
выделение которых способствузт размягчению про-
тлоченной пищи; з, есть только y тех птиц, ко-
торыя глотают нераздавленныя зерна; y хищных 
чке он развит мало; y птиц , питающихся рыбой, 

то вовсе не бывает. 
З о в , приглашзние кого-либо куда-либо, в гости; 

яриказывание явиться куда-л.: в с у д ; обращение 
к кому-л. о подании помощи и т. д. 

З о г а и р , сын Абу-Сальма, один из зиаме-
«итейших арабгких поэтов, ум. ок. 627 г. 

Зогак прибыл из Аравии в Персию, побе-
див Джемшида, свергнул его с престола, убил 
и самсделался правителем. Феридун,сынДжем-
.шида, положил конец жестокому правлению, за-
.ключив 3. в одну из пеидер горы Демавзнда. 

З о г а р , 1) (Цогар), портовый гор. в арабской 
области Омин, y залива Оман, 20000 ж. 2) 3. 
(блеск, великолепие), одна из новейших бого-
словских книг y евреев, написанная на еврейск. 
языке, содержит кабалистическия обяснзния книг 
•Моѵсея; составление ея приписывают Симону-бея-
Іохаю, ученику Акибы (вероятнее напис. в XII в.). 

Зографокий болгарский монастырь, на гореАфэне, 

основан в 919 г. братьями из царскаго рода: 
Моѵсеем, Акроном и Іоанном Селимом. , 

З о г р а ф , Дмитэий, дьяк могков. митропол. при 
Дим. Донском (1385 г.), пзрзвел сь греч. творения, 
Геэргия Писида„ГЪхвалакБ:)гу о сотвор. вееятвари";« 

З о д е н , 1) Фридр. ЮпиЯ Генр., г р а ф , ф о н , пи-
сатель, род. 1754 г. в Ансбахе, ум. 1831 г. в-ц 
Нюрнберге; пиеал театрал, пьесыи политич. статьи. 
2) 3 . , гор. в прусгк. пров. Кассель, окр. ИІлюх-+. 
т зрн , 984 ж., солеварня; тут же руины Штоль-г 
цеиберг. 3) 3. , целебиыя купанья в пруеек. пррв.' 
Висбаден, y подножия Таунуса, 1364 ж., теплы^ 
железисто-кислыз соляные источники. 

Зодиак (грзч.), ум:твзнная линия в нзбосклрне 
солнечиаго пути, разделенная на 12 равных частей, 
из коих каждая названа по созвездикУ, находя-
щзмуся на 12-й части этой линии; названия эти сле-
дующия: водолей—январь, рыба—фзвраль, овен—'• 
март , тзлец—апрель, близнецы_май, рак—июиь,' 
лев—июль, дева—август, весы—сентябрь, скор-
пион_октябрь,стрелец—ноябрь, козерог—декабрь. 
—Зодиакальныи свет распространяется по небу 
в виде эллипса, по направлению зодиака; весною 
появляется по вечерам на заиаде, осеныо по утрамтэ 
на востоке, около врзмзни равноденствий; по всей 
вероятности этот свет происходит от колыиа 
туманной материи в пространстве мзжду орбитами 
планет Вензры и Марса. ; 

Зодии (греч.), назваииз 12-ти созвездий, иахо-
дившихся на зодиакальной линии. « ' ! 

Зодчеотво, см. архитзктура. 
З о д , сзл, Ново-Баязетск уез., Эриванск'. губ., 

682 ж., при р. З о д ; замечательно по уцелевшей 
здесь огромной древнзй цзркви, при которой большая 
каменная часовня хорошей архитектуры и несколько 
надгробных памятииков. 

З о з о в , мест. Липовецк.уез.,Киевскойг.,2970:ж.'! 
при р. Сибе; заводы. 

Зозульки краеныя, рябыя,зозулькины башмачкщ 
различ. в/иды раст. Cypi'ipedium изсзм. ятрышников. ; 
кукушкины сапожки.—Зозуля (обл.южн.), кукушка. 

З о и а т е р , греч.,взтеринар.—Зоишнрика, зог-
атргя, ветеринария.—Зоич^скии^о же, что живот+-
ный. — 3ou3Mbt животный жизненный пооцесс. 

ЗоЙ (обл.арх^^ул^р^исходящ.огкрика^опля. 
З о и л , 1) святоии, в мире скончался; пам. 3 мар. 

2) 3. , греч. ритор, жил в Ш-м ст. до Р. X.-, 
родом из Амфиполиса, злобный критик, писал 
преимущзственно о Гомере; его има сделалось синр-
нимом злаго и не всегда безпристрастнаго критика. 

Зола, 1)остаток, получаемый по:ле сожжения ра-
стительных и животных т е л , состоящий из раз-
личных веществ. Состав растигел. золы: калий, 
натрий, кальций, магнезия, жзлезо, фосфорь, сера, 
хлор ; морских растений : иод. 2) 3. с дерева сду-
жит для приготовления поташа, щеиока, стекла, 
фаянса. 3) 3 фоофорокиолая, от костей, служит 
как ценное удобрение ззмли. 

З о л а н д , с. в саксонзком окр. Бауцен, на 
Щпрез, 5146 ж.; ткацкия фабрики полотна. 

Золенгофен,селовбаварск.пров.СредняяФран-
кония, 988 ж.; геол~гически замечагелен; обширныя 
каменоломни, в котор. найдено множество окамзне-
лых животных; здесь-же добывают в обшир-
ных размерах лучший литограф:кий камень. 
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Золильня, мастерская, где производят золениз, 
т.-е. погружение тканей в зольный раствор. 

Золинген,гл.гор.окр.3.(204кв,км.,115512 ж,), 
прус. окр. Дюссельдорф, 18641 ж.; значитель-
ньия фабрики стальных и железных изделий. 

Золка, р. в Ставропольск. губ., правый приток 
Кумы в Пятигорском уезде. 

Золлинг, песчаниковыя горы между Верхней 
Лейгиой и Везером, до 515 м. высоты (Моосберг), 
разделены на Малыи и Болгиой 3 . 

Золо или Заманги, р. на о-ве Яве (Ост-Индия), 
впадает в Мадурский залив , против крепости 
Людовико, 320 в. течения; гл. приток ея Мадион. 

Золовка, мужнина сестра. 
Золота, то ые, что изелот. 
Золотаго 1) Льва, гессен-кассельский (прусокий) 

орден, учрежден ландграфом Фридрихом П-м 
в 1770 г., имеет 4 степени, на огненно-красной 
ленте с девизом: Virtuti et Fidelitati, 2) 3, руна 
орден, австрийский и испанский,учрежденв 1429 г. 
Филиппом III, герц. бургундским; имеет крас-
ную ленту и девиз: bretiurp laborum qorj vile; на 
самом ордене надпись:Дг)(еГеги,диат Патта micat, 

Золотаревка, один из видов крупных, кис-
ловатых яблок, похожих на титовку, 

Золотаренко,Иван,полк.Нижинскагополкамало-
рос. казаков, шурин Богдана Хмельницкаго, один 
из деятельнейших сподвижниковеговделе воз-
соединения Малороссии с Московским государством. 
В войне царя Алексея Михайловича с Польшею, 
1654 г. 3. , в звании нгказнаго гетмана, начальст-
вовал 20 т, казаков, посланных Хмельницким 
на помощь царск, войскам, осаждавшим Смоленск. 
При этом 3. разбил ишяков в неск. битвах; 
наиболее блестящая победа одержана и м , совмест-
но с царск. войсками, над литовск. гетманом Рад-
зивиллом, близ Шклова, 1655 г. В следующем 
году 3. убит во время предпринятой им осады 
Стараго Быхова, сильнейшей из польск. крепостей. 

Золотарник, золотая розга, трава (Solidago 
virgaurea, L.), травянистое растен.из сем. сложно-
цветных, отд. Asteroideae, с прямым, вверху 
разветвленным стеблем и покрытыми мягкими во-
лосками, цветныя головки с 8-ю крайними женскими 
цветочками, остальныя трубчатыя, все желт. цвета, 
образуют кисть; листья и цветы горькаго, вяжу-
щаго вкуса, употребляются при болезнях мочевых 
органов и камне в почках и пузыре, также при 
лечении р а н ; доставляет желтую краску; растет 
во всей Іивропе, в сухих лесах и на холмах. 

Золотарня, мастерская, где прсизводятся работы 
золотых вещей,—Золотарь) кто делает золотыя 
вещи, или занимается золочением чего-либо; также 
(сиб.) служащий по золотым промыслам. 

Золотая 1) баба, главный идол обдорскаго и 
пермскаго народа, в виде высеченной из камня 
старухи с двумя детьми; был уничтожен св. 
Стефаном, просветителем Перми, в 1389 г. 
2) 3. булла, название нескольких средневековых 
хартий или законов, изданных различными госу-
дарями, преимущественно германскими, и скреплен-
иых золотыми печатями. Самая знаменитая 3. б., 
данная в Нюрнберге германским императором 
Карлом ІѴ-м и гшльзовавшаяся большим значе-

нием до начала наетоящаго века; она разделяется 
на 30 глав и заключает в себе описание способа 
избрания германских императоров, права и пре-
имущества избирателей и проч. 3) 3. губа, Арханг. 
губ.,Кольск. уез.,наЛапландск. берегу Сев. океана.. 
4) 3. книга, для вписывания в нее золотыми бук-
вами имен патрицианскихфамилий; Генуя, Болонья^ 
Лукка, Милан,Флоренция, Венеция—имелисвои з. K.f 
самая знаменитая з. к.—венецианская, учрежденная. 
в 1297 г. 5) 3. коса, небольшая коса, вдающаяс» 
вТаганрогскийзалив Азовскаго м. 6) З.МОЛОДѲЖЬ, 
во франц. революции партийное название роялистской 
молодежи, которая 9-го термидора 1794 г. явилась 
передовым борцом контр-революции ; теперь— 
название богатой, жаждущей наслаждений, столичнойи 
молодежи. 7) 3. орда монгольских властителей(из 
племени Ниучей в с. Китае) осн. Батыем, внуком 
Чингис-хана, котор., в 1223 г. наследовав удел 
отца своего, Джучи, в 1 2 3 6 г, опустошил ю.Россин> 
и придунайския страны, на берегах р, Волги поло— 
жил начало Кипчакской или Большой орде, налыв,. 
врусской летописи Золотою, вероятно,от подбита-
го парчей шатра ханекаго, подареннаго Чингис-хану 
китайским богдыханом, или от Великаго Камен-
наго дома, построеннаго Батыем на луговой стороне 
Волги и названнаго Шери-Серай, т.-е, золотой дом„ 
В 1252 г. Батый втсрично вторгнулся в Россик> 
и окончательно подчинил ее власти татар слиш-
ком на 200 л е т . Ум. в 1255 г. Ему наследо-
вал брат его, Берке (Бзрка, Беркай), умертвив. 
сына Батыева, Сартака; он первый из монголов. 
принял ислам, произвелт поголовную перепись в . 
России, освосодив духовенство от числа и дани,. 
ум. в 1266 г, Ему наследовал Менгу-Тимур^ 
внук Батыя, от 2-го сына его, Тутукана; за ним,. 
в 1274 г., следовал брат его, Тудай-Менгу,, 
свергнутый в 1286 г. внуками Тутукана: Алгуем. 
с тремя братьями, которые, в свою очередь,истреб-
лены были сыном Менгу-Тимура, Тохтою или Ток-
таем, около 1292 г. посылавшим на Русь большое 
войско, которое, взяв Владимир, опустошило сосед-
ния земли. Ум, в 1313 г. Наследовавший ему пле-
мянник его, Узбек, принимал участие в борьбе 
кн. Михаила Тверскаго и Юрия Московскаго и выдал. 
за после/.няго сестру свою,^ончаку, a перваго при-
казал убкть в Орде, покровительствовал хри-
стианам в Кафе и позволил католическ. монаху 
Валенсу обращать вхристианство ясов и др. народы 
по Черному морю; дал Ка/.ите великог княжение 
Московское, которое, с этих п о р , стало одно. 
,,ведать Орду", т.-е. собирать для нея дань со все^ 
Руси, и потому усилилось; татары перестали воевать 
Русь и наступила тишина великая. Узбек ум. в 
1340 г. Старший сын и преемник его, Тимбек,. 
в 1342 г. был убит младшим братом своим^ 
Чанибеком (или Джанибеком), который былдобр 
к христианству и при нем была большая льгота. 
земле Русской; его убил в 1357 г. собгтвенный 
сын его, Бердибек, a э т о т , в свою очередь; был. 
убит своим сыном, Кулпою Неврусом, в и 3 5 8 г. 
При этсм начались в Орде смуты, положивший 
начало ея падению. Неврус был свергнут и убит 
заяицким ханом Хидырем, Хидыр—сыном сво» 
им Темир-Ходжею; наконец, в 1361 г., Орда 
разделилась между двумя ханами: Мюридом (ил№ 
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Амуратом) и Абдулом, именем котораго правил 
сильный темник Мамай; кроме н и х , в мордов-
ской земле утвердился Тогай, a в древней болгар-
ской земле хан Булат (также Булан или Пулад-
Темир), убитый в 1367 г, преемником Мюрида, 
Азисом или Озисом. В 1380 г. великий кн. Дим. 
Донской нанес поражение самому Мамаю на Кули-
ковском поле, положив таким образом начало 
свержению ига. В том-к же году 3, о. была завое-
вана заяицким ханом Тохтамышем (потомком 
Орды, старшаго сына Джучи), который, в ".382 г., 
ходил с большим войском к Москве, и, после 
трехдневной осады, взял ее обманом, разграбил, 
но отступил при вести о приближении русск. войска; 
затем еше ДЕа раза опустошил землю рязанскую, 
но в 1395 г, был разбит чагатайским князем 
Тимуром или Тамерланом, который также дви-
нулся в русские пределы и опустошил землю ря-
занскую. После Тамерланова разгрома, в Орде 
ьа 12 лет переменилось несколько ханов: Темир 
Кутлуй, в 1399 г,о, Йадибек и др., именем ко-
торых, подобно Мамаю, управлял кн. Эдигей, оса-
ждавший безуспешно, Е течении целаго месяца, 
Москву. Около 1412 гм в Орде ханом был 
Зглени-Салтан (Джелалледин-Султан), вскоре 
убитый; за ним следовал Куидадат, разбитый 
русскими войсками под Рязанью, в 1424 г.; ему 
наследовал Улу-Махмет, безуспишно осаждавилй 
Москву, в 1436 г., уже будучи изгнан из Орды 
братом и засевший в Казани. При последнем 
хане Ахмате, который, в 1472 г., сжег город 
Алексин, великий кн. Іоанн Ш-й растоптал хан-
скую басму, почему Ахмат, в 1480 г., вторично 
явился в русские пределы, но также безуспешно, 
и в следующем году был убит ханом Ши-
банской или Тюменской орды, Иваком. Ему насле-
довали сыновья его, из которых Муртоза и Махмут 
начали вражду с крымским ханом Менгли-Гиреем ; 
последний нанес ришительное поражение преемнику 
Муртозы, Шиг-Ахмету, с которымг и кончилось 
существование 3. о,, в 1502 г. 8) 3, роза, золотой 
розан, освящаемый папою каждый г о д , в 4-е 
воскресенье поста (наз. воскресеньем роз ) , и отсы-
лаемый одному из католических государей Европы, 
королеве или принцессе, Начало этого сбряда отно-
сится к первым временам папства. 9) 3. рыбка 
(Cyprinus auratus), из рода карасей, держится в 
аквариумах; привезена из Китая. 10)3. рыбка,из-
вестная сказка А. С, Пушкина. 11) 3, трава (Se-
qecio vulgaris), травян, растение сем, сложноцвет-
н ы х , с попеременными листьями, прямым струй-
чатым стеблем; головки из желтых трубча-
тых цветочков; растет на пашнях, мусоре; 
обыкновенная сорная трава. 

Золотина, золотая крупинка, блесткавприисках. 
Золотистый, содержащий в себезолото: галун; 

цветок, похожий на золото. 
Золотица, р. вАрхангельск.губ. иуиз., впадает 

в Белое море, на Зимнем берегу. 
ЗолотицкоеНижнее, с. Архангельск. уез. игуб., 

313 ж., при впад. р. Золотицы в Белое море. 
Золотицкия озера, Болыиое и Малое, Архангел. 

губ. и уез.; Большое—15 в. длины и 6 в. шир., 
Малое—12 в, дл. и 5 в. шир.; стоки обоих озер 
образуют реку Золотицу. 

БолотковСКЪ,сел.Миленков, уез., Владимир.губ., 
401 жит., при р. Золотковке. 

Золотннковская пустынь, мужск. мон. в 30 в. 
от гор, Суздаля, Владимирской губ., на берегу р. 
Золотнички,основ,1624г,иноком1оноюГолоьцыным. 

Золотнак, 1) вес в России = Уж фунта = 
Ѵ3 лота = 96 долям. 2) 3. , парчезой сарафан, 
золотая женская одежда. 3) 3. , железный колче-
д а н , который народ почитает золотою рудою. 
4) 3 . , глотник в насосах. 5) 3. , матка, женская 
утроба (pterus). 6) З м порошица, задний проход 
(Anus). 7) 3. (Tiroir, siide valve), или парораспре-
делитель в па^овом цилиндре, изобрет. Джемсом 
Уаттом в 1799 г.; посредством золотника пар 
из пароваго котла (по трубам) попеременно вхо-
дит в паровой цилиндр то с одной стороиы 
поршня, то с другой, притом т а к , чиобы с одной 
стороны, напр, нижней, поршню сообщалось давле-
ние пара, и в то же время противуположная его сто-
рона, верхн,, освобождала пар уже исполнивший 
свою работу. По длине своей и форме, схожей с 
буквою D (если вообразить цилиндр разрезанным 
продольно пополам), 3. Уаттаполучил наз.длин., 
задвижнаго или скользящаго клапана, или просто 3. 

ЗОЛОТНИЦКІЙ, 1) Владимир Трофимович, род. 
1741 г., из первых студентов московскаго уни-
верситета, составитель итальянской грамматики и 
автор разных других сочинеиий в первые годы 
Екатерины 11-й, председат, Екатериносл. гражданск. 
палаты, депутат коммиссии Мов. Уложения. 2 ) 3 . , 
Н. И., издал: ,,Корневой чувашско-русский сло-
варь" (Казань, 1875 г.). 

Золотничка, билозор (Parnassia palustris, L.), 
травянистое раст. из сем. росянковых, с корот-
ким корневищем, из котораго выходит не-
сколько стеблей с верхушечными белыми цветами, 
растет по сырым торфяным лугам; в севери. 
странах ее употребляют иногда как средство, 
укрепляющее желудок. 

Золотничная трава (Linijaea borealis), призор-
ная трава, лесной чай,—лод именем ,,золотнич-
ноТи травы' 'у потребляется мри поносе, называемом на 
местном наречии ,,золотники ронить". Лод име-
нем призорной травы употр.вдетскихболезнях. 

Золотнянка, золоченая проволока. 
ЗолОТО, 1) металл, встречается почти только 

в самородном состоянии, в виде горнаго з. в 
первоначальных месторождениях, большею часиию 
в рудных жилах, или в виде промывнаго з. 
в речном песке и аллювиальных нанооах, ни-
когда не встречается в чистом состоянии, почти 
всегда Естречается в соединении с серебром (про-
центное отношение в Трансильвании 64,77°/о) в 
Австралш 99,г0°/0 чистаго з.), сверх того в раз-
ных соединешях в Венгрии, Трансильвании, Вз-
ликобритании, во многих франц. и немецк. риках 
(Рейн, Мозель, Шварц, Заала), y Фрейберга, в 
Баварии, на Альпах, на Урале, в Алтайских 
горах, в С , Средней и Ю. Азии, в Зап. и Ю. 
Африке, в Сев. и Ю. Америке и в Ав.тралии. 
Бэльшая часть з. добывается из з. розсыпей про-
мыванием или посредством ртути (причем мел-
кия золотыя частицы собирают посредством ртути 
в смеси с натрием и полученную амальгаму на-
каливают), или посредством расплавления з. песка 
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в доменных печах и выделения з. из смеси 
чугуна и з., посредством серной кисл:ты. Руды, 
содержащия з., обрабатываются как обыкновенно , 
и из содержащаго з. металла выделяют чистое 
з. или извлекают з. помощью хлорной воды, a за-
тем осаждают его железным купоросом. Ьол. 
немного тверже, чем свинец, удельный вис его 
19,25—19)би п а " ^ 7 , плавится при 1037°, на воз- | 
духе и в воде не изменяется, растворяется в 
царской водке и во всякой отделяющей хлор жид-
кости. Раствор содержит красножелтое хлористое 
з.; фосфор, многие металлы, железный купорос, 
щавелевая кизлота осаждают из него металли-
ческое з. Аммиак осаждает из раствора хлори-
стаго з. гремучее з., служащее для позолачивания 
фосфора; соль закиси олова осаждает из раствора 
красный золотой или кассиев пурпур, служаидий 
как краска длл стекла и фарфора. Чистое золото 
употребляется в производстве листоваго (сусаль-
наго) золота и при золочении. Употребляемое же на 
разныя из.тлелия з. сплавляется с серебром или 
медью. Первый сплав назыв. белым (зеленым) 
з., второй красным з. Смотря по содержанию ли-
гатуры или примесей, зол, бывает разной пробы. 
Пробою обозначают в России число золотников 
чистаго золота, заключающагося в 96 золотниках 
сплава. У нас золотыя вещи обыкновенно быва-
ют 56 пробы, но есть вещи и более высокой, 
напр. обручальныя кольца 92 пробы, Пробу з. все-
го проще можно определить т а к : им немного 
трут черный квасцовый камень (пробирный кам.), 
на нем же проводяг черту пробирною иглою, со-
держание з. в коей известно; по цвету штрихов, 
в особенности если смочить их крегжою водкой, 
судят о содержанииз. всплаве.Точнейшие резуль-
таты получаются след. способом: пробу со свин-
цом плавят в скважистом сосуде, причем сви-
неигь и медь уходят в сосуд, a зэл. остается. 
Золотые (полуимпериалы) чеканятся на С.-Петерб. 
монетном дворе из золота, сплаваеннаго с лига-
турою, определенною по весу в законе. Нечистое 
золото назыв. demi-or. 2)3. листовое, тонкобитное, 
сусальное, книжное, листовое французскоэ, толстоз. 
3 )3 . хлорное,трехлористое з.,получается растворе-
нием з. в царской водке или действием хлора на з. 
Употребляется в фотографии, в соединзнии с хлор-
ными калием и натрием, в виде оранжзвой и жел-
той солей, в злпочении гальваническим путем, 
для приготовления стекла рубиноваго цзета и пр. 
В соединении с поваренною солью в медицине 
известен препарат под назв. Auro-Natriura chlo
ratum, употребляемый также в фотографии для 
окрашивания стекла и живописи на фарфоре.4) 3. 
в раковинах приготовляется из мелко-растер-
таго вагатовой ступке листоваго з. Употребляется 
в живописи. 5) 3. гремучее, от окиси з. , обли-
той аммиаком,получается бурый порошок, который, 
будучи высушеи, при нагреваиии и от удара 
весьма сильно взрывает. 6) 3. желтое, сплав 
7 0 8 % з. и 292°/0 сер. 7 )3 . зеленое, сплав 700% 
з. и 300% серебра. 8) 3. красное, сплав з. с 
красною медью без серебра. 9) 3. мангеймское, 
сплав 87 и/ . меди и 13'/0цинка.. 10) 3. муосив-
НОѲ состоит из двухсернистаго олова и приго-
товляется чрез прокаливаиие смесиоловяннойамаль-

гамы, серы и нашатыря. Употреблется для золо-
ченТя дерева, папки, гипса, меди, латуни и пр. В 
живописи как подражание цвету и отблеску бронзы. 
Укрепляется на изделиях при помощи белка. 

Золотоблеск, то же, что авантурин. 
Золотовская, стан, 1-го Донскаго окр. и обл., 

1335 жит.; на левом берегу р. Дона. 
З о л о т о в , Василий Андрезвич, известный по 

своей педагогической деятельности, и особенно много 
юработавший на пользу русской народной школы. 
Он ввел новый метод обучэния грамоте и пря-
менил его в воскресных и полковых школах, 
ввел подвижныя буквы и вообще усовершенство-
вал звуковой метод. Для чтения народа издал: 
басни Крылова и Хемницера, с пояснениями и опи-
санием животных, встречаюидихся в басиях, 
,,Историю России в картинах", ,,Разсказы из св. 
Писания", ,,Руководствокарифметике", ,,Таблицы 
для взаимнаго обучения", шесть книг ,,Бесед 
о природе". Долгое время занималсяобучением на-
рода в Одессе, a впоследствии в Петербурге, где 
сначала учил детей в частном учебн. заведении, 
потом в народном училище. Ум. 1882 г. 

Золотоголовпростой(А.8р1)оае1и8гатозии8),саранз, 
в древности известен был по своим целебным 
свойствам и по употреблению в пищу, составляя, 
так сказать, картофель дрзвних. В Греции ныне 
служит для добывания сахара, так как луковицы 
его содерж.вбразболее сахара,нежели свекловица. 

Золотое 1) село Камышиискаго уез., Саратовской 
губ,, 3689 ж., при р. Волге, пристань. 1) 3. руно 
(миф.), названиа шкуры барана, на котором уби-
жали Фрикс и Гелла, шкура эта была повешени 
на одном дереве в Колхиде, в священной роще, 
и оберегалась вечно-бодрствовавшим драконом; 
аргонавты похитили его, благодаря Медее, усыпив-
шей страшнаго дракона. 

Золотой, 1) русск. зол. монета, номинал. = 10 р. 
30 к, сер,, иначе иазыв. империалом (теперь и з -
я т ) 2) 3. = 5 р. 15 к; сер., иначе назыв. полуим-
периалом, по курсу всегда много выше номинальной 
цены. 3) 3. берегь, прибрежная местность в С. 
Гвинее, в Африке, мемду берегом Слоновых 
костей и Невольничьим, ок. 70 м. дл. Вост, часть 
британская (280 кв. м., 152350 ж., гл. гор. Коаст-
Кэстль). Запади. часть голландская (500 кв. м., 
140000 жит,, гл. гор. Эльмина); границею между 
обеими частями служит ßweet River (по договору 
1867 г,),Виугри государство ашантиев. 4) 3. в е к , 
так назыв: то очастливоз время, когда, по мифо-
логическимь сказаниям, люди, имея простыа нра-
вы и свободные от всех утонченностей культуры, 
ззли счастливую жизнь, наслаждаясь миром и не 
зиая никакой зибэты. Греки и римляне относилк 
зремя это ко времзнам господства Сатурна. Так-
жз з. веком назыв. период в истории какого-
либо народа, искусства и ,т. д., славный по разви-
тию науки, искусств и т. д. БЗЗ.КОЛОСОКЪ, паху-
чий колосок (Anthoxanthum odoratum), раст.изсем. 
злаков, сколосов. цветоч. метелкою, всушеномь 
виде распространяет довольно сильный з а п а х , 
который сообщается сену. Хорошая луговая трава. 
6) 3. корень или жинзенг (ßiura Ninsi), кореиь этого 
растения Radix JNIinsi vel JNlinsing считается лучшимч» 
суррогатом жинзеига; отечество Китай и Япония. 
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7) 3. м у ж и к , идол оотяков, вылитый из зо-
лота; он сидел в чаше, в когорую наливили 
воду и из которол пили с верой, чгоэтоотвра-
щает несчасгия, 8) 3. рэгь, бухта Босфора, слу-
жит гаванью Констаятннэполю. 9) 3. ТЗЛЗЦЪ был 
поставлен по требованию нарэда израильскаго Аа-
роном в 40-летнее странствованиз езрзйскаго на-
рода, в то время, кагда Моѵсей находился на 
торе Синае. 10) 3. Шпоры ордень учр.>жден 
папою Павлом III в 1534 г. или папою Шзм IV 
в 1559 г., по некоторым жз сказаниям этот 
орден учредил ещо Константин Взликий, в па-
мять своей победы над Максенцием в 312 г. 
Преобразован в 184 î. г., имеет красную ленту 
и восьмиконечяый белый эмалевый крест. 

Золотоноша, 1) уез. гор. Полтавской губ., 9217 
жит.; при р. Золотоноше ; именование города про-
исходит ог того, что он был сборным место/и 
взимаемыхс Украйныподатей; естьзаводы. — Зо-
лотоношский у е з д , прот. 3805 кв. вер., предсг. 
равнину, наклон. от с. к ю.; прибрежье Днепра 
низменно, болотисто и частию песчано; почва прз-
имуществеино суглинистая и черноззмная. Леса 
по берегам р, Супой, Сунай, Днепр на границе. 
Жит. 133 т., главн. занятие их земладелие и ско-
товодство, в ооб. овцеводство; в уезде отличные 
конские заводы; жители также занимаюгся пчеловод-
ством и изготовлзнием глиняной посуды. 2) 3. , 
река Полтавской губ , орошает уезд своего на-
звания и впадает в Днестр с лезой стороны, 

Золотоношскиа-Зазулевскиа, Коробовский Благо-
•вещенский женский 3-го класса монасгырь, в Зо-
лотоноше, пзреведен из с. Коробовки в 1 7 6 1 г, 
и построен мещанином Ѳедором Кополье. 

Золотопромывальня, устройство, где производит-
ся промывка золотой руды и песку. Созтоит из 
йеск. промывальных верстаков или водопроводов 
в два ряда. Между верстаками разстилается полок 
(пол) , иа который насьшают назначенный к про-
мыванию песок. Иногда вместо полка служит по-
толок з., откуда спускаегся песок трубами. 

Золоторунный, с золотистаго цвета шерстью. 
Золотоцвет , 1) nonoBHHKb(Cljrysantl5emurr)))pa-

-стение из семейотва сложноцветных, из отд. щи-
тоносных. 2) 3. И в а н о в , водоглаз, воловье 
око (С. Ieiicanthemum), растет на лугах , полях, 
срединные листочки желтые, крайние лентообразн., 
€елые. 3) 3. полевой, нивяник (С. segeturç), вред-
яая сорная трава. 

Золотошвея, занимающаяся вышиванием золо-
тою битью как.-л. тканей и узоров на тканях, 

Золототысяиник (Erytljraea Centauriunj), цен-
таврия, красивоз однолетнее растениз сем. горечав-
ковых, с алыми цветами; растет дико на лу-
гах и пастбищах;—растение это содержит горь-
кое вещество (центраурин), также дубильное и 
красящия вещества, и составляет самоз обыкновен-
ное домашнее средство, употребляемзз преимущест-
венно от перемежающейся лихорадки и при сла-
бом пищевареиии. В народн. медицины употр. кро-
ме того от грудной боли, золотухи, чахотки, и для 
питья во время родов, От норицы y лошадей, 

Золотурн , 1)по фран. ßoleure, один из запад-
щых кантонов Швейцарии, 784 кв. мил.,83 6СЗж., 
большею частью немцы - католики; государствен-

ное устройство 12 дек. 1875 г. чисто демократиче-
скоз. Главный город 3., на р. А а р , 7о68 жит.:; 
производит значит. транзитную торговлю. 2) 3 . , 
нем. колония Николаевскаго уезд., Самарской губ., 
1577 ж.; при р. Подстепной. 

Золотуха, 1) (Thalictrum rrjajus), падучник, се-
ребрянка,—употребл. от чесотки иКостр.),оть уку-
шения бешзной собаки (Перм.) и от золотухи, 2) 3. 
(Scropljulosis), расположение к забэлеванию лимфа-
тических желзз, которыя распухают, проявляется 
в бледности лица, всзвозможных сыпях на го-
лове и лице, теченьем из ушей, в разстройстве 
пищезарения, болезнями костей и сочленений, в осо-
беннооти y детей с г/2 и до 6 году, часто исчз-
зает только с половой зрелостью. Болезнь эта 
можзт возникнуть по разным причинам, можег 
быть унаследзвана, и можег явиться рэзультатом 
дурнаго питания, при ея развитии жилищз играеть 
очень видную роль. Осо енно способствуют ея раз-
витию отсутствие света и хорошаго воздуха; дока-
зательством этому служит то, что она озобенно 
часто встречается y детей, живущих в подваль-
ных и вообще темных помещешях. Солнечный 
сзет возбуждает обмен вещзств, отсутствиз же 
света замздляет его, a замедление оомена вещезтв 
и есть имзнно одна и̂  важных причин зологу-
хи. Таким образом, если мы хотим предохри-
нить от нзя своих детей или, если ани уже стра-
дают ею, хотим излечить и х , то нам необхо-
димо предоставить им светлыя, солнечныя, хоро-
шо проветриваемыя помещения и возможно чащз во-
дить их на сзежий воздух. Эго в связи с рацио-
нальнымпитанием может служить лучшим сред-
ством, при помзщи котораго дерзвенския санитар-
ныя станции так успешно борятся с золотухой. 

Золотухинокое, село Енотаев. уез., Астрахан. 
губ., 1591 жит.; при р. Ахтубе. 

ЗолотушинокІЙ медный рудник, Томской губ., 
Бийскаго окр., на реке Зо отушке, впадающей вь 
Алей, Открыт в 1751 г, 

Золотушная трава, этим именем народ на-
зывазтнеск. раст.,именно: 4epHOKOpeHb(Cynoglosum 
ofiïciqale), a из сем. мареновых Kochia arenaria; из 
сложноц-ветн. девясил (Inula britanica); CM. и х , 

Золотые приисьси, места нахождения золота в 
пескахирозсыпях,отразрушений соседних г о р . 

Золотыя 1) ворота, названиз больш. ворот в 
некоторых город. древней Руси обыкновенно рас-
писывались золотол или обивались вызолоченымн 
листами; з . в . были в Киеве, во Владимире на 
Клязьме и друг. 2) 3 . палаты, название трех 
существовавших в XVII г. в Москве палат: 
Большой или Грановитой, Средней или Государевой 
и Меньшел или Царицыной; собственно з. п. была 
Средняя между Грановитою и Ьлаговещенским со-
бором, сломанная при постройке дворца, в цар-
ствование импер. Елизаветы. 3) 3. МОНѲТЫ употреб-
лялись уже в глуб. древносги y греков, рим-
лян и друг. Ныне в разных государствах чег 
канятся под разными названиями. 

Золотянка, б^зульник (Ligularia sibirica Cass., 
Cinerariasib.,L.),TpaEflHHCToe растение из сем. слож-
ноцветных, листья почти стреловидиые ; желтые 
цветы в кистях: растет в болотистых лугахт». 
Многие другие виды 3. разводятся в садах . 
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Золочение, покрытие золотом металличегких и 
не металлических предметов. Способы золочения: 
3, ѵерез огонь, посредством наведения золотой 
амалыамы и разогревания; 3. холодное, посред-
ством втирания размельченнаго золота или осаж-
дения золота из растворов на позолачиваемом 
предмете; 3. посредством листоваю золота-
гальваническое з м при котор. упоребл. жидкость, 
состоящ. из раствора хлористаго золота и синеро-
дистаго кали. Для золочения стекла служит рас-
твор хлор. золота и хлор. натрия в натров, щелочи. 

ЗОЛОІОВЪ, заштат. гор. Харьковск. уез. и губ., 
6669 жкиТ,: при р. Удае. 

Золоедина, порок железа. 
Золушка (в Испании Ченерентола, во Франции 

Сандрильона), героиня одной из самых распростра-
ненных народных сказок, употребляется как имя 
притесняемой, забитой сироты; наэгот сюжет на-
писаны оперы Издардом и Россини. 

З о л , венг. комитат, 2730 кв. км., 102500 ж., 
главн. гор. Нейзол. 

З с л ь г е р , Карл ВильгельмФердинанд, выда-
ющийся философ, р. 1780 г. в Шведте, умер 
1819 г. профессором в Берлине; написал „Erwin, 
Gespräche über das Schöne-' и др. 

Зольдау, 1) река в Пруссии; образуется из со-
единения Скоттау и Нейды (кенигсб. окр.), вступает 
в Плоцк. губ. и, соединившись с Млавкою, обра-
зует Вкру; 88 в. течения. 2 ) 3 . , небольшой гор. 
в прусск. пров, Кенигсбер, лри оз. своего назва-
ния и слиянии рек Скоттау и Нейды, 3062 ж. 

ЗОЛЬДИНЪ, гл. г. окр. 3.(1146 кв. кил.,47 988 ж.), 
в прус. пров. Франкфурт, на Зольдин. оз.,6200 ж. 

Зольная трава (Anthyllis Vulneraria), соколий пе-
релет,—прежде употреб, в медицине под име-
нем Herba Anthyllidis s. Yulijerariae rusticae, как 
отличное средство от р а н . Составляет хорошую 
кормовую траву, дающую кроме того желтую краску; 
цветы же доставляют синюю краску, В народ. 
медицине употребл, от колтуна (Гродн,), водо-
боязни и от укушения бешеной собаки (Киев.) 

Зольник (Salsola Kali), 1) перекати-поле, колюч-
ка, курай,—зола дает чистую соду и киргизами 
употребляется для приготовления мыла. В Самар. 
губ. употребл. от колотья в боках. 2) 3. , ta -
гнстка в русской печи, род противня или вооб-
ще место, куда сыплется зола, проваливаясь про-
меж колосников, решетки, на которой идет топ-
ка. 3) 3. , раствор и посудина для бучки белья. 
4) 3 , , раствор (золы, извести) и ч а н , в котор. 
золятся шкуры, для сгона с них шерсти. 5) 3, , 
комнатэ, ГДБ стоят эти чаны. 

Зольская,стан. Ставроп. г.,2065ж.; прир. Золке. 
Зольта или Золита, небол, остров в Адриа-

тическом море, 28 в. дл. и 7 в. шир,, обилует 
лесом, причислен к Далмации. 

Зольтау, главный гор. окр. 3 . , в прусск. пров. 
«Пюнебург, 2524 ж.; здесь, на поле, называемом 
мЗольтауская долина", в 1519 г. епископ Іогакн 
Гильдесгеймскш одержал победу над герцогом 
Генрихом брауншвейгским, 

Золя, 1) Эмиль, франц. романист, род. 1840 г. 
в Париже, представитель натурализма; цикл его 
романов; ,,Фамилия Ругон-Макаров", в связи 
скоторыми:,,ЕгопревосходительствоЕженьМакар" 

Золя, Эмиль. 

,,Кюре", „Западня", ,,Брюхо Парижа", ,,Деньги'* 
и мн. др. ,им также написано несколько мелк. раз-
сказов, кои помещ, в > ,Вестн. Евр." и др, журнал. 

Зомбор , гл. мест. венг. ксмитата Б а ч , 24 696 ж. 
Зоммерфельд, город в'прусской провинции: 

Франкфурт, окр. Кроссен, 11430 жит. 
Зона (греч.), пояс , часть поверхности шара, за-

ключенная между 2 параллельными кругами ; пре— 
имущ.земной пояс между двумя параллельными эк-
ватору линиями на земной поверхнссти (жаркий по-
я с , умеренный п,, холодный п.). В геологии по-
ясаминазываются подразделения геологических фор-
маций; в почтово-телеграфномделе известныярзз-
СТОЙНИЯ для исчисления платы за посылки. 

Зонар (Zonaras), Іоанн, византийский писатель, 
ум. монахом на Афоне после 1118 г.; известна 
его всемирная история MChron.Lon". 

Зондек (нем.),полотно, натягиваемое на обручт*. 
над палубами, для защиты от солнечнаго жара. 

Зондербунд, т. е. отдельный, особый союз, 
существовавшая в 1846 г. ассоциация семи като-
лических^швейцарских кантонов (Фрейбургь, Лю-
церн, Швиц, Унтервальден, Ури,ВалиссиЦуг), 
для сопротивления предписаниям федеральнаго сей-
ма об изгнании иезуитов, лигеров и членов дру--
гих священных конгрегаций. 

Зондербург , главный город 3. (442кв.кил.> 
32457 ж.), на острове Альсен, впрусском окру-
ге Шлезвиг, y Альсен-Зунда (понтонный мост 
на материк), 5266 ж. По имени 3. названы две 
боковыя линии дома Гольштейн. 

Зондерсгаузен , главный город и резиденция 
княжества Шварцбург-3., на Виппере, 6336 ж. 

Зондокие оотрова, ост--индский архипелаг, меж-
ду Китайск. морем и Инд, океаном, состоит из 4 
больших 3. о. (Суматра, Ява, Борнео и Целебес)' 
и 39 малых 3, о. (Бали~, Ломбок, Сумбава, Сум-
баидр.). Вулканические, в физич., климатич. отно-
шениях, a также и по производительности сход-
ны с Молукскими островами. Большая часть их 
под непосредственным, или посредственным roc— 
подством Нидерландов. 

ЗондскІЙ пролив , между островами Суматра » 
Ява, соедин. Ю, Китайск. м. с Индийск. океаном. 

Зондское море, между Явским м. и островам» 
Целебесом, Флоресом и Явою. 
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ЗОНДЪ, хирургический инструмент ддя изследо-
вания ран и фистул, состоит из золотой, се-
ребряной или каучуковой аалочки. Зонд иногдаупо-
требляется для расширенья раны и тогда он пуст 
в срединеи свыемками,—,Уоидмро0анге,1) изсле-
дование ран посредством зонда. 2) З м сверление 
артезианских колодцев. 

Зоннара (новогреч, ZovvapTj), черный пояс, но-
симый турецкими евреями и христианами, для от-
личия от мусульман. 

Зоннебергский т о в а р , под этим названием 
известны различныя мелочныя изделия из картона, 
жести, дерева, кости, кожи, стекла и фарфора, вы-
возимыя из средней Германии, 

Зоннеберг, главный город округа 3. (344 кв. 
кил., 42963 ж.) в З.-Мейнингене, y Тюринген-
скаго леса, на ж. д. Кобург-3. , 10247 ж.; про-
изводство игрушек (зоннебергския .изделия). 

Зонненберг, Франц Антон. ІосифИгн. Мария, 
барон ф о н , п о э т , р. 1779г. в Мюнстере, кончил 
жизнь самоубийет. 1805 г. в Іене; в своем эпосе 
„Donatoa" (1806—7) соревнователь Клопштока. 

Зонненбург , город в прусск. пров. Франк-
ф у р т , окр. Остштернберг, на Ленце, 6298 жит. 

Зоннеман , Леопольд, банкир и журналист, 
род, 1831 г. в Гохберге (Нижняя Франкония), осно-
ватель газеты ,,Frankfurter /Leitung". 

Зонненфельс, Іос, ф о н , род. 1733 в Ни-
кольсбурге (в Моравии), 1763 проф. политичееких 
наук в Вене, ум. 1817 г.; замечателен своими 
трудами по праву облегчения наказаний (отмина пыт-
ки), также no qjMHaHCOBOMy и полицейскому праву, 

.писатель-моралист и драматург. 
ЗонненшеЙНЪ, Франц Леопольд, химик, род. 

181 7 г. в Кёльне, профес. в Берлине, ум. 1879 г. 
Соч. „Handbuch der gerichtlichen Medizin" и др.* 

З о н т а г , 1) Генриета, известная певица, род. 
1806 в Ксбленце, 1824—28 в королевском теат-
ре в Берлине, 1830 г. вышла замуж за италь-
янскаго графа Росси и оставила ицену; с 1849 г. 
опять выступила во Франции, Англии, Германии, a 
с 1853 г. в Америке; ум. в Мексике 1854 г. 
2) 3 , ,Карл, еябрат, актер,р . 1828 г., играл в 
Дрездене, Вене, Шверине, от 1862—77 г. в 
Ганновере; написал; мѴот Nachtwächter zum türki
schen Kaiser". 3) 3 . , Анна Петровна, урожд. Юш-
кова, извест. русск. детская писательница; из ея 
соч. известны: мПовести и сказки для детей" (1832) 
и ()Детская библиотека" (1836). В сороковых го-
дах были изданы ею : ,,Новыя повести для де -
тей" (1844), ,,Три комедии длядетей" и ,,Свящ. 
история для детей, выбранная из Нов. и Ветх. 
зав ," . Кроме того, она переводила с английскаго. 

Зонтгофен, глав. гор. баварской пров. Швабия, 
на Иллере, 3115 ж,, железо-плавильный завод. 

ЗОНТИКЪ, 1) снаряд для защиты от дождя и 
солнца. 2) 3 . (Umbella), цветорасположение, при 
котором множество мелких цветков , на длин-
ных ножках, густо сидят на конце цветочнаго 
стебля (простой зонтик); сложный или двойной 
сонтик, когда на конце каждаго луча зонтика сно-
ва выростают маленькие зонтики (Umbellulae), как 
y большинства зонтик. растений. Щи.тковое (Corym-
bus) цветорасполсжение, при котором цвилки на 

длинных ножках сидят вдоль цветочнаго стебля^, 
но все кончаются на одной высоте, как y зонтика-

Зонтитаая пальма (Corypha), до 30 ф., раст. на 
Цейлоне, Малаккеидр.Черешекогромнаголистаупо-
требляется вместо зонтика для 7—8 чел., налисть-
ях же напи.аны священныя предания цейлонцев, 

Зонтичныя (Umbelliferae), семейства травяни-
стых , редко полукустарных, с узловатым-
полым стеблем и обхватывающимн листьями. че-
решек которых при основании расширяется во взду-
тое влагалище. Цветки полные, правильные, рас-
положены сложным зонтиком, редко простым или 
головкой.Плод—двусемянка, ра^падающаясяна две 
половинки ; положение и вид ребрышек и ложби— 
нок на симени служат для различия родов и ви-
д о в . 3. существует до 1500 видов. Все з. со— 
держат эфирныя масла и смолы и служат лекар-
ственными и лряными растениями; в других на-
ходятся ядовитые алкалоиды (тмин, анис,цикута).-
Мясистыякорневищадр. и д у т в п и щ у (пастернак), 

Зонтра, город в прусск. пров. Кассель, окр, 
Роттенбург,на рчЗонтре (прав. пр.Верре), 2000 ж-

Зонт (архит. терм.), навес над подег-дами-
З о н , 1) сорт беленаго миткаля. 2) 3 . , Я н ^ 

ван,живописец фламандск. школы, замечательный 
рисовалыцик цвет. и плодов, р. 1660, ум. 1723 г, 
3) 3. , Карл Ферд., выдающийся художник пор-
третов и исторических картин, род. 1805 г. в> 
Берлине, профес. академии в Дюссельдорфе, ум, 
1867 г. в Кёльне. 4) 3. М у р и н , р. Иркутск, 
губ. и уез., прав. пр. Иркута, дл. теч. 120 в. При— 
токи Ургудей, Хунгурум и Тулушк, 

ЗообиологІЯ (гр.), наука о жизни животных.— 
Зоодинамгя, жизненная деятельностьживотных,— 
Зооен, животная материя, то же, что азот.— Зоо— 
геигЯ) рождение живых детенышей, — Зооиено.гоигяt 
учение о генерьиии. — Зооыиф, кусок минерала,. 
изображающий какое-нибудь животное или часть его 
(игра природы).—Зоогиозгя, естественная история 
животных. — Зооирафия, описание животных. — 
Зоолатргя) поклонениеживотн.—Зоолит, окамен.. 
допотопных живот. — Зосмагнетизм, животный. 
магнетизм — Зооморфизм, образование живот-
ных.—Зоомомгя, учение о законах животной жиз-
ни. — Зооноз, заразительная болезнь, происхо-
дящая от перенесения ззразительных животных. 
ядов.—Зооносологгя, зоопатологя, учение обо-
лезняхживотных.—Зоопаразишы, животные па-
разиты (см. паразиты). — Зоофаш) плотоядныя 
животн,—ЗоофеноменоАОиия, учение о жизн^нных 
явленияхживот Зоофармаколоиия,вётерта.,р\я.— 
Зоофорический, украшенный изображениями живот^ 
(колонна) —Зоофизика, учение о физических свой-
ствах тел животных —Зоо;/ш»ш,животнорасте-
ния (кораллы, полипы).—Зоофитолиты, окамене-
лыя животнорастения.—Зоофитологгя, учение ожи-
вотнорастениях.—Зоои^асшг^удожник, изображ. 
животных,—Зооспоры, см. споры, — Зооспермы,, 
семенныя нити.— Зоотерапгя, сл, ветеринария.— 
Зоотоки, живородящия животныя.—Зоотиполит 
(гр.), камень с естественным отпечатком вида 
животнаго.—Зоотомия (гр.), анатомия тел живот-
ных—Зоохимгя (гр.), с.ѵи. животная химия. 

Зоографг см. Зограф. 
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Зоологический музеа, императорской Академии 
н а у к , вСпб. , НИЧИЛО егоотнос. ко времени Пстра 1; 
еещи, привззенныя им иззаграницы, сперва были 
лоставлены в Москве, в гл. аптеке, откуда их 
теревезли в Спб., в тогдашиий летний дворец. 
В 1728 г. эта коллекция поступила во владение 
Акадзмии наук и была перенесена в ея здание. С 
этих пор коллекция стала быстро увеличиваться 
плодами путешествий, прзимущественно наших ака-
демиков, но в 1747 г. значит. часть ея была унич-
тожена пожаромь. В царствование Екатерины II она 
стала на ряду с тогдашними богатейшими коллек-
циями Европы. 1831 г. коллекция б. перенесена в 
«астоящее свое помещ., 1833 г. откр, для публики, 

Зоология, наука о жизотных на оснозании их 
внешняго вида {зооирафия) и внутренняго сгрое-
ния (зоотомия),жизненных отправлений(зооио.к/л и 
зоофизиолоиия), развития, сродства, распростране-
ния (иеоирафия животныхь) и истории, Приклад-
ная з. есть ест.ственная история домашних живот-
ных и занимается вопросами о пользе и их 
•вреде, Оснозателем з. считается Аристотель, ко-
торый, как философ, имел некоторыя понягия 
« о сравнительной анатомии. Плиний собирал факты. 
В XVI в. Гесснер, Альдровандус, Воттон д е -
лают попытки к классификации. Шваммердам, 
Мальпиги, .Лезенгу к (Leeuwenhock) в XVII в, 
•анатомировали маленьких живэтных и при своих 
работах уже пользовались микроскопом. История 
жизни многих животных, превращения и пр. Сыли 
мзследованы Реомюром, Резелем фом-Розенго-
ф о м , де-Геером Бонне, Шеффером; сверхтого, 
«Линней обработал богатый материал, собранный, 
благодаря сношениям с иностран. государствами. 
Благодаря приниипу бинарнойноменклатуры.емууда-
лось достичь постояннаго и вериаго обозначеиия, ко-
торое, однако, при его наследниках повело к су-
хому схематизму. Кювье соединил сравнительную 
анатомию с з, и создал естественную систему, в 
которой есть 4 основные типа. Противники: Сент-
Илер, Бюффон, Окен, Шеллинг, Гетэ. Даль-
иейшее совершенствование науки повело к истории 
развития, которой и в наше время занимаются мно-
гие ученые. Огромноз влияние произвело на зоологию 
^чение Дарвина. Гумбольдт основал географию жи-
вотных, Шмарда много способствовал развитию 
этой науки. 

З о о р , сел. в Кениггрецком округе, в Бэгемии, 
1745 г. победа ФридрихаВеликаго над австрийцами. 

З о п и р , персид. сатрап, сын Мегабиза, изве-
стен своею преданностью отечеству; чтобы облег-
чить Дарию 1 взятие Вавилона, он отрезаль себе 
яос и уши, и в таком виде явился пред осаж-
денными, жалуясь на жестокость царя, который, по 
его словам, поступил с ним столь безчеловеч-
ным образом; этим вои:ел в доверие жителей 
Вавилона и п >лучил управление городом, после 
чего предал его Дарию. 

Зорау,1)город в прусской пров.Оппельн, окр. 
Рыбник, 4380 ж. 2) 3. , главный город окр. 3. 
{1239 кв. км., 100803 жит.), в прусск, пров. 
•Франкфурт, 13 665 жит., окружная больница для 
умалишенных в замке 3. 

З о р а х а т , сел. Ново-Баязетск. уез., Эриванск. 
губ,, 1030 ж.; при p., впад. в Гокчинское озеро. 

кий—ЗОРЯ. 

Зорэниф, 1) отстаивание жидкости для очищения 
ог прлмесей. 2) 3. , держаниз недоепелых плодов 
и ягод на солнце для дозревания. 

Зорить, Семен Гаврилович, родом сзрб, при 
имгт. Елизавете поступил на русс. военную службу 
в один из гусарских полков, отличился в 
первую турзцкую войну; выйдя в отставку в 
1778 г., пооелился в местечке Шклове, в ны-
неилней Могилевокой губ., где основал на свой 
зчать училище, названноеІІІклозскимблагородным 
учялищзм, переиченэванное при имп, Павле I в 
Шкловский кадетский корпус. При этом импзраторе 
3. вновьпоступил наслужбу и был шефом Изюм-
скаго гусарскаго полка. 

Зоркий, глаза,хорошовидящиз, челов, предусмотр. 
З о р н и к , обнаруживающий жизненную деятель-

ность по зорям: летучая мышь, некот. изь мотыльк, 
Зорница, зорник (обл. вост.), утренняя и ве-

черняя звезда (венера). 
Зорнииий, заниматощийся вынашиванием ловчих 

птиц по з о р т я . 
З о р о а с т р , греч. имя Зара-Оустры, реформатора 

древне-иранекой рзлигии (у совремзнных парсов 
Зердушт), Ои жил около 2500 лет до Р. X., 
и никак нз позже V века до начала нашей эры, 
в Зап. Иране или Бактрии. Основание его учения 
заключ. в учении о борьбе богасвета (Аура-Мазда 
или Ормузда) и егоангелоз(амшаспанды или изеды) 
ебогом тьмы (Ангромения или Ариман) и его де-
монами (дивы). Единственное символическое изобра-
жение Оргѵгузда есть огонь, который служит прзд-
метом поклонения икак самое главное средство очи-
щения); успеху борьбы Ормузда и победе его над 
Ариманом способствует человек правдивостью, 
чистотою жизни и занятием земледелием. Сохра-
нившизся последователи репигии 3. суть парсы, 

Зоровавель, знаменитый иудей из потомков 
Давида, испросивший y Кира указ об освобожде-
нил езреев из плена вавилонскаго, с 22000-ми 
иудегв возвратившийся в отечезтво, положивший 
основание новому храму и новым стенам города, 
и возстанов. в обновл. Іерусалиме древн. богослуж. 

Зоррилья,;1) Дон Мануэль Руиц,испан. поли-
т и к , род. 1834 г. в Бурго-де-Осма (Старая Ка-
стилия), 1868 г. министр нарэднаго просвещения, 
потом юстиции, 1870 г. президенткортесов, при-' 
верженец Амадея, после отреч. последняго 1873 г. 
жил заграницей, со времени вступления на престол 
Альфонса, 3. неутомимо действовал в пользу ре-
спублики; он организовдл многия возотания, за что 
в 1883 г. был приговорен к смертной казни, 
но по смерти Альфонса 1885 г. получил амнистию. 
2) 3. и ИІораль, Дон Хозз, выдающийся испан-
ский поэт , род. 1817 г. в Вальядолиде, жи-
вет в Мадриде; особенно прославился своими 
драматическими соч, (,,Е1 ^apatero y elrey", ,,poi) 
Juan Tenorio") и лирическими произведениями (,,Сап-
tos del trovador"j. 

Зорька (сиб.), трубочка на винтовке, вместо ми-
шени, для прицела. — Коротенькая трубочка вообще, 
например от пера, из бузины и т. п, 

Зоря, 1) (Levisticum officinale), заборина, люби-
сток, расгение из сем. зонтичиых, родом 
из Италии, с блестящи-ми листьями; корень дей-
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ствует возбуждающкм образом на почки. Вин-
ный настой корня употребляется от щемления 
под ложечкой, также от лихор. (Костр.), голов-
ной боли (Астр.) и женских болезней (Влад.). 
В Малор. ,,дивчата цим зиллем поять хлопцив, 
коли хочуть щоб ЕОНИ их любили", откуда, ве-
роятно, и наз. любим, любиста. 

Зо.рянка, 1) плод, набранный незрелым, но 
до зрелости дсведеныый зорением. 
. Зосима, 1) св. папа с 417 — 18 г,, родом 
грек , одно время был увлечен ересью Целестия 
и Пелагия, HL осудил их учение кан ересь; па-
мять 26 дек. 2 ) 3 . , греческ, историк Y в., был 
адвокатои фиска в царствование Гонория и Ѳес-
досия Младшаго; соч. римскую историю Б 6 кни-
г а х , со времен первых рим.имп. до 410 г. 3) 3. , 
преподобный, основатель и перв-ый игумен Соло-
вецкаго монастыря, в коем почиваюи его мощи, 
ум. в 1478 г. Іигм. 17 апр. и 8 авг, Преподобньий 
сделавшись игуменом Соловец. обит., по причине 
капад. наоную завистников,отправился в Новго-
род просить помощи. Здесь, будучи сначала худо 
принят Мареою Посадницею, предрек опустошенин 
ея дому; потом, быв приглашем к ея столу, 
предсказал смерть шести главным боярам: со-
бытие того и другаго предсказания дсставило Зосиме 
славу пророка и угодника Божия. 4) 3, , святой му-
ченик, пустынник. Святой Зосима, живя в пу-
стыне, так привлек к себе зверей, что самые 
лютые из них толпами ходили около него и ла-
скались.Когда мучитель, извлекши его из пустыни, 
велел его мучить и повесить стремглав, то с 
насмешкою сказал: ,,если твой Богь попущает 
зверей служить тебе, то именем сего Lora при-
зови теперь к себе котораго либо зверя". Святой 
Зосима воззвал к Богу, и вдруг откуда ни взяло 
л е в , прибежал на лобное место и начал под-
держивать камень, ь;авязанный на шею мученика. 
Сие чудное явление зверя многих обратило на путь 
истины, и праведника освободили; память 19 сент. 
Б) 3. , иеродиакон Сергиева монастыря, совершил в 
1420 г. и описал путешествие в Іерусалим че-
рез Константинополь, Ь) 3 , , св. препод. Ворбо-
зомский, пусиынникна .острове Ворбозомскаго озера, 
основ. обитель y берегов его в XV, в Белоз. у. 
7) 3. , Зой Павлович, грек, живший в России, 
проелавившийся пожертвованиями на пользу наук и 
ученых предприятий, ум. 1827 г. 

Зосимы-птиелинника,названиедня)вкоторый ста-
вят или убмракп улья, бывает весною, в а п -
реле (17) и осенью, в сент. (27—28). 

Зоста, р. в Германии, впадающая в Эмс , дл. 
течения 88 в. Глав. ея притоки Венна и Леда. 

Зост (Soest), главный гор. окр. 3. (530 кв.км., 
51530 ж.),в прусском округе Арнсберг, в пло-
дородной долине (Зостер Бёрде), 14846 жит.; в 
средние века значительный ганзейский город с от-
дельньщ законодательстом (Зостское городское 
право Jus Susatense).—Зостскаяраспря(и^44—49j 
между городом, охраняемым Іоанном 1, герцогсм 
клевским играфомь Мархии,и архиепископом кельн-
ским Дитрихом, кончилась т е м , что Зост пе-
решел во власть герцога Іоанна. 

Еотбеер (Soetbeer), Георг Адольф, политико-
лконом, р. 1814 г, в Гамбурге; один из глав-< 

ныхзащитников свободной торговли в Германии, 
писал в особенности о монетном деле. 

З о т и к , 1) преподоб., сиротоштатель, родом. 
римлянин, жил в лето 336 ло Рож. Хр. 2) 3.,. 
Гиострадавший в 3 в. по Р. X. Пам. 13 сент.,21 окт. 

Зотла или Салла, р. в Австрии. Берет начало> 
в Матрельских горах, образует границу между 
ИЬирией и Венгрией и впад. в Сану; 64в. длины.. 

Зотовская, стан. Хопер. окр , Донской обл., ок. 
6698 жиг,; на прав, берегу р. Хопра. 

Зотов , 1) Конон Иикитич, вои.питывался вт> 
морском училище; 1706 г. ездил в Ани\, ию для 
усовершенствования в мореходстве, в 1715 г.—во-
Франщюдля собираниясведений о состоянии ея флота .̂ 
участвовал потом в шведской войне, ^м. 1142 г„ 
в звании контр-адмирала. 2) 3. , Микита Моисее-
в и ч , учитель Петра 1 и дьяк челобитнаго при-
каза при Алексее ІѴІихайловиче. Петр пожаловаль 
ему графское достоинство и чи.. тайнаго советника-
Государь в шутку называл его князь - папа» 
Он оставил ,,3аписки о воспитании Петра Вел." 
3) 3. , Рафаил Михайлсвич, русский писатель, p.. 
1795 г., воспитывался в 1 етербурге, в высшем. 
училище (ныне 2 гимназия); в службу вступил 
1812 г,, но в том же году определился в Пе-
терб. ополчение, участвовал в кампаниях 1812,, 
13 и 14 гг. и, получ. 10 р а н , продолжал служ-
бу при театре: управлял нем., потом франц. 
труппами, был инспектаром русской труппы, на-
чальником реперт^арной части с 1814 г., напи-
сал для театра 112 пиес в стихах и прозе,. 
ИЗЪ КОИХЪ 3 8 ОрИГИН. И 1 0 СЪ Н е м . ЯЗ. , 6 ИсТО-
рических романов (Леонид, Фра-Диаволо, Нико-
лос и др.), 4 историч. сочинения (история Алкк-
сандра 1, Николая 1, Военная история России иист, 
Hanoj.eoHa на о. св. Елены), множ. повестей и крит^ 
статей. Сверх того 3. предитавлял много про-
ектов по разным частям ynpaBjieHifl: o желез-
ных дорогах, о развелении л г с о в , о способе вы-
купа крестьян, о новой системе рекрутских на-
боров и податей; сотрудник некоторых период^ 
изданий: Северной Пчелы, РусскагоИнвалида, Репер-
туара и Пантеина, Литературной газеты и др. 4) ö.r 
Владимир Рафаилович, иын пред., род. 18kl г. 
воспитывался в царскосельском лицее, редакти-
ровал; ,,Рспертуар и Пантеон", ,,Литерат)рн, 
газету' ', ,, Сынитечества")))Иллюстрацию", , ,Ил-
люстрированный листок", ,,Иллюстрир. газету",. 
писал в̂о многих журналах стихи, повести, кри-
тическия и ученыя статьи. Написал 41 пьесу, из-
коих 30 играны на русской сцене, 30 роман. и пов. 
5) 3.,Павел Дмитриевич,род. 1824 г., ум. 1879г. 
генер. от инф. По окончании курса в военной ака-
демии, был назначен начальником штаба войск 
Терской области (1857 г.) С этого времени начи-
нается его вознное поприще, продолжавшееся вплоть 
до самой его смерти. Занимая разныя военныя долж-
ности и участвуя в разных походах, он осо-
бенно прославился при осаде Плевны (русско-ту-
рецкая война 1877—78 г.). на его долю выпала 
тяжелая задача—начальств. войскамипод Плевной^ 
и его распоряжениям обязаны б. отбитием энерг. 
вылазки Османа - паши на Пелишат и Згалевкцу. 
Хотя по прибы^Іи на театр войны румын, войск, 
начальство над всеми облегавшими иилевнусилалаи. 
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злоручено было принцу Карлу румынскому, но фак-
тически, оставаясь при своем звании начальника 
штаба, 3. распоряжался действиями всих русских 
войск, бывших тогда под Плевной. По окончинии 
войны 3. был назначен член м военнаго совета 
и в этом звании оставался до смерти. 

Зотомери и Зытимери, гсра Кутаисскои губ,, в 
ю.-в. части Озургетскагоуез., абсол. выс. 8 76°- ф. 

Зоцин , Альберт, ориенталист, род. 1844 г. 
-вБазеле , с 1876 профес. в Тюбингене, замеча-
телен своими изыскан«ями в области сирийских 
диалектов, и изслидованием Палестины. 

Зоэга, Георг, датский археологь, р. 1755 г. в 
Да/ере, в Ютландии,ум. 1809г.;замимался класси-
фикацией медалей в Копенгагене, посетил Вену и 
Рим с нумизматич. целью; принял катол. веру и 
в ! 8 0 4 г. поселился в Киле с титулом агента 
кор. датск.; после него остались: ^Catalogus codi-
cum copticorum Musei Borgiani" и знаменитый трак-
тат ,,De usu et origine obeliscorurn", где он до-
казывает, что гиероглифич. способ писания упо-
треб^ялся до самого уничтожения язычества: этим 
• он открыл путь для дальнейших изгледований. 

Зоя, 1) 3. , святая мученица во 2 веке, сож-
жена в печи. Пакять 2 мая. 2) 3. , святая муче-
ница от различных мук скончалась. Пам. 18дек. 
3J3, Карбонопсина, 4 жена ЛьваѴІ,мать Конгтан-
тина ѴП-го (Порфиророднаго). В 911 г., после 
смерти Льва VI, изгнана, 914 г. снова возвращена и 
правила государством во время м&лолетства Кон-

• ста тина. В 9 и 9 г. заключена в монастырь. 4) 3, , 
1-я жена Льва VI. 5) 3 , , дочь Константина IX и 
жена Ромаыа 111. 1034 г. лишилажизми своего мужа 
и возвела на престол Михаила IV, который же-

•нился на ней. После Михаила IV вступил на пре-
стол Михаил V; в его цзрствование 3. произвела 
в Константинополе возмущение и была обявлена 
.импер.; 3-й муж ея был Кон;тант ин Х.Ум. 1052 г. 

Зражевская, русская писательница пер.-ой по-
ловины XIX ст., выступила на литературное по-
прище с книгой: ,,Картины дружеских связей"; 
перевела роман Эм. Жирардена: , ,Лорнет", Ш. 
Нодье:,,Девицаде Мерсан, илипоследняя глава мо-
«го романа", Мирваля: ,,Пустынник Чимборазский 
млимолодые страиники Колумбийцы", , ,Леон, моло-
дой гравер'1 , Детская библиотека", три повести 
Редо и м0черки новой итальянской литературы". 

Зрачек (Pupilla), центральная часть радужной 
оболочки глаза, чрез которую лучи света прони-

гкают внутрь глаза. 
Зрачковая перепонка, плева, закрывающая зра-

чек утробнаго младенца; некоторыя животныя (со-
•баки, кошки), a иногда и люди родятся с этой 
плевою, в несколько дней исчезающею. 

Зрительная труба, см. телескоп. 
Зрение (Visus), одно из пяти чувств, посред-

ством коего лучи света, отраженные от какого 
«ибудь предмета, проникая в г л а з , зрительным 
нервом доводятся до сознания общаго чувствилища 

«(мозга) с суждением о форме, цвете и очертании 
предмета. Чувства з. недостает многим насеко-
Лииым и червям, равно некоторым пресмыкаю-
щимся, живущим в пещерах, и рыбам в под-
земных водах. Между млекопитающими 3. не-

.достает только Chrysocloris и Spalaxtyphlus.—Раз-

- З У В Н А Я . 

стоянге паилучгиаго зриьния) — разстояние, на коем 
глаз всего лучше видит предметы; для здороваго 
глаза=8—9 дюймам. Угол 3. или впдимая ве-
личина предмета, угол составленный прямыми, про-
ведрнными от конечных точек видимаго првд-
мета в центр глаза (зрачка).—Зрячаяпасхалия, 
таблица для сыску кругов солнца и луны, и вру-
целета. — Зрячпа, простонар. название прицела на 
огнестрельном оружии. 

Зуавы, первоначально так назывались воинст-
венныя племена кабилов в провинции Константина; 
после завоевания Алжира французами т. названа пе -
хота из туземцев, позднее они были заменены 
французами, но в полку удержалась вост. обмунд. 

Зубаки, р. в Японии, вытекает из горОракси, 
орошает провинцию Деую и впадает в Японское 
море; длина течения 88 вер. 

Зубанка (тех.), зубчатое долото y скульпторов. 
Зубану,с.Хорол. у., Полтав. г.,2425ж.,р.Хорол. 
Зубарь, 1) род столярнаго струга. 2) 3. , зубо-

образный шпинек, вбиваемый в дерево и вытаски-
ваемый зубами проигравшим партию в школьни-
ческой игре в зубари, 

Зубатки, 1)(Апагг1]исЬа8)или волкорыбы,рыбыиз 
отряда колючеперых; брюшных плавников н е т , 
в челюстях, по обе стороны, большие округлые 
бугорки, на вершине коих сидят мелкие, конические 
зубы; такие-же бугры на нёбе. 2) 3. алиныя (А. 
lupus) или морские волки, водятся в се^ерных 
морях, очень прожорливы, питаются моллюсками и 
рыбами. В Исландии кожа их употребляется на 
бувь, из желчи приготовляют мыло, a плавники 

и кости идут на корм скоту. 
Зубель.надколотая с конца палка для подкуривания. 
З у б е ц , 1) выемка на верхней части крепсстной 

стены. 2) 3 , , зазубрина. 
Зубило, орудие, которым зубят гребни и пилы. 
Зубная 1) боль происходит по большей части 

от раздражения нервов в испорченных зубах , 
однако не редко замечается и при совершенно здо-
ровых; в последнем случае раздражение нервов 
происходит от неправильнаго питания, ог прилива 
крови к голове ; такая боль бывает при ревма-
тизме, геморрое и y беременных. Средства против 
з. боли многочисленны, но, при трудности распознать 
располагающую причину, оказываются часто бзз— 
успешными; при ревматических болях—произве-
дение пота считается верным средством; при при-
ливах кровикголбве—суспехомупотребляются 
отвлечения ея посредством ножных ванн, отвле-
чения на кишечный канал посредством слабитель-
наго, припарок к щеке и мн, др.; из них на-
тирание десен хлороформом есть самое действи-
тельное. При испорченных зубах хороию дей-
ствует спиртовая настойка квассиевагодерева; полез-
напломбировка,сделаннаявовремя;онапрепятствует 
дальнейшему гниениюи защищаетнервы отдействия 
внешних влияний. Лучшее предохранительное сред-
ствопротивз. боли естьтщательныйyходзазубами. 
2) 3. трава (Dentaria), растен. из сем. креетоцвет-
н ы х . — Луковичная з. т. (D. bulbifera), овощь, 
встречаемая в горных л е с а х ; ея корень упо-
треблялся как средство от колик.—Зубник 
( .̂eoqtodoq l)ispidus) употребл. от з. боли(в11ск.г.) 
и от желчной лихорадки (Кал.).—Зубной корен 

ЗОТОМЕРИ 
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(Iris dichotoma) кладут на больной зуб . - -Зубня , 
железная пластина с зубьями, 

Зубница,свинцовка (Plunjbago europaea, L,), раст. 
из сем. зубницевых, в корне котор. находится 
острый ядовитый сок , натягивающий даже на коже 
раны; растет на юге Европы, на Кавказе. —Зуб-
ницевыя (Plurribagineae), сем. двусемянодольных 
травянистых или кустарных растений с перемен-
яо-простыми листьями, цветочный покров двойной, 
цветы полные в головках или метелках; чашеч-
ка иногда окрашенная, венчик пятерной, тычи-
«ок 5 ; разсеяны по всей земле, многия любят 
•солончаковую почву, поэтому часто встречаются 
в солонча^овых азиатеких степях; отличаются 
вяжущими или разедающими свойствами, a неко-
торыя обильным содержанием дубильнаго вещества, 
яочему употребляются для дубления КОЖ. Некото-
рыя (Р. еигореа)производят нарывы, подобно шпан-
•ским мушкам. 

Зубова, 1) Марья Васильевна, урожд. Римская-
Корсакова, писательница, певица и любительница 
иародных песен, жила в ХѴШ ст. 2) 3. , губа, 
Архангел.губ,, Кольск, уез,, на Лапландском бе-
регу Сев. океана, Собственно-же Зубовоюгубою наз. 
Ж).-в. угол губы, где впадает р. Зубова. 

Зубовка, 1) с. Миргородск. уез., Гиолтавск. губ., 
2957 ж.; при р. Хороле. 2) 3. (Успенское), с. Ca
mpen, уез. и губ., 1490 ж., при р. Шумолге. 

Зубоврачебное искусство, отдел хирургии о 
сохранении здоровых зубов, об уходе за ними, 
« лечении болезней зубов и об искусственном 
замещении потерянных зубов, — практикуется зуб-
еыми врачами (дантистами), которые должны сда-
вать установленный экзамен. 

ЗубовскІЙ, Никифор Захаров,, военно-медицин-
•ский инспектор киевскаго воен. округа. Н. 3. был 
известен как хороший практик; из ученых же 
трудов его были помещ. в ,,Медицин, Вестнике" 
всего только три монографии. Ум. в 1890 г. 

Зубов,1)Валерьян Александр.,граф,р.1771г., 
находился при взятии Бендер и Измаила, 1792 г. 
пожалован Екатериною 11-ю в ген.-маиоры и графы, 
1796 г. взял Дербент и счастливо окончил пер-
сидскую войну, за что получил чин ген.-аншефа. 
Павел І-й назначил его директором 2-го кадет-
скаго корпуса, a Александр І-й—членом государ. 
совета. 2) 3,, Платон Александр., г р а ф , начал 
службу в одном из гвардейских полков, a 
1853—55 г, находился в составе войск, защи-
щавших Севастополь. П. А. был известен как 
благотворитель, и особенно много принес пользы 
Ивановскому девичьему училищу в Спб., попечи-
телем котораго он состоял почти 20 л е т ; ум. 
в 1890 г. 3) 3 . , Платон Александрович, г р а ф , 
род. 1767 г.; поступил в 1775 г. в военную 
службу, 1792 г, назначен генер.-поручиком и 
генерал-адютантом, a 1793 г. шефом кавалер-
гардск. корпуса, екатериносл., воронежск. и таврич. 
генерал-губернатором и генер.-фельдцейхмейсте-
р о м . Павел I назначил его инспе.-,тором по ар-
тиллерии, a Александр членом госуд. совета. По-
следние годы жизни 3. занимался сельск. хозяйств. 
Ум. 1822 г. 4) 3 . , Александр и Иван Александр., 
(иратья предыдущ., известн.граверывременПетраВ, 
б) 3 . , Савин Иван., кандидат хирургии в 1803 г., 

в 1806 г. штаб-лекарь, 1820 — 29 г. шт.-доктор 
Кавказскаго корпуса, д. ст. сов.; ему принадлежит 
,,Первое печатное слово о холере в России" 1823 г. 
6) 3. , инженер; в последниа годы царствования 
Петра В., о н , вместе в друг. инженером, Мол-
чановым, был командирован во многия русския 
провинции, для описания и х , Следствием этих 
командировок, ими был составлен атлас , едва-
ли не древнейший в Poetin; редкость эта храни-
лась в олной из библиотек Великаго Устюга. 

З у б о д е р , ироническое название зубных врачей. 
З у б о к , 1) чесноку, часть луковицы, которая 

легко отделяется. 2) 3. ткацкой основы, три нитки. 
ЗубржицкІЙ, Дионисий, современный изследова-

тель польской истории; в особенности замечат. его: 
Mhjistoryczne badania o drukarniacl) rusko-slawiai}-
skicl) w Galicyi" и ,,Kroqika miasta Lwowa". 

Зубрило, род долота для разсечки металлов, 
обделки камней, насечки терпугов и т. п. 3. y 
кузнецов назыв. отсечиса, y слесарей—пазуоок. 
—Зубрилце, маленькое, тонкое зубрило, напр. y 
часовщиков. — Зубрилпя, завгдение, где зубрят, 
мастерская для выделки напильников. 

Зубриловка, с. Балашовскаго уез., Саратов. 
губ., 1550 ж., при р. Хопре. 

Зубристика, ироническое название ззучивания 
чего-л. без понимания; отсюда „зубрило-мученик". 

З у б р о в , Петр Ив., артист императ. театров 
и писатель для сцены, род. в 1822, ум. в 1873 г. 

Зубр или тур (ßos urus), дикое, свирепое жи-
вотное, бураго цвета, из рода быков, с выпук-
лым лбом, на голове и шее грива, рога при-
креплены ниже затылочнаго отверстия ; одно из 
наибольших, по величине, европейских млекопи-
тающих, имеет 14 пар ребэр, что отличает 
его от обыкновеннаго быка, бегает очень быстро 
и при том легко; водился прежде во всей средней 
Европе, теперь же только в Беловежской пуще, 
в Гродненской губ., на Карпатских гсрах и ка 
Эльборусе, на Кавказе. 

З у б ц о в , уез. гор. Тверской губ., 4196 ж,; при 
впад. р. Вазузы в Волгу; пристань, заводы.—Зуб-
цовский уезд, 2537 кв. в. Волнообразная равнина; 
главн. составныя части почвы: глина, суглинок, бо-
лота и пески; хорошия пашни по Волге; леса до-
вольно. Земледелие, разведение льна и конопли, ско~ 
товодство,садоводство,огородничество, пчеловодство, 
хмелеводство, сплав леса, работа на судах . 

Зубчанинов, Николай, лекарь, в 1838 г. репе-
титор Спб. мед,-хирургич. академии, переводчикь 
(с немецкаго) „Физиологии" Эбле. 

Зубчатка, один ѵг видов раковин, 
Зубчатоклювыя (Dentirostres), о*тдел певч. 

птиц, имеющихзазубренныйна концек; ,юв,как, 
напр.: сорокопуты, мухоловы и др. 

Зубчатоколесники (Schizotractya), сем. коловра-
т о к , вид : обыкновенная мелицерта (Melicerta rinDeus) 
красно-бураго цв., водится на листьях водян. раст. 

Зубчатокрылышца пятнистая (Smerinthus ocella-
tus), сумерочная бабочка, на ивах , яблонях ит.п. 
поедает часто всю листву. 

Зубчатыя колеоа, машинныя колеса, поокруж-
ности которых вырезаны зубцы (промежутки между 
зубцами равны зубцам), соединяются в колесныя 
машины; к оси приклепляется зубчатоег-колесо, по-
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ложимт^с 60-ю зубцами, к той же оси прикреп-
ляется Чиеньшее колесо, так называемая шестерня, 
положим с 10-ю зубцами; это меньшее колесо за-
хватывает зубцами за третье колесо, находящееся 
на другой оси и имеющее тоже 60 зубцов и т. д.; 
вообще же делается т а к , что сила, действующая 
на первую ось, сообщается, помощью описаннаго при-
способления, другой, з а т е м , п.моидью того-же при-
споссб^ения, может быть сообщена третьей, четвер-
той и т . д . ; из описаннаго видно, что если первая 
ось с своими колесами совершит полный оборот 
в 1 единицу времени, то вторая ось совершит та-
КОЙ-ЖО оборот в 10 единиц времени; точно также 
можно устроить, что время, нужноедля полнаго обо-
рота третьей, четв.ртой и проч. осей, будет больше 
и больше, напр.: для третьей—100, для четвертой 
1000 единиц времени и т. д. 3. к. служат для пе-
редачи и изменения движения (так помощью з. к. 
ыожно движение в вертикальном направлении пре-
сбразовать в движение горизонталызие и проч.). 
—Зубчагпое зацепленге (в механ.), y колес, 
бывает внутреннее, безконечное, коническое, прямо-
линейное, цилиндрическое. 

Зубчики, неболыиия вырезки под карниеом 
ионическаго или коринфскаго стиля, 

З у б - т р а в а (trythronium Pens L'anis), кандык; 
луковицы употребл. в пищу татарами, a в Куз-
нецком у з д е черневые татары приготовляют из 
них опьяняющий напиток, называемый абыртка, 
в большом количестве заменяющий пиво на празд-
никах . Замечено, что оно вредно для коров. В 
медицине употребл. прежде под имен. Radix pentis 
Canis от глистов, колик и падучей болезни. 

5убы (Dentés), пердыя костяныя теи.а в че-
люсиях, служаидия для размельчения пищи, Чело-
век имеет 32 зуба, по 16 в зубных лунках 
(АІѵеоІІ) каждой челюсти, a HMLHHO: 8 р е з ц о в ( В . 
incisivi) посрсди, рядом 4клыка(р. angularis или 
canlni) и 20 норенных зубов (D. njolares). Каж-
дый зуо ссс оит из коронки, покрытой зубной 
зглалью, ша.ки, сидящий В деснах, и конусооб-
разнаго корня; внутри зуб имеет зубной зача-
ток (Matrix или Nucleus dentis), состоящий из кро-
веносных сосудов и нервсв. Первые зубы (мо-
лочные, числом 20) появляются на 7-м мееяце 
от рождения и выходят все к концу 2-го года; 
сни заменяются между 7—14 годами другими, бо-
лее крепкими (перемека зубов) . Псе#гІдние 4 ко-
ренмые з)иа. (т. наз. зубы мудрости) появляются 
лишь мея.ду 20—30 годами. Наиболее часто встре-
чающиаея солезни зубов: гниение 3y60Bb(Zahncaries), 
заключается в разрушении зубной эмали и зубнаго 
вещества и сопровождается в большинетве случа-
ев сильной зубной болью; гнойный нарыв, кот. 
имиеи часто следствием зубную или челюетную 
фистулу; осразование т. наз. зубнаго камня (вин-
кь!Й кам^нь;, Главнейшия правила ухода за зу-
бами или зубной диететики: тшдтельное выполас-
кивание рта, ежедневная чистка зубов при помощи 
мягкой щетки и зубнаго порошка, содержащаго ще-
лочь, или зубного мыла, своевременное пломбиро-
вание гниющих зубов. (См. искусственные зубы). 

З у г а л и - д а г , гора, составляющая оконечность 
отрога глави. Кавказскаго хребта в Бакинской губ,, 
Иухинскаго уез.; 2565 ф, абсолютной высоты. 

Зугди, местечко Кутаисской губ.; прежде тут 
было сосредоточено управление Мингрелией, 

Зугдвди, уез, гор. Кутаисской губ., 880 ж.; при 
pp. Чссоуши и Джумы; развалины крепости, заме-
чателен сад с виноградником и оливами. 

Зудень чесоточный (Acarus scabiei), микроско-
пическое животное из отряда слитнотелых пау-
к о в , не имеющих г л а з ; живет паразитом под 
кожею людей, роя в ней чрезвычайно тонкие ходы, 
оканчивающиеея чесоточным пузырем, 3, сидит 
в этом пузыре и причикяет сильный з у д , рас-
пространяющийся далеко от прыщей, Чесотка пере-
ходит на других перенесением самаго зудня. Ле-
чение; втирание перуанскаго бальзама, зеленое мыло,. 
серная мазь, чистота как nj.aTbH, так и белья.— 
Зуд, чекотка, вслед. нечиототы или бол. состояния. 

Зуева, дер. Бэгород. уез., Москов. губ., 680 ж,; 
при р. Клязьме; фабрики и иаводы. 

Зуевка, 1) село Бузулук. уез. , Самарск. губ.,, 
2717 ж.; п;ли р. Ветлянке. 2) Змслоб. Миус. окр., 
Донск. обл., 1249 ж,; при р. Крынке; антрацит. 

Зуевцы, село Миргородйк, уез., Полтавск. губ,, 
3468 ж.; при р, Хороле. 

З у е в , 1) Василий Ѳедорович, рус. академик,, 
род. 1754 г., ум.1794 г.; сопутствовал Палласу 
в путешествии его по Европ. и Аз. России. Соч. ,,0б 
азиатских сбл., к Черному морю прилежащих", 
,,Сокращ.ение ест. истории"и др.2) 3. , Никита Ивано-
в и ч , русский географ, Составил много к а р т , 
географич. руководств и проч. Издавал ,,Живо-
писное 0бсзрк.ние" и ,,Северную Звизду". 

Зуек глупый (Charadrius raorinellus), мал. го-
ленастая птица, сем. ржанковых. Водится по берег. 
рек и корей. «Летом в с , зимою в ю. Европе. 

ЗузиЕЪ, Михаил Алекс, с 1741 г. д. с. с,у 
член главнаго коммиссариата при Елизавете Пет-
ровне, род. 1689 г.; герой Шведской войны при 
Петре 1, При имп. Анне член Суднаго приказа 
(1733 г.), потом мундирной конторы; ум. !7ь0 г. 

Зук-ЗУІикаель, значительный город в Азиат-
ской Турции, в Сирии. 

Зулу, Kactpi.1, самое значителькое из племен 
кафров, обитает в сев. части колснии Ьаталь 
до бухты Делагса. При корсле Кечив&йо в 187Ь г. 
были покорены англичанами, которые вместо К. ут-
вердилиІЗмелких старшиы, но так как их рао 
при не прекращались, то в 1884 г. боэры вторглись 
снова в их владения и основали Новую респуб-
лику в части территории, отняиой y ьих /.ини-
цулу, е глав. гор. Вриджейд (yrijheid), между 
тим как остальная часть земли зулусов ото-
шла в 1887 г, к Великобритании. 

Зуль, гор. в прусск. пров. Эрфурт, окр, Шлей-
зинген, на Лаутере, 1602 ж., оружейн. завод^ 

Зуль-фекар (араб.), иеч Магомета. 
Зуль^икарский проход на прав. бер. Гери-

Руда,на сеьерн.афганской границе,3—4 килом. дл., 
господствует вад дорогой из Мерва в Герат, 
в 1885 г. соетавлял. предмет распрй между Рос-
сией и Афганистаном (вернее Англией). 

Зульцбахския Альпы,часть Карнийских Альп^ 
в Штирии, достигают до 8GC0 ф. выс. 

З у л ь ц б а х , 1)окр. гор.в пров. Верхняя Фран-
кония, 4668 ж. Бывшее княжество 3. (1050 кв. км.) 
перешло в ХШ в, к Баварии, потом к Пфальцу; 
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1410—48 кн. 3. составл. часть княжества Пфальц-
Нейбург-3. и в 1799 перешло опять к Баварии. 
2) 3. на Мурре, дер. в вюртем. окр. Неккар; 
1558 ж. 3) 3. , дер. в пров. Триер, окр. Саарбрю-
к е н , 11 177 жит,; угольныя копи. •• 

Зульцер (Zulzer), Іоганн Георг, нем, эсте-
т и к , математик, философ и филолог, р. 1720 г,, 
с 1747 г. профессор в Берлине, член акаде-
мии там же, ум. 1779 г. Соч.: м0бщая теория изящ-
ных искусств" и др. 

Зумалакаррегви (Zumalacarreguy), Ѳома, исп. 
генерал, р. 1789 г.; командир королевской гвар-
дии, во время смерти Фердинанда VII отказался от 
должности и последовал за Дон-Карлосом, воз-
мутил Гвипускоа, велужаснуюпартизанскую войну 
с христиносами, ум. при Бильбао, 1835 г. 

Зумбо, Гаэтан Юлий, знам:нитый медальер на 
воске; род. и Сиракузах 1656 г., ум.' 1701 г. 
Замечательно его: ,, Putrefactiotj' ' во Флоренции, 
мРождество Іисуса Христа"и, ,Воздвижение креста". 

Зумф (нем.), а) яма в рудокопне для стока 
воды; б) ящик для собирания шлака при про-
мывке р у д . 

З у м , 1) Ульрих Фридрих, саксонский по-
сланьик (с 172U—30"г.) при берлинском дворе, 
друг маследнаго принца Фридриха (впоследствии 
Фридр. ха 11-го В.), с которым он находился в 
дружественной переписке, р, 1691 г., ум. 1740 г. 
2) 3 . , Петр Фридрих, датский историк, род. в 
1728 г., принимал участие в заговоре Струэнзе, 
ум. в 1798 г. Соч. ,,Введение в критическую ис-
торию Дании", ,,История Дании" и др. 

Зундальс-эльф, река в Норвегии, впадает 
в Тингвольдский залив , 120 в. теч. 

З у н д е р , Лука, кзвестный под именем Лу-
ии Кранаха, замечательный саксонский живописец, 
достойный соперник Альбрехта Дюрера, р. 1472 г., 
почти всю жизнь пр>.вел при дворе саксонскаго 
курфюрста Фридриха Мудраго, ум. в 15ЬЗ г. Из 
егокартинвс.-петербургскомЭрмитажеиПортрет 
кардинала и нескол. других, 

Зундсваль, неб.гор. в Норланде (Швеция), при 
губе и.отьическаго залива. Порт и верфь, 8133 ж, 

Б у н д , пролив между датским островом Зе-
ландией и Швециен, в самом узком месте (между 
Гельеинборгом и Кронборгом), 11870 ф. шир,, 
14 м. дл. До 1856 г, взимавшияся Данией так 
маз. Зундския пошлины с 14 мая 1857 г. отме-
нены за вознаграждение в 31 милл. таллеров со 
стороны морских держав. 

Зунига (^uniga), гор. в Испании, в провинц. 
.Наварре, в 47 в. к ю.-з. от Пампелуны. Он 
дал свое имя одному из древнейших домов 3. 
Из членов этого дома Іоанн 3 . , магистр орде-
на Алькантара, после архиепископ Севильи и кар-
диыал (1503). Ревноетно служил Фердинанду Ка-
толич. и участв. в приобр. Гренады; поощр. науки, 

З у р б а р а н , Франциск, исп. художник севиль-
скои школы, ,,испан, Караваджио"; р. 1598, сын 
зенледи льца, учеиик Лас-Роеласа, учитель Іеро-
•ина Бавадильа, ум. в 1662 г. Из его картин 
в с.-пбургском Эрмитаже: ,,Св,Дева на молитве" 
и ,,Св, Лаврентийп, 
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Зурита,Іероним,аррагонский историк,р. 1512 г, 
в Сарагоссе,ум. 1580г,-, открылСЬгописоп Аиехап-
drirçum; соч. его:,, Летописьаррагонскойкороны"и др. 

Зурло, (Zurlo), 1) Джузенпе, граф , итальянский 
госуд, человек, род. 1759 г., министр. юстиции, 
потом и просзещения; оказалбольшия услуги стра-
не; по падениифранцузскаго правительства удалился 
в Венецию ; после июльской революции 1820 г. 
был несколько месяцев министром внутренних 
д е л ; ум. 1828 г. в Неаполе. 2) 3 . , Плачвдо, 
итальянский ученый, род. 1769 г.; с 1823 г. кар-
динал, ум. 1834 г. в Палермо; из числа его 
изследов. об открытиях древне-венецианских пу-
тешественников,важнейшее:Х'гЖагсоPolo e degli 
altri viaggi atori eneziani (Венеция 1818—19). 

Зурна, древний грузинский музыкальн. инстру-
мент, в виде коротенькаго рожка или свирели. 

З у р л и т , камень зеленоватаго цвета, находи-
мый около огнедышащих г о р . 

З у р о в , 1759 г. маиор, учитель геодезии в Мос-
кве и землемер, автор учебника , ,Краткое и з -
яснение межеваго землемерия". 

Зуссей, рекаКовенской и Курляндской губ., пра-
вый приток Мемеля, сист. Аа; 80 в. длины, глу-
бина р. незначительна и поэтому сплав по ней про-
изводится только весною. Из притоков ея заме-
чательнагВилькунне—живописностью своей долины, 
Зауке и Зальве—сравнительно своей величиной. 

Зуфь, древнее название ткани—камлота. 
З у х с р т , разведочное место в руднике. 
Зухштольня (немец. ), разведочная штольня,' 

пройденная от подошвы горы до открытия р у д . 
Зуша, приток Оки, вытек. в Тульскоч губ. 
Зуя , 1)горнаяречка в Крыму, прав. прииок 

Салгира; дл. течения 40 в. 3. от устья вверх до 
дерев. Юкарыкана отделяет степную часть Кры-
ма от горной. 2) 3 , , село Симфероиюльскаго уез. 

Зыбина, 1) Анна, перевела с французскаго в 
1830 г. повесть ,,Мохтадер или ткач и визирь". 
2) 3. , слоб. Грайворонскаго уез., Курской губ., 
2528 жит,; при р. Локне. 

Зыбка, зыбель (сев.-вост.), колыбель, люлька. 
Зыбление (fluctuatio), в хирургии так назыв. 

ощущение при органическом кровоизлиянии. 
Зыбнова слоб.,Зыбновский пос.,см. Новозыбков. 
Зыбурты, с, Белосток. уез., Гродненск. г., 90 ж. 
Быбь, 1) место, колеблющееся под ногами от 

нетвердости почвы, напр. на болотах. 2) 3. , вол-
нение моря без ветра. 

Зыково, 1) дер.Московскаго уез. и г., до 200 ж. 
2) 3. (Никольское), село Саранскаго уез. , Пензенской 
губ., 846 жит.; при р. Инсаре. 

ЗьиКОВЪ, 1) Дмитрий Петрович, в 1820 г. мо-
лодой гвардейский офицер, защитник поэмы Пуш-
кина ,,Руслан и Людмила" от пристрастной кри-
тики Воейкова; подписался \и. J*J. 2) 3. , Сергей Пав-
лович, ген.-маиор; состав. военно - исторический 
осзор кампании 1815 г., был редактором ,,Рус-
скаго Инвалида" и участвовал в редакции ,,Все-
мирнаго Путешественника". 

З ы к , сильное издавание звуков животныыи: в 
переносном значении, неистовый крик. 

Зыля (обл. волог.), солончаковое болото. 
З ы р и н , Ннкифор, протоиерей в г. Макарье-

ве «а Уыжи, составитель ,,Пасхалиы ЗрячеМ", ма-

11и 
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печат.вМоскве,1787 г. „НеисходныйИндиктион". 
Зыряне, инородцы, живущиз в Архангельской, 

Вологодской и Тобол.губ.; принадлежат к при-
уральским финнам, С XIV в. христиане. Занима,-
ются земледел. извер. промыслами.Ихб. 30000. 

Зырянка, 1) (обл. волог. и арх.), дурная ры-
жеватая белка. 2) 3. , небольшая винтовкадля битья 
белок . 3) 3 . , приток Колымы Якутской области, 
вытекаег из Становаго хребта, 360 вер. „ ѵии 

Зыряновский р у д н и к , село Бийскаго окр., 
Томвкой губ., до 5 тыс. жит,; на р. Масл'янке, руд-
ник по добыче серебра важнейший в Алтае. 

Зырянское, село Соликамскаго уез., Пермской 
губ.; на левом бер. р. Камы. и 

З ы х , село Бакинскаго уез. и губ., 539 ж., 
пристань, при сельце соляное самосадочное озеро, 

З е в и к , один из видов раковин, 
З е в н и к , к л я п , вкладываемый зверю в зев 

п завязываемый на голове, на затылке; вместо это-
го также струнят зверя, перевязываютрыло по-
перек и вокруг струной, бичевой. 

Зевота, удовлетворение инстинктивной потребно-
сти, проистекающей из чувства слабости, состоит 
изглубокаго вдыхания, с широко открытымртом, 
сильно поднятыми небными дугами, расширением 
гортанной щели и груди, за которым иногда сле-
дует медленное выдыхание. 3. происходит также 
при взгляде на зевающаго или при разговоре о з. 

З е в , 1) (Jstljmus faucium), задиее отверстие по-
лости рта, ведущее в полость глотки; составляется 
нижним краем мягкаго нёба, ознованием языка и 
обеими миндалевидиыми ж^лезами, 2) 3 . , рот 
животных: волчий,львиный. 3) 3, , конечность ствола 
y больших огнестрельных орудий. 4) 3. основы 
тканей при их тканье, чрез которыйпросовывается 
челнок суточными нитками. 

Зело, 1) S* название шестой буквы славянскаго 
языка. 2) 3. , весьма, очень, зело свирепый и т. д. 

Зелье, ядовитое вещество. 
Зеница (слав.), зрачек. 
Зенки, простон. название глаз и преимущест-

венно y людей, подвсргшихся опьямению. 
З Ѣ Е Ь К О В , уезд. городт» Полтавской губ., 12451 

жит.; нар. Ташанской Груни,—Зеньковскийуезд, 
протяжением 2001 кв. вер., поверхность холмисто-
возвышенная, почва преимущественно суглинистая 
и черноземная, по берегу Ворсклы песчаная; в у. 
добывается песчаник и глина. Pp. Грунь и Вор-
скла. Леса по берегам р е к . Жит. до 100 жит. 
Главное занятие хлебопашество, скотоводство, пре-
имущественно овцеводство; также разведение табаку, 
пчеловодство, садоводство и чумачество. 

Зюда, река в Мекленбург - Шверине, выте-
кает из озера и впад. в Эльбу;—60 в. теч. 

Зюдвестка (морск. терм.), непромокаемая шляпа. 
Зкдерзее, залив Немецкаго моря в Нидерлан-

д а х , 3139 кв. м. протяжения, до 1287 г. соотавлял 

внутрэннееозеро, соединенное с морем и, вероят-
но, осушенноз в своей южной части. 

Зюдерманланд, шведская область на юг от 
оз.Мелар, обнимает лен 3 , , 6841 кв. км., 
147186 жиг.; глав. город Никёпинг. 

Зизение, пьянствозание, куликание, 
Зюзи или Эгу, сын Чингиз-хана и отец Ба-

тыя. Обидевшись на отца за то, что начальство 
над войсками было поручено младшему брату, 3, 
удалился в Болгарию и покорил эту страну. Пэ-
мирившись с отцом, напал на южныя границы 
Росеии. Русские, соединившись с половцами, встре-
тили его на р, Калке. В этой битве 3. был убит . 

Зюзино, два села Московскаго уез. и губ. 
Зюкать, 1) (обл. зап., кал.), болтать, говорить о 

пустяках. 2) 3. , зюзенье, пьянствовать. 
З ю к , мыс на южном берегу Азовскаго моря, 

составляет самую север. оконечность этогоберзга. 
Зюльзя, рч. Забайкальской обл., Нзрчинскаго ок-

руга, приток Нерчи. Река замечательна по це -
лебному источнику, находящемуся в 15 вер. выше 
селения Зюльзи (близ этого сел. 3, впад. в Нерчь), 

Зюнгорка, муравьзвка, кустовка, зюнгорская или 
кашкарская рожь, плодная от корня. 

Зюнтель, часть Везерскаго плоскогорья на ган-
новерской и шаумбургской границе. 

Зютфен (Zütpheg), укрепленный город (древ-
ний ганзейския гор.) в нидерландской провин. Гель-
дерн, при в-падзнии Беркеля в Иссель, 15 332 ж ; 
производство бумаги, торговля хлебом. 

Зябликовыя или вьюрковыя (Fringilla), обшир-
ный род птиц из отряда воробьиных; к нему 
причисл.: подорожник, стрепетка, просянка, клест, 
воробей, коноплянка, канарейка, чижик, дубонос, 
щегленок, вьюрок горный; в Германии постоянныя 
перелетныя; за пение—любимыя комнат. птицы, в 
особен. в Тюрингене, в Г а р ц е . Замечат.: зяблик 
обыкновенный (F.coelebs), перелетнаяптичка, рас-
пространяющаяся до крайняго с ; поет целый день 
бззумолку;вьюрок настоящ. (F. rqontlfringilla) идр. 

Зяблицкиа погоот, сзло Владимирекой губ,, Му-
ромскаго уез., в 60 вер. от г. Мурома. 

Зябловский, Евдоким Павлович, профзс, с.-пе-
тербургекаго университета и член педагогическаго 
института, д. ст. сов,, род. 1756 г,, ум. 1846 г.; 
автор учебников мГеографии" и ,,Статистики". 

Зябель, зябь (обл.), осенияя пашня под яров. 
Зябрево, село Лихвинекаго уез., Калужской губ., 

457 жит.; при р. Черепети. 
Зярык (обл. урал.), разселина во льду. 
Зят^овцы, мест. Гайсинскаго уез., Подольской 

губ., 1660 жит.; при оз. и рч. Кубличе. 
Зятцинсково, село Малмыжскаго у., Вятской губ. 
Зять, дочернин или сестрин м у ж . 
Зятьково, село Калязинскагоуез.,Твзрской губ,, 

253 жит.; при р. Дубне, 
Зяхитка (Corylus heterophylla), куатарних из 

рода лещины; растет в Даурии, на Амуре. 



H (осьмиричное), 9-я букварусской азбуки, глас-
иая, по славянски иже) в церк. счете Д озна-
чает 8, a ч,п значит 8000. 

И, 1) вел * князь вэйский из фамилии Табо, в 
399 г. по Р. X. он двинулся из Северн. Китая 
« 30000 войском в Монголию и Сибирь, где раз-
зорил многия княжества и произвел страшныя опу-
стошения. 2) И, основатель Киданьскаго царства или 
Ляо-монгольскаго ханства, вступил на киданьский 
ярестол в 907 г. Весьма удачно вел войну с 
китайцами, отнял y них многие города, присо-
•единил к своему ханству Сиси и заставил многия 
китайския области платить ему дань, В 917 г. И 
проник до Пекина, 924 г. покорил земли, лежа-
щия на восток от гор Сухуань-на и на запад 
от г Фу-ту, a в 926 г. овладел княжегтвом 
Бохай, отдав его сыну своему Бую;ум.927г.поР. X, 

Иама, иньяма, название многочисленных видов 
рода растения pioscorea; клубни большей части по-
род употребляют в пищу, но преимущественно 
Dioscorea alata L. D. Batatas Décaisse. Отечество : 
Китаи, Южная Азия* и Южная Америка. 

Ибаба, 1) река в Кохабамбе (Боливия), впадает 
в Гвапей, 160 в. течения. 

Ибагуа, город в штате Кундинамарке,Ново-
гренадскаго союза, близ него золотыя розсыпи, с 
серебряными и ртутными рудами, Более 2500 ж. 

Ибада, ущелье Бакинской г., Ленкоранскаго уез., 
Здесь в дремучемь лесу, по которому протекает 
яебольшая речка, наход. четыре источника, выте-
кающих из слоистых горных пород; вода этих 
ясточников имеет температуру от 33 до 37° ß,, 
обладает целебными свойствами и служит поэтому 
местом купанья для больных, 

й б а д д а н , гор. в обл, Іорубе, вГвинее, 150 ОООж, 
Ибадхи, беязи, магометанская секта в Аравии, 

яе признает авторитета потомства Магомета, a 
предо.тавляет им только обиция преимущества 
родовитости в Аравии. Глава их имам Маскатский. 

йбаизабель, название города Бильбао y басков. 
Ибаев, Л е в , врач (1841 г,) в Перми, из-

•следователь холеры 1848 г. 
И б а к , 1) (Ивак,Ибрагим,вЕнисейскойлето-

пи^и—Он, в Ремизовской—Онсон, в Строгонов-
«кой - Иван), князь шибанских или тюменских 
ногаев, которых улусы находилиеь между рекою 
Бузулуком и Аральским морем. И. считал себя 

потомком Чингиз-хана, имеющим право на пре-
стол Батыев, искал дружбы Іоанна III и вели-
чался именем равнаго ему государя. С сего вре-
мени ногайцы начинают служить орудием москов-
ской политики. В 1481 г. у знав , что татарский 
хан Ахмат, после неудачнаго похода на Россию, 
возвращается с богатою добычею, награбленною в 
Литве, Ибак с ногайскими мурзами Ямгурчеем и 
Мусою и с 16000 казаков гнался за ним от 
берегов Волги до Малаго Донца; тут хан Ах-
мат остановился близ Азова зимовать и распу-
стил своих уланов. И. ночью приблизился к 
нему, окружил на разсвете ханскую белуювежу, 
собственною рукою умертвил спящаго Ахмата, без 
сражения взял орду, ханских жен, дочерей, бо-
гатство, множество литовских пленников и, воз-
вратившись в Тюмень, прислал обявить вели-
кому князю, что злодей России лежит вь могиле. 
По взятии в плен Іоанном в 1487 г. казанскаго 
царя Алегама, родственника И., зтот князь, в 
1489 г,, отправил в Москву своего посла Чюм-
гура с граматою, которою просил оевободить плен-
ника, и уверял Іоанна в своей дружбе. Великий 
князь не согласился однако отпустить Алегама. По 
древним русским летописям, И. был царем 
сибирским ; в начале XVI века он соединил 
своих ногаевс ишимскими и, завладев устьем 
Тобола, взял городок Сибирь, который назвал 
Искером; в грамате же царя Ѳеодора Іоанновича 
в Кучуму И. назван первым сибирским ца-
р е м , дедом Кучума; в своих граматах к 
Ізанну, Ибак назыв, Ибрагимом. В Строгоновской 
летописи сказано, что И, убит в 1582 г. ка-
ким-то мятежником Чингисом, но тут выходит 
разница в летосчислении. 2) И. ,Ивак, царевич 
казанский, находился в русской службе, в цар-
ствование Іоанна IV и господствовал в Сурожике, 
в 1562 г. ходил с русскими ввеводами в Литву; 
a во время большаго ополчения, собраннаго Іоан-
ном IV против Литвы, в 1563 г,, находился 
в сторожевом полку. 

Ибари-Нкуту, большой сев. приток Конго, в е -
роятно, нижнее течение р. Коанго. 

Ибарра, 1).гл. гор. пров. Имбабура,вюншо-аме-
риканской республике Эквадор, на Тегвендо, 2225 
метр., над уровн. моря, 6000 ж. 2) И., Іоахим, 
род. 1726 г. в Сарагоссе, придворный типограф 
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в Мадриде, ум. 1785 г.; усовершенствовал книго-
печатание в Испании. 

И б а р , речка в Герцоговине, приток Сербской 
Моравы, близ гор, Карановац. Перед началом 
войны Турции с Сербией в 1875—76 гг.,наюжной 
границе Сербии, на р, И. и западнее, собрано было 
сербами до 20 т. войск, составивших так наз. 
Ибарскую армию; сначала она находилась под на-
чальством ген. Заха и к ней примкнул отряд 
добровольцев Джурича; затем командование над 
нею перешло к полковн. Чолок-Античу, и нако-
нец к генер. Новоселову. 

И б а с , сирийский учитель церкви, с 435—457 г, 
епископ Эдессы, собором в Эфесе, в 449 г., 
отлучен как несторианец, 451 г. в Халкедоне 
обявлен православным, но, не смотря на это,за его 
письмо к Маресу, еще раз предан проклятию544г. 

Ибац или Йвица, Мануил, болгарский воевода, 
неоднократно и счастливо сражался с греками, При 
покореиш Болгарии импер. Василием II, И, один 
возстал против завоевателя, собрал войско и за-
владел уже несколькимн городами, но был взят 
в плен и заточен в 1019 г. Впоследствии И. во-
шел в милость императора и сопровождал его во 
всех поход.,но изменил ему и, захватив все его 
сокровища, бежал к болгарскому царю Делиану. 

Иббенбюрен, гор. в прусской пров, Мюнстер, 
3907 ж., каменноугольн., железн. и свинц. рудники, 

йббетсон, Юлий Цезарь,английский пейзажист,р, 
в Іоркш.ре, послед. фламандскойшколы,ум.18и7г. 

Ибера, гор. на р. И. в тарраконской Испании. 
Здесь в 21В г. доР.Х. Сципион побед. Аздрубала. 

Ибервиль,рук.р.Миссисипи,впад.воз, Морепас. 
Ибердус , село Касимовскаго уез., Рязанской 

губ., 19и5 жит,; при озере Борок. 
Иберийский полуст,,тоже,что Пиренейский п о - в . 
Иберииския горы, в воет. Испании, разгра-

ничивающия KacTHjybCKyro высокую равнину от до-
лины Эбро, водораздел между Атлантическ. океа-
ном и Средиземным морем, до 1740 м. высоты. 
Иберийсковморе, в древности западная часть Сре-
диземн. моря,междуИспанией(Иберией)и Мавританией. 

Иберийцы, древние жители Испании по р. Эбро. 
Думают, что И, населяли прежде Галлию, откуда 
вытеснены были кельтами. Кельты проникли и на 
Пиренейский полуостров, где, смешавшись с И., 
образовали народ, известный под назв. кельти-
беров, Некоторые ученые полагали, чтоИ, пришли 
в Европу с Кавказа, но это предполож. основано 
только на сходствеименИберии сИберией азиатской, 

Иберия, в древности были две И.: азиатская и 
европейская. а) Лзиатская И., нынеИмеретия,боль-
шая часть Грузии и часть бывшаго Ширванскаго хан-
ства, граничила: на сев. Кавказским хребтом, 
к вост.—Албанией (Дагестан), кзап.—Колхидой 
(часть Закавказья, где р. Рион) и к югу Арке-
нией; б) 1£оропейская И., Пиренейский полуо-в; 
сначала И, называлась только часть полуострова, 
где река Иби'р (Эбро). 

Йби-Тамин, самый высокий проход в Гима-
лайских гор., между Тибетом и Гар"ва/:ем,6420м. 

Нбикуи, река в штате Момтевидео, образ. из 
рр, Саита-Марии и Боропи, впадает в Уругвай, 
200 вер. теч., принимает в себя р. Ибирапиту. 

йбик или И в и к , греческий лирический п о э т , 
родом из Региума. жил при П ликрате на о-ве 
Самосе и бьл также отличный музыкант. Участь. 
его изображена Шиллером в известной балладе 
,,Ивиковы журавли", прекрасно перев, Жуковским,. 

Ибвшгганга, дерево, растущее в Бразилии (РІи-
nia rubra), плод этого дерева круглый, красный,, 
сочный, кисловатый, вяжущаго вкуса и жесткий. 

Ибиси) (ІЬив^птица из отряда голенастых,сем.. 
длинношейных, величиною с курицу,перья'белыя. 
с черными кончикамина крыльяхи крестце, лап№ 
и клюв того же цвета, голсва и шея голыя ч^р-
ныя; отличается от цаплей и журавлей дугооб-
разным при основании почти квадратным и на. 
конце незазубренным клювом. 2) И. священ-
НЫЙ (I. religiosa). Древние египтяне воздавали ему 
религиозное почтение, воспитывали в храмах,. 
трупбальзамир0ьали,убийцуегонаказывали смертыф) 
и Иооораж. И. помещали на всех своих памятник. 

Иба 1) (араб.), с ы н . 2) И.-аль-Атир, араб^ 
ский историк, род. 1160 г. в Месопотамии, ум. 
1230 г. в Моссуле; написал хронику от сотво-
рения ми̂ а до 1158 г. 3) И.-аль-Фарид, Абу-
Г а ф с - О м а р , мистический арабский п о э т , род, 
1181 г. в Каире, где ум. 1235 г.; ero CTHXOTB.Î: 
^Таия" изд. Гаммер-Іиургшталлем под заглав^ 
,,Арабская песня песнейлюбви" . 4)И.-АрабшахЪ',. 
Ахмед, арабский писате^ь, ум. 1450 г. в Да^-
маске; написал историю Тамер,ьана и наставление 
к воспитанию царских сыновей. 5) И.-Батута^. 
величайший из арабских путешественников, род. 
13Ü4 г. в Марокко, с 1325 г. посетил Сирию, 
Персию, Мессопотамию, Килоа на вост. бер. Африки,. 
внутреннюю Аравию, Крым, Кипчак до болгар на. 
Волге, Каспийское море, почти всю Среднюю Азию^ 
долину Инда, Маледивские о-ва, Цей^.он, Суматру,. 
Яву, Китай, Испанию и внутр. Африку до Тимбук— 
ту; ум. 1377 г. в Феце. 6 ) И . Б е й т а р , Аодал-
лах-бен - Ахмед, род. в .Малаге, генер.-ин^-
тендант дамасских садов, ум. 1248 г.; арасский. 
врач и естествоиспытатель, написал соч., коем. 
находятся драгоценныя сведения о простых ле-^ 
карствах. 7) И.-Гавкал, Абдул-Касем-Магом— 
м е д , а^абскш п^тешестьенник, 28 лет путеше* 
ствовал (с 942 г.) иио всем землям, подвласт-
ным исламу и описал и х ; в 97ö r. изданы, 
только отрыьки этого соч, 8) И.-Даста, арабский. 
гесграф, писавший о наших сев. странах; араб~ 
ский текст с русским переводом и примечаниями, 
издан проф. Хвсииьсоном (Іибг 1870 г.). 9) И,-
Дореид, А б у - Б е к р - ^агоммед-бен-Гассан г , 
араоский писатель, род 838 г. в Басре, ум. 933 г. 
в Багдаде; напис. элегию : ,, Ai-kasiclah al Mak-" 
surah" и ,,Генеалого - этимологический учебник"^ 
10jM ,-Калликан Шамс-аль-дин-Аб-уль-Аббас— 
Ахмед, арабский мсторик, р. 1211 г., ум. 1281 г» 
Соч.: ,,Жизнеописания знаменитых мужей". 11)И,-
Кутейба. Абу-Магоммед -Абдалла-бен-Муслим, 
большей частью называемый И,-Котейба. арабский 
филолог и историк, род. ок. 828 r. в Багдаде, 
ум. там же ок. 890 г.; соч.: „Учебник истории".. 

12) И.-Сина, арабский философ, см. Авиценна.' 
13) И.-Тофаил, А б у - Д з а х - Ф а р , арабский фи -̂
лософ, род. в Бершане, близ Альмерии (Испания), 
ум. 1188 г. в ^иарокко; нааис. род философскаго 
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романа: ,,Дитя природы". 14) И. - Фодлан или 
"Фоцлан, Ахмед-ибн-Фоцлан - ибн - Аббас-
и б н - Р а ш и д - и б а - Г а м м а д , был~.отправлен в 
"921 r. no P. Х.,калифом Моктадером, с посоль-
стаом к повелителю приволжских болгар, или, 
ло сказаниям И.-Якута, к царю славян. На пути 
он встретился на берегу Волги с русскими, при-
€ывшими туда для торговли, К этим русоким 
относлтся соч. Фоцлана, разобранноз ученым Фре-
« о м , под заглавием: , ,lbn-Fozlat)'s und anderer 
Araber Berichte über die Russen älterer ^eit. Text 
und Übersetzung mit kritisch-philologischen Anmer
kungen etc.", voq C. M. Fra'tyn. ßt.-Peter-sbourg, 
1823, 4 . 15) И . - Х а л д у н , Вали-аль-дин-Абу-
€еид-Абд-аль -Рахман , арабский историк, род, 
1332 г. в Тунисе, ум. 1406 г. в Каире; соч, 
1(История арабов и берберов". 16) И. -Юнис, 
Али, арабский астроном, род. 973 г., ум. 1008 г.; 
«составил : , , 3 и д ж п , астрономичаския таблицы. 
17) И.-Эзра, см. Абен-Э'зра. 

Ибо или йгбо, местность в дельте, выше впиде-
«ия Нигера, в Африке, гл. гор. И., 8000 жит. 

ИбрагйМОВЪ, Лзз Николаевлч, учиг. русскаго 
языка и географии в 1-й казанскэй гимназии, про-
заик и стихотворец; с 1830 гг. сотрудник ,,Биб-
лиотеки для чтения" и других журналов. 

Ибрагим (арабск.), 1 )то же, что Авраам.2) И,, 
калиф багдадский,сын калифа Магди, брат Га-
рун-аль-Рашида, поэт , оратор и музыкант, 
сделался калифэм по смерти свозго племянника 
Амина, но услышав, что Мамун выступил про-
тив него с войском, отрекея ог прзстола и 
уи. в 83Э г. в Самарии. 3) И., турзцчий султан, 
тмлацший сын султани Ахмзда, брат Мурада IV, 
род. 1614г.; во врзмя царствэзакия своих братьев, 
•Османа и Мурада, находился пэд строгим арестом 
и о:тался в живых только потому, что прики-
дывался помешанным; по смзрти Мурада сделался 
су таном в 1640 г. и цдрзтвовал до 1649 г. 
4) И., по русским летопи:ям Обрагим, сын 
Шмутека, царь казанский, с 1467—78 г. нз безу-
-спешно воевал с царем Іоанном 111 Васильезичем, 
5) И., посол казанский, приезжал в 1530 г., 
еместе с казанскими князьями Тезекелзм и Та-
гаем прооить вел. кн. Василия простить народ и 
царя Сафи-Гирея за возмущения, произведенныя в 
Казяни. 6; И.-Адзий, поеол турецкий, в 1585 г. 
вручилЭеодоруІоанновичу писыѵп султана Амурата, 
которымь султан, изьявляя царю благодарность 
за добрую волю быть в дружбе с Оттоманскою 
империею, подтвзрждал свободу торговли нашях 
•купцов в Азове, превозносил счастие мира, трф-
€овал выдать Махмед-Гирезва сына Мурата и 
унять азовских разбойииков, но о мире ничего не 
писал. И. был отпущзн из Москвы с огве-
томцаря, в 1586 г., вместе с царским пэслом. 
7) И.-Бей. По словамт, П. Н. Сумарокова, в 1500г. 
крымский хаи дал этому И. в награду, за сча-
стливый поход против русских, места по Сал-
гиру, и от позтроеиия здесь Ибрагимом белой ме-
чети, селение назваио ,,Ак-мзчеть", нынешний Сим-
ферополь. 8) И. Галеби, учзный юрист, род. в 
Алеппо 1484 г., был наставником султана Му-
хаммзда Моше, ум. 1549г.>осгавив т р у д : ,,Муль-
тера-эль-абхарт»" (слияниеморей), сборникзаконов. 

I 9) И.-Имама, из ряда аббассидов, был има-
мэм на границе Сирии с Аравией, умерщвлен 
калифом Гемаломв 743 г. по Р. X. Он считается 
первым государ. из династии аббасидов. 10) И,-
паща, усыновленный пасынок Мегмзд-Али, вице-
король Египта, род. 1789 г. в Кавалле (Румелия), 
победил вагабитов в Аравии 1816—19 г., ко-
мандовал 1824—28 г. египетскими вспомогатель-
ными войсками против греков в Морее, 1832 г. 
разбил турок при Конии, 1833 г. вынудил для 
Мзгмед-Али уступку Сирии, 1839 г. снова раз-
бил турок, но принужден был в 1840 г. вер-
нуться в Егиает, при появлении англо-австрийско-
турецкаго флота; ум. 1848 г. в Каире, уже на-
следником Мегмед-Али. 11) И . - р у д , река в 
Кермане (Персия), вытекает из гор недалеко 
от Карса, впадает в Персидский залив , 440 в. 
течения. 12) И.-Эффенди, польский уроженец, до-
стиг первых должностей в Турции, основ. 1728 г. 
турецкую типографию, которая, впрочем вскоре была 
уничтожена и турецкое правительство не дозволило 
в ней напечатать дажз корана. 

Ибрайкина, Новая и Отарая, две дер. Чисто-
польск. у., Казанск.г.; 1895и1915ж., пряр.Сульче. 
;, Ибрики^) турец.кувщин для водысузкой шей-
кой и овальным брюшком. 2) И.-Ага, паж пер-
вой султанской палаты, с золотым или серебря-
ным кувшииом с водою, для питья и омовения 
султана, 3) И.-Огданы, начальник питейной части 
султанскагодвора,обер-мундшенк. 4) И.-Шагир-
ди, начальник сестных припасов и кухни. 

Ибоамбуль, Эбсамбул, также Абу-Самбал, 
местечко в Нижнем Египте, на Ниле;здесь есть 
древние египетские памятники. 

й б о е н , Генрих,замечательный норвежск. поэт , 

І ІЗсен , Г е н р и х . 

р. 1828 г., живет по большей части в Германии 
и Италии; писал историческо-романтическия и оа-
тирическия,драмы: ,,Союз молодзжи", ,,Нора" и 
,,Гедда Габлер". Замечателен своим серьезным 
направлением мысли и вкуса; И. сильно повлиял 
на вкусы публики и критики. На родине долго 
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не признавали его таланта, но потом восторженно 
встречали и приветствовали. 

Ибская волооть, Устьсысольск. уез. , Вологодск. 
губ.; замечательна богатыми железными рудниками 
и известковыми ломками. 

И б у р г , окружн. гор. прус. пров. Оснабрюк, 
в Тевтобургском лесу, 1010 ж., древний замок. 

Ива, 1) епископ эдесский, обвиняемый в ереси 
Нестория, был оправдываем на соборах: Тир-
ском, Беритском (448г.)и Халкидонском (451 г.)> 
осужден на соборах: Ефесском и 5-м Вселен-
ском (553 г.). 2)И. , небол. р. Наровчатск. уез., 
Пензенск. губ., впад. в Мокшу. 3j И.,см. ивовыя. 

Ивайтенки (Бойтенки), село Мглин. уез. , Чер-
нигов, губ., 672 жит.; при р. Бойне. 

И в а к , см. Ибак. 
Ивалаиоки, р. в Улеаборгской губ.; берет на-

чало из озера Курсуерви; течет от з. к в. на 
протяжении около 130 в. и впадает в озеро Энаре; 
судоходна для небольших лодок. 

Ивангород, см. Иван-город. 
Иваненки, русские дворяне; многие из них слу-

жили в России, в разных малороссийских пол-
ках и владели поместьями. В 1708 г. Григорий 
Иванович служилбрацлавским полковниксм и в 
1718 г. получил от ПетраІ грамату на маетности. 

Иваненко,Мария,писательницаипереводч., 1800 г. 
Ивани, дер. Слуцкаго уез., Минской губ., 36 ж, 
Иваники, село Лохвицк. уез., Полтавской губ., 

3330 ж.; при рч, Сухой Лохвице. 
Иванинская коса, мель на р. Волге, Тверск. 

губ., Старицкаго уез., близ с. Иваниши, прости-
рается на 75 саж., суда проходят чрез нее при 
помощи спускной воды из Верхневолжскаго водохра-
нилища, увеличивающей глубину на мели до 3-х ф. 

Иванин, Михаил Игнатьевич, рус. генерал-
лейтенант и писатель, р. 1801 г., восп. в 1-м 
кадет^ком корпусе. 1839 г. участвовал в Хивин-
ской экспедиции Перовскаго и описал ее; с 1853 г. 
управлял внутреннею киргизскою ордою, о которой 
написал соч.; вВосточную войну принимал уча-
стие в действиях на Кавказе, с 1864 г. был 
председателем коммиссии по железно-дорожным и 
водяньы путям, с 1871 г. членом военно-уче-
наго комитета; ум. 1874 г. 

Иваниски, пос. Опатовск. уез, , Радомской губ. 
' Иваница, 1) город в Сербии, при сербской Мо-
раве, 1130 ж. 2) И., мест. Прилукск. уез. , Полтав. 
губ.,2764ж.; прирч.Смоши,заводы. Основ. в 1 7 7 5 г . 
и принадлеж. Прилукскому полку Украинскаго войска. 

Йваницкие, русские дворяне. Откуда и от кого 
произошел этот род неизвестно; по службам 
оказался Карп Иванович, который в 1696 г. по-
казан полковником ІбНизоваго солдатскаго гене-
рала Гордона полка в азовском походе. 

Иваницкий, поляк, был в числе приближен-
ных Лжедимитрия. В 1603 г., в Путивле схва-
тили трех монахов с граматами царя и патриарха 
к жителям, и когда монахов этих привели к 
Лжедимитрию, то он прибегнул к хитрости и 
вместо себя посадил на царское место Иваницкаго; 
но монахи,знавшие самозв,,обнаружили этухитрость, 

йванишев, Николай Дмитриевич, р. 1812 г., 
восп.в педагогическом институте,с 1840—65 г., 
профессор )(государственнаго благоустройства" в 

университете св. Владимира. Издал 4 т. ,,Памят— 
ников" , 3 т. ,,Архива ю.-з. России" и др. 

Иванковцы (Моржановка), 1) село Александрийск. 
уез., Херсонской губ., 2213 ж.;при р.Цыбульнике. 
2) И., село Проскуров. уез., Подольск. губ.,2090 ж.;г 
ломки тесоваго камня. 

Иванков, 1) село Переяславск. уез., Полтавск.. 
губ., 1725 ж,; при озере Круглом. 2) И., мест. 
Радомыс.уез.,Киевск.губ., 1497ж.; при р.Тетереве,, 
пристань. Местечком И. значился еще в 1795 г„ 
В нем находился замок, разобранный в 1834 г* 
Онбылобведен высокими валами и глубок.рвом.. 

Иванова, 1) Елизавета Михайловна, жена русск, 
вице-консула в Ханькоу, ур, Собашникова; ум. в 
Милане 1882г. Автор книги ,,Китай" (в мРусскг 
Речи", 1881 г.), a раньше были ея ,,Письма и з . 
Ханькоу1' в ,,Моск. Ведом." 1873 г. 2) И., Ксени» 
Васильевна, бывшая ученица москов. училища жи-
вописи, ваяния и зодчества, почетный вольный общ-
никакад. худож. (с 1887 г.). Ея работы: портрет-
академика Г. Г. Мясоедова, дамский портрет, пор-
трет П. И. Вейнберга и др. 

Ивановицы, мест. в Калишской губ. (Приви— 
слянский край). В 28 в. от Калиша. 

Ивановка, 1) мест. Славяносерб. уез., Екатерин^ 
губ., 3584 ж.; при рч. Ольховской; месторождени& 
каменнаго угля. 2) И., село Александров. уез., Ека-
теринослав. губ,, около 2960 ж.; при р. Волчьей 
3) И., село Аткар. уез., Саратов. губ.; при р. Ка-
мышле, заводы. 4) Й., сел. Мензелинск. уез., Уфим-
ской губ.; заводы. 5) И. (Криволучье), село Нико-
лаевск. уез., Самарск. губ., 1833 ж,; при р. Чагре* 
6) И., с. Николаев. уез., Самарск. губ., 2846 ж.;. 
при р. Чернаве. 7) И. (Ивановское), с. Ставропольск, 
уез. и губ., 2025 ж.; при р. Егорлыке. 8) И., село-
Хвалынск, уез. , Саратов, губ., 381 ж.; при р. Ло-
мовке; заводы. 9) И.( слоб.Волчанск.уез., Харьков» 
губ., 3325 ж.; при р, Плотве. 10) И., слоб. Старооск.. 
уез., Курск, губ., 1015 ж.; при р. Осколе. 11) И,. 
Большая (Березовка), с. Царицынск.уез., Саратов-
ской губ., 1790 ж.; при р. Берде. 

Иваново,1) озеров Курмышск.уез.^имбир.губ,,. 
изообилует рыбою, выдрами, норками и др. 2) И.г 
озеро в Челябинск. уез., Оренбургск. губ. 3) И.,, 
озеро в Рыбинск. уез., Ярославской губ., им. 1 в, 
вдлину и 3 в. в окружн', 4)И,, мест. Кобринск. 
уѢз.,Гроднен.губ.5)И.-Вознесенск, уез, гор.Вла-
димирской губ.,наз.„РусскимМанчестером";раньшв-
принздлежал графу Шереметеву; более 150 фа-
брик, из которых почти все производят хлоп-
чато-бумажныя материи; машино-строительное заве-
дение; до 33 тыс. жит, ; число их нередко удвоивается-
прибывающими рабочими. Производство города и. 
уезда доходит до 10 м. руб. 6) И , -Чифлик , де-
ревня в Болгарии, 18 в. к югу от Рущука, на 
лев. бер. р. Л о м . Замечательна по событиям ва 
время русско-турецкой войны 1877—78 г. 

Ивановская, 1)дер. Звенигород. уез., Московск, 
губ., 120 ж. 2) И,, дер. Малояросл. уез., Калужск. 
губ., при р. Суходреве. 8) И., две дер, Москов. уез-
и губ. 4) И,, слоб. Ветлужск. уез., Костромск. губ. 
5) И., слоб, Грайвор. уез., Курск. губ, 3879 ж.^. 
при ручье Лисенок. 6) И., стан.Таман.окр., Кубан-
обл., 3100 ж. 7) И. колокольня, см. Иван Великий^ 
8) И. пустынь, посвященная Іоанну, великоустюж-



ИВАНОВОКІИ—ИВАНОВЪ. 1827 

скому^чудотворцу; находится в Вологодской губ., 
близ Великаго Устюга, в 4-х верст, от Троиц-
каго монаст., при слиянии р, Сухоны с Югом. Здесь 
начало Северной Двины. 9) И. или Постновская 
ярмаиЭКа,большая ярмарка Пермск. г.,Шадрин, уез. 

ИванОБСКІй, 1) Игнатий Акинфиевич, профессор 
международнаго права в с.-петербургском уни-
верситете, образование получил в виленском и 
московском унив. Соч. ,,Руководство к статист, 
европ. государств". 2) И., хутор Ахтырск. уез. , 
Харьков.губ. 3) И. б е л о к , иначе Еревтовая гора, 
гораТомск. губ., Бийскаго окр., 7215 ф.высоты. И.б. 
не достигает однако снежной линии ; растительность его 
вершины—альпийская; древесныя породы находят 
свой предел на высоте около 5900 ф. И. б. со-
стоит из желтаго гранита, прорезаннаго жилами 
мелкозернистаго диорита. На скалистой вершине горы 
находится деревянный крест, от котор. гора по-
лучила название Крестовой. 4) И. к а н а л , для со-
единения Дона с Шатою, "впад. в Упу, начат при 
Петре I, в 1707 г., оставлен за недостатком воды. 
5) И. монаотырь, что на Кулишах, в Моекве, 
женский, основ. в XV в., упразднен 1815 г, и те-
перь вновь возобновлен на средства г-жи Мазури-
ной, 6) И. сребро-свинц. р у д н и к , Забайк. области, 
Нерчинск. горнаго округа. Открыт в 1812 г.; давал 
до 15п. серебра и до ЗОООп.свинца; нынеоставлен. 

Ивановскоф (Коноваловка), 1)село Бузулукскаго 
уез., Самарск. губ., 2547 ж.; при р. Коноваловке, 
2) И. (Спешнево), село Данков. уез., Рязан. губ., 
427 ж.; при рч.Вязовне, 3) И. (Телецкое), сел. Елец. 
уез. , Орловск. губ., при р. Тальчике. 4) И., село 
Богодух. уез., Харьков. губ. 5)И., сел. Ефремовск. 
уез., Тульск. губ., 290 ж.; при рч. Гоголе. 6) И., 
село Звенигород. уез., Москов, губ., 256 ж.; при р. 
Истре; фабрики и заводы. 7) И,, село Льгов. уез. , 
Курск. губ., 4791 ж.; составляло прежде собствен-
ность гетмана Мазепы и было пожаловано Меньши-
кову за взятие Батурина. В И. находится велико-
лепный дом с картинною галлереей; парк, сад 
с оранжереями. 8) И. (Калинино), сел. Малмыж. 
уез . , Вятск. губ., ок, 500 ж.; при р. Калиннике; 
заводы, 9) И., сел. Мензелин. уез., Уфимск. губ. 
10) И., село Москов-уез. и губ., 632 ж. 11) И., 
село Нерехт. уез., Костром. губ. 12) И., сел. Подол. 
уез., Москов. губ., 149 ж.; при р. Пахре. 13) И., 
сельцо Серпухов. уиз,, Москов. губ. 14) И.( село 
Тамбовск. уез. и губ., 2300 ж.; при р. Антюшевке, 
15) И., село Чернскаго уез., Тульской губ., 1472 
жит,; при реке Ситовой-Мечи, 16) И., село Кур-
ской губ., Щигровскаго уез. , 489 жит.; при реке 
Сучке. 17) И, (Новопокровское), село Раненбург. 
уез. , Рязанек, губ., 805 ж. 18) И. (Нечаевка), село 
Саран. уез., Пензенск. губ., 550 ж.; при р. Пырме; 
заводы. 19) И. (Чамбула или Собакино), село Сен-
гилеевск.уез., Симбирск. губ., 1858 ж,; при оз.Чам-
були. При Іоанне Грозном село это было пожа-
ловано Собакину, дяде третьей его супруги, Марфы 
Васильевны Собакиной, который построил здесь цер-
ковь во имя Іоанна Предтечи, в честь которой село 
получило свое название. Впоследствии село перешло 
во влад. Соковниных, родственников Собакиныхг, 
котор. в 1746 г. выстроили каменную церковь во 
имя св, Троицы, a старую перенесли в с, Зеленьц, 
лежащ. в 7 в. от И. Из древностей здесь заме-

чательны : евангелие, писаное в 1681 г., триодь' 
изданная в 1686г.20)И.(Подкуровка),село Симбир. 
уез. и губ., 552 ж.; при р. Ташле. 21) И. (Пота-
ниха), с. Царевококшайск, уез., Казан, губ. 22) И. 
Городище,Владим. губ., в 16 в. вниз по р. Тезе. 
Вблизи находят разн. старинныя веиди. 23) И. озеро, 
в Переяславск. уез., Владим. губ., им. 2 в. в 
окружности, обилует рыбою и дичью. fl: r j | 

Йвансв,1!русск.деятели: допетровскойРуси: 
а) Андрей, дьяк посольскаго приказа, с 1590 г. 
был с послами в Литве, Константинополе, Кры-
му, Грузии и друг. б) Василий, дьяк пушечнаго 
приказа, 1605 г. был с послами y польск, кор. 
в) Александр, плавилыцик руд на Верхотурье 
в 1645 г. г) Григорий, крестечных дел мастер 
в Новгороде XY11 в. д) Кондрат, рещик и на-
водник московской типографии XV11 в. е) Нестор, 
псковский колокольный мастер XVI в. ж) Осип, 
московских пущечных дел мастер XVII в. з) 
Петр, московских золотых дел мастерХѴП в. 
и) Харитон, московских пушечных дел мастер 
XVII в. 2) И., Дмигрий Иванович, русский историче-
ский живописец. Каргины: ,,Марфа Посадница, при-
водящая к Ѳедору Борецкому жениха ея дочери„Ксе-
нии" идр. Современные-. 3) И., Сергей Иванович, 
академик, московский ваятель, вылепил 1875 г. 
превосходный проект памятника Пушкину. 4) И. Ми-
хаил Матвеевич профессор батальной живописи и 
пейзажист картины: ,,Женщина, доящая корову" и 
др. 5) И., Иван Алексеевич, академик перспектив-
ной живописи; картины: ,,Парадная лестница акаде-
мии" и др. 5)И., Александр Андреевич (1806 — 

A. A. И в а н о в . 

58 гг.), знаменитейший из наших художников, 
котораго имя и деятельность стоят на рубеже, 
отделяющем старое искусство от новаго. Сын 
историческаго живописцаи профессораакад. худож. 
Ан. И. Иванова, A. A. 12-тилет поступил в ака-
демию и учился под руководством отца. Все ака-
демическия отличия достались ему легко.В 1830 г. 
Иванов отправлен заграницу пенсионером обще-
ства поощрения художников ; тогда ему пришла 
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мысль иллюстрировать жизнь и деяния Христа, и 
он решил написать карт.: ,,Первое явление Мессии 
народу". Для этого Иванов ездил по Игалии, 
изучал мастеров XIV и XV века, работал в 
Венеции, копируя с колориггов XVI в.; жил по 
целым месяцам в Ливорно, зачерчивая инте-
ресныя головы евреев, делал этюды с пейзажа, 
приискивая местность, походящую на Восток. 24 
композиции были им сделаяы для задуманной кар-
тины. Одне пиеаны масляными красками и могут 
назваться окончзнными картинами; другия каранда-
шем,сеаией и акварелью. Эгюдов для картины бы-
ло сделано более 200, не считая ри:ун. голов, 
цельных фигур . Многие из этюдоз елужат 
украшением лучших наших галлэрей. 1836 г. за 
картину ,,ЯвлениеХриста Магдалипе по воскресении" 
признан академиком. Отыскивая верныя формы 
для возсоздания исторической обстамовки избраннаго 
сюжета во всех его местных, природных и на-
циональных. иидробностях, художник в то же 
время усиленно работал над своим образованием 
и развитием. 1838 г., когда картина была нари-
сована на холсте, мастерскую Иванова посетил 
цесаревич Александр Миколаевич и, оставив за 
собой картину, приказал дить художнику содер-
жание на 3 г, В 1858 г. Иванов отправил кар-
тину в Спб, В то время, как шли безконечные 
и противоречивые толки о новом язлении русскаго 
искусства, художнкку пришлось испытать ряд не-
приятностей, и 3 июля 1858 г. о н у м . от холеры, 
После его смерти картина ,,Явлэние Мессии народу" 
приобретена Государем за 15 т. р. и пожертвов, 
Моск. Румянцевскому музею, где и нах. Этюды для 
картин: пРабы", ,,Іоанн Богослов", ,,Старец 
без волос" и др. 7) И., АндрейИванович,бывший 
профес. 1-й степени по части исторической живо-
писи и член академии художеств. Род, 1777 г. 
в Москве и 6-ти лет поступил в воспитанники 
академии художеств;признан академиком 1803 г., 
профес. живописи 1812 г. Замечательнейшия про-
мзведения: ,,Молодой киевлянин с уздою, послан-
ный к Претичу" (за эту картину Иванов полу-
чил первую золотую медаль), находится в Эрми-
таже, м Бе.оружный бой кожевника с печене-
г о м " , событие, подавшее повод к основанию 
гор. Переяславля, ,,Адам и Ева " и ,, Смерть 
генерала Кульнева". 8) И., Л., перевел с латин-
скаго: ,,Суд совести, тайный и истинный, на ко-
торый человек сам себя ежедневно представлять 
должен, сбясненный Св. Писанием, Св. Отцами 
и разсуждениями лучших светских писателей". 
(Издани801 г.).9)И., Никита, иконописец, один 
из русских художников, писавших живописное 
изображение есех святых, известноз под имен, 
,,Каппониановых досок" .Ю) И., Николай Алекс, 
ординарный профеесор казанскаго университета по 
кафедре русской истории; род, в 1812 г., обучался 
в нижегородской гимназии, в казанском универ., 
в 1834 г. определен в Казань профес. по фи-
лософии. Из ученых трудоз его особеннаго вни-
мания заслуживают помеидеиныя в , ,Ученыхза-
писках Казанскаго универ." 1843 г,,,Краткий об-
зор русских вргмгншков, находящихся в биб-
лиотеках с.-петербургских и московских" и 
,,0бщеф понятие о хронографах и описание некото-

рыхт. списков и х , хранящихся в библиотеках 
с.-петерб. и моск." Сверх того Иванов прини-
мал деятельное участие при составлении статисгиче-
ской части сочинения Ѳ. В. Булгарина ,,Россия". 
11)И., Петр, написал: ,,Руководство для удель-
ных стряпч' х и прочих чиновников удельных 
контор, обясняющее права их и обязанности" 
„Обозрение праз и обязанностей русскаго ку-
печества и всего вообще средняго сословия, о при-
совокуплением постановлений, касаюидихся мест л 
лиц,учрежденных для этого сословия(изд.1826 г.). 
12)И., Александр Ваоильевич, занимался боль-
шею частью переводами-и с франц. Из множества 
трудов его напечатаны: ,, Прекрасный п а ж " 
соч. Пиго - Ле - Брена, сочинения r-жи Жанлис: 
,,Осада Ла-Рошели", ,,Девица де-ла-Файет" ; 
Письма и мысли принца де-Линь, ,,Брабантская 
Жеиевьева" Дюпеителя ,,Изгнанный сын или вер-
теп разбойников", соч, Марии Ла-Рош, и мн. др. 
13) И, ,Ардальон Васильевич, написал: ,,Ужас-
ныз гости", повесть в стихах, перевел с 
франц. : ,,Два сержанта или великодушные друзья" 
и ,,Эмерик Текелий или венгерцы" (драма, изд. 
в 1824 г.),І4-) И., Василий, писатель по геогра-
фии, 1815 г.15) И., Димитрий, перевел с франц. 
сочинение Фенелона ,,Бытие Бога, доказанное позиа-
нием природы и человека", 1809 г, и ,,Путеше-
ствиз Алмузы на остров Правды" 1807 г. 16) Им 
Ивач, священникь, занимался переводами с гре-
чеокаго; из них напечатаны: ,,Слова Іоанна Зла-
тоуста, избранныя из его поучений", в 2 част., 
1792 г, 17) И., Мартиниан, автор татарской грам-
матики, 1842 г. 18) И., Ѳедор Ѳедорович, слу-
жил в коммиссии мозковскаго коммиссариатскаго 
депо; род. в 1777 г., ум. 1816 г. Он написал 
драму в трех действиях: ,,Награжденная до-
бродетель, или женщина, каких мало"; комедии: 
,,Не все то золото, что блезтит, или урок для 
отцов" , ,,Жеиихи, или век живи и век учись", 
,,Хоть не р а д , да готов" , ,,Семейство Ста-
ричковых,или за Богом молитва, за царем служба 
HO пропадает"; трагедии; ,,Марфа Пасадница", 
,,Разбойники, или Роберт, атаман разбойни-
к о в " ; последняя переведена с франц. 19) И., 
Иван Дмитриевич, ген.-лейт.. В 1779 г. всту-
пил подпрапорщ. в новгородский пехотн. полк; 
участвовал в войне 1805 г,; был в сраже-
ниях при Кремсе и Аустерлице, и в разных д е -
лах против французов: при Гоичарове, Дрон-
зеезе, Ольшове и под Остроленкою, a no окоича-
нии войны на?начзн шефом 10-го егерск. полка. 
В 1809 г. в корпусе кн, Голицына и был с> ним 
в походе в Галицию. Весною 1810 пошел с ди-
визиею кк, Суворова на усиление молдавской армии, 
графа Каменскаи-о; потом в отряде графа Ворон-
цова, в Болгарии, участвовал в зачятии города 
Плевиы, в срытии укреплений Ловчи и Сельви и 
в д е л е при деревие Шан.ах . В 1811 г. полкт» 
Иванова поступил в отряд графа Сен-При; 
1812 г.участвовал в сражениях под Кобриным, 
в преследовании неприятеля к Пружанам, при 
отступлении от Пэужаи к Городечне и в дру-
гих д е л а х . По соединении армий Чичагова и Тор-
масова,И.былв'корпусе Воинова,а потомв аван-
гарде графа Орлова. В сражзнии между Брилямм 
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и Стаховым Иванов был тяжело ранен. Полу-
чив ген.-маиора, он должен был оставить на 
время армию. В 1828г, находился во все врэмя 
осады и взятия Браилова, в деле под Шумлою, 
потом в отряде генерала Ридигера; послан-
ный к Эски - Стамбулу, защищал редут при 
селении Чифлик; участвовал при поражении Риди-
гером турок, при Эски-Стамбуле, и во время от-
ступления отряда командовал арриергардом. Тес-
нимый толпами неприятеля, Иванов разпоряжался 
искусно и хладнокровно и в порядке совершил 
•отступление, но был ранен пулею в левое плечо 
и через неделю (10 авг. 1828 г.) ум. 68 л. 20) И., 
•Иван Григор., генерал-маиор, начальник артил-
лерийской часги Крэнштадтскаго порта; воспитывался 
в Черноморском артил.училиице, в 1843г. произ-
веден в офицзры; в Севастопольскую войну, на-
ходясь в гребной флотилии, участвовал в отра-
жении нападения англо-француззкой эскадры на Тран-
зунд и Выборг; в течении службы сделал 13 
Ыир:ких кампаний; ум. 1883 г, 21) И., Виктор 
Андреевич, полный генерал, член совета госу-
дарствеинаго контроля; учаитвовал в Наваринской 
битве, ум. 1883 г. 22) И.-день или дть Ива-
на~купалы) 24 июня, в южно. - рус, германск. 
и скандинавских народных повериях и-грает 
важную роль. Вь ночь на И. д. расцветает папо-
ротник и цветок его указывает клады; молодзжь 
завивает и топит венки, разводит Иван. огонь, 
костры, чрез которыз и прыгает. 23) И . - ц в Ѣ т , 
былица, золотоцвет Иванов, так назыв. особ. по-
рода золотоцветника (Chrysanthemum Ieu:antliemum), 
многолетняго растения, принадлежащаго кь семей-
ству сложноцветных (СотрозИеае).Он растетвез-
де по лугам. В архипелаге и оообенно на озт-
рове Лемносе это молодоз растение употребляют в 
пиш.у. 24) И.-червяк или светляк (J-ampyrus 
noctiluca), един^твенное сзетящееся насекоичоз России, 
жук из отряда пятисуставчатых, сем. пилоу-
с ы х . Ночью светит фо.чрорически. По изследо-
ванию Маттеучи, фосфэрический свет происходит 
вследствие сгорания светящагося вещества в кисло-
роде вэздуха, зиключиюиц. в дихател. трубичках. 

Ивановы, русский дворянский д о м ; их суще-
ствует четыре рода: 1-й ведет начало от Ивана 
Ивинова, в 1674 г. владевшаго позестьями,' по-
томки его, Ѳедор и Ефим Ивановы с родствеч-
никами, угвзрждены 1803 г. в дворянском до-
столистве; 2-й делается извесгнымь в XVU в. 
Петр Иванович Иванов и потомки его служили 
в России и были верзтаны поместным окладом; 
3-й ведет начало от Степана Петрозича Иванова, 
178S г. пожалованнаго дипломом; 4-й ведзт на-
чало от Петра Иванова, возведеннаго 1796 г, в 
дворянекое достоинство. Еще И., происхожденш 
коих неизвесгно; потомки зачимали различныя 
должности пря великих князьях и царях и 
были в походах: казанзком, литовском, поль-
ском и прогив лифляндцев. A один из н и х , 
имзнем Андрей, показан в дьяках посольскаго 
прлказа. Будучи в 15Э0 г. гоацом в Литву, 
писал оттуда к царю вязью, лигореею и новою 
азбукою, взятою y авсгрийскаго посла Николая Вар-
коча. До Иванова никто таких донесении не писал. 
В 1591 г.был при послан. Нащокине, ехавше.ѵг 

с турецким поглом из Царьграда. При возше-
ствии на престол Бориса Ѳедоровича, Иванов вел 
переговоры с прибывшим в Москву 1598 г. авст-
рийском послом Шилем, который называет его 
в своих донесениях главным царским сзкре-
тарем; затем этот Иванов ездил с послом 
Григорием Волконским в Тавриду, в 1604 г. 
при посольстве в Грузию; в 1605 г. назначзн 
при поглах, к польокому королю, в 1606 г. в 
приказе казанскаго дворца; в этом же году по-
казан в приставах y польских послов, a 
8 мая, в свадьбу Гришки Разстриги и Маринки 
сидел за столом с князьями Ромодановским и 
Волконским для подчивания польских послов; в 
июне того года находился при после к польскому 
королю, 1608 г. был при боярах в ответе с 
польскими послами и после отправлен к поль-
скому королю при после князе Григории Волкон-
ском; потом Семен Иванович показан в жиль-
цах 11 сент, 1610 г. ; послан двенадцатым при 
поеольстве к королю польскому от всех чиноз 
и народа русскаго просить королевича, сына его, на 
всеросоийский престол и сделать об этомь дого-
в о р . Александр И. 1613 —1615 г. при избрании 
царя Михаила Ѳеодоровича на всеросеийский престол; 
1624 г. в бракосочетание этого государя с княжною 
Долгоруковой стоял y решзтки Краснаго крыльца, 
a Ларион Иванович в 1680 г. оаисывал дела 
впольском приказе и ему велеио счесть подьячих 
и сделать им книги и списки, 1682 г, был в 
думе 90-м и подпис. соборноз деяние об уничтоже-
нии случазв о местничестве; 29 апреля дневал 
и ночевал с боярином Салтыковым в Архан-
гельском соборе y тела царя Ѳеодора Алзксеевича; 
убит 15-го мая во врзмя возмущения стрельцэв 
между церк. Благовещзния и Грановитою палагой. 
Василий Ларионов. в стольн,, в 1682 г. дневал и 
ночевал y тела царя Ѳеодора Алзксеев,, седьмым 
с боярином Салтыковым, убит 15-го мая в 
возмущении стрельцов в государевых покоях. 
Гркгорий был солдатом, 9 марта 1697 г. отпра-
вился с государем при великам посольстве в 
разныя европейекия государства: в июле послан 
государзм обратно на корабле из Пилау до Нарвы 
с куалзнными в Кенигсберге математлчзскими ин-
струментами,подареннымибранденбургскимкурфюр-
стом, ящиками янтаря и разнаго рэда вещами, и 
неоколько других служилых людей. 

Иванополье (Плзщеево), сзло Бахмутскаго уез., 
на руч. Кривом Торце, месторождениз камен. угля. 

Ивано-Оергиевскийчугуно-литзйныйзаводМаль-
цева, Калужской г.,Жиздринскаго уез,, на р. Болве. 

Ивантеевка (Нозловка), сел. Николаевскагоуез., 
Самарской г., ок. 3692 ж.; при р. Чернаве. 

Иванхица, горы в Кроации, водораздел Боз-
нии и Крапины. 

Иванцов-Платонов,Александр Михайлович, 
протоиерей, духовный писатель, профессор москов. 
университзта и Алзксандровскаго возннаго училища, 
помещал статьи в Православном Обозрении, из-
д а л : ,,0 римском католицизме и его отнощениях 
к право:лавию" и др. Ум. 1890 г. 

Иванча, толмач, был поглан в 1473 г. вел. 
князем Іоанном Ш в Крым, для заключения со-
юза с ханом Менгли-Гиреем. 



1830 ИВДНЧЕНКО— ИВАНЪ, 

Иванченко, Кирилл Гаврилович, ш т а б - л е -
карь, писатель, род. 1788 г., ум. 1845 г. 

Иваниино, село Елатомскаго уез., Тамбовской г., 
137 ж. ; на лвом берегу р. Оки, 

Иванчин - Писарев, Николай Димитриевич, 
известен своими лирическими стихотворениями и 
переводами с разных языков, Полное собрание 
его сочинений и переводов издано в 1819 г. 

Иванчины, русский дворянский р о д . Один из 
сыновей Семена Писаря, выехавшаго в Россию из 
Польши служить, прозывался Иванча, потомки его, 
приложа это прозвище к названию Писаревых, 
стали писаться Иванчиными-Писаревыми. 

И в а н , 1)новгородский колокольный мастер XVв. 
2) И. БеликІЙ или колокольня Ивана Великаго в 
Московском Кремле, вышина до креста 38' /2

 сч 
с крестом 46 с. 2 арш. 4 вер. Воздвигнута в 
1600 г. при царе Борисе Годунове, архитектором 
Вильне. Во время голода, свирепствовавшаго тогда 
в России, в Москву стекался простой народ из 
разных м е с т ; чтобы дать ему работу, Годунов 
приказал строить колокольию. Название свое она по-
лучила от небольшой, доныне гуществующей здесь 
церкви Іоанна списателя Лествицы (построена 1о-
анном Калитой). Всех колоколов на Ивановской 
колокольне 34. Успенский самый большой 4000 п. 
весу; Реут или Ревун или Полиелейный 2^00 п.; 
другие колокола: Медведь,древнийший (1501) 450п,, 
Татарин 40 п., Лсбедь, Баран, Полиелейный или 
Голодарь, Корсунский, Ясачный и пр, В старииу 
около Ивана Великаго была площадь, на которой чи-
тались царские указы громогласно ,,во всю иванов-
скую", как тогда говорили. 3) И.-город, замок 
в Нарвском уез. , Петербургской губ., на правом 
берегу Наровы, против Нарвы, которой теперь со-
ставляет часть и соединяется с ней мостом, В 
старину иностранцы называли этот замок Россий-
скою и Ингерманландскою Нарвою. Иван-город 
основал Іоанн IV в 1492и окружил его трой-
ною каменною с> башнями стеною. В 1496 г. им 
овладел шведский генерал Свант-Стур и раззо-
рил часть крепосги, в 1581 г. он был взят 
знаменитым шведским полководцем Делагарди 
и находился в руках шведов до 1590 г., a с 
этого года он перешел во владение России. По 
Столбовскому миру 1617 г. Иван-город с Ин-
германландиею был уступлен шведам, в 1700 
русские, под начальством герцога де-Кроа, пыта-
лись взять Иван-город в одно время сНарвою, 
но на помощь ему подоспел Карл XII и разбил 
на голову осаждавшия войска. Не смотря на то, спу-
стя 4 года, русские под предводительством Ше-
реметева, взяли этот замок приступом, в 1721 
по Ништадтскому миру он навсегда утвержден за 
Россивю. В Иван-городе замечателен арсенал, 
выстроенный Карлом XII, существующий и теперь, 
От церкви св. Нико^ая, современной основанию го-
рода, остались только развалины. 4) И . - город , 
крепость 2-го класоа, в Ново-Александровск. уез., 
Люблинск. губ., при впадении р. Вепрж в Вислу. 
1818 г., при составлении общаго соображения об обо-
роне царства Польскаго, управлявший инж. частью 
в том районе, генер. Малецкий, между прочим, 
наметил укрепл. близ нынешней крепости, в 
окрестностях местеч. Гранки, при устье Вепржа. 

Окончат. выбор этого места состоялся по усмирению 
польск. мятежа 1831 г, К подготовительн. работам 
по устройству оборонит. сооружений приступлено было 
1832 г., a 1836 уже трасированы верки по проекту 
ген.-лейт. Дена. В следующем году, при осмотре 
работ имп. Николаем 1, строющаяся крепость на~-
именована И, 1838 г. высочайше утверждены проекты< 
самой крепости с 2-мя мостов. укрепл, на лев, 
бер. Вислы и Вепржа, церкви и жилых помещений* 
для гарнизона. В И., как и друг. крепостях,. 
к постройке котор. было приступлено в 30-х гг. 
настоящ. столетия, ядрокреп. составляеи оборонит. 
казарма; впереди нея — гл, в а л , преимущественно-
бастион. начертания, в разстоянии, необходимом дл» 
образования внутренней площади для маневрирования^ 
гарнизона; внутри двора оборонит. казармы—цер-
ковь, комендантское и крепост. управления, жилыо-
офицер. дома и пр. Через 5—6 л, со времени на-
чала работ, И. уже мог представить серьезн. со-
противление неприятелю против постепенной аттаки» 
В к о н ц е 7 0 - х г г , приступленокобнесению крепост«. 
передов. укрепленияМи, и в настоящее время она 
предстаь.ияет фортификационное сооружение, способ-
ное, в случае надобности, оказать помощь и при-
крытие армии, действующей в поле. Маходящееся.' 
при крепости имение Демблин переименовано в . 
1840 г. в честь князя Варшавскаго, графа Паске-
вича-Эриванскаго,сел. Ивановским. 5) И,, ныне Ce— 
беж, местеч. на р. того же имени; построен1535 г. 
воеводою Бутурлиным при царе Іоанне Грозномь. 
6) И,, ныне Свгяжск, местечко близ уст, Свияги; 
построен также при Грозном, в 1551 г. 7) И.~ 
г о р о д , мест. Гайсинскаго уез., Подольской г,, ок. 
1400 ж., при р, Кубличе. Оно принадлежит к 
числу старии. поселений, местеч. учрежд. в 1802 г„ 
8) И. -город, село Чигиринскаго уез., Киевской. г.,, 
ок. 2230 ж. 9) И., мес.Борзнин. уез., Чернигов. г.г 
3911ж.;прир. Остре. 10) И.-гоотинный с ы н , вѵ 
русских былинах Владимирова цикла, представит^ 
купечества среди богатырей. 11) И.-да-Марья, фи-
алка трехцветная, Анютины глазки (Viola tricolor),. 
растение сем.уиоиагиеае. Одна из самых красив. ви-
дов фиалки, представл. пять листик. чашечки, вы— 
тянутых в прибавки и 5 лепестков, из кото— 
рых нижний образует мешкообразное надутие или 
шпорец. К этому же роду относится ф, душиотая 
(V. odorata), замечательная своим запахом; счи-
тается предвестницею весны. 12) И. Дмитриевить-
Сирко,атаман запорожск.коша,образов, в киевской 
коллегии, гениальный воин, безкорыстный, прав-
дивый и умный, враг мусульманства и пламен-
ный христианин, писал замечательныя письма к -
Дорошенко с укоризнами за связь с магометанами 
(1673 г.) и к крымскому хану (1672 г.) о чест-
ности казаков; ум. 1680 г. 13) И. Долгий, день 
8 мая. 14) И.-Дорн, переведший по указу царя 
Михаила Ѳеодоровича с латинскаго языка ,,Пол-
ную космографию", в 1637 г.( вместе с Лыко-
в ы м . 15) И., ДЬЯКЪ мна Симонове", писал 
по заказу симоновск. архимандр. Кассиана 1508 г.( 
творения Исаака Сирина. 16) И., село в Вен-
грии, в Эденбургском комитате; под Цинкендор-
фом, замечательно редким метеорологическим. 
явлением 10 авг. 1841 г. На пространстве 3 кв. 
миль падал соединенный с дождем г р а д , вели— 
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чиною от просянаго зерна дэ ореха, концентри-
ческаго скорлуповатаго образования. 17) И.-Сухой 
или постный, день 29 августа. 18) И. Халдее-
ВВЛЪ, боярин галицкий, защищал Звенигород от 
князей Всеволода Олеговича, 1146 г. 19) И.-чаи, 
копорский, курильский чай, дремуха, кипрей, скри-
п у н ; листья употребляются для подделки насто-
ящаго китайскаго чая. Тунгузы едят их ввиде 
щей. И.-чай не содержит вовсе теина, дает гу-
стой темнокрасный настой. 20) И. Филиппов, 
раскольник, р. 1661 г., ум. 1744 г.; написал: 
,,Полная история ВыгорецкойКиновии". 21) Другой И. 
Филштов , тоже раскольник, род. 1725 г., ум. 
1798 г,; напечатана его: ,,История Выговской пу-
стыни". 22) И . -царевич , герой русской сказки. 
23) И. Ѳфдоров, диакон, первый русский пе-
чатник, вместе с Петром Тимофеевым Мсти-
славцем,1 марта 1564 г, окончил печатание пер-
вой руаской книги: ,,Деяний апостольских и со-
борних посланий ап. Павла", a в 1565 г. ,,Ча-
совника", отпечатанных в первой русской типо-
графии,устроенной на Никольской ул. Обвиненный в 
ереси и порче книг, Ив. Ѳедор, бежал в Ли̂ гву 
под покровительство сначала гетмана Хоткевича, 
a потом к кн. Константину Острожскому, в Ост-
рогь, где последний устроил ему типографию; в 
1581 г, он напечатал полную славянскую библию, 
Не смотря на то, что печатное дело было совершенно 
новое, печать Ивана Ѳедоровича отличается заме-
чательной чистотой выполнения и сохраняет до сих 
пор живость красок, деланных конечно им же 
самим. В 1883 г. московские типографы и литографы 
в соединении с учеными обществами, археологиче-
ским и историческим, чествовали пятисотлетие па-
мяти смелаго, энергичнаго, предприимчаго человека, 
положившаго начало русскому книгопечатанию. Ив. 
0ед.,как первому русскому книгопечатнику, пред-
положено поставить памятник или барельефнасте-
не, против Печатнаго двора (синодальной типогра-
фии), но недостаток собранной до сего временисум-
мы мешает приведению в исполнение задуманнаго. 
Плита, найденная на его могиле, оказ. расколотой. 

Иванырс, река в Кузнецком уез., Саратов-
ской губ., берет начало в селе Вашелее и впа-
дает в Суру, 32 в, течения. 

Ивань, село Малоархангельскаго уез,, Орловской 
губ,, 1709 жит.; при pp. Сосне и Слаковце. 

Иванье, неболыдая река в Богодуховском уез. , 
Харьковской губ., впадает в Ворсклу, 22 в. теч, 

Иваньки,мест.Уман.у.,Киевск.г.,1295ж.;заводы. 
Иваньково, 1)село Алатырскаго уез.,Симбирской 

г,, 1866 ж.; при р. Суре. 2) И., дер.бл.Москвы, 
Иваранкуза (Andropogon ßchoenagthus), пахучая 

трава, имеет сильныя возбудительныя свойства, 
Корень иваранкузы употребляется в Индии от хо-
леры.Ю.Азия,Афр. Масло Oleum 8иги'отревматизмов, 

Ивар (Ивор), 1) воевода смоленский; во время 
междоусобной войны новгородскаго князя Мстислава 
Романовичаскн, Георгием иЯрославом,в1216г, , 
находился в войски Мстислава и участвовал 
в битве наЛипецком поле. 2) И., новоторжец, 
о н , вместе с Ѳедором Лазутиницем, оклегетад 
новоторжскаго посадника Ѳому Доброщиница, кото-
раго кн. Ярослав отправил (1215 г.) в Тверь, 
скованным. 3) И, Гюргевич, киевский боярин; 

во время взятия Изяславом Мстиславичем Киева. 
изменою. в 1146 г., о н , вместе с д р . киевскими 
боярами, попался в плин к Изяславу. 

Йвачев, Назар Адриан., скульптО|г-художн, 
( с 1 8 7 2 г , ) , урожен. Томской губ,, род. в 1843 г.^ 
учился сперва на Колыванской шлифовальной фабр.,. 
потом на императорск. фэрфор, заводе; в 1863 г. 
поступил в Акад. Худож. Его статуя „Дровосекѵ' 
была на всероссийской выставке 1882 г. в Москве.. 

Ивачевы, дворянский р о д , произошел о т с л у -
жителя вел. кн, МихаилаЯрославовича—Доля. Один-
из потомков его, прозывавшийся Ивач , сообщил-
это название целому роду. 

Ивашево, два села: а) Богородск.уез.,Моск.губ. 
и б) Ярославской губ., при р. Ухтоме. 

Ивашев, 1)Дмитрий, русский купец, в и 5 6 7 г . . 
ездил в Ормуз по торговым д е л а м , по пору-
чению Грознаго. 2) И., Петр Никифор., начальникь-
штаба при Суворове; его рукописи о С. находятс* 
в с.-петербургской публичной библиотеке. 

Ивашевы, русский дворянский р о д : 1) Василий,, 
2-й воевода в Арзамасе, 1579 г. 2) И., Постник^ 
дьяк при воеводах в Свияжске, 1583—84 г. 
3) И., ВасилиЙ, д ь я к , в и 5 8 8 г. стоял на берегу 
р. Оки, охранял границы от нашествия крымскихь-
татар , в ! 5 9 0 г , участвов. впоходепрот.шведов. 

Ивашеин, род дворян, происхождение er» 
неизвестно; из этого рода встречается в актах ; 
Денис, показанвстаничных головах; в 1571г. 
послан вторым из Данкова за Девлет-Гиреем. 

Ивашенец, посланник литовский, приезжал-
в 1 4 ь 8 г. к в е л . кн. ВасилиюВасильевичу Темному,. 
для переговоров об избранном митрополите Гри-
гории, преемнике Исидора, котораго русские святи-
тели не хотели признавать; об этом упоминает-
митрополит Іона в своей грамате к епископу 
смоленскому, Мисаилу. 

Ивашинцов, Николай Алексеев., русский гидро-
г р а ф , род, в 1819 г., контр-адмирал, б ы л . 
сначала преподавателем истрономии и мореплавания 
в морском кадетском корпусе, в 1853 г, сопро— 
вождал Перовскаго. При взятии Ак-мечети, И. снял-
топографическую карту нижняго теченияСыр-Дарьщ 
в том же году, о н , в качестве начальника эклие-
диции, предпринял семку и изследование Каспий-
скаго моря; результаты этих работ опубликованы-
им в соч., изд. в1860—69г ,вСпб, Ум.ви87и г. 

Ивашинцовы, дворянский р о д , происходит из.. 
Литвы ; из этсго рода встречаются в актахи 
1) И.^Яков, выех. в 1508г. из Литвы ь Россию,. 
вместе сГлинскими. В1509гмкороль Сигизмундь 
требовал от вел. кн. Василия Іоанновича возвра-
щения всех литовцев, бежавших в Россию, в . 
томчисле и Ивашинцова;в 1520 г. стоялтретьимѵ 
воеводою в Москве, в Графитове ; в 1521 г. 
показан третьим же воеводою на Мокше; в 1523 г. 
был в походе на Суру, a в 1524 г. в казан-
ском походе y меньшаго снаряда судовой рати. 
вторым воеводою, 2) И.,Яков Михайлов., показан-
169-м подезчиком в полоцком походе, 1551 г.. 

Ивашка белая рубашка сарацинская шапка,— 
неверный богатырь в русских сказках. 

Ивашкины, русские дворяне, происходят от 
выехавшаго из Литвы в Москву к вел. князю-
Василию Дмитриевичу—Семена Ѳедоровича Ковыло-
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Вислова; члены этого рода часто были воеводами. 
Ивашкова,два села:а) Городниц, уез., Чернигов. 

г., 1985 ж., и б) Московскаго уез. и губ. 
Ивашково, с. Ольгопольск.у. ,Подольс. г.,1840ж. 
Ивашковский, Семен, известен своими позна-

«иями в латинском и греческом языках; из 
трудов его напечатаны: миечь об отличительных 
качествах греческих классиков", произнееенная 
1827 г. в собрании москов. университета, мСловарь 
греч.-русский и рус.-греческий" и мНачало логики". 

Ивашковское, оз. в Переяславском уез., Вла~ 
димирской губ., в одну кв. версту. 

И в а ш , иконописец новгородский XIV в. 
йвдель или Ивдиль, правый приток Лозвы, в 

Пермск. и Тобольск. губ., длиной в 150 в,, бзрет 
иач.навосточ.склонеУрала.НаИ.наход.золот.прииики. 

Ивв, Ангон, итал. писатель, р. 185 1 г. вРовиньо 
{в Истрии), с 1875 г. професзор лицея в Капо-
дистрии; пиеал:мРиаЬе popolari rovignesi", ,,Raccolta 
•di proverbi istriani" и др. 

Ивейн , герой бретонских былин. Сказание о 
«ем обработано в 12 стол. Кретьеном де Троа 
в ,, Chevalier au Lyon", a после Гартманном 
в повести ,,lwein". 

Ивелич, Марко Константинович, г р а ф , родом 
черногорец, род. 1740 г., ум. 1825 г.; с 1770 г. 
<5ыл на русской службе и отправлен 1771—88 г. 
в Черногорию, для организации возстания против 
турок , a 1806 г. — против французов, в чем 
во всех случаях имел у с п е х . 

Ивенец, мест. Минск. у.и губ.,и899ж.,р,Волма, 
Ивеновилль, гор. в сев.-амер. штате Индиана, 

графства Вандербург, при р. Огео, до 30000 ж.; 
университет,чугуно-лит. завод,хлопч.-бум.фабр, 

Ивенстн, гор. в сев.-ам. штате Иллинойс, 
до 7000 ж., университет. 

Ивенс, 1) Оливье, известный механик,р.1755г, 
вНейпорте (Сев. Америка), ум, 1819 г.в Питсбурге; 
известен улучшением паровой машины (, ,Введение 
машины высокаго давления") и в технике, улуч-
шением устройства мельниц. 2) И., сэр Георг 
де-Лаки, английский генерал, род. 1787 г. в Моиге 
(в Ирландии), служил в Ост-Индии, Испании и 
Сев. Америке, сражался при Ватерлоо, многократно 
одерживал победы в Испании, командуя англо-
испанским легионом в защиту королзвыХристины, 
отличился в крымской войне при Альме и Балаклаве; 
уш. в Лондоне в 1870 г, 

Ивердон(нем.— Ифертен,римск.—Eburodunum), 
гор с гаванью в швейцарск. кантоне Ваадт, y 
НеЯенбургскаго озера, 5968 ж.; в замке в 1805— 
25 г. помещалась школа Песталоцци. 

Иверия, древнее название Грузии; см. Иберия. 
Иверния (Mibernia, Ivernia), теперешняя Ирландия, 

названатакпоплемени,кот.живетнаю,-в.(иверны). 
Ивероен, 1) Юлий Богданович, нумизмат, 

род. 1823 г.( окончил курс в дерптском уни-
верситетеи с юных лет занимался изучением 
нумизматики и древностей, составил значительную 
коллекцию монет и медалей русских и иностран-
ных и гравированных портретов. В 1870 г, 
издал пзрвый свой нумизматическийтруд:„Медали, 
пожалованныя императрицею Екатериною H нек.ито-
рым лицам Войска Донекаго"; в 1872 г, вышли: 
,,Медали на деяния имлерат. Петра Великаго'*, на 

русском и немецк. языках; в 1875 г. он издал 
крайнз редкое собрание 165 портрзтов Радзивиллов; 
в 1874 г.—неизданныя до того времзни редкия 
медали и пСловарь медальероз и др. л и ц , имена 
которых встречаются на русских мгдалях" . 
2) И., В. Э., составил книгу: ,,Полная сельско-
хозяйственная зоология". 

Изерская икона Божией Матери. В то время, 
когда иконопочитание было презледуемо со всзю же-
стокостью в Константинополе,—благочестивые хри-
стианз константипольскиз ввергли икону Богоматери 
в море, чтобы не дать ея на поругание свирепым 
исполнителямволи импер. Ѳзофила. Икона, всиянии, 
приплыла к горе Афонской; монах Гавриил, из 
грузин, живший на Афонской горе в уединении, 
силою веры вступил в открытое море и принял 
св. икону (831 г.). Икона эта поступила после в 
Грузинский или Иверский монастырь, находившийся 
при всходе на Афоискую гору, y в р а т , и оттого 
стала называться Иверскою иконою Божией Матери 
и Портаэтес (Вратарницзю).Точная копия с чудо-
творной иконы, по требованию царя Алекзея Михай-
ловича, была привезена в Москву (1669 г.) архи-
мандритом Иверскаго афоискаго монаст. Пахомием. 

Иверский 1) монастырь, на св, горе Афлнской, 
основаи тремя иноками из грузинских цирзй: иоан-
ном, Евфимием и Георгием; 3 больших и 16 ма-
лых храмов. 2) И. м., в Іерусалиме, несколько 
обителей, основ. грузинскими царями. 3) И, м., в 
России, первоклассный, муж;кой, на острэве Вал-
дайскаго оззра,осн. патриархомНикоиом, в ! 6 5 3 г . ; 
здесь покоятся мощи св. Іакова Боровицкаго и др. 
2) И. язык или иберийский, то жз, что грузинский. 

Иверцы, торговыя суда, вегьма несовершенной 
постройки, плававшия встарину по Каспийскому морю; 
поднимали до 5000 пуд. груза. 

Ивето, гор. во Франции, в дэп. Нижней Сены, 
84І4 ж., прежде был главн. гор. округа, свободнаго 
от всяких податей(так наз. ,,королзвства"Ивета). 

Ивик, см., Ибик. 
Ивяна, сплавная р. Олон, губ., Петрозавод. уез., 

правый приток Свири, 100 в. длины; близ истока 
И. находится соляной ключ. Притоки И.: Ма-
рина, Караток, Муромля, Остречинка и Шапшенга. 

И в и н , птицДиупоминаем.вБйблш, вероят.ибис. 
Ивица или Ибица, наибол. о-ов из Питиузских, 

592 кв. км., 22760 ж.; главный гор. И., 7393 ж., 
гавань, крепость. 

Ивишень, Ивешзнье, мyccиpoн(AgaгicuspгuI)ulus), 
грибь изь числа седобныхь, родь пластиночника, 
ристет на кочковатых колодах. 

Ивка, под этим названизм известны y нас 
два различныя растения: живучка (Ajuga reptans) 
и бобовник мятлиетыи (Sparüum scoparium). 

Ивла (Ивл ИЛИ Ибл), притокДнепра с п,.авой 
стороны, выше порогов; по сказанию киевской лето-
ПИСИ, здесь произошла битва, в 1193 г., между 
половцамл и Ростиславом Рюриковичем, соединив-
шимся с Ростиславом Владимировичем, внуком 
Метислава Храбраго, ичзрными клобуками. Не смотря 
на свою многочислемносгь, половцы были разбиты, 
причем y них захвачено значятельное число стадь 
и 600 чзл. пленных, в том числе кн. Кобан. 

Ивница, мест. Волынск. губ., Житомирскаго уез., 
при р. Ивянке и руч. Хусгке, 2000 ж. 
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Ивня (Троицкое), с. Обоянск. уез., Курск. губ,, 
1833 ж,, при руч. Ивне; заводы. 

ИБО,СВ., род. 1040 г., с 1092 г. еписк. бовезский, 
уи. 1115г.; соч.: ijDecretum" и ,,Pannormia". 

Ивовыя• (Salicinae), сем, растений, двудомныя де-
ревья или кустарники с переменными листьями; 
цветы в сережках. К ивовым принадлежат 
роды: ива (ßalix) и топол; распространены от 
северн. полюса и до тропика; из многих видов, 
растущих y н а с , чаще встречаются: ива, верба, 
четла) лоза, шалпик, тал^ернотал. В к о р е 
ивовых содержктся горькое противо-лихорадочное 
вещество сал/цин; кора и. также идет для дуб-
ления кож; иьов. деревья садят для укрепления бе-
регов, кустарниками укрепляют сыпучие пески. 
Древесинаивовая идетнаразн. подилки. Здесь пере-
числимтолькопородыивы: и.сЬверная(ßalixагс(иса), 
и. гибкая, и, лоза (S. vinjinalis), и. ломкая ил*и верба 
(S. fragilis),и. речная (S. fjelix), и. желтая(8. viteliiqa), 
и.белая или обыкнов. (ß. аІЬа),и.бредина(£. Саргаеа), 
и. плакучая (ß. babylonica), и. ползучая (S. repeijs), 
и. узколистная, шелкзга \Ь. acutifolia). 

Й во вииш в е к о в , конец возгласа, произно-
симаго диаконом к народу, во время литургии, 
перед пением трисвятаго, a начало этого возгласа: 
,,Яко свят еси Боже н а ш " , говорит священмик, 
Произнося эти слова к народу, стоящему в храме, 
диакон через это приглашает верных к пению 
трисвятаго, почему и обращается лицом к народу, 
держа в руке орарь, чтобы этим видимым зна-
ком показать время начатия трисвятаго. 

Ивода, р. в Новгородской губ.,Белозерск. уез., 
одна из верховых рек р. Шолы; берет начало 
из оз. Ивода, впадает в оз. Шоло, откуда выхо-
дит рекию Шоло, впадающей в Ковжу; И, сплавна 
почти на всем своем течении. 

Иволга (Or;olus), порода певчих птиц. Иволга 
криклиаия (0. galbula), перелетная птица, y нас 
сто мая по август; имеет крепкий, довольнодлин-
ный, пирамидальный клюв, темныекрыльяихвост, 
голова и туловище ярко-желтыя; живет в л е с а х , 
садах и т. п. местах, особенно по близости в о д ; 
питается насикомыми и ягодами. 

Ивонич , дер. в Галиции; минеральныя воды. 
И в о н , Адолкф, франц. живописец, р. 1817 г., 

путсшесивовал по России; картины его: мКуликов-
ская битва", ,,Взятие Малаховскаго кургана" и др. 

Иворит (вероятно от английзк. иѵогу), слоновая 
коеть, белая масса, примешиваемая к бумажному 
тесту; из этой смеси выделываются дощечки, на 
которых можно писать карандашом или чернилами 
и потом стирать мокрою тряпкою. 

Ивоточец (Cossus ligqiperda), ночная бабочка 
сем. шелкоирядовых; гусеница и. мяснаго цвета, 
портит стволы лиственных дерев. 
Ивотокий,заводБрян.у. ,Орлов,г,,825ж.,р,Ивотка. 
Ивоть, 1) с. Новгород-Северси:.уез.,Чернигов. г., 

2214 ж.: пр:и р. Ивотке. 2) И. или Ивотка, река 
Ордовской -и Чернигов. губ., левый приток Десны, 
берет нач, в Севском уез., впад. в Десну близ 
ДробишеЕа,80в. длины; И. несудоходна инвсплавна. 

Иврея, гор.витал.пров.Турин,приДора-Балтеа, 
104иЗж.; главн. местностьпрежнягомаркграфстваИ. 

Иври, 1) гор.во франц. деп.Сеиы, в 6 км. к ю . - в , 
•т Парижа, 21 07t> ж.; стеклянный г фарфоровый 
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заводы; на ю. крепость И., в 1871 г, осаждалась 
немцами. 2) И. ла-БатаЙль, во франц. депар. Эр, . 
на Эре, 983 ж.; здесь, в 1590 г., Генрих ІѴ-й. 
одержал победу над лигой. 

Йв шартрский, род. 1040 г., еписк. шартрский; 
осудилФилиппа 1-го за расторжение брака сБертою 
и за женитьбу на Бертраде, жене графа анжуйскаго-
де Фулька; ум. в 1750г.; напис.много духовн.сочин. 

Ивье, мест. 0шмянск.уез.,Виленск. губ., 822 ж. 
И г а з у р и н , вещество, найден.врвотноморехе. 
Игак или Игатскийзал. наю.-в. бер.о-ваКадьяка 

(Рус. Амер,),между мыс. Говорушичьим и Тонким. 
И г а л а в а н , область в Белуджистане, на pp.: 

Куч-Гундове, Синде и Макранеи, разделяется на. 
несколько округов. 

И г а л а в а р , округ передне-индийской обл. Гузу-
рата, населен раджапутами; здесь находятся вла-
дения раджей, платящих дань Гвиковару. 

Игалан-ОЯ, р. вКексгольмскомуез. , Выборг-
ской губ., впадает в Ладожское озеро; в ней 
попадаются жемчужныя раковины. 

йганье, дер. близшоссе, ведущаго из Брест-
Литовска в Варшаву, в 3-х вьр. от Седлеца-
Здесь в 1831 г. русские, под начальством Ро-
зена, одержали победу над польскими мятежниками^ 
под командою Скржинецкаго. 

Игарупай, рена в штате Монтевидео; впадает-
в Уругвай, в 180 вер. течения. 

Игатими, р. в Парагвае; вытекает из Сиерры. 
д'Аманоаби и впадает в Парану, 260 вер. течения. 

Игбо, тоже, что Ибо. 
Игвалада, фабричный город в испанской пров^ 

Барселоне, на Мойе, 11882 жит. 
йгдразил (скандинав. миф.), ясень, y котораго 

три корня распростерты по всему свету, a на вер-
шине вещий орел. 

И г д ы г , две реки на полуострове Камчатке^ 
одна называется Озерною, вытекает из озера Боль-
шаго и впадает в.Восточн. Океан; другую—рус-
ские называют—Княженичнсю, a казаки—Калем» 

Игдырь,селен.Эриван.г., Эчмиадзинск.у.,1000ж. 
И г е л л и н , остров между Чукотским мысомт» 

и Северн. Америкою, открыт сотником Иваномт» 
Колебеевым, в 1779 г. 

Игель, деревня в прусск. пров. и окр. Т р и р , 
на бер, Моз.ля, 450 ж.; здесь Игльская колонна в 
23 метра выс., прекраснейший римский памятник. 

Игельотрем, 1)Гаральдь Густав, род. 1733 г., 
был адьютант. генер. Ливена, потом каммерге-
ром саксонскаго курфюрста, возведен в импер-
ские графы. Замечателенпосвоимстихотворениям. 
2) И., Густав Отто Андрей, г р а ф , род. 1777 г. 
в Лифляндской губ., воспитывался в Лейпциге,. 
писал много по истории России; ум. в Лейпциге. 
3) И., Осип Андреевич, генер.-апшеф. Начала 
его службы неизвестно, будучи бригадиром уча-
ствовал в русско-турецксй войне \lbd—74 гг., 
причем, за осаду и взятие Акк:рп.ана награжден 
орд. св. Георгия 3-й ст.; 1784 г. назначен сим-
бирским и уфимским генер.-губернатор., 1790 г. 
участвовал в русско-шведской войне и, в ка-
честве уполномоченнаго, заключил мир в Вереле 
того же года, 1793 г. назначен был главнокоманд. 
русскими войсками в Польше; предвидя возетание, 
И. принял все зависящия от него меры для обо-
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|)0ны и удержания Варшавы, но не мог предотвра-
тить событий 1794 г. После того он был отстав-
лен от службы, но 1796 г. императ. Павел 1-й 
снова принял его на службу и назначил оренбург-
•ским губернатором, 1798 г. И. вторично вышел 
в отставку по разстроенному здоровью и ум. 1817 г. 

Игемония, см. гегемония. 
Игемон (греч.), вождь, правитель. 
Игеринг,1оахим, шведскийбогослов, с 1 6 3 8 г , 

«епископ эстляндский, оказал услуги народному 
.просвещению края, ум, 1657 г. в Стокгольме. 

Игид-бапии (араб.), секта дервишей. 
Игизан, остров из числаФилиппинских, не-

.далеко оть севернаго берега Паная. 
Игильгилис, прежнее название города в Сев. 

Америке, нынешний Джиджелли. 
Иглаи) (Aculei), называется в ботанике неболь-

лиая, довольно мягкая, заостренная часть y растения, 
•образующаяся из сосудистой ткани, из древесины 
м прирастающая только к бересте и потому легко 
отрываемая.2)И.рыба(^егорЬиз ор1иис!иоги),игло-рыбка 
.змеевидная, из отряда колючеперых, сем.труб-
.коротых; складом тела походит на змейку, дл. 
9 дюйм.; на брюхе складки кожи, в когорых раз-
.-вивается икра; рыбешки выходят уже развитыми, 
Водятся y берег. Балтийскаго моря, 3) И. отаночная 
^кораблестр.), болт , которым, с помощью гаек , 
скрепляется станина с передней осью станка. 4) И. 
хирургическая отличаегся от швейной ланцето-
образно-отточенным концом и более мягкой ста-
лью; бывает прямая и кривая, служит для сши-
.вания ран и пр. 5) И. швейная приготовляегся 
из литой или цементированной стали или из же-
лезной проволоки, затачивается на быстро вращаю-
щемся песчанике, под молотом снабжается уш-
к о м , которое затем просверливается, полируется 
м закаливается. 

Иглава, 1) приток Тайи, в Моравии, длиной 
в 175 км.( впадает ниже Вушау. 2) И., окружн. 
город ь Моравии, на р, И. и на жел. дор. Вена-
Тешен,22 378 жит.По Иглавскому договору 1436 г.' 
Сигизмунд стал чешским королсм. 

йглезиас, 1) город Е итальянской провинции 
Каглиари (Сардиния), 12094 жит. 2) И. де ла Каза, 
Хозе, испанский поэт , род. 1748 г. в Саламанке, 
ум. 1791 г. священником, в епископстве Сала-
манка; со своим другом Мелендецом основал Са-
ламанский союзь поэтов. Соч. „Собр. стихотворений". 

ИГЛИНЫ уиПИ, доныне уцелевшия в развали-
нах ворота в одной из иерусалимских башен, 
в которыя с трудом проходит нагруженный вер-
'блюд. Кь ним относится изречение Іисуса Христа: 
,,Удобнее ееть велбуду сквозе иглины уши проити, 
неже богачу в царствие Божие внити"(Матф.Х1Х,24). 

Иглистыя 1) или ежи (Aculata ß. Eriqacida), сем. 
млекопитающих, самые большие представители из 
ютрядэ насекомоядных; они имеют хорошо раз-
витые глазч, удлиненные уши и короткий хвост ; 
•на спине находятся щетина и иглы и притом боль-
шая часть из н и х , вследствие сильнаго развития 
лодкожнаго мускула, может свертываться в клубок, 
выставляя свои иглы, что служит им весьма важ-
ной защитой против врагов. Сюда относятся: еж 
•быкновенный и тенрек. 2) И. или дикообразы 
<{Aculeata), сем. грызунов, заключает в себе бол-

ших довольно неуклюжих грызунов, с укоро-
ченным телом, с притупленною мордою и с 
длин. толстыми иглами, расположенными на спине. 
Ноги короткия и оканчиваются четырехпалыми или 
пятипалыми лапками; резцнна нижнейстороне окра-
шены, но не имеют желобка; хвост короткий, y 
других же, именно лазящих, он длинный, напр. 
y Erethizon. Это исчныя животныя, живущия по оди-
ночке в теплых странах как Стараго, так и 
Новаго света; одни из них строят себе под-
земныя норы, другия превосходно лазят по де-
ревьям и издают весьма сильные звуки, Сюда 
относятся: дикообраз и лазун или иглошерст. 

Иглица, 1) (Ruscus aculeatus), кустарник из сем. 
ландышевых сжесткими, колючими иглиетыми ли-
стоветками; растетв юж.Европе.У нас разводят 
как украшающее растение.2)И.,жердь насоломенной 
крыше для пригнета; поперечныя жерди на мель-
ничн. махах . 3)И.,игладлявязанья сетей,обыкнов. 
деревянная с вырезкою для намотки ниток. 

Игло, Иглау, город в венгерском комитате 
Цинс,наГернаде,7521ж.,производ. меди и железа. 

Иглово, дер. Звенигород. у., Московск. г., 138 ж. 
Иглодержатель, хирургический инструмент для 

введения кривых игл в тело, при сшивании ран 
и т.п,—Иглоедавливание{кй\х^ѵ^%иѵо)^ хирургии, 
прижатие кровоточащаго сосуда иглою,—Жглоука~ 
лываиие) см. Акупунктура. 

Иглокожия (Echiijodermata), класс лучистых 
животных; тело шарообразное, цилиндрическое или 
лучистое, с чувствительной кожей, очень часто с 
острыми известковыми иглами, огверстие рта нахо-
дится внизу и снабжено щупальцами. Для дви-
жения и присасывания иглок. служат цилиндриче-
ския присасывательныя бородавки, расположенныя 
рядами, лучео^разно расходящимися от рта. Ки-
шечный канал или оканчивается порошицей, как 
y морских ежей, или ея не бывает, как y мор-
ских з в е з д . Органов дыхания или вовсе н е т , 
тогда дышат всей поверхностью тела,—или жаб-
ры, Размножаются яицами или рождают живых 
детенышей. Делятся на два отряда: морския ку-
бышки (bjoloturidea) с 2 сем., и иглокожия (Echi-
noderraata) с 9 сем.—Илоножка) паразит рыб-
ный, из отряда равноногих.—Иилотелы(Diodoij), 
род рыб из сем. сколозубовых: кожа в иглах, 

и спинной и заднепроходный плавники малы и отде-
лены от хвостоваго. Виды: иглотел—дикообраз 

I (D. Hystrix), еж-рыба.—Иилоухи (ßtellio Daud), 
род ящериц: многия из спинных чешуй снаб-
жены килем или иглами; зубы наросшие, клыки вы-
ражены ясно. Виды: обыкновенный игл. (Stellio vul
garis), величиной 1 ф. Водится в Греции, Восточ-
ной Азии и Египте (в трещинах пирамид). Его 
испражнения (pordylea) употреблялись как белила; 
игл. кавказская (St. caucasicus), около Тифлиса и 
Баку.—Иглохвост-хирур (Acaqtljurus crjirur— 
gus), рыба из сем. колючехвостых, желтоватаго 
цвЬта, длина 6—11 дюйм.; водится в Атланти-
ческом Океане. - Иглошерст (Erethizoïj), лазун , 
род млекопитающихся из отряда грызунов, сем, 
иглисгых; длинная, грубая шерсть спины закры-
вает иглы; крепкие, крючковатые когти и крепкия 
иглы, которыя могут приподниматься и упирать-
ся, дают возможкость влезать на деревья, с ко-
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торых иглошерст сходит только тогда, когда о б -
"Ьсгь всю кору. Водятся в Сев. Америке. Изве-
стен один в и д : иглош. настоящий (Е. dorsatus); 
длина тела 2Ѵ2 Ф., хвоста 8 дюйм, 

Иглы Клеопатры, два египетеких обзлиска из 
розоваго гранита, из котор. один был перевезен 
в Лондон 1878 г., другой в Нью-Іорк 1880 г. 

Игль (Çag-Ie), зол. мон. в Созд. Шт. = 10 долл. 
Игнатиевы бобы, горькия, одуряющия зерна гру-

шеобразн. плода—игнатиева дерева (Ignatiâ amara), 
растущаго на Филиппинских островах. Дерево 
и плод его названы по имени основателя иезуит-
скаго ордена, Игнатия Лойолы, так как иезуиты 
первые привезли эти бобы в Европу. 

Игнатий, 1) преподоб., архим. печерский, скончав-
шийся в XIII веке; память его 20 декабря. 2) И., 
лрепод. архим. Киевопечерск. мочаст. Мощи его по-
чивают открыто в Ѳеодосиевых пещерах; время 
жития его неизвестно. Память его празднуется 28 
авг, 3) И., чудотв., еписк. смолэнск., преставился 
29 янв. 1292 г. 4) И. (в мире Іоанн), препод. во-
догодск., инок, преставился в 1523 г. 5) И., св., 
именуемый Богоносцем, ученик евангелиста Іоанна, 
за пламенную любовь свою к 1, Хр., управлял 
антиохийскою паствою, по смерти Эвадия, впродол-
жение 40 л е т ; в 107 г. он принял в Риме 
мученическую смерть за исповедание веры Христо-
вой. Послания его, как памятник учения перзен-
ствующей церкви, навсегда останутся драгоценными 
для нас в ряду сочинений мужей апостольских. 
•6) И., св. епископ ростовский, в 1261 г,, из ар-
химандритов Богоявленскаго монастыря. В 1266 г. 
он венчал в Костроме в церкви св. Ѳеодора, 
князя Василия Ярославича; в 1269 г. постриг пе-
ред смертию в схиму князя гор. Юрьева-Польскаго, 
Димитрия Святославича. В 1274 г. он участво-
вал в соборе, бывшем во Владимире, для иско-
ренения безпорядков в церковных д е л а х . Со-
действием его были примирены в 1277 г. братья, 
князья ростовские, Константин и Димитрий Бори-
совичи, 1278 г. венчал в Ярэславле сына князя 
Глеба Васильковича, Михаила; в 1280 г. покрыл 
оловом и вымостил мрамором церковь св. Бого-
родицы в Ярославле и в 1287 г. заложил в Ро-
стове новую церковь Бориса и Глеба. Святитель 
втот преставился в 1288 г. Церковь причислила 
его к лику святых и память ему 28 мая. Мощи 
его почивают под спудом в ростовской Успенск. 
соборной церкви.7) И,, преаод.вологодск,,пустынник 
Вадожскаго Богородицкаго монасты^я. Он основал 
в 60 вер. от города Вологды пустынь, называв-
шуюсядо!673 г. Игнатьевскою Спасскою, a потом 
«Ломовским монастыр. Преставился 28 дек. 1592 г. 
Мощи его почивают в Вадожском монастыре, что 
на бер. р Сарры, впадающей в Ростовскоз озеро. 
Обитель Ломовская упразднена 1764 г. 8) И,, пре-
лод., прозв. Златый, иконопис. Симонова мон,, совре-
менник Кирилла Белозерскаго, XV в. 9) И,, диакон 
смоленск, епископа Михаила, жив. в исходе XIV в.; 
сопровождал вместе с своим епископом Пимена, 
митрополитавсероссийск. в Константинополь 1389 г. 
и, как уверяет Татищев, описал подробно все 
свое путешествие и разные обряды при константино-
польском дворе и патриархе, a также и коронацию 
императора Мануила. 10) И. (стрелец), при осаде 

Пскова королем польским Стефанзм Баторием в 
1581 г. И. перебежал из литовскаго стана к 
русским, открыл им о десяти подкопах, которые 
литовцы вели под стены Пскова; некогорые под-
копы успели перенять, другие же обрушились сами. 
11) И., русский лжепатриарх, грек; с 1603 г. 
был епископом кипрским, потом, пришед в 
Россию с патриархом ангиохийским, остался здесь 
на жительство и сделан был архиепископом ря-
занским; Димитрий Самозванец, боявшийся рус-
ских святителей, избрал его в 1605 г. москов-
ским патриархом, на месго заточеннаго Іова. И, 
венчал его на царство. С падением Самозванца 
в 1606 г., И. низложен и тогда же заключен в 
Чудов монастырь; на его место вступил доблест-
ный Гермоген. Гонсевский, озладев Москвою, ни 
место Гермогена, умореннаго в темнице голодом, 
вторично возвел на московский патриарший престол 
угодника самозванцев, Перед воцарением Миха-
ила И. бежал в Польшу. 12) И., митрополит 
сибирский и тобольский, из роди Римских-Корса-
ковых, был прежде стольником при царе Алексее 
Михайловиче, но вскоре удалился в Соловецкий 
монастырь и принял там монашество; в 1685 г. 
он был посвящен в сан архимандрита москов-
скагоНовоспасскаго монастыря. Через двагодапосле 
того, он отправился по приказанию патриарха loa— 
кима в Костромской и Кинешемский yi3flbij для уве -
щевания раскольников и написал историческое из-
вествие об этом путешествии. В 1690 г. им со-
чинено: „Историческое известие о Российском цар-
ствии от св. Писания и повестей отцов". Будучи 
митрополитом в Сибири для водворения спокой-
ствия в церкви, старался своими посланиями истре-
бить раскольничество, занесенноэ сюда попом Ав-
вакумом и чернецом иосифом Астоменом, Ум. 
1701 г. 13) И., епискоа тамбовский и козловский, 
посвящен в сан епископа из архимандритов 
рязанскаго Солотчинскаго монастыря 1699 г., того 
же года отлучен собором от епархии, которая и 
оставалась упраздненною до 1758 г. 14) И., первый 
епископ смоленск. и брянский, посвящен в святи-
тельскийсанмитрополитом киевским Михаилом 11, 
в 1128 г.; год же его смерти неизвестен. 15) 
И. (Іевлевич), бывший сначала игуменом полоц-
каго Богоязленскаго монастыря, a потом архиманд-
ритом полоцкаго же Борисоглебскаго, муж уче-
ный и в свое время всеми уважаемый, жил около 
половины XVII века. Из сочинений его известны 
только приветственныя речи, сказанныя им царю 
Алексею Михайлов, и, так называемый , ,Голос", 
поданный им московск. собору, созванному 1660 г. 
для низложения патриарха Никона. В этом „Го-
лосе" он приводитмнопя доказательства в оправ-
дание этого настойчиваго святителя. 16) И. (Козы-
ревский), из иеромонахов Успен:кой пустыни. На-
ходясь с 1700—1713 г. между камчадалами, он 
многих из них привел в руСоКое подданство, 
и обратил в христианскую веру. В 1730 г. И. 
вторично отправился было на подвиг апостольства, 
но по повелению Бирона был возвращен с дороги 
и, оклеветанный в каком-то небывалом преступ-
лении, предан сирогому суду тайной канцелярии. 
17) И, (Оксенович-Старушич),воспитанник киево-
могилянской коллегии, в 1650 г. посвящен в 
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сан епископа белорусскаго, но вскорЬ умер . Сви-
детельством его ума служит слово, произнесен-
ное им над гробом кн. Илии Святополка Четвер-
тинскаго, на соборе же ясском, 1643 г., он по-
казал себя, по отзыву Нектария, патриарха иеруса-
лимскаго, мужем по истине достойным удивления 
и всякою мудростию и знанием украшенным. 18) И, 
(Смола), 1712 г, посвящен из архимандритов 
московскаго Богоявленскаго монастыря в епископы 
суздальские и юрьевские; в 1719 г. переведен на 
митрополию крутицкую и именовался сарским и по-
донским, в 1722 г удалился, по обету, в Ни-
лову пустынь, откуда в 1727 г. вызван на епис-
копию коломенскую, где находился до 1730 г.;с 
дек. 1730 г. послан на пребывание в казанский 
Свияжский монастырь. 19) И., инок и келейник 
Троицк.-Серг. игумена Никона, сказатель св, жи-
тия его Пахомию Йогофету, XV в. 20) И. Рождест-
венский, епископ костромской и галичский, окон-
чил курс в московской академии в 1850 г.; бу-
дучи студентом, принял монашество; с 1857— 
1866 г. был сначала ректором Вифанской, затем 
московской семинарии, a потом епископом можай-
ским и дмитровским; ум. 1883 г. 21)И., патриарх 
константинопольский, сын греческ. императора Ми-
хаила Куропалаты. Лев Армянин. оскопил его 
и на 14-мь году заключил в монастырь Сатира. 
Из монастырскаго уединения И. возведен на пат-
риаршую константинопольскую кафедру. После 11-ти 
летняго безмятежнаго правления церковью, И. ис-
пытал сильный переворот в своей судьбе. 
Под влиянием Варды, дяди и соправителя мало-
летняго императора Михаила 111 Мееиса, при кон-
стантинопольском дворе господствовали пороки. И. 
сильно возставал против этого нечестия и, узнав 
наконец, что Варда, бросив супругу свою, же-
нился на ближайшей своей род;твеннице, не допу-
стил его ко св. причащению в день Богоявления. 
Раздраженный Варда свергнул И. с константино-
польс. ой кафедры и отправи,. в заточение на о-в 
Мраморнаго моря: на его же место был избран 
против воли Фотий. В храме св, Ирины собор 
приверженных к И. епископов и иресвитеров 
обявил избрание Фотия незаконным и произнес 
анафему. Фотий и император созвали свой собор 
в церкви свв. Апостолов; здесь произнесена ана-
еема на Игнатия и его приверженцев. При этих 
смутах в Константинопольской церкви в дело И. 
вмешались папы, К распре о патриархах при-
соединился раскол об иконопочитанш, император 
Михаил с Вардою положили созвать новый собор 
для прекращения безпорядков православной церкви. 
По прибытии папских легатов, в первое же за-
сидание собор лишил И.сана, a Фотия утвердил на 
патриаршеском престоле (18иЫ г.);римский папа ^и -
колай осудил Фотия, a И. провозгласил законным 
патриархом в 863 г. Наконец, Фотий низложен за 
недопущение Василия Македонянина ко св. причастию. 
В 867 г. И. снова призван на престол и утверж-
ден собором константинопольским, созванным 
расилием Македонянином с согласия папы Адриана. 
И. решительно отказал папе Іоанну V111 в его же-
лании,уступитьримской церквиБолгарию,за что Іоанн 
выслал посов в Конетантинополь и приказал 
отлучить И, от церкви, если Болгария не будет 

уступлена, Но прежде нежели папские местоблюсти-
тели успели прибыть в Константинополь И.ум,877г, 
22) Й,, грамматик, диакон и скевофилакс Ве-
ликой церкви Константинопольской,ученик патриарха 
Тэрасия, никейский митрополит, жил в IX стол* 
В 828 г, он написал надгробное слово з честь-
патриарха Никифора. Из его более обширных со-
чин. известны особенно два жизнеописания: „Жиз-
неописание Тарасия патриарха " и „ Жизнеописани» 
патриарха Никифора". Кроме этих соч., И. было 
написано много писем, которыя до нас не дошли. 
23) И. Х а з а д и н о в , митрополит готфейский и ка-
файский; под его руководством, в 1779 г. греки 
переселились из Крыма на северный берег Азов-
скаго моря и именным указом, данным св. Сѵ-
ноду 1779 г., была учреждена для этих пересе-
ленцев особая епархия, называвшаяся мГотфейскою 
и Кафайскою":она существовала до кончины И., по-
следовавшей 1786 г. 24) И. Лойола, св, Западной 

Игнатий Лойола. 

церкви, основатель ордена иезуитов; р. в 1491 г„ 
в бискайском городе Лойоле, в Испании; был. 
в военной службе и оставил ее в 1521 г.; потом. 
в 1528 г. вступил в духовное ЗЕание в Па-
риже, ПапаПавелШ в 1 5 3 7 г. утвердил основан-
ное им братство под именем Братства Іисуса. 
И. ум. в 1556 г., оставив некоторыя духовныя 
сочинения (см. иезуиты). 25) И., архиепископ, со-
ставивший: ,,Краткия жизнеописания русских свя-
т ы х " . 26) Им Брянчанинов, епископ кавказский^ 
род. 1807 г., ум. 1867 г.; соч. его в 5 томах 
изданы 1869—1870 г. 27) И., Семенов, архие-
пископ воронежский, умер в 1850 г., воспитан-
ник,а потом учитель олонецкой семин., баккалавр 
петербургской академии; с 1827 г. епископ оло-
нецкий, 15 лет действовал против раскола, с 
1843 г. по 1848 г, архиепископ черкасский. Он 
издал много слов и бесед. Его же: „Истина Со-
ловецкой обители", ,,Беседы о мнимом старообряд-
честве в безпоповии", пИстория расколов" и др, 

Игнатия св. 1) м ы с , Енисейской губ., на Ле-
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довитом скеане, между Таймырскими Хатангским 
заливами. Около мыса находят мамонтовые клыки. 
2) И., о-в в Калифорнском заливе (Мексика). 

Игнатович, Викентий Васильевич, член уче-
наго комитита, писатель, ум. 1869 г. 

Игнатовка, 1) мест. Киевскаго уез. и губ., 445 
жит.; при р, Ирпени, 2) И., село Сенгилеевскаго 
уез., Симбирской губ., 1083 жит,; при р. Гуще. 

Игнатьевка, мест. Одесскаго уез., Херсонской 
губ., 630 жит.; при р. Цариголе, 

Игнатьево, 1) дер. Богородскаго уез., Москов-
ской г.; 105 жит.2)И.,с.Серпух, уез , Московскойг, 

Игнатьев, 1) Андрей, священник, маходился 
при посольстве гр. Петра Андреевича Толстаго; опи-
сал свое путешествие из Комстантинополя в 1е-
русалим, 1707 г. 2) И,, Гавриил Александро-
в и ч , генерал от артиллерии, участвовал при 
взятии Килии, Браилова, и Измаила, в итальгнской 
войне 1797 г. и в войнах 1805—8—9 и 12 гг.; 
ум, 1852 г. 3) И., Николай Павлович, русский ди-
пломат, род. 1828 г. в Петербурге, сын инже-
нер-генерала П. Игнатьева, пользовался большим 
доверием императора Александра 11, с 1872 г. 
председатель комитета ыинистров; воспитывался 
в пажеском корпусе, откуда поступил на служ-
бу в лейб-ГЕардии гусарский полк, продолжагь 
свсе образование в военной академии и переведен 
в генеральный штаб . В 1854 г. назначен а д -
ютаниом графа Берга. В 1856 г. состоял при 
посольстве в Лондоне, принял деятельное уча-
стие в парижс ом мирном конгрессе и добился 
довольно выгодных для России новых границ с 
Румыниел. В 1858 г. назначен состоять при гу-
бгрнаторе Востичной Сибири. В это время он за-
ключил с Китаем айгунский договор ( 28 мая 
1858 г.), по которому весь Приамурский край пере-
шел к Росиии. Назначен послс нником в Китай. 
Китаю оказал большия услуги как посредник при 
заоючении мира с Франциею и Англиею. за что до-
бился y китайскаго правительства свободы торго-
вых сухопутных сношений (18ь0/ г.). В 1863 г. 
былдиректором азиатскаго департамента, a 1867 г. 
назначен послом в Константинополь. Здесь И. 
особенно проявлял способности ловкаго дипломата, 
принимая учиСтие в константинопольских конфе-
ренциях 1876 — 77 гг., затем склонил дворы 
великих держав н строгому нейтралитету в рус-
ско-турецкой войни. По окэнчании войны вел пере-
говоры B'i Адрианополе и Сан-Стефано и заставил 
Турцию освобод. всю Болгарию,но, благодаря вмеша-
тельству Англии, многия уступки Турции были отме-
нены. В поеледмее время царствования и перато-
ра Алекеандра 11, И. был генерал-губернатором 
Нижняго-Носгор., потом министром государствен-
ных имуществ, a с 1881 г, внутренних д е л . 
Вышел в отставку в 1882 г. 3) И., Павел Ни-
колаевич, с 1825 г. флигель-адютант импер. 
Николая 1, впоследствии с.-петербургский генерал-
губернат.; в 1877 г, возвед. вграфск. Д)стоинство. 

Игнациус, Отто, русский придвогный живопис, 
род. 1794 г. в Зстляндии. Его историческия кар-
тины и портреты отличаются особ.нною выразитель-
ностью и носят на себе отпечаток его чувстви-
тельной души. Ум. 1825 г. 

Игнашкино, село Бузулукскаго уез., Самарской 
губ., 1604 жит.; при р. Іоке. 

Игнипунктура (лат.), в хирургии, прижигание 
больной ткани ил/и органа калеными желез. чглами. 

Ignis et aquas intercLictio, в древнейшем рим-
ском праве, запреииеиие оказывать преступнику ка-
кую либо помощь (огнем и водой, т.-е. даже обо-
греть и утолить жажду), что засиавляло его уда-
ляться в добровольное изгнание. 

Игнорантные братья, или так называемыв 
братья, ,Христианскагоученияи,—сбидество, основ инное 
во Франции аббатом Ж. Б. де ла Салль (ум. 1719 г.) 
для народнагообразованияв духе римско-като.. ич„-
скойцеркви; имели много народи.школ воФранции. 

Иго, ярмо, бремя; в тесном же смысле—гнет 
завоевателей, напр. татарское иго,—У римлян за-
ставляли йногда проходить под и. (ярмом) не-
приятельския войска,которыя прииужденыбыли сдчть-
ся военно-пленными. На месте, где войско поло-
жило оружие, втыкали 2 копья и привязывали на-
верху 3-е, поперек; под ним проходили по оди-
ночке ЕСѢ воины, без оружия и воинских отличий, 
в виду победоносмой армии, имея во главе вож-
дей и др. начальниковь. Но и сами римляне не-
однократно подвергались тому же безчестию: в вой -
нах с самнитянами ( в Кавдинском проходе), 
„ нумантийцами и Югуртою. 

Еголкин, Павел, ноьгородский купец, будучи 
в плену в Швеции, оказал геройсиво, защищая 
честь своего государя, Петра I. 

Иголоты, альфурское племя черных австрало-
папуаской расы, к сев. от Маниллы; предсгав-
ляет смесь различных племен. 

Игольная мель ( Bajo de Agulhas ), подводное 
продолжение Ю.Африки,тянется в море на40миль. 

Игольник, 1) обыкновенный (Cerithium vulga-
tuin), моллюск из сем. гребнежаберн., серожелтаго 
цвета, 2Ѵ2 Д-) В°Д- близ берегов Ост-Индии. 
2) И., футляр для швейных иголок, делается 
металлический, костяной и т. п. 

Игольный МЫСЪ, самый южный в Африке под 
17° 58 ' в. д. и 34° 59 ' юж. шир. 

Игольчатая 1) железная руда, волосистый бу-
рый желез,няк, гетит, мине,.ал красно - бураго 
цвета, состоит из водной окиси железа, в кри-
сталлах ромбической системы. Добывается возле 
Екатеринбурга и Березова; доставляет очень хоро-
шую желез. руду. 2) И.руда, патринит, минерал 
ромбической систе.лы, кристаллы игольчатые и вер-
тикально-струйчатые; блеск металлический; ивет 
черноЕато - свинцово - серый до стально - сераго; 
состав: висмут, свинец, медь и сера. Нахо-
дится в кварцовых жилах близ Бе^езовска-
го завода на Урале. 3) И, система, заряжае-
мое с казны ручное оружие, в котором воспла-
менение заряда воспроизводилось иглой, прокалывав-
шею дно бумажнаго патрона, a затем — ударный 
состав капсюля; изобретена Н. Дрейзе. В 1841 г. 
введена в Пруссии. 1866 г. во Франции принято 
было ружье и. системы Шасспо. Почти одновремен-
но введены y нас игольчатыя винтовки ( Карле ), 
переделанныя из 6-ти линейных винтовок, за-
ряжаемых с дула, С распространением металли-
ческих патроноз и. система потеряла значение, 
так как игла в замке была заменена ударной 
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шпилькой, разбивающею капсюль, укрепл.. снаружм, 
Игорев, 1) город, упоминаемый в русских 

летописях, находился встарину в Черниговской 
области. 2) И. п е с н о п е в е ц , неизвестный сочи-
нитель русской поэмы: ,,Слово о полку Игореве, 
Игоря, сына Святославля, внука Ольгова". Граф 
Алексей Иванович Мусин-Пушкин нашел ее в 
1795 г. при одном старинном хронографе бело-
русскаго письма, который, по уверению его, относит-
ся к коицу XIV или началу XV века, a no уве-
рению других очевидцев, не древнее XVI века. 
Но так как подлинник вскоре погиб, то спор 
остался нерешенным. 

Игорные дома; всякаго рода игры, признавае-
мыя азартными, исход которых зависит нз от 
искусства играющих, a от случайностей, не под-
лежащих предварительному разсчету (каковы кар-
точныя—банк, штос, ландскнехт, крепс, фаро, 
бириба, rouge et noir, vingt-uq, кости, чет или не-
ч е т , рулетка, лото, лоттереи и др.) воспрещаются. 
В Риме еще во время республики издан закон, 
воспретивший азартныя игры. Этот закон' был под-
твержден при Юстиниане постановлением, о б -
явившим недействительными долги, сделанные по-
средством азартных и г р . Преследование азарт-
ных игв в Германии, где оне получили силь-
нейшее, чем где нибудь развитие,так как страсть 
к игре y древних германцев приводила не толь-
ко к проигрышу имуществ, но и к погере сво-
боды, начинается в ХШ ст. В Италии, при но-
вом королевском правительстве, и. д, пресле-
дуются. Во Франиии до 1839 г. во всех боль-
ших городах действовали привилегированные и. 
д., выручавшие ежегодно до 20 мил. франкоз. В 
1839 г. все такие дома закрыгы и нынешнее зако-
нодательство, воспрещая, под угрозою денежнаго 
взыскания от 5—10 фр., открытие в публичном 
месте азартной игры, определяет конфисковать 
столы и другия принадлежности игры. В Англии и. 
д. строго воспрещены, и выигравший не имеет пра-
ва иска против проигравшаго. В России издавна 
были известны многия игры, из коих игру ви 
карты и в зерень преследовало и духовенсгво, и 
правительство,поручавшее везти наблюдение за этим 
воеводам. Из воевоцских наказов XVII ст. вид-
но, что игравших в карты и зерень наказыв. кну-
т о м . При Петре I первоначально военным стро-
го было воспрещено играгь в карты или кости на 
деньги, a потом такое воспрещение возложено на 
в с е х . Только в конце царствования ЕлизаветыПет-
ровны в законе сделано различие между запрещен-
ными азартными и дозволенными коммерческими иг-
рами. При начале царствования императора Александ-
ра 1 правительствоэнергическипреследует азартныя 
игры. Ныне действующий закон различает игры 
коммерческия, дозволенныя, от азартных, воспре-
щенных. Наблюдение за т е м , чтобы такия азарт-
ныя игры нигде не отправлялись, равно как и обя-
занность разыскивать и, д. и возбуждать судебныя 
преследования их учредителей и участников, воз-
ложены на органы исполнительной полиции. 

Игорь, имя многих русских князей: 1) И. Гле-
бович, кн.рязан,, сынГлебаРостиславича,И83г. 
ходил на болгар, в 1187 г,,за отказ Игоря при-
мириться с меньшими братьями, великий кн. разо-

рил Рязанскую обл. Он ум. 1195 г. 2) И. Оль-
гович, кн. новгород-северский, сын Олега чер-
миговскаго, 1142 г. разорил Переяславскую обл., 
1144 г. ходил в землю галицкую и в Польшу, 
в 1146 г. великий кн. киевский, свергнут Изясла-
вом Мстиславичем, пострижен и в 1 1 4 7 г. убит 
во время мятежа. 3) И. Рюриковить, сын перваго 

Игорь Рюрикович, 

русскаго кн., род. 865 г., был под опекой Оле-
га, с 913 г. великий кн. киевский, усмирил древ-
лян и печенегов, 941 и 943 гг. делал морские 
набеги на Византию, 944 г. заключил договор с 
греками, менее выгод. чем Олег; в 943 г.убит 
древлянами; по смерти его русскою землею прави-
ла супруга его, Ольга, за малолетством сына, Свято-
слава. 4) И. или Георгий Святоолавич, кн. новго-
род - северский, сын Святослава черниговскаго, 
р. 1151 г,, в 1171 г. разбил на Ворскле половец-
к и х х а н о в , Кобяка и Кончака, 1185 г. с братом 
Всеволодом разбит половцами на Каяле, взят в 
п л е н , но бежал , 5) И. или ГеоргийЯрославить, 
ки.владимирский, потомсмолен., р. 1036 г., ум. 1057. 

И г о с а л , полуостров и мыс на южн. берегу 
Финскаго залива, к сев.-вост. от Ревеля. 

Иготь, посудина, в которой толкут или пре-
вращают в порошок пестом сухия вещества. 

Игоша, по русским поверьям безрукий и без-
ногий урод , умерший некрещеным и бродящий по 
домам, подобно кикиморам. 

Игра, 1) биржевая, спекуляция, барышничество 
перепродажею процентных бумаг; развилась осо-
бенно в последнее время с учреждением разных 
банков и акционерных обществ: "последствия ея 
самыя гибельныя для общества: отвлечение капита-
лов от торговли и стремление к азартной игре, 
потому что игра биржевая превращается в азарт-
ную. Наши' банки, вместо воспособления торговле 
и земледелию, часто содействовали и содействуют 
и. б. Курс на бумаги подвергается быстрым ко-
лебаниям, что и служит источником биржевой 
игры. При прямом производительном обороте, за-
канчивающемся сбытом ценностей, всегда совер-
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шается или купля-продажа с единовременною или 
Фудущею уплатой, или поставка с действитель-
•ным приемом как товаров, так и кредитных 
щенностей и бумаг. При спекуляции же желают 
запаггись бумагами по низким ценам , чтобы сбыть 
их по высоким, но это не всегда удается и от-
«сюда проигрыш и разорение, ибо чисто делается ис-
«усственноз повышение ценностей усиленной прода-
зкей,или понижение ихусиленным сбытом;при бир-
жевоЯ игре ни покупки, ни продажи, ни вообще дей-
ствительнаго приема товара н е т , а существуеттоль-
«о фиктивная сделка, разсчитывающая единственно 
.«а доход от будущей разницы в ценах ; т. е. 
ври игре заключается условие, содержанием имею-
щее спор о т о м , повысится или понизится к 
известному сроку цена на данныя бумаги. При-
веденныя сделки на разницу, по своему дутому 
-основанию, более известны под названием ажио-
тажа. 2) И. военная предназначается для упраж-
«ения играющих в решении тактичзских задач . 
В ней употребляются рельефная топографичегкая 
карта и свинцовыя шашки, изображающия тактиче-
«ския единицы; батальоны,эскадроны,баттареиипроч.; 
для игры необходимы три лица: два, ведущие игру, 
« один поередник, решающий спорные случаи.Изо-
•бретена Рейсвицем в Пруссии. 3) И. СЛОВЪ, ост-
•рота,имеющаяоснованиемдвусмысленностьилиодно-
звучность слов в фразе. 4) И. морская, спо-
•собы, помощью некоторых применеиий и условий, 
•изоброжать военныя действия враждующих судов 
и производить всякаго рода эволюции; получила свое 
юачало со времен Фридриха Великаго. 5) И. при-
^зоды, сходство какого-нибудь естественнаго про-
изведения с таким же произведением другаго ро-
да, напр.: схоаство минерала с растением или жи-
гвотным. 6) И. цветов в некоторых минера-
лах завиеит от микроскопических трещин,иду- j 
щих по рази. направлениям в этих минералах. 

Игральныя карты изобретены в Китае; в 
Германии введены с 1388 г, в Нюрнберге и с 
1397 г. в Ульме, во Фраиции с 1400 г., в Ита-

лии с 1419 г., в Испании с 1436 г., в Анг-
лии упоминаются с 1463 г. Изготовляются печа-
танием с досок грушеваго или пальмоваго дерева, 
с металлических клише—лучшие сорта (разборы) 
«с медных и стальных досок, как гравюры. 
В России карты обложены пошлиною в пользу 
Воспитательнаго дома. 

Игрень, лошадь рыжей масти с более светлы-
«и гривою и хвостом. 

Игрицкий-Богородицкии монастырь в 15 вер. 
-от Костромы, построен в пустыне Игрицах по 
случаю явления иконы Смоленской Божией Матери, 
в 1624 г. вместо обветшалои церкви св. Николая. 
.Пустынь эта сначала была деревянная, но со вре-
•мени патриархов Іоакима и Адриана построены в 
яей все здания камен., которыя сущест. и по ныне. 

Игрицкоф, село Севскаго уез., Орловской губ., 
$42 жит.; при р. Усоже. 

Игрища, y древних славянских племен про-
«зводились меж с е л , куда сходилась молодежь на 
.слясанье и тут же выбирали себе жен (см. игры), 

Игрунковыя (Arctopitheci), семейство млекопи-
тающих из отряда четыреруких, лицо голое, пе-
Зредния конечиости в виде л а п , задиия—в виде 

р у к ; хвост пушистый,подл.равентелу.Юж.Амер. 
Игры народныя производились в самой глу-

бокой древности; оне сделались публичными уве-
селениями y древних греков и много содейсгво-
вали сохранению между ними народности, любви к 
отечеству, возвысили их воинскиий д у х , и даже 
распространили в них любовь к изящному. Са-
мыя замечательныя игры y греков были: олимпий-
ския, пифийския, истмичзския и немейския, куда сте-
калось множество народа из всех концов Гре-
ции. Игры эти состояли в испытаниях телесной 
силы, разных гимнастических упражиениях и в 
ловкости употребления оружия; иногда просходило 
даже и состязание в музыке и поэзии. Победите-
лей венчали лаврами, воздвигали в их честь ста-
туи и делали им пиршества и триумфальныя ше-
ствия. У римлян публичныя игры не имели на-
родности и той высокой цели как y греков; там 
оне исключительно состояли из триумфальных ше-
ствий, народных угощений и зрелищ в храмах. 
Древние германцы упражнялись также в воинских 
играх: молодые люди прыгали между вкопанными 
в землю обнаженными мечами и пиками, не стра-
шась ран и даже смерти; за то искуснейшие из 
них получали общия похвалы и награды. Нынеш-
ния народиыя игры состоят в скачках, публич-
ной стрельбе и проч. В нашем отечестве в 
древности употреблялись следующия народныя иг-
ры: беганье в запуски, борьба, кулачный бой, 
стрельба из лука, скачки на диких лошадях,-, 
пляски и хороводы. Остатки этих игр и теперь 
существуют в некоторых местах России. 

Игуазу, приток Параны в Бразилии, 530 км. 
дл., образует водопад Викторию. 

Йгуалада, город в испанской провинции Бар-
целона, на Нойе; 11882 жит. 

Игуана, см. ящеричныя. 
Игуанодон (Iguanodoij), ископаемое пресмыка-

ющееся, из сем. динозавров, до 28 ф. длины. 
Игуари, р. в провинции Мато-Гроссо (Брази-

лия); составляет приток Рио-Пардо. 
Игуассу, р. в пров, Сан-Паоло ( Бразилия ), 

впадает в Парану, 430 вер. течения. 
Игувий, древнее название Губбио, где найдена зна-

менитая евгубинская надпись на умбрийском языке. 
Игульма ( f ratercula ), водяная птица из сеад. 

коротко-крылых, отдела лапчатых, Клюв го-
раздо короче головы и при основании столько же вы-
сокий как и длинный, Эти птицы летают очень 
плохо; никогда почти не выходят на ззмлю, жи-
вут на морях и гнезда вьют на утесах. В 
России водятся: И. мычаиатка (АІса cirrata), клюв 
до половины оранжевый; по бокам идут длинныя, 
тонкия, шелковистыя, бледно-желтыя перья; туло-
вище все черное; ноги красныя. В Камчатке и на 
островах между Камчаткою и Америкою.—И. ту-
пик (A. arctica), верх тела и ошейник черные, 
лоснящиеся, испод белый; ноги оранжевыя, клюв 
при основании синевато-серый, на середине желтый, 
a на конце красный. Водится на Белом море и 
на Восточном океане. 

й г у м е н , 1) (греч., вождь, повелитель) назы-
ваются настоятели монастырей, которые по досто-
инству следуют за архимандритами. Сану игум. 
усвоен посох, как символ властси. 2) И., уез, 

lift* 
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гор. Минской губ., на р. Игуменке, ок. 4-00 ж.— 
Нгумепский уезд, 9289 кв. вер,, низменный, мно-
го лесов и болот, почва еуглинистая и супесч. 
Гл. pp.: Березена, Свислочь, Птичь и Неман, до 
103 000 жит., замим. земледелием,скотоводством, 
пчеловодством и работами на судах . 

Іигумново. 1) оз. в Коломенском уез. , Мо-
Сковской губ. 2) И., с.Каширск. уез., Тулиской губ. 
3) И., село Серпуховскаго уез., Московской губ, 

И г у м н о в , Александр Васильевич, ст, сов,, 
переводчик с монгольскаго яз., ум. 1835 г. 74 л. 

Ида, 1) гора близ Трои, в Древней Мизии, ны-
не Каздаг. 2) И., горы, пересекающия Крит с 
з. на в., ныне Псилорити или Монте Джове, 7100 
фут, випсоты. По миеолог, здесь воспитызалзг, Юпи-
т е р . 3) И., р, Иркутской губ., Балаганскаго окр,, 
правый прит. Ангары, 60 вер. длины. По этой 
речке кочуют буряты, наз. идшскими. 

Идаго, территория севзр.-америк. Сиединенных 
Штатов, на запад. стороне Скалистых г о р , к 
сев. от Утаха, 219623 кв. км., 32610 ж. Богата 
золотом и серебром, с 3 мар. 1863 г. органи-
зована как территория. Гл. гор. Boisé City. 

И д а л и у м , мыс и город на восточном берегу 
Кипра, с храмом и священною рощею Венеры. 

Идалия, одно из имен Венеры, по городу Ида-
лиум, на острове Кипр . 

йдарский л и с , средняя часть Гунсрюка, вер-
шина Идар 737, в Цвейштейне 771 мет. выс. 
' И д а р , гор.в ольденбургс. пров. Бир: енфельд, 
на йдарблхе, 3742 ж., агатовыя шлифовальни. 

И д а с , аргонавт, сын Афарея, брат Линкея, 
отец Клеопатры, убил Касюра, за что Юпитер 
поразил его молниею. 

Идациус ИУЬ Ламего в Галиции, в 427 г, 
епиа.оп шаьский (Португалия), ум. ок. 470 г.; про-
долж. всамир. хронику св. Ісронима, от 378—468г. 

Иде, 1) (сев, миф.) гигант, сын Эльвальда, 
брат Гаьгура, 2) И., Іоанн, професс. математик^ 
мок. универскт., род. 1775, ум. 1806 г.; напис: 
,,Первоначальн. учебник общей математики" и др. 
3) И., Идей, один из Оркнейск, оо. Шотландии. 

йдеализировать, значит несовершенную дей-
ствигсильносиь (имеющую недостагки) представлять 
себе как нечто совершенное (не имеющее недостат-
к о в ) ; оисюла слово идеалисш. 

И д е а л а з м , в противупои.ожмость реализму фи-
лософской воззрение, по которому вещественные (до-
ступные чувствам) предметы разсматриваютея лишь 
как продукты представления, a мыслящий субект 
(особь) или мыслимое—как дейетвительно суще-
ствующее. — Идеалистическгя сисньемы: Нанта 
(критический и. :имы познаем предметытакими, как 
они нам представляются, a не такими, каковы они 
есть сами по себе"), Фихте (субекгивный и.:тож-
дёствеиность мышления и бытия, субективмаго и. 
ооективнаго в личном я), Шеллинга (обектив-
ный и.: тождественность мышления и бытия, неза-
висииѵио ОТ личнаго я) и Гегеля (абсолютный и.: 
мышление, имманентное возникновение понятий, един-
ственно, действитгльное и истинное). 

йдеальныа,, 1) существующий только в вооб-
рджении. 2.) И.ч им.еющий ,в себе все совершенства. 

Йдеи, 1) сын Дардана и Хризы, переселился 

из Аркадии на Идейския горы, при Геллеспонте, 
где построил храм Цибгиле.2) И.,троянский ве^т-
ник , принес подарки в греческий лагерь для 
выкупа тела Гектора. 3) И. ассоциация, непроиз-
вольное сопоставление различных предстарлений, 
впервые изследованное Юмом, Рейдом и Прист— 
леем, затем Гербартом, Бемече и др. 

И д е л е р , 1) Карл Вильг., известный психиатр^ 
р. 179о г, в Бендвиче, профес. в Берлине.ум» 
1870 в Кумлозене; напис. ,,Осковаиия Лйчения ду-
шевно-больных",,,Учебник судебной психологии"' 
и др. 2) И., Христиан Людв., астроном и хро— 
нолог, р. 1766 в Гросс-Ьрезе, близ Перлеберга,. 
профес. в Берлине, ум. там 1846 г.; егосочин.;, 
,,Учебник хронологии" ,,Летосчислеиие китайцев"-

идр.2)И,,Юл. Людв.,его сын , род. 1809 в Бер-
лине, ум.доцентомь берл. униоерс. І842;напис.м^е-
leorologia velerurr) Graecorum et pomanoruni" и др» 

йденсальмокий уезд в KyoniojKofi губ,,внут-
ри Финляндии, 131,2 кв. в., около 55000 ж. — ИОРѴ^ 
сальми, селение на дороге из Куопио в Улеасорг;. 
здесь 15 окт. 1808 г.было сражение между русскими ,̂ 
под командою Букегевдена, со шведами. 

Идентиэеский (фр.), тождественный, равнозна-
чущий. И. философин Шгллинга и Геге,.я утверж-
дает тождественносгь мысли и бытия.—Иденти-
фикацгя, отождествление, подведение нескольких-
предметив под одно понятие. 

йден (^driij), река в Шотландии, протекаетт». 
rpaqxTBa Ьестморлэнд и Кумберлаид, впадает-
в иольвейский залив , дл. 15,5 м. 

Идеография (греч.), письменное изобрэжение це -
лых понятий; письмо, для котораго употреоляетса 
не только знаки звуков, но и знаки лонятий, как-
напр. в китайеком языке. 

йдеократия (гр.), владычество разумных понят» 
Идеологи (греч.), насмешливое название полити-

ческой партии во время < ервой французсной респуб-
лики, отличавшейся противодействием политическ» 
реакцииисостоявшей из знаменитых метафизиков. 

Идеология, учение о человеческих попягиях. 
Идея (Idaea), 1) нимфа, мать Тевкра, от реч-

наго бога Скамандра, 2) И., вторая супруга І̂ инея^ 
коему позволила ослепить сыноьей от перваго бра-
ка и зарыть их живыми в землю, отчего избаьил» 
их аргонавты. 3) И, (греч ), пр^дстав^ение, гкрво-
образ. По Канту, идеи суть понятия разума, про~ 
тивуположныя чувственнымиэ впечатлепиям и раз— 
судочным понятиям или категориям (теоретьче-
ския идеи; Бог , свобода, безсмертий; практическия и. 
в категорическом императиье н,иавственных за-
конов; эстетическия и., возникающия из отношения 
разума к силе еоображения); в после-канювскихѵ 
филос. системах: понятия, выходящия за пределы. 
опыта, служащия первообразом(нравств. и эстетич.)» 

Иджед 1)ляга,р. Вилогид.губ,,Устьсысольскаго 
уез.,.прав. приток Печоры, 1U0 в. дл.; берега р» 
поросли лиственницей. 2) И. П а т е к , р. там же,. 
прав. прит. Щугора, системы Печеры, 80 в. дл. 

Иджи-КІОЙ (Евджи-Киой), дерев. в ^умелии в . 
4 в. к ю.з. от Ени-Загры. Здесь y ' нась произо-
шла битва с турками, 15 июля 1877 г. 

Иджмаа (араб,), книги рел.игиозных толкований 
первых последователей и учеников Магомета. 

Идизы, Дизины, в древнсгерм. мифологии об-
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щее название божеств жзнскаго рода (валькирий, 
норны); им приносились жгртвы. 

Идиллия (греч.,картинка), стихотворение, описы-
вающее простую патриархальную жизнь, преимуще-
ственно из быта пастухов и рыбаков, У гре-
ков писали идиллии Теокрит, ^Сиракузянки", 
^ римлян Виргилий; в новейшей немецкой литера-
туре выдаются идиллии Фоеса ,,Луиза" и Гёте,,Гер-
шн и Доротея". У нас вполне художзственной. 
«диллии н е т , лучщия тинадлежатДелвигу иГне-
дичу;,,Старосветскиепомещики"—Гоголя—идиллия 
по содержанию и характерам. И. также название кар-
тины, имеющей характер тихой сельской жизни, 
«близкой к природе. 

Идинскиаострог,Иркут.г,иу,,напр.бер.Ангары. 
Идиотавизо (лугь Идиз), долина в Вестфалии, 

^л.Миндена; в 16 г.по Р.Х.Германик разб.Арминия. 
Идиче, прав, приток р. По, в Ро.маньи, бе-

|иет начало на этрусских Аппенинах. 
ИдІОГНОМИКЪ (греч.), человекссобственными, 

особеннооригинальн. и парадоксальными воззрениями. 
Идиограф, идиохирон, собственноручн. подгшсь. 
йдиокразия (греч.), особенность природы чело-

•ееческаго или животнаго тела. 
Идиолатрия (rp.)j самообоготворение, самообожание. 
Идиома (грзч.), особенность выговора, наречия 

или произношения слов жителями разных областей 
«ли созловий одного и того же государства. 

Идиоматология, учение об особенностях языка 
« об его наречиях. 

Идиопатия, всякая самостоятельная болезнь, не 
проииходящая от других болезней, напр. воспа-
дение легких—Идиопатичеекгя болезпи, непо-
средственно происходящия от изеистных причин, 
ІІдгосипкразгя (греч.), врожденная антипатия или 
чувство отвращения к чему нибудь, или нечувстви-
тельность к какому либо, сильно действующему 
обыкновенно на других лекарству. 

Идиосомнамбулизм, соммамбулизм, наотупаю-
щий сам собою, без помощи магнетизера, 

Идиоопазм (греч.), судорога отдельной ч. тела. 
Идиотизм, 1) называется образ речи или на-

речие простолюдина, по обыкновенному же употрзб-
лению слова—всякая ос-обенность выражения, исклю-
чительно свойственная тому или другому языку, и 
происходящая от характера народа. В изучении 
чужаго языка это труднейшая сторона дела.2) И,,в 
•общежитии служ, опредил. глупых словидействий. 

ИДІОТИКОНЪ, словарь свойственных известным 
•странам слов и наречий (идиотизмов). 

ИдІОТІЯ (психиатрия), y одержимых душевными 
болезнями крайнее слабоумие, наступающее обыкно-
венно после ипохондрии,меланхолии,а иногда и по-
сле белой горячки. 

Идиот (греч.), y древних греков первоничаль-
но так назывался каждый человек, нз прини-
мавший участия в государственных д е л а х , част-
•ный человек; затем невежда, нзобразованный; 
потом так ста^и называть плохаго игрока, пло-
эсаго работника; теперь слово идиот означает че-
ловека слабоумнаго, глупаго. 

Идиоэлектрииеския тела, тела электрическия 
сами по себе, или способныя к принятию элек-
тричества через трение. Вообще тела эти служат 
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худымипроводниками электричества; таковы: стекло, 
смола, шелк,шерсть, волосы,сух. дер., воск и др. 

Идль (гов. Эйдль), город в англ. граф. Іорк, 
бл. р. Эра и Ллдс-Ливзрпульскаго канала,6643 ж. 

Идмон (греч. миф.), сын Аполлона и Кирены, 
прорицатель, один изаргонавтов,ум. в ВиеинЫ. 

й д о к р а з , см. везувиан. 
Идолга,с.Саратов.уез.иг.,1700ж.при р.Идолге. 
ИДОЛОПОКЛОНСТВО, религиозное заблуждение воз-

дающих почести, принадлежащия единому истин-
ному Богу, изваянным изображзниям ложных бо-
г о в ; так называют еще и суеверчое почитание 
птиц , четвероногих, светил небесных, расте-
ний и людей, До появления христианства, идолопо-
клонство было рзлигиею воех народоз, исключая 
евреев, но и они нередко поклонялись идолам 
окружавших их народов: Ваалу, Астарте, Мо-
лоху, Диагону и др. В сзященчом писании сре-
бролюбие и алчногть к приобретению богатствиа-
зывается идолопоклонством или также идолослуж. 

Идол (греч., знач. изображение), болван, исту-
к а н , изображение человека, животнаго и т. д, И. 
y греков были изящныя мраморн. изваяния-, y кал-
мыков, китайцев—литые медные уроды; y само-
едов—резные деревянные болваны. 

Идомезей, царь критский, внук Миноса, один 
из храбрейших гзроевь Трои, по обету принест» 
своего сына в жертву Посейдону: когда после этого 
явилась чума, жители Крита его рогнали. 

Идом-Дорджи-Джизек (иначе Джикджид), 
одно из восьми главных божеств в тиб^тской 
мифологии; покровит. мира, религ. и всехверовачий, 

Идра, остров Греческаго архипелага, недалеко 
от восточнаго берега Мореи, 16 в. дл: и 4 шир.; 
почва гористая и безплодная; житзли считаются од-
иими из лучших и неустрашимых мореходцев 
во всем архипелаге. 

ИдрйОИ или Эдриси, нубийский географ, род. 
в ЮЭ9 г.; писал в 1153 г. Извлечение из е.о 
сочинений было сперва напечатано на арабском язы-
ке, в РимЬ. 1592 г., после чего был издаи и 
латинский перевод этого извлечения,сделавшийгя те-
теперь весьма редким. И. в своих сочинениях 
между прочим пишзт о первом обиталище ко-
манов, т. е. половцзв. 

Идриалит , чврноватый минерал, находимый в 
Идрии, воспламеняется очень легко, содержит глав-
ным образом идриалин (углеводорои). 

Идрия, 1) притокИзонцо в Крайне, берет на-
чало в Тарнованском лесу, впадает сиоло Сгнта-
Лучии. 2)И.,город крайнскаго округа, 4283 ж., 
знаменитые ртутные рудники, известн. ужес 1497г. 
Вблизи местечко Нижн. И., 384 ж. 

Идро, альпийское озеро в итал. провинции Брес-
чиа, черзз него протеказт Чези, 10 кл. д. ,2 км. ш. 

Йдропарасты или гидропаразты,так назывались 
на Востоке менихеи и энкратиты, ученики Татиана, 
которые,вопреки учению Цзркви,совершали таинство 
евхаристии на одной воде, нз растворяя ее вином. 
Эга ерегь, явившаяся ещз во втором веке, дер-
жаласьвпродолжение несколькихстолетий; из исто-
рии виднэ, что И. существовали во время св. Ам-
вросия и блаженнаго Августина, которыз в обли-
чительныхбзседахопровергают ихзаблуждения, 

йдтффльденския собор, бывший в Англии в 
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680 г. под председательством Ѳеодора, епископа 
кентерберрийскаго. На этом соборе, для изложения 
веры английских церквей против ереси монофи-
зитов, приняты в основание постановления отцов 
пяти вселенских соборов и собора латеранскаго, 
бывшаго под председательством Мартина, и друг. 

Идумеи или идумеяне, народ , происходив-
ший от Исава, сына Исаака, населявший страну, 
под именем Идумеи, гористую полосу земли на 
ю.-вост. краю Палестины, живший в язычестве и 
бывший еще со времени Моѵсея во вражде и не-
приязненных столкновениях с израильтянами. За 
120 лет до Р. X. управлявший иудеями Іоанн Гир-
кан окончательно покорил И. С 3 ст. по Р. X. 
этот народ, вместе сдруг.,стал назыв.арабами. 
Идумея, бззплодная страна в каменистой Ара-
вии, в глубокой древности называлась Едомом. 

ИдуЕЪ(Идуна), т.-е, работу любящая, имя одной 
из северн. богинь прорицательниц, дочь карлика 
Свальда, супруга Брагиса. Она владела чудесными 
яблоками, кои доставляют вечную юность. И. по-
пала в плен к великану Тиасси, от коего ее 
освободил Локки, 

И д ш т е д т , дер. в прусской пров. Шлезвиг, 
250 жит. ; место победы датчан в 1850 г., под 
начальством Крога, над шлезвиг-гольштинцами, 
которыми комаыдовал Виллисен. 

Идштейн, гор. в пров. Висбаден, 2415 жит. 
Иды(лат.),yдревних римлян 15-я чксламарта, 

мая, июня и октября и 13-я числа остальных ме-
сяцев; эти дни были посвящены Юпитеру. 

И д я г у н , Идугычу, небол. р. на полуострове 
Камчатке, впадаег в р. Быструю. При устье ея 
осенью производится богатая рыбная ловля. 

Иждивенье,суи»ма нач.-л. назначенная:накакой 
или на чей счет к.-л. живет,что нибудь делается. 

Ике, старинноо название буквы И. 
Ижево, оз. в Звенигородск. уез., Московской г., 

І 1 ^ в. в окружности. Из него вытек. р. Нудоль. 
Йжевский казенный оружейный завод, Вятской 

губ., рарапульскаго уез., при верховьях р. Ижа 
(приток Камы), основаи и 1760 г. Шуваловым. 
До 1807 г. на нем приготовлялось только железо, 
a чугум привозился с Кушвинскаго завода, Перм-
ской губ.; в 1807 г. при заводе учреждена ору-
жейная фабрика. Жит. до 24000. Здесь воздвигнут 
памятник вел. князю Михаилу Павловичу. 

Ижевское, сзло Спасскагоуез., Рязанской губ., 
8329 жит ; при оз. Ижевском. Замечательно сво-
им бондарным и бочарным ремеслами. 

Ижеславские или Изяславские, русский княже-
ский р о д . Сын литовскаго князя Ивана Юрьевича, 
Михаил, назван в некоторых актах Ижеслав-
ским, a в других Изяславским. В 1514 г,, 
приехализ Литвы, служ. в, кн, Василиюиоанновичу. 

Ижига, см. Гижига. Ижигинск,см.Гижигинск. 
Ижигина, небол. р. Иркутскойгуб., впадает в 

Ижигинскуюгубу.Отнеяполуч.назв.гор.Ижигинск. 
И ж и к - Т у или Ик-Ту, верш. Холсунских Бело-

Алтайских г о р , в Томской губ,, 10800 ф. выс. 
Ижица (ѵ), последняя буква церковно-славян-

ской азбуки, пишется в словах,взятыхсгреческ. 
Ижма, село Мезенск. уез., Архангельской губ., 

1553 жит,, на бер. р. Ижмы, берет начало в Во-
логодской губ. и впадает в Печору с левой сто-
роны. По берегам ея живут самоеды и зыряне. 

Ижмора,!) небол. р. в Керенск. у.,Пензенск. r.f 
берет начало в селе И. и впадает в р. Вышу* 
2) И. Большая и Малая, два села Керенскаго уез.,,, 
Пензенской губ., до5700жит. 

Ижо, р. в Улеаборгской губ. (Финляндия), вы-
тек. из оз. Ирни и впадает в Ботнический залив, . 
140 в. течения. 

Ижора, 1) в старину Ингра, р. С.-Петерб. г., 
лев. приток Невы. Длина течения до 70 вер. На. 
берегах Ижоры шведы были разбиты в 1240 г. 
св. кн. Александром Невским. 2) И., сл. Царско— 
сельск. уез. , Петербургской губ., 828 жит.; при р. 
Ижоре. Близ нея на берегу р. Ижоры в 1702 г.. 
окольничий Апраксин разбил на голову шведскаго 
генер, Кронгиорта. 3) И. (Ингрикоты, Ингры), одна 
из отраслей финскаго племени, обитающая в ны— 
нешней Петерб. губ. Полагают, что И. преждежили-
по реке Ижоре, но были оттеснены отсюда новго-
родцами. Имя их в первый раз встречается в 
XII в. Ныне они почти сбрусели и в своем фик— 
ском наречии отличактся от всех других т е м , 
что приняли много русских слов . 

Ижорская 1) земля (русское назв. Ингрии, Ин-
германландии) издревле занимала пространство земл» 
между Ладогою, Невою, Финским заливом, Нар-
вою, Псковскою и Новгородскою губерниями (пределы-
С.-Петербургской г.). Земли эти первоначально при-
надлежали Великому Новгороду и составляли часть 
Зотской пятины. Их населял народ не русскаго 
племени, удержавший до нашего времени названияг 
аурямейсет, ватьялайсет, ингрикот и савакот. 
Имя ижорцев в первый раз встречается в рус-
ских летописях в 1240 и 1241 гг. по случан> 
нападения, сделаннаго шведами на русскую землю. 
В 1609 г. при Василии Іоанновиче Шуйском, Ижор-
ская земля перешла во власть шведов и остава-
лась в их владении до 1703г.,когда Петр Ве-
ликий, завоевав устья Невы, заложил на одном. 
из островов ея Петропавловскую крепость. В . 
1708 г., разделяя Россию на губернии, Петр сде-
лал из Ижорской земли провинцию, оставил ей, 
шведское название Ингерманландии, которое и удер— 
жала она до 1710 г., т. е. до учреждения С.-Пе-
тербургской губ. 2) И. канцелярия учреждена в . 
1703 г., под управлением князя Меньшикова; она 
заведывала всеми сборщиками и разн. прибылями. 

Ижорские литейные заводы устроены для при-
готовления машин и артиллерийских орудий, в селе 
Колпине, Царскосельскаго уез., Петербургской губо. 

ИжорскІИ ДВОрец, деревянный, был построен-
на берегу Невы, при устьеИжоры, для Петра I, во. 
время поездок его в Шлиссельбург. Предание го-
ворит, что он выстроен из хором, стоявших. 
в Шлиссельбурге и назыв. королевским домом. 

Ижуи или Гижуги, р. в Монтевидео, выте-
кает из Сьерры де-Тапео, 240 вер. течения. 

И ж , правый приток Камы, Вятской г.;214клм.^, 
сплавна на 50 вер. Притоки: Позым и Кирмос. 

Иза, сын султана Баязеда 1, взятый в плен , 
Тимуром в сражении при Анкире в 1402 г., был . 
освобожден Тамерланом и сделался впоследстви» 
султаном эрузским. 

Изабаль (Изабель), гор. в Гватемале, на южн^ 
берегу Дульцийскаго залива, гавань, до 1200 жит» 

ИзаббЛИНЪ, мест. Волковыскаго уез. , Гроднен-
ской губ., 520 жит.; при р. Хоружовке. 
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Изабелла, 1) Елизавета, королева французская, 
дочь герцога Стефана баварскаго, род. 1371 г., в 
1385 г. вступила в брак с Карлом VI фран-
цузским, в 1392 г, вследствие помешательства 
своего супруга, сделалась регентшей; безнравствен-
ная, расточительная и властолюбивая, она, из не-
нависти к своему сыну, Карлу VII, по договору 
1420 г., добивалась передать Англии французский 
престол; скончалась в 1435 г. в Париже. 2)И., 
королева английская, род. 1292 гм дочь Филиппа IV 
французскаго, в 1308 г. вступила в брак с 
Эдуардом II английским, с помощью братасвоего, 
Карла IV, свергла его в 1326 г. с престола и 
управляла за сына своего, ЭдуардаШ, который за-
ключил ее в 1330 г. в монаст. Ризинг, где она 
и ум.в 1358 г. 3) И, І-я, вторая супруга герман-
скаго императора Фридриха 11 (с 1225 г,),по ма-
теринской линии наследница королевстеа Іерусалим-
скаго, ум. 1228 г. в Андрии. 4) И. 1-я, Кастиль-
ская, королева испанская, дочь Іоанна 11, короля 
Кастилии и Леона, род. 1451 г., в 1469 г. всту-
пила в супружество с Фердинандом католи-
ком арагонским, за лишениемправа престоло-
маследия старшей сестры своей, Іоанны, она насле-

т довала брату своему Генриху IV в Кастилии, ко-
торая вместе с Арагонией, была соединена в ко-
ролевство Испанию; ум. 1504 г. в Медине-дель-
Кампо. 5) И. И-я, Мария Луиза, экс-корол.Испании, 
род. 1830 г., дочь Фердинанда VII и его четвертой 
супруги Марии Христины, по уничтожении салическаго 
закона 1830 г., наследовала в 1833 г. престол 
своего отца, сначала под регентством матери, a 
с 1840 г, под регентством Эспартеро; 1843 г. 
обявлена совершеннолетней, 1846 г. вступила в 
брак с двоюродным своим братом Франциском 
д'Аесизи Мария Фердинанд (сын инфанта Фран-
циска де Паула); безнравственная, но сначала лю-
бимая народом за свой миролюбивый образ мыслей, 
после покушения на нее в 1852 г. перешла на сторону 
клерикальной камарильи;в 1868 г. была низвержена 
революцией, удалиласьвьизгнаниевоФранцию, 1870 г. 
отреклась от престола в пользу сына своего, Альфонса 
XII и, по восшествии последняго на лрестол, снова 
возвратилась в Испанию. 6) И, ІІ-я, третья супруга 
императора Фридриха II (с 1235 г.), сестра Генриха 
III английскаго, род. 1214 г., ум. 1241 г. 7) И., 
место купаний в испанской провинции Гвадалахаре, 
с королевским замком. 

Изабеллин ц в е т , серожелтый ц в е т , назван-
ный по имени Изабеллы, дочери Филиппа 11, и жены 
эрц-герцога Альбрехта австрийскаго, давшей 1601 г. 
ибетнеменятьрубахидозавоев.Ост-Индии, 1604 г. 

Изабелловая масть, y лошадей, светло-соло-
вая при белом хвосте и гриве. 

Изабеллы 1) орден , основанный португальскою 
королевою Шарлоттою бурбонскою в 1804 г., для 
26 дам из высшаго дворянства, имеет одну сте-
пень. Знаки ордена: золотой медальок с изобра-
жением св. Изабеллы, на бледно-розовой ленте с 
узкою белою каймою,через правое плечо. 2) И.Ка-
толи^еокой королевско-американский орден, уч-
режденный 1815 г. испанским королем Ферди-
нандом VII и дававшийся всем гражданским 
и военным чиновникам, содействовавшим усми-
рению американских мятежн^ков. Орден назван 

в честь королевы Изабеллы, в царствование ко-
торой открыта Америка; он имел 3 класса, да-
вавшие личное дворянство, и 4-й класс, состо-
явший из медали, назначенной для награды вир-
ных индейцев. 3) И. река и порт насев.бер. 
о-ва Гаити, при устье Бакабонико. 4) И. о-в в 
Полинезии, причисляется к Соломонову архипелагу, 
ок. 200 вер. длины и до 36 вер. ширины. 

йзагога(греч.), предварительныя знанияиливспо-
могательныя науки, необходимыя для изучения ка-
кой-либо обширной науки.— Изагошка, подгото-
вительная наука, особенно к изучению Библии. 

Изагональный, равноугольный, 
Изагора, предводитель олигархической партии в 

Аеинах, после изгнания Гиппия в 510 г. до Р. X., 
призвавший в 507 г. на помощь против Клисфена 
и демократической партии спартанцев, по изгнании 
которых был вынужден покинуть Аттику. 

И з а к , небол. р. во Франции, бер. начало в Соф-
реском лесу (Нижне-Луарский депр.) и впадает 
в Вилену, недалеко от Pie; 56 в. течения. 

Изалько, вулкан вЦентрал. Америке, в р е с -
публике Сан-Сальвадор, 1300 мет. 

Изамбфр, Франсуа Андре, французский историк 
права, род. 1792 г. в Оне, с 1818 г.—адвока-
том в Париже, принимал участие в июльской 
революции; в 1830 г. назначен советником при 
кассационном суде и членом палаты депутатов; 
ум. 1857 г. ; обнародовал: ,, Recueil géijeral des 
•anciennes lois françaises" и друг. 

Изамель, город на полуострове Юкатан, до 
5000 ж., обширная временная торговля. 

Изаметралии (гр.), линии, проведенныя накар-
тах между точками с одинаковым уклонением 
температуры месяца от нормальной средне-месяч-
ной температуры. 

Изандула, также Изандвауа, возвышенное плато, 
на р. Буффало, в юго-восточн. Африке, по пути 
в Грейтоун; при нем англичане потерпели по-
ражение от зулусов—22 янв. 1879 г. 

Изанок, пролив Восточ. океана, между полу-
островом Аляскою и островом Унимаком, 3 вер. 
шир. и до 14 ф. глубины. 

Изаномальныя линии, на географич. картах 
наз. динии, соединяющия те места, в которых тем-
пература разнится на одинаковое число градусов 
от средней температуры параллельнаго круга,про-
ходящаго через данное место. 

Изарджик Гроцка, местечко в Сербии, на 
прав. берегу Дуная, 1558 ж.; здесь в 1739 г. 
турки разбили австрийцев, 

ИзарскІЙ о к р у г , в Баварии, между Регенс-
бургским и Дунайским округами, 287 кв. 
миль. Получил название по реке И з а р ; поверх-
ность округа на юге, где разветвляются Тироль-
ския Альпы, гориста, a в других местах ровна; 
орошается рек.: Изар , Инн, Аммер, Мозах, 
Мангфаль, Лейзах, Вильс и др. В округе есть 
минеральныя воды. Главный город Мюнхен. 

й з а р , правый приток Дуная, берет начало 
в Тирольских Карвендельскихгорах, выше Мит-
тенвальда вступает в Баварию, при Тельце вы-
ходит из г о р , протекает через Мюнхен и впа-
дает при Изармюде, 325 кил. дл. 

Изатин, продукт окисления индиго, образует*. 
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красно-желтые кристаллы, растворимые в горячей 
воде и алксголе ; при нагревании с щелочными 
растворами пзреходит в изатиновую кислоту, 

Изба, 1) (встарь), покой царскаго дворца, палата, 
присутств. ме то. 2) И.сборная нанимаемая миром 
длясходоки для приизж итаршин ит. п. 3) И. чер-
ная или курная,вкоей печьбезтрубы.4)И.бѢлая 
илиИ. побелому, печь с трубою, a потому нет ко-
потк.5) И. красная, с красным, т.е. сбольщ. или 
переплетным окном, a не с одними волоковыми 
Стчринная и. делилась на три чэхти: на шолнуш 
или кухню и спальню; избу столовую и жилую го-
рзнку, чистую,без печиилл с голландскою; горзнка 
украшаласькартинамл исгавиласьиногдаотдельным 
гризтрозм. Вообще y нась И. бываег рубленая, 
бр^аенчатая; она < быкновенно четырехстенная;если 
жв разгоро>кзна руб. еною стеною, то пятистенная, 
или о ше:ти рублзных углах ; тогда сени к од-
ному боку и одна только жилая комната; шестистен-
ная, е.ли сини по средине и из них вход в 
обе половины, в зимнюю и летнюю, или в стряп-
ную и в чистую, или собственнно в Им в го-
ренку, в светлицу. И. делигся на чзтырз уг-
ла: по одну сторсну вход стряпной, бабий кут и 
печь; по др. хозяйский кут (кугник, нижний) или 
коник, от койки, род ларя для поклажи утва-
ри, пожитков; прямо против гичи, печной уго.и 
(он же к у т , кутной), где стоит ручной жернов, 
где бабы рабитают; прямо протиа коника, на-
иекось против печи, красный, большол или верхний 
угол ,с иконами и столом. 6) И. непряха (миж.), 
иде пвчь от входа влево, a потом на долгой лав-
ке(отконика до краснаго угла) не с руки прясть; 
правая рука кьстене и не по свету.7) И.воЙСКОвая, 
y джзклх ка ;а:юв XVI века войзковая канцеляоия. 

Избердея-Б., село Липецк. уез. , Тамбов, губ., 
229J «.. при р. Матырв, 

Избердеезы, русский княжззкий р э д , Показан 
происшедши.м от новокрещенных мурз татар-
с к и х , но кто был рлдонача;.ьник его и почему 
принял княжзский титул , нзизнестно. 

Избиратель, в коиституционных государст-
вахь—гражданин, имеющий право участвовать в 
выборе нарэдных представителей в парламенты 
и т. п. законодат.льныя собрания; y нас избирают 
глагных в думы. ззмския и т. п. собрания, a равно 
и сословныя учреждзния: дворянския, купеческия, ме-
щанския и т. п,; изэирагель везде должен быть 
известнаго, законом определеннаго возраста, не-
опорочен по суду и кметь иззестный ценз (боль-
шею частью имущественный) (см. Земотво). 

Избиратзльное І)право,право принимать участие 
в выборах народныхь иредггавитглей ; наз. ак-
тивны ,и, когда означазт право голоза, т. е. пра-
во избирать других , и пассивным, когда озиа-
чает право быть изблраемым самому. 2) И. срод-
СТВО (хим.), так называется процесе, при кото-
ромь прозтое тело, приводимоз в соприкозновение 
с раствором сложнаго, разлагает последнее и со-
единяется с известною его составной частью. 

Избища, I) (Гончариха), се.;о Землян. уез . ,Во-
ронекск. губ., 3750 жит.; при р. Гончарихе. 2) И. 
большия, село Лсбедянск. уез., Тамбовск. губ., 
ок. 24 и-З ж. 3) И.,дер. Звенигород. уез., Моск. г. 

йзбиениемладенцзв. Событие, описанное в Еван-

гелии от Матоея (гл. 11) следующим образом: 
Ирод , раздраженный волхвами, которые вопреки 
егсприказания, после поклонения Божествзнному Мла-
денцу, не возвратились к нему сь известием о ме-
сте Его рождения, но отправилисьв отечество дру-

1 гим путем, отдал безчеловечное повеление из-
бить в Вифлееме и его окрестноотях всех мла-
денцев, начиная от двух лет и моложе, в на-
дежде умертвить между ними и новорож. Цяря иудей-
скаго. Церковь воспоминает это событие 28 дек. 
Обизбиеиии младзнцев повествуют и язычзские ис-
торики. Мачробий разсказывает о нем, как о та-
ком происшествии, которое сделалось известньш 
в Риме и обратило на себя внимание императора. 
—Август, говорит о н ^ з н а в , что Ирод, царь 
иудейгкий, между двухлетними детьми и мзнее, ко-
торых он приказал умертвить в Сирии, при-
нес в жертву неистовству и собственнаго сына,— 
сказал: „у Иродалучшебытьсвиньею,чем сыном". 

Избная 1 ) помочь, помощь лесом и работой стро-
ющему избу. 2) И. пошлина (встарь), пошлина, взи-
мавшаяся с каждой избы. 

ИзбничІЙ, служитель при царской комнате. 
Избоина, выжимки семян,; идут вкорм скоту. 
Избоищи, село Устюж. уез., Новгородской губ., ^ 

115 ж.; при р. Кобоже. 
Изборник, древний письменн, памятник, состав-

лзнный дьяком Іоанном для Святослава Ярославича 
1073 г, Содержит извлечение из разных меетт» 
Священн. писания, хранится в Воскресенской ново-
иерусалимской библиотеке. 

Изборок, село Псковск. губ. и уез. , прѵи реч-
ке Смолке и Словенских ключах, в 36 верст. от 
Пскова, есть то самое, о котором в летописи Не-
стора упоминается под 862 г . , как о княжении 
Трувора, пришедшем с Рюриком и Сикеусом. 
В 1330 г. И. перенесен на гору Жераву, часто 
подвергался нападениям немецк. рыцарей. В 1 780 
году И. приписан к Ингерманландской г., 1866 г, 
сделан уездным городом, но в том же г. уп-
разднен, Здесь сохранились остатки старин. кре-
пости. Вблизи показывают высокую насьшь,—со-
МНИТЗЛЬНИЯ могила князя Трувора, 

И з б о р , мнимый кн. славян:кий. По сказанию пер-
ваго новгородскаго епископа Іоакима, И. был сын 
Вандала,господзтвовавшаго в Славеиске; вступив, 
по смерти отца своего, во владение этим городом, 
он переименовал его в Изборск и ум. в юно-
сти, ужаленный змеею. 

Избости(ст.), исколоть, кстыкать, выткнуть глаза. 
Избраннедес, Избрандидее, Избрандт-Идес, 

называвшийся в России Елизарий Елизарьев, сын 
Избрант, родом из Глюкштадта, в Гольштинии; 
прибыл в Россию по торговым д е л а м , но наде-
лал долгов и для поправления своих дел вы-
звался в Китай посланником от государей Іоан-
на и Петра Алексеевичей. Он издал довольно лю-
бопытный журнал своего путешествия на русском 
языке. Петр 1 дал Из. привилегию на продажу 
в России ландкарт его путешествия в Сибирь и 
Китай; строил зав. в Москов. уез., на р. Воре . 

Избранные псалмы, составленные из разныхт» 
псалм. накаж. праздн. ипроизнозим. после величания. 

И з б ы г н е в , Ивачич, воевода,сын воеводы га-
лицкаго, спасшаго в 1144 г. Перемышль, Во вре-
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мя войны галицкаго князя Владимирка, с вел. кн, 
Изяславом Мстиславичем, И. находился в вой-
ске перваго и, по разбитии Владимирка близ ре -
ки Сана, один с княззм проскакал между тол-
пами венгров и черных клобуков вПеремышль. 
Потом И. (1158) ездил послом от князя га-
дицкаго, Яроилава, к в, кн. Изяславу Давидовичу. 

Избылец, село Горбатов. уез., Нижегород. губ., 
.1848 ж.; при р. Оке, много прядилен. 

йзва или Визва, р. Минск. г,, лев. прит. Немана. 
Извара 1) гуща, озтающаяся п^и варении пива 

и меда. 2) И., ч а н , употребляемый на фабриках, 
в котором обливают что либо кипятком. 

Изведение оглашенных из храма. Оглален-
ные, как лица, еще не вступившия в совершен-
ный союз с Церкоеью, не могли и не могут участ-
вовать в той части литургии, за которою совер-
шается божественная ,,евхаристия". Поэтому пра-
вила церковныя позволяют им быть на литургии 
только доначала ,,литургии в е р н ы х Л По окончании 
так называзмой ,,литургии оглашенных", они, вме-
сте с кающимися и состоящими под запрещением, 
выводились из церкви. Памятником этого древ-
няго обыкновения служагь слова, воз"лашаемыя диа-
коном перед началом литургии верных; ,,ели-
цы оглашенные изыдите". Пред изведением огла-
шенных, во время чтения диаконом ектеыии за ог-
лашенных, священиик молит Бога, чтобы Ои 
призрел на рабов Своих оглашенных, сподо-
бил их ,,бани пакибытия или новой жизни" (т. е. 
крещения и оставления грехов , одежды нетления), 
присоединил к святой Своей соборной и апостоль-
ской Цзркви и сопричислил их избранному Сво-
ему стаду, дабы и оии с нами славили имя От-
ца, и Сыиа, и Сзятаго Духа. 

ИзвэрженІЯ, 1) (Çxcrenienta), вещества, выде-
ляемыя организмом, как бззполезныя, например 
к а л , моча. Выделениями (Ехгге(а) называются хи-
мическия составныя части этих вещезтв, выбрасы-
ваемыя крэвью;отделениями жз (Sécréta) называются 
вещества, вызабатываемыя кровью, каковы: жзлчь, 
слюнаидр.2) И. мокроты, выхаркивание (ßputum), 
в медицине и физиологии четвероногих животных 
и человека — извержениз вещеотв из дыхатель-
ных путей посредством кашля, чихания и отхар-
кивания, Обыкноззнно вещзство это есть слизь, вы-
деляемая слизистой обзлочкой дыхательнаго аппа-
рата, нормальный цветь которой — беловат, при 
уееличенном отделении — желтоват, a оть при-
ыеси вдыхаемой пыли—сероват. Мокрота при бо-
лезнях бываеть окрашзна крзвью, створоженною 
волокниною и пр, 3) И. вулканическия; различные 
продукты выходят из кратера в следующем по-
рядке: а) сухия фумаролы, б) выделение паров со-
ляной кислоты и серы, в) сернистыя, г) углеро-
дистыя испарения. Столб пара ча.сто подымается на 
высоту нескольких тысяч футов и наверху раз-
стилается в в и д е обширнаго облака, напоминая сво-
€ио формою итальянский кедр с его плоскою ка-
чающеюся на стволе верхушкою. Отблезк клоко-
чущей в жерле массы, по временам вдруг ярчз 
еспыхивающей и безчисленное множество летающих 
вверх и вниз раскаленных кускоз придают 
ему вид огненнаго столба, котор. вертикально сто-
мть над кратером, среди дикаго рева разярен-
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ных стихий, и высота котораго иногда в шееть 
раз превосходит вышину самаго вулкана. При пе-
реходе таких огромных масс из одного состоя-
ния в другое, имзнно пара в капельно-жидкую 
воду, в высших, болие холодных слоях воз-
духа, и расплавленных обломков, песка и пепла 
в твердое состояние, развивается очень много элек-
тричества, вследствие чего и. сопровождаютзя вул-
каническою грозою. Во время и,, вместе сь пара-
ми, и вследствие отдельных взрывов, из жер-
ла вылетает безчисленное множество кусков ла-
вы, которые падают, отчасти еще раскаленныз, или 
обратно в кратер, или, как это бывает в боль-
шиыстве случаев, огненными снопами на склоны и 
дажз в окрезтности вулкана, если их относить 
ветром. Так назыв. вулканическия бомбы или с*е-
зы Везувия, суть ни что иное, как подобные кус-
ки шлака в форме шира или груши, кружащиеся 
в воздухе. Кроме того, вероятно при всех вул-
каничезких и. из крат.ра вылетает так назыв, 
вулканический пепел, — тонкая белая или серая 
пыль, состоящая из малейших частичек тех 
жа мэтериалов, которые входят в состав лавы. 
Всего мельче и белее бывает эта зола пер_д кон-
цом и. Главную роль в этих преобразованиях 
земной поверхности играют чудовищные ливни, ко-
торыз возникают вследсгвие охлаждзния выходя-
щих из кратера паров и бешеными потоками по 
склонам низвергаются в соседнюю равнину. Ув-
лекая с собою массы пепла, такие ручьи воды прз-
вращаются в потоки грязи и эта водяная лава, 
как ее называють в Италии, чаото опаснее даже 
огненной лавы. Высохнув и затвердев , погокн 
грязи образуют так назыв. т у ф . Подобные по-
токи сносят дома и наполняют всю их знутрен-
ноеть; так напр. в 1822 г. на ойтрове Яве, во 
время извержения Галунгунга, они разрушили 114 
деревень и пэлозу великолепно обработанной земли. 
Точно таким же образом погибли Геркулануми 
Помпея. Относигельно и. до сих пор не открыто 
никакого оаределеннаго закана; как сильныя, так 
и слабыя и. бывают одинаково продолжительны. 
И. Везувия иногда продолжались по 5, иногда да-
же по 25 дней; и. Этны в 1859 г, продолжались 
болие 9 месяцев; одно и. вулкана Тамбера (на о. 
Сумбаве) — 4 года; одно и. на о. Ланцероте- 5Ѵ 2 
л е т . И. Ключевской сопки обыкновенно продол-
жаются неделю, только однажды (в 1727 году) из-
вержение продолжалось три года. 

Изверея, река Калужзкой губ., Медынскаго уез. , 
левый приток Угры; 50 в. дл. 

Известкозыя р е д у т , Семипалатинской обл. и 
окр., на р. Ирт.ыше, в 97 в. к с.-з. от Семи-
палатинска. сиамечат. ломками известняка, снабжаю-
щими известью значительиейшую ч. Тобзльскзй г. 

Извеотковыя 1) породы, или известняки, минз-
ралы, главная масса которых состоит из угле-
кислой извести, кристаллизующиеся в ромбоэдриче-
ской или геьсагональной системе. Известняки, смо~ 
тря по сложению, твердости и примесям, носяи раз-
личныя названия. — Зернистый И. или мрамор, ци-
полин, антраконит и сталактит. И. оолигноиый 
и пизолит ,мел, И. «.иош«ые,осаждаясь пласта ии, 
образуют целыя страны и цепи г о р , представ-
ляют"ь совершенно плотную или мелкозернистую мас-
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су различных цветов , с раковистым изломом; 
часто содержат так много окаменелостей, что пер-
воначальноотложившеесявеществослужитим толь-
ко цементом. К и. п. принадлежат также лож-
ные мрамсры. Им,которых неправильные куски или 
обломки скреплены особаго сложения известковой мас-
сой, называются брекчиевыми или лумахелловыми. 
И. грубые, кот. от выветрив. окаменел. получили 
ячеистое сложение с грязным крупнозернистым ви-
дом в массе. ]Л.пресноводпые) ноздреватаго сло-
жения и.звестняки,заключаюш,ие всебепресноводныя 
раковины; а) И. ш п а т , б) И. натек или ка-
пельник, в) И. с л а н е ц , известняк, слоистее сло-
жение котораго перешло в сланцевое, что часто за-
висит от присоединения глины. И. с. от вывет-
ривания и примеси глины превращаются в рухля-
ки и мергели, г) Известняк горкоземный состо-
ит из углекислой извести и горькозема. И. ко-
ралловый состоит из кораллов и принадлежит 
к юрской формации; к этой же форм. относится и 
литографский И. или камень, сланцеваго сложе-
ния, очень плотный минерал; употребляется в ли-
тографиях, е) И. раковинпый,т. известняки плот-
ные, ж) И. ш и ф е р , слоистый тонкий известняк. 
2)И, губки(Calcispoitgiae), мноточисленная семья не-
больших колючих губок, скелет которых со-
ставлек из игол извести и углекислаго кали. 
3) И. краски, для фресковой живописи необхо-
димыя минеральнкя краски: ультрамарин, смальта, 
терра-ди-Сиена и др. 4) И. соли, соединения из-
вести, часио встречаются в природе, особ. углеки-
слая, сернокислая, фосфорокислая известь, важны 
для питания организмов. 

Известь, 1) окись металла кальция,формула ея 
СаО. Для приготовления чистой И. в лабораториях 
употребляется белый мрамор. Она бела, едка, 
сильно щелочна. И., употребляемая в промышлен- | 
ности,приготовляется обжиганием известняков (уг-
лекислой И.). Приготовляемая таким образом на-
зывается негашеной И. Если облить обожженную из-
весть небольшим количеством воды, то темпера-
тура И. возвышается (вследствие соединения обоих 
веществ), увеличивэется обем массы и И. пре-
вращается в порошок (формула СаО, HO). Темпе-
ратура, развивающаяся приэтом, достаточна, чтобы 
восиииаменить порох. Известь, обработанная таким 
образом, называется гашеной И., водной И. и ед-
кой И. и употребляется дляудобр. полей, добывания 
кали, также при выделке кож, рефинировании са-
хара, штукатурке с т е н . И. в смеси с песком— 
употр.как цемент при кладке каменных с т е н . 
И., притягивая углекислоту, очищает воздух, 
2) И. белильная, хлорная, получается действи- j 
ем хлора на гашеную известь; представляет бе-
лый сухой порошок с 25 — 34 процент. хлора, 
почему и имеет сильный хлорный запах . Употреб- j 
ляется для беления холстов, полотен и писчебу-
мажной полумассы, для добывания хлороформа, как 
дезинфекционное средство, в аптеках. 3) И. гид-
равлячеокая, водоупорная, продукт, получаемый 
обжигом более или менее богатых кремнеземом 
известняков (мергелей) и которые после обжига, j 
при смачивании их водою, частью или вполне пре- | 
вращаются в порошок (гасятся). Смотря по мест- и 
ным условиям, гидравлическия извести поступают 

в продажу в виде мелкаго порошка (погашенная 
гидравлическая известь);онаупотребляетсяпри возве-
дении подводных или гидравлических сооружений. 
4) И. красная, эта прочная , хорошая масляная 
краска, весьма употребительная в Англии, вовсе на 
содержит извести, a представляет собою мышья— 
ково-кобальторую соль. 

Извинь, безводный винный спирт, алкоголь.. 
Извлекательная работа (горн.), отделение ce— 

ребра от руды посредством свинца. 
Извлечениекорнеа,извлечькореньизкакого-ниб. 

числа значит, найти такое число, которое, будучю 
умножено само на себя два или несколько р а з , дает 
то самое число, из котораго извлекается. И. обо» 
значается знаком Ѵ,поставленным над извлекае-
мым числом или извлекаемою величиною, которая 
наз. подкоренною величиною. Число, поставляемое 
над этим знаком и показывающее в какую сте-
пень должно быть возвышеноискомое число (корень),, 

3 
назыв. показателем или степемью корня; Ѵ^7 зна-
ч и т : извлечь кубич. корень из 27, т. е. найти та-
кое число (3), которое, будучи умножено само на. 
сеоя 3 раза, дает в результате 27 ; 2 в сте-
пени ксрня не пишется, напр. Ѵ4 значит: извлечь 
квадратн. корень из 4. Если нельзя извлечь корня 
в целых числах, то находят корснь прибли-
зительно; не из всех величин можно извлечь ко— 
рень: так корень четной степени из отрицатель-
наго количества есть величина мнимая. 

И з в о з , промысел, перевозкасухопутно, за усло-
вленную плату людей и товаров. 

ИЗВОЛОЧНЫЙ Жар (при хлебопечении), темпе-
ратура, требующаяся при печении хлеба. 

Извольокие, русский дворянский р о д , показан 
выезжим из Польши. Из этой фамилии во время 
казанскаго похода встречаем несколько воевод: 
а) Булгак (ни имени, ни отчества не сказано) с ы л . 
осадным воеводою в Дедилове; в 1571 г. уве~ 
домлял Жулебина, бывшаго в Туле, сообщая ему 
известия о шествии крымцев к Дедилову и Туле. 
б) Леонтий Третьякович, в 1622 г. в дворянах. 
и окладчиком дворян й детей боярских Туль-
ской десятни; в 1630 г. вторым воеводою пере-
доваго полка в Дедилове. в) Семен Евстафье-
в и ч , в 1622 г. — в дворянах Тульской де-
сятни, 1638 г. отправлен в Крым послан-
ником. г) Викул Ѳедорович—в стольниках 
и в 1677 г. 2-м судьею в разбойном приказе; 
в 1682 г.— в думных дворянах; 13-го июля 
в отсутствие государей в Троицко-Сергиев мона-
стырь оставлен седьмьш в Москве в Ближней, 
Думе, 1684 г. он просил государей запретить 
Ивану Чортову мазываться и писаться Извольским; 
в 1686, 1689, 1690 годах—2-м судьею в при-
казе, a в 1693 г. в сыскном приказе; при ца-
рях Іоанне Васильевиче и Петре Алексеевиче— 
в думных дворянах. 

Изволыцина (стар.), самоволыдииа, вольница. 
Изворншс, см. Зворник. 
И з в о р , Вел. и Мал., селения в вост. части Сербии. 
Извекова, Мария Евграфовна, замечательная в . 

свое время русская писательница; сочиняла большен> 
частию романы, из которых известны: „Милеа м т 
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редкий пример великодушия" (1809), „Торжествую-
щая добродетель над коварством и злобою", „Эми-
лия или печальныя следствия безразсудной любви". 

Извековы, русский дворянский р о д , происхож-
дение котораго неизвестно, В актах показаны : 
Гневаш в 1576 г. в калужском походе, a 
1579 г. в лифляндском походе; Иван Андреевич 
И. 1579 г. был в стряпчих; Даниил Андреевич 
И. в 1 5 7 7 г. был в головах ночных сторожей 
в лифляндском походе; Роман Григорьевич И. 
в 1628 г. был окладчиком дворян в Зубцове. 

Извествую, этим словом переведены в ага-
вянской библии греческиеглаголы (2 Кор.1,2и);,,Изве-
ствуяй жена: с вами во Христа," по-русски зна-
ч и т : ,,утверждающий нас с вами во Христе". 

Извеотныя велииины (матем.), такия величины, 
значение которых известно и которыя служат для 
нахождения неизвестных величин, находящихся 
в зависимости от первых. 

Извещательные посты, так называются посты, 
которые ставятся при расположении войеигь на аван-
постах, чтобы условленными знаками извещать о 
случающемся в ципи. На этот пост посылается 
обыкновенно от 3 до 6 человек, 

Извещение признается действующими внашем 
отечестве законами поводом к начатию следствия. 
Всякий обязан доводить до сведения надлежащаго 
начальства об известных ему признаках совзр-
шеннаго преступления. 

Изгарина, 1) окисл железа, от:какиваюш,ий при 
выковкеввиде плевы. 2)И., пережженньш кирпич. 

И з г а р , 1) шлак, сплав окалины и песку, обра-
зующийся в кузнечном горну. 2)И. (Никитино),село 
Чистопол. уез., Казанск. г., 1615 ж.; при р. Изгарке. 

Изгарь, кожа худой выделки, кот. скоро лопается. 
И з г и б ; если на тело действуют 3 силы в 

3-х различных точках, так что оне взаимно 
уравновешиваются и притом их направления пер-
пендикулярны к оси тела, то тело получает из-
гиб, извивается и даже изламывается ; в этом 
случае в теле проявляется упругость и сопротив-
ление изгибу. И. бруса называется подрмом душ 
и пропорционален силе и кубу длины. Сопротивле-
ние изгиба в брусе пррпорционально ширине бруса, 
квадрату высоты, прочному сопротивлению и обратно 
пропорционально длине и нагрузке. И. волиы (ин-
флексия), если часть водяной волны встречает пре-
пятствие,то происход. явление, называемое и. волны, 
и кругом этого препятствия образуются волны. 

Изгнание (лат. Exilium), 1) наказание, состоящее 
в высылке за пределы государства; y римлян вре-
мен Августа различали: deportatio, изгн. навсегда 
в известное место, и relegatio, изгн. на известное 
время. В России ему соответствует ссылка. Ссылка 
вотдаленныястрань',привозможностивэтихстра-
нах начать новую жизнь, признается весьма дей-
ствител. исправ.мерою. 2) И.плода, см. выкидыш. 

Изгой, в древн. Руси, князь, y котораго отец 
умер , не быв старшим в роде, a следовательно 
и сын его терял право на старшинство, т. е. не 
мог быть великим кн-язем; часто ему не давали и 
удела, который он должен был добывать силою. 
Сверх того И. назывались: попов с ы н , грамоте 
не умеющий, холоп, выкупившийся из холопства, 
a также задолжавший купец.. 

Изгонная рать, войска, имевшия целью произ-
вести изгон, или напасть на неприятеля врасплох.. 

Изгон, так называется в простонародье ра-
стение, известное в ботанике под именем бо— 
лотнаго молочая (Euphorbia palustris), принадлежащее 
к семейству молочайных (Euphorbiaceae); оно слы-
вет весьма действительным средством в пере-
межающихся лихорадках, разных хроничкских-
припадках, преимущественно же как сильмое чи-
стительное. В некоторых местах молодые стебли 
его употребляются сырыми в пищу, как дягель,, 
борщ и многия другия травы. 

Изгороды (изгородь) живыя, заменяющия стень* 
при огородах и садах , состоят из ряда густо-
растущих и удобно переплетающихся деревьевг 
высотою в рост или немного более роста человека. 
В военном отношении жквыя изгороды, как и все 
ограды вообще, удобны для прикрытия стрелков; 
но для лучшаго прикрытия живыя изгороды приво-
дятся в оборонительное состояние : для этого из-
внутренней стороны присыпают земли фута на три< 
в толщину, a иногда и банкет; земля на это бе— 
рется из небольших рвов , выкапываемых вне 
или внутри изгороды. 

Изгребье, 1) охлопки икостра, остающиеся после 
чески пеньки и льна. 2) И.( лен,остаюш,ийся во время. 
чески на гребне, a во время прядения за гребнем, 

Издание, вообще печатание и распространение ка-
кого либо произведения литературнаго, музьжал. или 
живописнаго; в тесном смысле, количество экзем-
пляров, отпечатанное одним набором или за один 
р а з . — Издателское дело в России стоит до-
вольношатко и в коммерческом мирене считается за 
серьезное промышленное дело, так что на него 
смотрят скорее как на дело благотворительное, 
доступное только очень богатым людям, которые 
могут бросать „непроизводительно" десятки тысяч 
рублей, хотя такой ьзгляд и опровергается неко-
торыми издательскими фирмами, возникшими в по-
следнее время.—Издатель, лицо, дающее денежныя 
средства на издание книги, журнала, газеты и т. п.; 
в последнем случае и. утверждается, как и ре-
дактор, правительством. Издатели, как и авторы, 
пользуютсяправомсобственностинаизданную книгу^ 
если договором автор передаст свои права изда-
телю.—Издателское право прежде всего принад-
лежит автору как собственнику, затем может 
быть передано им другому лицу, издателю, без-
возвратно или на время, т. е. на одно издание в 
точно определенном количестве экземпляров; по-
смерти автора и. п. переходит к наследникам^ 
a чрез 50 лет по смерти автора, каждый может-
издавать его творения. 

Издегерд, имя древних персидских царей; 
1) И. 1-й, сассанид, царствовал в 399—419 г. 
2) И. 11-й, сын Баграма V, вступил на престолт» 
в 439 г. 3) И. Ш-й, внук Хозроя, 632—641 ич 

Издержки производства (Frais de production), 
совокупность всего того, что стоило создание про-
дукта или услуги, именно: всех родов затраты, 
рабочая плата работникам, процент на капитал, 
рента поземельнаго владельца и т. п. 

ЙЗДОЙ, пора и состояние дойнаго скота, близкаго кт» 
переходу, к межмолоку, т. е. перестающаго доиться^ 
корова на издое, переходница, идет на межмолок» 
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Издельноэ тягло, при крепостном праве бар-
ицинноз, a не оброчноз; промысловое, релесленнм. 

И з е г е м , город в бгльгийекой провинщи Запад-
ной Фландрии, 9141 ж. 

Изеды, в парсвкой религии двидцать восемь, ча-
стию мужоиых, чаетию женских гениев, занимию-
щих средину между амхаспандами и бзрбграми. 
«Зго судьи и покровители чистаго племени, стражи 
стихий и служат одни другим и амхаспандам в 
•борьбЬ с дивами, наиываясь в таком случае хам-
карами. Все ме:яцы и дни согтоят под покро-
вительсгвом изедлв и амхаспаидзв, a врем.;на дня 
яр имущхгвзннонаходятся в распоряи-ении изедов. 

Изей, афинский оратор из Халкиды, учитель 
Демо.фзна. Из числа его речей (64) сохи анились до 
нас только 11 и касатотея слороз о наследстве, 

Изелеро. р. в итальян. пров. Беневзнто, берет на-
чало вь Кавдичоких ироходах, впад. в Вольтурно. 

Изелинь, 1) Яков Хрисгоф, род. в Базе е 
•1681 г., ум. там же профгссор.богословия в 1737 г. 
ПИСИЛ исгорическия раззужде.-Ля, издал „Всеобщий 
*историчаский^«ксикони, сочинилгероическуюпоэму: 
,.Ьг Callis Rlieniim transeuntibus ' и пр. 2) И., Исаак, 
сын предыдущаго, род. в Базеле 1728 г., учился 
правам вь Гегтингене; ум. там же 1782 г, Ёго со-
ЧИНИНИЯ: „Философския предиоложения истории чело-
вечества" и др. 3) И., Ганри Фридерик, франц. 
ск^льптор. р. о. оло 1825 г., сделал много бю-

с и в , группу ,,Гечий огня" и др. 
И з е л с т , турецкая монета, окзло 33,5 коп. сереб. 
Изель (Иссель), 1)лив. притзк Драеы в восточ-

но.ѵгь Тироле, впадаег при Лиенце. 2) И., гора при 
Лмсбрукв, с памятником тирольцам, пазшим в 
18и9 г.,747 м;т.; тут же дерез. Изельбзрг, 240 ж. 

И з е н а х , неб. река в реймском окр (Бавария), 
впздазт в ѵратентальский канал; диины 40 в. 

И з е н б а р д , альтдорфский владетель в Швабии, 
«ын Варина, палатнаго мэра Карлоѵиана. Он и 
•брат его умарили в темн.иЦе Отмара и тем 
раздражили Карла Великаго; однако Карл , быв 
спасен И. на охоте от буйвола, выдал за Изено. 
«зетру свою, Ирментруду. £,лгь предамиз, что Ирмеч-
труда зачала в одно время 12 сымовей, но 11-гь 
хогела кинуть вь воду, однакэ м у ж , узнав об 
етом, спас дет=й. В числе этих детей был 
Тассилон, родоначальник Гогенцоллернов. 

Изенбергь, Елисе.1, ви 1572 г. приезжал к царю 
Іоанну IV с письмом от дитс.иаго короля Фри-
дерика; в письме этомь Фридерик уверял царя 
в неизченной дружбе, жаловался, что руеекие отни-
мают y нзрзежи^в земли и рыбныя ловли; про-
сил onacMjü грамиты для послов и...ператзра Мак-
симилиана, ехавших вь Моекву. 

Изенбургь, 1) германскиии княжеский и графский 
р о д , существующий сь 1290 г. и называющийся по 
замку И. при Кобленцв: дге главныя линии, взз-
взденныя в 1744 г. в графское достоинство, в 
1815 г. мгдиатизированы. 2) И., местечко в прус-
ской пров. Коблинц, окр. Нейвид, при Сайнбахе, 
678 ж., развалина родоваг>замка князай и графов. 
3) И., штандзсгерршафт в гессгнокой провинции 
Штаркенбу^г и Верхний Гессен с г о р . Оффенбахь, 
охваиываег 922 кв. км., ЭОиОО ж. 

Изендрламм, Генрих Фридрих, род. в Эр-
лангенЬ 1771 г.; восаитывался и осталзя профес-

сором в тамошнем универо. В 1803 г. получил 
в Дерпте кафедру анатомии, физиологии и судебной 
медицины; 184I г. практическим врачем Гетгин-
гена. Из соч. его известны: „Diss. continins brevem 
(lescriptionem sceleti humani ѵагииз in aetatibus", „Опи-
сание голов людей разных р а с " и др, 

й з е н , мест.в бавар. пров.Верхн. Бавария.окр. 
Вассербург, при реке И., притоке Иняа, 894 ж. 

Изень-арал , м ы с , которым оканчивазтея с 
ю.-з. пол-овКуландыназап. берзгу Аральскагоморя. 

Изео, озеро y южнаго подножия Альп в Лом-
бардии, при истоке Валь-Камоника, 58 кв. м.; y 
южнаго конца местечко И., 2400 ж. 

Изера, община в тирольском округе Ровередо, 
672 ж., винодилие. 

И з е р а н , 1 )вершина Монблана(Италия), 12 436 ф. ; 
даеть начало pp.: Изеру, Арку, Орко и Доре-иалтее. 
2] И.-Кольд', проходь в Граевских Альпах, в 
Савойе, 2480 м. выс, соедин.Францию с Италией. 

Изерин , минерал, соетоит из 72, 2 желез-
ной закяси и 27 , s титановой кислоты. Твердостью 
равияется кварцу. Блеск мегалличеокий; цвет же-
лезный; хрупок, непрозрачен; притягивается маг-
нитом. Первообразная форма его—правильный ок-
т а э д р . И. встречается в виде зерен в песке, 
происшедшем от разрушения гранита. Находится 
на Дону, в Шотландии, в Исполиновых горах. 

Дехенская иеицера блиа Изердояа. 
Изерлон,главный город округа И.(331 кв. км., 

65 2Û5 ж.),в прусской пров. Арн;берг, при р. Б а р , 
20102 ж.; железныз и медные заводы и рудники. 
Би,из Изерлэна есть замечательный сталактитовый 
грот , открытый 1868 г. и назв. Дехенской пещарой. 

Изерния, гор. в итал. пров. Кампобассо, 7 715 ж, 
Изерокий департамент, на востоке Франции, со-

ставлявший прежде часть пров. Дофинэ, окружен 
департ.: Энны, Роны, Дромы, Луары, Верхн. Альп 
и Савойи, Название получил от р. Изера, проте-
кающей чарез него от с.-в. к ю.-з.; 8750 кв. в., 
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до 600 000 ж.; горисгая поверхность его орошается 
pp.: Риною, И^ером, Драком и Романшем; почва 

^илодородна, производит: маис, рожь, коноплю, 
миндаль; ьодятся: бобры, черепахи; из минераль-
наго царства: серебро, свинец, мрамор, гранит; 
много фабрик. Депаргамент ведет торговлю льня-
ными тканями, терпентином, ореховым маслом 
и пр.: делится на три округа: Сен - Марселен, 
«Латур-Дюпен и Виеннь. Гл. гор. Гренобль. 

йзерския горы, северо-западное продолжение Ис-
полинских г о р , от истоков Цакен и Квейса до 
Лаузицской Юеы; несколько параллельных хреб-
т о в ; из н н х : Высокий И., с Тафельфихте, 
1155 M.j Сргднги И. и др.; между осоими дикая 
болотисгая И. долина, 770 м. над уровнем моря. 

ИзерЪ, 1) левый приток Роны, берет начало 
в Изеранском проходе, в Савойях, впадает, 
поеле 300 км. течения, выше Валенеа. 2) И., при-
ток Эльбы, в Богемии, образустся соединением 
Бодьшаго и Малаго И.( которые берут начало в 
Исполинских горах, 150 км. течения. 

Изжога (Pyrosis), нгприятное жгучее ощущение 
в глотке и пищеводе, вызьыается употреблением 
кислой или легко-окисляющейся растительной ьии^и, 
молодых, кислых вин , очень сладких или жир-
ных кушаний, Лечепие: подходящая диета ищелоч-
ныя средства—жженая магьезия, двуу глекислый натр , 
сода несольшими дозами (*/4 чайной ложки на ста-
кан воды), пкть маленькими глотками. 

Иззаоблачное сияние, явление, проксходящее при 
про.чикини/и солнечных лучей между промежутками 
облаков, иьичем бывают освещены только из-
вестныя полосы. 

Иззоль, вываренная или вымоченная зола, в 
которой более нет поташа. 

Изида, 1 ) (Loralliurn rubrurr)), сорт кораллз, 
встречаиощийся особенно в Средиземном море, на 
глубиие до 200 м.; употребляется как украшение. 
2) И., сгипетская богиня, супруга Ооириса, символ 
природной с лы; ее боготвори^и также вг Греции и 
Риме; кзображается, по большей части, в виде 
женщины с корсвьими рогами, в одной руке гре-
мушка, в другой чаша. 

Изидина скрижаль или Изидин стол (IVL>nsa 
Isiacà, "labuia läiaia), медная доека с изображением 
служиния Иутаи.-истз Изиды. Она покрыта вся чер-
ною финифтью, в которую меотами вставлены се-
ребряныя дощечки; главная фигура—сидящаяИзида. 
Доска разделена иа три горизонтальныя полосы, в 
каждой находится по Ht.KOj.bKy отделений, с изо-
брижеиями разных ибрядов. В 1527 г., при взя-
тии Рима. конетаблем Бурбоном, доска эта про-
дана была одним солдаио.ѵи кардиналу Б.мбо 
(огтого называетея такжеБембин^коюдоск.ою); гштом 
досталась мантуанскому герцогу и по з^возвании 
Мантуи, в І Ь З О г., сч/.талась потерянною, но оты-
скалась y Лсйб-медика савойскаго герц^га и теперь 
храи.ится в турннском кабинете художеств. 

ИЗИДИНЫ, 1) жрецы одевались в длинныя 
платья и оо)вал/,сь с папирус. С ьосхождением 
солниа они пели хвалу Изиде и отправ^.ялись с 
котомками и колокильчиком по улицам за мило-
стынею; не ели ни сьиниыы, ни теляиины, не упо-
требляли саленой пищи и не -пили цельнаго вина; 
но [\оД, личиною такой строгости скрывали вели-

чайший разврат. 2) И. празднества справлялись-
вчестьИзиды и продолжались сбыкновенно 9 дней^ 
в это время повсюду HOCMJ.M сосуды, Har.oj.HeHHbie 
рожью и пшеницею в знак того, что И. научила-
людей хлебопашеству. Древние требовали неиару-
шимаго хран.ния тайн от т 1 х , которым оикры-
вались таинства Изиды; тайны эти зак„':юча,лись в 
самомотвратительномразврате. За 58летдоР.Х» 
римский сенат отменил эти празднества, но Авг̂  си 
воз^тановилих При послиднихимператорах эти 
празднества прекратились постепенно, сами-собой. 

И з и д о р , прозвание римскаго рода Іиеци, и̂ в 
(gens Саесиииа): 1) И. Цецилиус, богатый рииллянинт», 
при Августе, ум за 8 лет до Р. X., оставив 
4116 рабов, 3000 пар быков, 257 000 голов-
другаго скота и деньгами 15 MHflj.iûHOBb pyô. cep, 
2) И. (Isidorus Orientalis), CM. Лсбен, граф . 

Изиды, магометинская terra, CM. езиды. 
Изис белый (Isis hippuris), коралл из числа 

растение-образных, в бст-Индии. 
Изиты, л.агометансная секта, пплучившая назга— 

ние от уч,ителя своего Изамердада, который не при-
знавал за кораном того значения, ка.,ое придают 
ему муиульмане. 

ИзкЕЖсНЪ, богчеремисов; онисчитаютегохра-
нителем домов, богом спикойствия и благополучия, 

ИзкореНЕЦКІе, русский дворянский род ; вактах 
показан Андрей Иванович (1Ь44- г.) 6-м воево-
до:о 2-го ериаульнаго полка в казанском походе. 

Излегоща, с. Усманьск.уез.,Тамбов. г., 1Ь26ж, 
Излсжнаца, на плавильныхзакодахформа, в -

котору.о выл^вается стальная болванка. 
И з л о м , в минералопи назваыие поверхносгиг 

проксходяидей от разбивания или разламывания ми-
керала. И. может быть раковистый, листоватый, 
роьнь.й, неровный, землистый, занозистый и др. 

Излкб (стар.), запись или мирской приговор-
о выборе в мирскую должность. 

Измаелиты, то же, что агсасины. 
Измаилия, 1) египетский город на Суэцком-

канале и жел. дороге Цагациг-Суэц, основан 
в 1881 г., до 2000 ж. 2) И. (или Гондокоро), 
горговый гор. на Ниле, в области негрскаго народа 
бари; прежде здесь велась торговля невольниками.. 
С 1851 г. здесь был миссионерский пост, суще-
ствовавшии лет 10; ныне И. представляет опор-
ный пункт для Египта в завоеваниях в обла-
стях по Верхнему Нилу. 

И з м а и л , 1)торгов.гор. вБессарабии,приКилий-
ском рукаве Дуная, спринадлежащим сюда мест. 
Тучковым,30262 ж. И. был крепостью до 1856 г.,, 
с 1812 до 1856г.—русский, до 1878г.—румынский, 
потом снова русский; часто был театром воснных 
дейлвий и на себе вынес все ужасы ьоины; т а к ^ 
21. июля 1770 г., после победы при Кагуле, гр. Ру-
МЯНЦИВО направил корпус кн. Репнина, для овла-
деьия И., который в то время был еще слабо 
укреплен. Для его защиты вер^овный визирь от-
делил 20000 конницы; но эти войска, деморали-
зованныя кагульским разгромом, 26 июля взбун-
товали^ь, разграбили город, a когда на следующий 
день к Изм. подошел Репнин,—в полном без-
порядке бежали к Килии; жители же, по первдму 
требованию, сдали крепость. В ней взято: 37 пу-
шзк , 6 знамен и РАНОГО разнаго скота и припасов» 

Ht.KOj.bKy
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Позаключении (1774г.) мира вКучук-Кайнарджи, 
И. возвращен туркам и они обратили его в свою 
сильнейшую крепость, на левом берегу Дуная. 
В русско-турецкую войну (1787—91 г.) кн. Реп-
и и н , с корпусом в 30000 чел., разбив турок 
y Фальчи, 22 авг. 1789 г. подошел к И., разсчи-
тывая, что под влиянием паники неприятель сдаст 
крепость, и приказал открыть сильнейший огонь, 
коим зажжено было предместье и образована бреш 
в валу; войска уже готовились к приступу, но 
кн. Репнин, признавая, что штурм вряд-ли мо-
жет быть успешен, отвел войска от И. и от-
ступил к Фальчи. По овладениикрепостями: Килия, 
Исакча и Тульча, подсгупили корпуса генер.-лейте-
нантов Потемкина и Гудовича, флотилия г.-маиора 
Рибаса, с посаженным на нее десантным отря-
дом ген.-маиора Арсеньева. В это время И. был 
обильно снабжен запасами и в нем сосредоточено 
*ыло до40000 чел., под начальством энергичнаго 
сераскира Айдос-Мегмета-паши; 20 ноября, одно-
временно, И. был аттакован флотилиями генер.-м, 
Рибаса, со стороны Тульчи, и полковник. Головатаго. 
Не смотря на успешное действие со стороны реки, 
но в виду чрезвычайной трудности взять крепость 
штурмом, недостатка осадной артиллерии, поздняго 
времени года и начавшейся стужи—отступили о т И . 
на зимния квартиры. Суворов, по дороге к этой 
крепости, встретил отступавшия войска, вернул 
и х , и 3 дек. они уже заняли прежния места, вер-
стах в 4-х от И., охватив его со всех сто-
р о н . Тогда Суворов отправил вкрепость записку 
следуюидаго содержания: мСераскиру, старшинам и 
всему обществу. Й с войсками прибылсюда.24 часа 
на размышление—воля, первый мой выстрел—уже 
«еволя, штурм—смерть, что оставляю вам на раз-
смотрение". На слидующий день, вечером, получен 
ст сераскира решительный отказ , спредложением 
Ю-ти-дневнаго перемирия. Суворов решил безот-
лагательно штурмовать крепость. 3/4 часа спустя 
тосле перваго выстрела, вся крепостная ограда была 
в наших руках; колонны двинулись с разных 
сторон внутрь крепости, в которой ожесточенный 
€ой продолжался без перерыва до окончательнаго 
занятия крепости. Комендант с 1000 отборнаго 
войска заперся в каменном строении, которое было 
взято фанагорийскими гренадерами, причем все быв-
шиевздании и самАйдос-паша убиты.Из 40000 
защитников И. не спасся ни один; в плен взято 
около 9С00 чел,; трофеи: 265 орудий, 400 знамен, 
30 судов разной величины и множество запасов. 
Суворов разрешил войскам, втечение 3-х дней, 
забирать все в городе. Падение этой крепости, счи-
тавшейся y турок неприступной твердыней, лишило 
мх последней опоры на Дунае и произвело на не-
приятеля подавляющее впечатление. По ясскому миру, 
29 дек. 1791 г,, И, возвращен Турции. В рус:ко-
турецкую войну 1806—12 г,, с возобновлением 
военных действий (1809 г.), отряд Воинова, из 
резервнаго корпуса гр. Ланжерона, продолжал бло-
каду И. с леваго берега Дуная. 27 июля корпус 
Засса, перейдя Дунай и овладев крепостями Исакча 
и Тульча, занял о-в Чатал (очищенный турками 
•без боя), на котором, 20 авг., были построены бата-
реи; с них и с батареи против сев. угла кре-
оости, a также с флотилии, 21 авг. начато бомбар-

дирование И. Челиби-паша, заменивший Пегливаиа, 
вступил в переговоры; но когда они не увенча-
лись успехом, то 9 и 10 сент. заложены были новыя 
батареи, a 11 и 12 произведено более сильное бом-
бардирование, вынудившее коменданта капитулиро-
вать; гарнизоиу-же предоставлено право возвратиться 
в Турцию. 14-го семт. русские заняли крепость, 
в которой найдено: 21 знамя, 257 орудий, 9 судов 
и множествозапасов. П-о бухарестскому миру, 1812г., 
И., вместе с Бессарабией, перешли во власть Рогсии. 
По парижскому миру (1856 г ) И., вместе счастью 
Бессарабии, уступлен Валахии. В русско-туреикую 
войну 1877—78 г., И. был занят , 14 апр. 1877 г., 
отрядом 11-го корпуса, немедленно по переходе 
нашими войсками границы^азатембылзанимаем, 
частью, нижне-дунайским отрядом ген.-лейт. Ве-
ревкина. По сан-стефанскому договору, И., вместе 
с отчужденной (1856 г.) частью Бессарабии, воз-
вращен России. 2) И., сын Авраама и Агари, 
родоначальник измаелитских арабов. 3) И. І-й, 
66-й первосвященник. иудейский, в 23 г. поР. X. 
4) И, ll-й, 77-й первосвященник еврейский,в 58 г. 
no P.X.; при нем священники, вооруженные против 
первосвященников, за отнятие y них десятины, 
произвели в Іерусалиме, и даже в самом храме, 
смуты. 5) И,, епископ сарский или сарайский, в 
1296 г. находился вместе с владимирским епи-
скопом Симеоном во Владимире, во время суда 
ханскаго посла над вел. кн. Андреем Александро-
вичем и московским кн. Даниилом. Разгоряченныа 
спором князья и Бельможи взялись за мечи, но И. 
и Симеон не дали братьям резаться между собою. 
В 1312 г. И. был лишен митрополитом Петром, 
за какое то преступление, еаископскаго сана. 6) И., 
мурза ногайский, живший при царе Іоанне І Ѵ - м , 
ревностный союзник его при покорении Астрахани. 
7) И,-Бей, иззестная восгочнаяповесть(встихах) 

Измаил-паша. 

М. Ю. Лермонтова. 8) И.-паша, хедив Египта, 
род. 1830 г. в Каире, сын Иорагим-паши, вос-
питывался в Париже, в 1863 г. наследовал 
своему дяде Саид-паше, в 1867 г. получил 
от Порты титул хедива, a фирманом 1873 г., 
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почти полную независимость Египта, с правом 
прямаго престолонаследия ; в 1874 г. завоевал 
провинцию Дарфур, в Судане, но потерпел по-
ражение от абессинцев. Не смотря на экономическил 
реформы (расширение системы каналов, содействие 
прорытию Суэцкаго канила, проложение железно-
дорожной сети в дельте и сооружение гаваней), 
вследствие расточительности терпел финансовыя 
.затруднения и, наконец, был свержен в 1879 г. 
султаном за то, что хотел уклониться от на-
значеннаго международнаго контроля его финансов. 
Жил в Неапиле, a с 1887 г. вКонстантинополе. 
S) И. паша, родом черкес, отличился в русско-
турецкой войне 1828—29 г., после в войне про-
тив Махмуд-Али, в Сирии; сражался против 
«ятежников в Албании и Боснии и против черно-
горцев; в 1854 г. сделан муширом, после 
генералиссимусом в Малой Азии, a в 1855 г,— 
тлавнокомандующим турецко-дунайской армией. 
10) И.-Софи, шах персидский с 1499 г. Он 
издал новое толкование алкорана, вследствие чего 
•образовались две враждебныя между собою магоме-
танския секты, считающия одна другую еретическими. 
Овладев Ираном, Багдадом и южн. окрезтно-
стями Каспийскаго моря, И. сделался основателем 
сильной державы пзрсидских софиев; ум. в 1523 г. 

Измайловка Новая, дер. Симбирск. губ., Сенги-
деевскаго уез., при р. Черной, 1000 ж. 

Измайлово, 1 ) дзр.Владимирск. губ. ,Шуйск. уез., 
при р, Молоте, 100 ж. 2) И.,с, Московск.губ. иуез., 
за Преображенскою заставой; село это составляло 
старинную усадьбу и хутор первых русскихцарей 
из домаРомановых; оно было любимым местом 
Алексея Михайловича и Ѳедора Алексеевича, кото-
рые занимались здесь сельским хозяйством, a 
царицы и царевны проводили всз лето и весну. 
В с. И. Петр 1-й часто катался на прудах в 
ботике, построенном при его отце, Брандтом, и 
потом сторжеством перевезенном вПетербург . 
От этого И. получил название Измайловский полк. 

Измайловский полк, лейб-гвардии, основан 
в царствование Анны Іоанновны, в 1730 г., из 
ландмилицких однодворческих полков, получил 
название от села Измайлова. Сначала состоял 
из 2410 чел., после увеличзн Екатериною П-й; 
в 1737 г. один баталион участвоваль при взятии 
Очакова; 1758г.ходил в похфд протившведов, 
в 1805 был в Бзгемии и под Аустерлицем, в 
1812—15 гг, в походах от Вильны до Москвы 
и в Париж; награждеи георгизвскими знаменами 
и трубами за Кульмское сражение. 

ЙЗМаЙЛОВЪ, 1) Алзксандр Ефимов., русский ли-
тератор, род. 1779 г., ум. 1831 г.; учился в гор-
ном училище, 1799 г. поступил в гражданскую 
службу, был вице-губернатором в Твери и в 
Архангельске. Известный баснописец, НИПИСЭЛ до 
120 басен, из коих упомянем: ()0тставной квар-
тальный Пьянушкин", пПавлушка медныйлоб", 
,,Повар Яшка". И.издавалжурн.,,Благонамерен-
ный". 2) И,, Владим. Васил., русский литератор, 
род. 1773 г.; из сочинений его известны: ,,Путе-
шествие в полуденную Россию' '; переводы:',.Атала1 ', 
Шатобриана, ,,Картина Европы", Сегюра> мПисьмо 
о ботанике", Руссо. Издавал журн. мПатриот". 
3) И., Артемий Васильев., окольничий, играл роль 

при Василии Шуйском; во времена 2-го самозванца 
привзл земское ополчение из Суздальской области 
к Москве и осаждал ее вместе с другими вое-
водами. 1614 г., вместе с воеводою Лыковым, 
разбил каззков, опустошавших Россию; 1615 г. 
он был послан вместе с другими для пере-
говоров с польскими послами; 1633 г. участво-
вал при осаде Смоленска и за неудачу боил каз-
нен вместе с Шеином. 4) И., Лев Васильев., 
ген.-поруч.; служил по воле Петра I в датских 
войсках, после ездип (1719—20) чрезвычайным 
посланником в Пекин, для заключения торговаго 
договора, но бзз успеха; 1734' г. ходил в по-
ход против поляков, 1736 г. в крымский поход 
под начальством Миниха; ум, в 1738 г, 5) И., 
Михаил Никитич, ездил от царя Василия Іоан-
новичадля мирных переговоров в Крым, 1520 г. 
6) И., Петр Иванзвич, преданнейший человек 
Петру Ш-му; позле пользовалоя благосклонностыо 
императора Павла, ум, 1807 г. 

Измайловы, русский дворянский р о д , происхо-
дящий от Изая, жившаго в XIV в. y рязанскаго 
князя Олега Игоревича. 

ІІЗМирова, С. М., одна из первых армянэк, 
решившихся выступить на сцену, вопреки предраз-
судкам армянской патриархальной семьи, и сумев-
шая выказать талант и поддержать вновь зиро-
ждавшийсяармянскийтеатрвТифлисе^бО-хгг., 
по сцене — Мелик-Назарьян. Потом отличалась 
весьма художественною работою по вышиванию шел-
ком и золотом разных рисунков и картин 
(выставл. напоследней кавказскойвыставке 1889 г.). 

Измирщиться, y раскольн.—общаться с брито-
усыми, т.-е никонианцами (православными). 
, Измоден (Baiiota lanata), в Сибири составляет 

домашнее средство от ревматизма и ломоты. В ста-
ринных рукописных травниках и лечебниках 
очень много попадается врачебных растений под 
названизм измоден. Название зто происходит от 
глагола измодеть, т.-е. исхудать, исчахнуть и озиа-
чает хилость, вялость, безсилие. Все эти травы, 
конечно, и были употребляемы против названнаго 
болезненнаго состояния. 

Измена государственная, см.государ. измена. 
Изменения угсл (астрон.), угол при центре 

солнца, между радиусом-вектором земли и укра-
щенным радиусом-вектором планеты. 

Измерение 1) высоты (гипсометрия), определение 
высот земной поверхности, производится точнее 
всего тригонометрическим измерением; затем на-
блюдением над стоянием барометра, т.-е. различие 
высот двух м е с т , лежащих не на одинатовой 
высоте, вычисляется по разнице вдавлении атмо-
сферы, также и косвенным вычислением этой раз-
ницы вдавлении, посредством определфния точки 
кипения воды в этих м е с т а х , очзнь точным 
термометром (гипсометрический термометр), 2) И. 
илена, в алгебре есть сумма показателей какого-
нибудь одночлена; если в многочлене все члены 
одиначоваго измерения, то такой многочлен назы-
вается однородным. — Измеренгя, измеримыя 
протяжения тела: длина, ширина, высота (или тол-
щина, глубина). В алгебре изм.то же, что степень. 

Измеритель 1) наклонения, орудие, определяю-
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щез направление таза в отношении ко всему телу, 
2) И. пара, см. манометр. 

Измерить величину, сравнить ее с другою ве-
личиною того же рода, принятой за единицу, т.-е. 
найти отношение между измер, величиноюиединицей. 

йзнасилование принадлежит к числу уголов-
ных преступлений. Действующее в нашем оте-
ѵесгве,,Уложемие о наказаниях уголовныхи испра-
вительных" различает два вида этого преступ-
ления: а) растление девицы, недостигшей 14-лет-
няго возраста, и б) изнасилование имеющей более 
14 лет от роду девицы или женщины. Винов-
ный в зтом прЛтуплении подвергается лишейию 
всих прав состояния и ссылке в кагоржную ра-
боту. Наказание, определенное за изнасилование, воз-
вышается одною степенью: а) ксгда изнасилована 
женщина, состоящая в замужестве; б) когда изна-
силованная была для этого против воли или обма-
ном уведена или увезена; в) когда изнасилование 
было сопровождаемо побоями или другими истяза-
ниями; г) когда оно учинено над лицом, приве-
денным в состояние безпамятства или неестествен-
наго сна самим насилующим, или по его распо-
ряжению; д) когдэ. изнасилованиз учинено опекуном, 
попечител^м или наставником изнасилованной де-
вицы или женщины, или смотрителем тюрьмы или 
другаго заведен.я, в котором она содержалась, 
или вообще лицом, имевшим какую-либо по же-
ланию его или по особым обстоятельствам над 
нею власть, или же врачом, в то врзмя ее поль-
зовавшим, когда жизнь изнасилованной была угро-
жаема или подвергалась опасности. Накаание уси-
ливается ище в вьишей степени, если последстви-
ем изнасилоьания бь:ла смерть изнасилованной. Все 
дела сб йзнаси;,овании, растленин, похищении и 
обольщении начинаются не имаче, как пэ жалобам 
самой потерпевшей, или же ея родителей,или дру-
гих л и ц , обязанныхь иметь о ней попечение и 
разсматриваются судом при закрытых дверях. 

Изнизок , лоскуток. унизан. биеером, жемчуг, 
Изни.ѵианье (стар.), плененье, п л е н . 
Износково (Колонтаевка), село «Льговскага уез., 

Курской губ., 1762 жит.; при р. Колоытаевке. 
Изнурение (Hectka), особенное болезненное со-

стояние организма, вырижается истощением тела и 
упадком с и л , a при сильнейшей степени, напр. 
y чахоточных и лихорадочным состоянием, котор. 
тогда называется изнурительною лихсрадкою. 

Изнурительная,1) ^ихорадка (Febris hectica) 
образует^я после во^палительных и др. лихорадоч-
ных болезней, нередко ог раздражения головнаго 
и спиннаго мозга, особсныо тогда, когда эти болезни 
в течьнии своем истощили и разстроили жизнен-
ныя силы, Признаки ея: слабость, чувство жара в 
ладоне рук и подошве н о г , цвет лица изме-
няется от малейшаго душевнаго и телеснаго влия-
ния; жгучий жар распространяется по всемутелу, 
кожа сухая, пульс бол. ча;тью ускорен, к веиеру 
является п о т ; моча красная, при отстое видень 
осадокь, a вверху плавает ж и р , который является 
от раствора жира вѵ почках; появляется общее 
истощение. Лечение; прохладное содержание воздуха 
и осторожноз возбуждзние с и л . 2) И. лихорадка 
(Магаьторупи) оо.^аруживается припадками: пище-
варительнь.е органы приходят в совершенное paa
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стройство,пульс медленный,иногдаперемежающийся, 
отвращение ко всякой пище, a y стариков беееонница 
и упадок энергии духа; бывает попеременно то 
ж а р , то озноби, тупая боль во лбу, затылке и. 
груди: на груди выступаюг потовыя капли. 

Изнурительное мочеточие (Diabetesили diarrhoea 
' urinosa) обнаруживается увеличенным отделением 

мочи, усиленною жаждою, необыкновенным голо-
д о м , сухостью кожи, истошением. По свойству 
мочи различают: a) diabètes mellitus, сахарное из-
нурительноемочйточ.; 6)d. chylosus, изнурит. мочеточ» 
без сахара, с содержан. в моче жирной материи. 

Изо, греческая приставка—равно, напр, изомер-
ный, изотермы и т. п. 

Изобарометрическия линии, проводимыя через 
те точки оемнаго шара, в которых одинакова сред-
няя разность между месячными высшими и низши-
ми стояниями барометра. 

Изобилие (Abuqdaijtia), аллегорическое божество-
древних, изображавшееся в виде прек,.а:ной жен-
щины, увенчанной цве.тами и держащей в правой 
руке рог , наполненный цветами и плодами, и на-
зывавшийся мрогом изобилияи. По мифологии, это 
рои козы, Амальтеи, вскормившей Юпитера, кото-
рый подарил его нимфам в награду ta нежнук> 
их заботливость о его детстве. По мнению неко-
торых, Геркулес отнял этот рог y Ахелузы. 

Изобильная, стан. Оренбур. y. lBfcO ж.; р. Имка. 
Изображение, образ предмета, досгупный на-

шимь "иувстьам и представлснный с помощью жи-
вописи или светописи, ваяния, письменной или сло-
весной речи, или видимый ь зеркале, в воде и т. п. 

ИзобразительНЫ, чином или послидованием 
„изобразительных" называется бого;лужение, noj.o-
женное в часослове после слуьбы шестаго часа> 
и совершаемоз вместо литургии, когда ея не быва-
е т , или соединяемое с литург.ею, когда она со-
вершается. Название изобразит. дано сему последо-
ванию потому, что оно есть изображение, т.-е. не -
которое подобие или образ боже.твенной литургии, 
когаа почему бы то ни было литургии не бываег; 
изобразител. служба начинается 102-м и окончи-
ваетсяЗЗ-м псалмом.—Изобразишелные, 102-й 
и 145-й псалмы. В них описываются все мило-
сти, изливаемыя Богом на хранящих заповеди Его. 

Изобретения и открытия, изобретением назы-
вается нахожде.-иие ч^го-либо, чего ранее не суще-
ствовало; под открытием разумиется нахождение 
того, что уже существог.ало, но еще не было изве-
стно. Паровая машинамзоб/>№теиа, Америкаошфы-
та\ прежде неизвестныеиминерал, растение, живот-
ное, открываются. Система (напр. солнечная система 
Коперника), основанная на неизвестных, но уже 
существовавших ранее законах дийствия природ-
ыых с и л , также открывается, a не изобретастся. 
Изобретатель, лицо, сделавшее изооретение; он 
имееть право собственности на изобретение; на слу-
чай ВОЗМОЖИОСТИ подделки его изобретения другим 
лицом многия европейския правительства дают-
привилегию на имя изобретателя. 

Изогеотермачеокия линии, мысленно проводи-
мыя через те точки земнаго шара, в которых 
средняя темпераура почвы одинакова; изглѢдова-
нием этих линий в особенности занимались: Гум-
больдт, Б у х , Купфер и Эрман. 
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ИЗОГИПСЫ (греч.), линии, которыя на ландкарте 
соединяют места одинаковаго морскаго уровня. 

Изогиеты (греч.), линии, которыя на ландкартах 
соединяют местаодинаков. ежегодн. колич.осадков. 

Изогон (греческ.), правильный многоугольник, 
полигон с равными сторонами и углами.—Изо-
юническгй, равносторонний, прямоугольный.—Изо-
гоническия ^шишилиизогоны, линии на ландкартах, 
соединяющияместаодинаков. магнетическ.отклонения. 

Изография (греч.), то же, что факсимиле. 
Изодинамическия линии, проведенныя через 

места земной поверхности, в которых сила зем-
наго магнетизма одинакова. 

Изозефические стихи, буквы которых, будучи 
разсматр. как цифры, образуют одно и то же число. 

Изоклиническия линии, то же, что изогоническия. 
И з о к р а т , знаменитый греческий ритор, род, в 

436 г. до Р. Хр. в Афинах, ученик софистов 
Тизиаса, Протагора и Сократа. После злополучной 
битвы при Херонее лишил себя жизни. Сохрани-
лись его 21 речь, из коих наиболее замечател,: 
мАреопагитик" и ,,Панатенаик". 

Йзокримы (греч,), линии,соединяющия на ланд-
карте все места одинаково сильнаго зимняго холода. 

Изоксантин получается при окислении гуани-
на, изомерен ксантину. 

И з о к , y древн. славян название месяца июня. 
Изола, 1) портов. город в Истрии, между Капо 

д'Истрия и Пирано, 4448 жит,, сирныя купанья, 
2) И. Белла и Изола Мадрф, см. Борромейские о-ва. 
3) И, Гросса, далматский остров, окр. Зары, 55 кв. 
км., гористый, до 357 м. выс; портов. место Сала. 

Изолани, Іоанн Людвиг Гектор, г р а ф , им-
перский генерал 30-летней войны, род. 1580 г., 
смелый начальник конницы, в 1634 г. стал пра-
вителем кроатов, за измену Валлеиштейну был 
вознагражден двумя его имениямиититулом графа; 
ум. в 1640 г. в Вене. 

Изолироват (электрич.), уединить, отделить 
проводник т а к , чтобы он не имел никакого со-
общения с проводниками, т.-е. удержать электри-
чество на проводнике; стекло, фарфор, смола и т. 
под. суть тела изолирунщия.—Изолирующая ска-
мейка, такая, которая имеет стеклянныя ножки, 

Изольда, возлюбленная Тристана, и з - немец-
каго эпоса средних в е к о в , обработаннаго в оперу 
Р, Вагнером. 

Изомасляная киолота получается при окисле-
нии изобутиловаго спирта; безцветная жидкость, ки-
пит при 154°, имеет неприятный з а п а х . 

Изомерическия тела, в химии тела, которыя 
при одинаковом составе имеют различ. свойства. 

Изометричеокий(греч.),называется способ про-
экций, помощью 3-х взаимно-перпендикурярных 
плоскостей. Плоскости эти назыв. ад. плоскоетями) 
a их пересечения и. осями. В кристаллографии 
и. системою назыв. тессеральная или кубическая 
система, вследствие су ществов. в ней 3-х равн. осей. 

Изоморфизм,способность различных веществ 
кристаллизоваться в одинаков. формы кристаллов 

ИзОМСИНЫ, рус. дворян. р о д , происхож. неизв. 
ЙЗОНИТрилы(хим.); кроме настоящих эфиров 

синильной кислоты известен целый ряд соединений 
с ними изомерных; их можно отнести к числу 
производных тригидрата болотнаго газа или гидрата 

муравьиной кислоты. Такия соединения называются 
изонитрилами или карбинамиламл; получаются при 
действии спиртоваго раствора едкаго кали на смесь 
хлороформа и сложных аммиаков. И. весьма легко 
подв.ергаютея окислению. При действии окиси ртути 
они переходят в изоциановые эфиры. 

йзономия, равенство гражданских п р а в . 
Изонцо,река в австрийск. граф. Герц, впадает 

под имеием Здобба в Триестский зал,, 127 клм. 
йзопатия, то же, что гомеопатия. 
Изопериметры, равноободные, равноокружные. 

Это название придается таким фигурам, которых 
ободы или окружности равны между собою. Из 
всех равноободных правильных фигур самая 
величайшая бывает та, которая состоит из боль-
шаго числа сторон или углов . Таким образом 
круг больше всех тех фигур, которыя имеют 
одинакую с ним окружность. 

Изопрен, углеводород, получающийся при су-
хой перегонке каучука. 

Изопурпуроваякислота образуетсяот воздей-
ствия цианкалия на пикриновую кислоту; изсшурпу-
ровая еоль (кали) употребляется в красильном 
искусстзе и медицине. 

Йзора, Клементина, француженка, учредила в 
ХІѴ в. награды: фиалка и ноготки серебряные, ама-
рант и розовый шипок золотые—за лучшия про-
изведения во всех родах поэзии. Игры, основан-
ныя ею, назывались Jeux floraux. 

Изорамастика, изорония (гр.),учен. о равновесии. 
Изорахии, на картах линии, соединяющия места, 

где приливы гироисходят одновременно. 
Изорик, римский полководец, см, Сервилий. 
Изорник (стар.), пахарь. 
Изосимо-Савватиевская пустынь, село Тотем. 

уез. , Вологодск. губ., 200 ж.; при р. Маркуше. 
Изотермииеския линии (изотермы) проводятся 

через те точки земнаго шара, где средняя темпе-
эатурагода одинакова. Ближайшия к экватору изот. 
линии аочти еиу параллельны; лежащия дальше к си-
веру сильно уклоняются к экватору в Сев. Амер, 
и во внутренности Азии и приближаются к полюсу 
в ' Норвегии и Тихом океане, так что самыя се -
верныя имеют фигуру двух кругов, друг в 
друга переходящих; центр одного из них—во 
внутренности Америки к зап. от Баффинова за-
лива, центр же другаго находится к с. от с е -
веро-восточных берегов Азии в Ледовитом море. 
Центры эти, по всей вероятности, должны иметь 
наименьшую среднюю температуру на земле(ок.20°)и 
они называются полосами наибольшаго холода. 

Изотеры (греч.), линии на ландкартах, соеди-
няющия места одинаковой летней температуры. 

ИзотоническІН, равнозвучный, один. звучащий. 
Изотроп (греч.),наз. тело, в котором моле-

кулярныя отношения одинаковы по всем направл. 
Изохимены (греч.), линии, которыя на карте со-

единяютместностиодинаковой зимней температуры. 
Изохроматичеокий (гр.), одинаковоцветиый.— 

Изогероматическге очки, цветныя стекла кото-
рых закрываются плоскими, помещен.перед перв, 

Изохромия, раскрашивание масляными красками 
промасленнаго рисунка с изнанки. 

Изохронизм, равная продолжительность двух 
явлений в частности: равные промежутки времени 
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между качаниями маятника, приведеннаго в коле-
бание, в равныя времена, в какой либо одной и 
той же точке земнаго шара. 

Изохроническая или таутохроническая линия, 
кривая, по которой принуждено падать тело— и 
притом т а к , чтобы оно проходило равныя дуги 
в одинаковые промежутки времени. 

Изоэтовыя (Isoetae), сем. растений из полукласса 
плаунов. Плоды многогнездн. погружены в осно-
ваниях листьев, выходящих пучком из ко-
роткаго утолщеннаго стебля с неразвитыми коле-
нами. Листья длинные и узкие, кверху постепенно 
суженные. Общий вид растений, составляющий не-
5ольшой род Полушница (Isoetes), весьма характе-
р е н . Вырытыя из подводнаго ила, в котором 
растут наши виды, они представляются зелеными 
кустиками или пучками; каждый листвнизу сильно 
раздут , a из плоскаго, шишковатаго и многолет-
няго стебля выступают внизу обильные придаточ-
ные корни. И, бывают небольших размеров. 

Израельс, Іосиф, нидерландский жанрист, р. 
в 1824 г. в Гренингене, отличался сценками 
из жизни нидерландских моряков. 

Изразцы, особаго рода кирпичи, употребляемые 
для обкладывания печей, Бывают простые (крас-
ные) или покрытые глазурью (белые); нередко их 
расписывают и даже украшают лепною работою. 
Отличаются от обыкновенных кирпичей своею тон-
костью, размером и особым устройством испод-
ней стороны, называемой рюмкою, служащею для 
прикрепления к кирпичам и взаимной между ними 
связи. Разделяются на стенные, т. е. плоские или 
односторонние; лицевые, имеющие две лицевыя сто-
роны и ставящиеся на углах и в разделах пе-
чей, и на прибор, который употребляется для вы-
делки карнизовв печах ипосвоему виду имеет 
различныя названия. 

Израиль,1)имя,даннное Богомпатриарху Іакову. 
Проживши 20 лет в доме Лавана и возбудивши 
зависть своим богатством, Іаков отправился на 
свою родину в землю Ханаанскую. Зная ненависть 
брата своего Исава, он отправил к нему, не 
перешедши еще Іордана, посольство и дары. Страх 
еще сильнее овладел Іаковом, когда он узнал, 
что Исав идет к нему на встречу с 400 вои-
нов. В это время опасений, в ночи с ним бо-
рется, от полуночи до утра, неизвестный (по мне-
нию большей части отцов Церкви, Сын Божий) и пс-
вреждает ему бедро, и дает имя Израиля, что зна-
чит Богоборец. Эта борьба и это имядавали знать 
Іакову, что он одолеет все труднити, хотя и 
не без тяжких усилий. 2) И., архимандрит, ду-
ховный писатель, написал: ,,Обозрение ложных 
религий" (1849), мСлова" и др. 

Израильская земля, названная римлянами Па-
лестиною, называемая также Іудеею, граничила к 
северу с Финикиею и горами Ливанскими с Ан-
тиливанскими, к востоку с Целесириею и Пустын-
ною Аравиею, к югу с сустынею Фарак и Иду-
меею, к западу с Средиземным морем. Длина 
ея от север. до южн. пред, равнялась 167а/4 в е Р' 
Обиловала пастбищами, виноградными садами и вся-
каго рода нежными плодами. В ней замечательны 
озера: Самохонитское, Тивериадское или Геннисарет-
ское, называемое иначе Галилейским, Мертвое или 

- И Г Р Д Е Л Ь О К О В . 

Асфальтовое, называемое Содомским, Соленым, 
Лотовым и, наконец, Іазирское;реки; Іордан,Ле-
онтес,Кисонь; горы: Ливан, Антиливан,Галаад, 
Елеон, Кармил, Сион, Ѳавор, Мория и Ермон. 
Повступлении израильтян под предводительством 
Іисуса Навина в землю Ханаанскую, она былараз- . 
делена между 12 израильскими колинами; после Со-
ломона распалась на два царства, и одно стало на-
зыватьсяцарством1удейским,другоеИзраильским; 
по возвращении иудеев из плена вавилонскаго, она 
разделялась на четыре части: Галилею, Самарию, 
Іудею и Заиорданскую страну. 

Израильские судии; по смерти Іисуса Навина, из-
раильтяне не имели видимой общей главы; но во 
время народных бедствий Бог посылал Своему 
избранному народу избавителей в лице судей. Их 
было 14; имена их следующия: Гсфониил, А о д , 
Самгар, Варак, Гедеон, Ѳола, І аир , Іеффай, 
Есевон, Елон, Авдон, Сампсон, Илий и Саму-
и л . Достигнув старости, Самуилуступил часть 
власти своей двум сыновьям; но народ, недо-
вольный их лихоимством и неправосудием, тре-
бовалперемены правления, изявивжелание иметь, 
подобно соседним народам, царя. ,,Для чего вам 
царь - человек" , говорил Самуил, ,,когда вы 
имеете царем Бога?" Но, наконец, по повелению 
Божию, он помазал на царство Саула. 

йзраильскийнарод, или израилыяве.Патриарх 
Іаков был родоначальником израильтян, Вы-
званный во время голода Іосифом, он поселился 
в Нижнем Египте, в земле Гесем. Вскоре се-
мейство его до того размножилось, что образовало 
многочисленный народ. Опасаясь, чтобы израиль-
тяне, усилившись, не освободились из рабства, егип-
тяне старались изнурить их непрестанною работою, 
заставляли делать кирпичи, строить города, воз-
делывать землю, т. е. то, к чему евреи несклонны. 
Сверх того дали тайное приказание повивальным 
бабкам убиват еврейоких детей мужскаго пола. 
Наконец,прожившиоколодвухсот лет в Египте, 
израильтянеосвобожденыбылиот рабства Моѵсеем 
и под предводительством его отправилисьвземлю 
Ханаанскую.Послесорокалетнягостранствования,они 
достигли ее под предводительством Іисуса На-
вина и здесь каждое израильское колено, по жребию, 
получило в удел часть земли. После Іисуса из-
раильтяне около 400 лет были управляемы суди-
ями. Самуилом кончился период судей; он по-
ставил царем Саула.Посмерти Соломона,при сыне 
его Ровоаме, израильский народ разделился на два 
царства; Іудейское и Израильское.То идругое царство 
были разрушены; Іудейское — вавилонянами, Йзра-
ильское—ассириянами, 

Израильокое царство. По смерти Соломона вос-
шел на престол сын его,Ровоам. Собрание, со-
ставившееся в Сихеме для торжественнаго поста-
новления Ровоама на царство, требовало от него 
облегчения налогов, Ровоам, не послушав сове-
табывших приотцеегостарейшин^уступитьтре-
бованию народа, сказал: пменьший перстмойтолще 
чресл отца моего: если он наложил на вас тяж-
кое иго, то я умножу эту тяжесть; если он на-
казывал вас бичами, то я буду бить скорпио-
нами". Этот поступок повлек за собою отпадение 
десяти израильских колен; только два колена 



Фстались верными потомству Давида: колено Іудино 
•и малочисленное Вениаминово. Отпавшия 10 колен 
тод начальством Іеровоама состав. особое царство, 
'Называвшееся Израильским и имевшее главным 
городом Самарию. 10 колен впали в идолопо-
клонство. Имена царей израильских суть следую-
щия: Іеровоам 1, Надав, Вааса, Ила, Замврий, Ам-
врий, А х а в , Охозия, Іорам, Іигуй, Іоахаз, Іоас, 
Іеровоам II, Захария, Саллум, Манаим, Факия, 
Факей и Осия. Между всеми ими нет почти ни од-
-ного доблестнаго лица. Начиная с Ахава, все из-
,;раильские цари поклонялись идолам и примером 
ИОВОИМ совершенно развратили народ. Сирийцы и 
другие еоседи евреев неоднократно раззоряли Из-
раильское царство, но израильтяне большею частью 
.удачно отражали их нападения. В царствование 
Осии за 722 г. до Р. X. многочисленное ассирийское 
еойско покорило Самарию, и Осия со всеми почти 
подданными отведен в п л е н . В опустелых 
якилищах поселились язычники; с ними соедини-
лись немногие израильтяне, оставшиеся на прежнем 
«есте; и те, и другие стали называться самарянами. 

Израэли, см. Д'Израэли. 
Изреченье, краткая речь, поучение, правило, за-

мечательная мысль в немногих словах. Народ-
иныя изреченья называют пословицами, 

Изречно читауь (тмб.), не по складам, a бегло. 
Изронок, изроныш, выкидыш; перо, выпав-

шее из живой птицы. 
Изрядно о Пресвятей, во время литургии по 

освящении Святых Даров, священник обыкновенно 
воспоминает и лики святых, за которых при-
«осится между прочим святая безкровная жертва, 
м потом уже не тайно, но вслух всех верую-
,щих, стоящих в храме, произносит, что эта 
жертва особенно, преимущественно, изрядно, прино-
сится и о пресвятой, пречистой, преблагословенной 

-и славной Владычице нашей Богородице и присно-
-.деве Марии, давая через это разуметь как то, 

что Матерь Божия более всех ходатайствует о 
нас перед Сыном своим, так и то, что мы 
должны воздавать Ей,как Царице всех святых 
,,Честнейшей херувимов и Славнейшей без срав-
нения серафимов", особенное почитание. 

И з у а р , Николо, франц. оперный композитор, 
,род. в 1775 г. на о. Мальте, с 1799 г, в Па-
риже, ум, там же 1818 г.; главныя оперы: мСан-
дрильона", ,,Джиоконда" и др. 

И з у в е р , человек закоренелый в каком ни-
'будь религиозном заблуждении и преданный ему до 
фанатизма, не смотря на очевидную его ложь и нелеп. 

Изувечение, уродование тела с потерею чле-
нов (членовредительство), изувечение собственнаго 
тела,для уклон. от воен. службы, карается закон. 

Изуела, р. в Испании, приток Синки, дл.14м. 
И з у м р у д , смарагд, драгоценный минерал, 

отличающийся красивым зеленым цветом; нахо-
дится на Урале, в Зальцбурге, Перу и на бере-
гах Краснаго моря. Кристаллизуется шестисторон-
•яими призмами, состоит из окиси глиция, глино-
зема и кремнезема; отлично полируется. 

Изустная память, особый вид завещания. 
Изявитфльноф наклонение, форма глагола, ко-

торая точно определяет состояние илидействие пред-
имета, время действия и действующее лицо. 

[—изюм-ь. 1865 

Изятие , выражение, для определения вынима-
ния частиц из просфор. Из первой вынимается 
агнец.Из втор. вчесть Пр.Богородицы.Из третьей 
9 частиц: а) в чееть Іоанна Крестителя, б) про-
роков, в) апостолов, г) святителей, д) мучени-
к о в , е) препод. отец и матер., ж) безсребренни-
ковь, s) Іоакима и Анны и всех святых, нако-
нец и) того святаго, чья совершается литургия, 
Из четвертой в память сѵнода, духовиых л и ц , 
Государя и его дома,—и всех живых. Из пя-
той: в память всех усопших. 

ИзылбаШ0К0Й,редутв Семипалатинском окр. 
на правом берегу Иртыша, 

Изыльметьев , Иван Николаевич, конт.-адм., 
один из защитников Петропавловска (в Кам-
чатке). Получив воспитание в Морск. корп., про-
изведен в мичманы 1831 г. С 1844 г. стал 
командовать транспортн. судами, a с 1849 г. вь 
в чине кап.-лейт.,—уже корветами. 1853 г., пе-
ред Восточною войной б. назначен к-ром фрег. 
,,Аврора", посланнаго на А м у р . По достижении 
ІІетропавловска, участвовал 1854 г. в отражении 
англо-французской эскадры при ея нападении на Пет-
ропавловский порт, a 1855 г.—в деле с англо-
французской эскадрой в заливе де-Кастри. 1858— 
59 гг., в чини кап. 1-го ранга, командуя фрег. 
,,Громобой(<,плавалв Средиземном ы. —1864 г., 
произведенный в к.-адмиралы, назначен сперва 
младш. флагманом балтийскаго флота, a з а т е м — 
нач. штаба гл. к-ра кронштадт. порта; ум. 1871 г. 

Изынжульское (Николаевское), село Ачинскаго 
окр., Енисейск. губ., 995 ж.; при р. Изынжуле. 

Изюбрь, то же, что косуля. 
Изюмский 33-й драг. Е. И. и Кор. Выс. на-

следнаго принца германскаго и прусскаго полк, пе-
реформирован 1765 г., в Изюме, премьер-маио-
ром лейб-гв. измайловскаго полка Щербининым, 
из И. слободскаго казачьяго полка (учрежденнаго 
1651 г.), в 6 эскадронном составе, под на-
званием И. гусарский полк. 1783 г. назван И. 
полком украинской конницы, 1784 г.—И. легко-
конным, a 1796 — гусарским г.-л. Зорича. С 
1797 г. по 1801 г. менял шефов, называясыу-
сарским полком: г.-м. Анненкова, г.-м.Трегубова, 
г.-м. Ключаревскаго, г.-м. Бобыря иг.-м. гр.Па-
лена 2-го. 1801 г. снова назван И. гусарским, 
1882 г. переименован вдрагунск. с прис. №33. 

И з и м , 1) называются сушеныя ягоды некоторых 
видов винограда. Крупный изюм называется ци-
беба, мелкий—коринка. Главные сорта и.: а) испан-
ский,лучший называется солнечный и.,упаковывается 
в боченках; и., лежавший в щелоку, упаковы-
вается в глиняные горшки; низший сорт укла-
дывается в сероны или плетеныя корзины, б) 
французский,лучший назыв. рокверский, в ящиках, 
мускатный в коробках, 5—15 ф,( passarilles в 
иебольших коробках; в) итальянский, лучший бель-
ведерский изюм, в бочках до 100 ф.; г) сми-
ринский: рейс-дерре и карабурну. Выбранный из 
этих сортов и упаковываемый в коробках или 
боченках изюм называется .элеме; д) султанин 
или султанский в крутлых коробках; е) дамас-
ский и турецкий или критский; употребляется в пе-
ченье, в каше, в грудном чае, для подслащи-
вания скисшихся в и н , для приготовления мускат-
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люнеля и т. д. 2) И., уез. гор. Харьковской губ., 
14126 ж.; на прав. бер. р. Сев. Донца; с уез-
дом имеет до 22 фабрик и заводов, И, су-
ществовал под именемИ. окопа вовторой четверти 
XVII в., a при царе Ѳеодоре Алексеевиче укреп-
лен снова и сделался местом пребывания извест-
наго полковника Григория Донца (Захаржевскаго), 
как видно из царской граматы 1682 г. В 1688 г. 
образовался знаменитый^зто.мскшслободский полк, 
прославив. в войнах Петра Вел. 1765 сделан 
провинциальн. город., a в 1780 г., при открытии 
наместничества—уездным городом. В И. сохра-
нились рвы и валы, некогда окружавшие крепость 
в виде правильнаго 4-х-угольника и древней на-
сыпи нагореКременце.—Изюмскгй уезд, 6818 кв. 
верст, Волнообразная равнина, изрытая вблизи 
рек рытвинами; почва черноземная, местами с 
мелом, песком и глиной. Озера: Репное, Слеп-
ное и Вейсово, содержат соль. Жители занимаются 
земледелием, скотоводством (особенно овцевод-
ство), разведением табаку, добыванием соли. 

Измроа, к Сибири длинношерстная баранья шкура, 
употребляемая на тулупы, 

Изяслав , боле 20 князей в домосковской Руси 

носили это имя; из них особенно замечател.: 1) И. 
Андреевич , сын Андрея Боголюбскаго, 1159 г, 
помогал И. Давидовичу в его борьбе с Яросла-
вом галицким, был вх Болгарии, ум, 1165 г, 
2)И. Васильевич убит литовцами 1184 г. 3)И. 
Владимировиггь,сын Владимира Мономаха, занял 
Муром, удел Олега черниговскаго и в борьбе 
с последним погиб.4)И. Владимировить, сын 
Владимира Святаго и Рогнеды, кн. полоцкий. 989 г. 
спас мать от руки Владимира Святаго, крестился 
в 995г. и получил Полоцк;ум. 1001 г. 5) И, Вла-
ДИМІрович, кн. рязанский. Вел войнус вел. кн. 
Всеволодом. Он был убит своим братом, Гле-
бом в 1 2 1 7 г.6) И.Владимирович,кн. чернигов-
ский, во времи войны Маихила черниговскаго с 
Владимиром киевским, стоя на стороне перваго, 
овладелКиевом,нов 1236 г, былвыгнаноттуда 
Владимиром.Былсоюзникоммонголов,ум, 1255г. 
7) И. Глебовит, в войне с болгарами ранен 
и умер 1182 г. 8) И, Давидовить, вел. ки. ки-
евский из Ольговичей, после И. Мстиславича был 

на престоле три раза. В промежутках княжилиг 
Ростислав Мстиславич, Георп'й(ум. 1157 г.),опять-
Ростислав Мстиславич. В 1161 г. И. Давидо— 
вич сел наконец на престол, но был убит^ 
Войбором , всадником Ростислава. 9) И, Игоре-
ВИЧЪ, кн. луцкий, погиб в битве с монголами 
нар.Калке 1224 г. 10) И. Мстиславич, сын 
Мстислава Великаго. По смерти последняго, Киевом 
овладел Игорь Святославич из Ольговичей, но-
киявляне, не любившие Ольговичей, пригласили Изя-
слава. Но И. занятием престола нарушил право 
старшингтва дяди своего, Юрия Долгорукаго. Завя-
залась война между ними с переменным счасти-
е м . НаконецИ., подкрепленный венгерцами,1151 г. 
выгнал из Киева Юрия, разбил ero, a потом п 
союзника его Владимирка, на престол же поса-
дил дядю своего, Вячеслава. В 1154 г. женился 
во второй раз на грузинской царевне, но скоро1 

ум. в ! 1 5 4 г.11) И. Яроолавии, великий князь, 
овладел Новгородом, расширил пределы кня— 

I жества до Карпатских г о р , победил князя по-
лоцкаго Всеслава Брячиславича, возставшаго про-
тив него 1064 г., в 1068 г. был разбит 
половцами на реке Альте. Киевляне, возмутившись 

против него, возвели на престол Всеслава Бря-
числавича. И. же в союзе с Болеславом II опять 
взял Киев и сел на престоле 1069 г. Потом 
он был свергнут Святославом и Всеволодом, 
бежал в Польшу, a оттуда, прогнанный, отпра-
вился в Германию к Генриху IV (1075 г.) просить 
помощи; но оказанная помощь не принесла ему поль-
зы; он отправился к папе Григорию VII, но в 
это время узнал , что Святослав умер; тогдаон 
набрал поляков и занял Киев 1077 г., но в 
борьбе с Олегом Святославичем был ранен и 
умер. Княжил 1054—1078 г. 

Изящная словесность, произведения творчества, 
обнимающия три рода поэзии: эпос, лирическия про-
изведения и драму. 

Изящное, важнейшее понятие в теории искус-
ства, состоит вгармоническом равновесии и внут-
ренней взаимной связи духовнаго и чувственнаго. 
Родственныя ему понятия: возвышенное, комическое, 
отвратительное. И. составляет предмет эстетики. 
По Канту и. есть единство мира идеальнаго с чув-

Излслав I, Ярославич. Изяслав ІГ, Мстиславич. 
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•ственным, ограничивающееся только формою ; по 
Шеллингу, осуществление непосредственнаго единства 
начал идеальных и чувственных, проявляющее-
ея в высшей степени лишь в искусстве, a не 
в природе; по Гегелю, единство идей безусловной 
и безконечной со внешностью. 

Изящныя 1 ) искусства те, которыя имеют 
целью воспроизведением изящнаго действовать на 
нашичувства,впротивоположностьискусствамтех-
ническим, коих назначение—производство полез-
наго. И. и. суть: поэзия, живопись, скульптура, гра-
вирование, архитектура, музыка, отчасти хорегра-
•фия. 2) И. науки (belles lettres), общее название 
поэзии и красноречия. 

И и н , китайская линейиая мера=30—40метр.; 
мера веса=1 , 2 5 килогр. 

Йка, 1) река в Колумбии, вытек. из Парамы-
де-Гванакасы под именемРио-Сан-Мигуэль и впа-
дает в Амазонку, 1040 в. теч. 2) И,, гл. го-
род Приморской пров. И. (21701 км., 60000 ж.), 
в Перу, по ж. д. Писко-Ислей, 7000 жит. 

Икабакуа, р. в Рио-Гранде-до-Суль (Брази-
лия), вытек. из Кохилги-Гранде и впадает в оз. 
Л о с - П а т о с , 140 в. течения. 

Икады, урочище, бывшее в старину в Рязан-
ском княжестве, но где находится теперь—неиз-
вестнф. Замечательно в русской истории по собы-
тию, случившемуся в 1216 г. По смерти князя ря-
занскаго Романа Глебовича сехались для раздела 
его владений на урочище Икады все князья, a 
имзнно : Г л е б , Константин и Изяслав Влади-
мировичи, Михаил Всеволодович, Роман и Ро-
-стислав Святославичи, Глеб и Роман Игоревичи. 
Глеб и Константин, предварител. согласясь между 
•собою умертвить братьев и воспользоваться при-
надлежащими им уделами, созвали их к себе на 
о б е д , напоили и приказали скрытым убийцам 
.умертвить всех без разбора. 

Икако (Ch,rytobalanus lcaco), золотая или амери-
канская кокосовая слиза, растет дико в Амери-
ке; сладкие ея плоды едят сырыми и вареными. 

И к а н , поселение в 20 вер. от Туркестана, 
по дороге в Ташкент, замечательно по геройской 
самозащите в 1864 г. сотни уральских казаков, 
застигнутых врасплох на открытом поле кокан-
скими войсками, под предводительством Алим-
кула (правителя коканскаго ханства), Эта сотня ка-
заков выдержала аттаку неприятельской конницы 
до следующаго затем утра, покуда не подоспела 
ломощь. Казаки потеряли половину убитыми и все 
были ранены. Следствием этой геройской самоза-
щиты было то, что Алимкул, видя необыкновен-
иую храбрость наших солдат, отказался от сво-
его первоначальнаго намерения и со всем своим 
10-тысячн, войском быстро отошел к Ташкенту. 
В 1884 г. на месте битвы поставлен памятник. 
Об этом подвиге упомянуто в грамате, данной 
уральскому войску при пожаловании ему георгиев-
скаго знамени в 1884 г. 

Икаристы, братство социалистов во Франции, 
следовавшее мнениям, высказанным Кабетом в 
его Yoyage en Jcarie, и переселившееся 1849 г. в 
Америку. Оно называло себя так по сравнении сво-
их мыслей с полетом Икара, сына Дедала. 

ИкарІЙ, и) древний афинянин, получивший от 

Бахусавдар искусство разводить виноград и д а -
лать вино. Однажды Икарий дал вина пастухам 
в Аттике; они, опьянев, подумали, что отравле-
ны, убили Икария и бросили его в колодезь. Дочь 
Икария, Эригона, с отчаяния повесила^ь, a собака, 
свидетельница умерщвления своего господина, око-
лела с печали. Бэги включили в число з в е з д : 
Икария под именем Боотеса, Зригону под име-
нем Дивы, a собаку под именем Созвездия пса. 
2) И,, отец Пенелопы, жаны Улисса, царя Итаки. 

Икарма или Егарма, один из Курильских 
остр. с дымящейся сопкой и серными ключами. 

И к а р , сынДедала, избавился со своим отцом 
от лабиринта с помощью приделан. восковых 
крыльев, но, когда он поднялся слишком высоко, 
крылья растаяли от солнечных лучей и он упал 
недалеко от о-ва Самоса в море (с тех пор 
названное Икарийским) и утонул. 

Икатский х р е б е т , горный кряж в Забайкаль,-
ской обл,, Баргузинскаго округа, служащий водо-
разделом между притоками р. Баргузина и вер-
ховьем Витима. Кряж этот образует с.-в. око-
нечность Хамар-Дабанской цепи; на нем берут 
иачало, кроме Витима, две речки Икат , одна из 
них составляет верховье Карги, лев. приток 
Баргузина, и имеет 25 в. течения ; другая есть 
первый левый приток Витима. 

Иква, р. Волынской губ., правый приток р. 
Стыри, системы Припети. Дл. теч. до 150 в., на-
чинает быть сплавною от местечка Вербы. 

Иквилао, остров в Великом океане, при бе-
регах Патагонии, к с. от полуостр. Трех г о р . 

Ике-Арал-Ноор, озеро в Китае, y подошвы 
Алтайских гор и на восточной границе Джунга-
рии, 80 в. дл. и 64 в. ширины. 

Икелемба, мэленький приток Конго, впадает 
слева, севернее экватора, между Лулонго и Чуапой. 

И к е л , y древних греков бог грез и сно-
видений, сын Сна или Гипноса. Брат его Морфей 
являлся только в человеческэм виде, a Икел 
принимал на себя образ животных и др. и пу-
гал спящих. От того Икелом он называется 
только y богов, a y людей Фобетором (страшилище). 

Икель, приток Днестра, в Бесеарабской губ. 
И к е н , Конрад, пастор реформатскаго прихода 

в Спб., род. 1824 г,, ум. 1858 г.; писатель. 
Икиджалар, гора в отроге Ма.-аго Кавказа, 

Эриванской губ., 8894 ф. абсол. высоты. 
Икике, портовый город в Чили, 16430 ж., 

до 1883 г. принадлежал Перу; вывоз седитры. 
Здесь были землетрясения в 1868 и 1877 гг. 

И к и л и к , турец. серебряная монета в 2 пиастра = 
немного меньше наших 20 коп. 

ИкинатскІЙ род монголо-бурятскаго племени, 
• обитает в Балаганском окр., pp. Унга и З а л а р . 

И-Кинг (по северн. произношению И-цзинг), 
книга перемен, класслческая книга китайской муд-
рости, прлнадлежит к числу древних, но долгое 
время была не принимаема последователями Кон-
фу-дзе, за то ныне считается одною из главных. 
Она состоит из ряда линий (6), образующих 64 

I фигуры, к которым приделаны загадочныя вы-
! ражения мудрости. Ломаная линия означ. несчастие. 
I Икицохуровский улус Астр. уез. и губ., 8070 
I жит.; близ устья Волги и no pp. Куме и Манычу. 
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Иккельзамер, Валентин, немецкий грамма-
т я к , современник Лнтера, впоследствии учитель 
в Ротенбурге на Таубере; написал первую не-
мецкую грамматику, в 1527 г. 

Икмор , первый сановник великаго князя Свя-
тоолава, доблеетный м у ж ; во время осады Доро-
стола Іоанном Цимисхием в 971 г., обезглавлен 
императорским телохранителем Анемасом. 

Ико, город в бразильской провинции Сеаре, 
на р. Сальгадо, внутри Бразилии. 

Иковская, 1) слобода Курганск. окр., Тобольской 
губ., 477 жит.; при р. Тоболе. 2) И. пещера, в 
Оренбургской губер,, на нагорной стороне р. Ика. 
Отверстие, ведущее во внутренность пещеры, скрыто 
в глубине конуаюбразной крутой ямы, имеющей 
более 5 саж. глубины и находящейся на ровном 
месте. В этой пещере в самый жаркий день сви-
репствует сильный холод, возростающий в глу-
бине ея до такой степени, что земля там покрыта 
льдом, сдерживающим на себе человека. Длина 
пещеры составляет 25, ширина 10, a вышина около 
2 саж. Свод, стены и пол состоят из самаго 
лучшаго слоистаго гипса, который по мягкости своей 
не может держать на себе большой тяжести земли 
и нередко обрушивается. 

И к о в , Павел Петрович, род. 1828 г., ум. 
1875 г.; художник ho живописи исторической и 
портретной; 1847 г. учился в академии худож,; 
yпомянутое звание получил в 1858 г,, за исполнение 
программы ,,Христос омывает ноги ученикам"; 
1868 г. по возвращении из за границы в Спб. 
выставил в академии 11 произвед. Из них заме-
чательны: мСусанна", , ,Римская крестьянская де-
вушка", ,,Этюд старика(; и друг, 

Икоглавы, пажи при турецком султане. 
И к о д , И . де-лос-Винос, гор.нао-веТенерифе. 
Икозиум, в древноети город в африканской 

провинции Mauritaijia Caesariensis (ныне Алжир). 
Икознь, мест. Дисненскаго уез., Виленской губ., 

252 жит.; при оз. Икозно. 
ИКОЛЬМКИЛЛЬ, прежде Іона, небольшой остров 

из числа Гебридских, 3/2 кв. мили простран. До 
XIII ст, считался разсадником образования в Шот-
ландии; ныне уцелели от него незначительныя раз-
валины с могилами 48 шотландских, 4 ирланд-
ских и 8 норвежских королей, 

Икона, живописное изображение на дереве, по-
лотне и т. под, Господа, Богоматери и Святых 
Божиих; изображения д е л , совершенных Ими, на-
конец, изображения событий, известных из слова 
Божия и истории церкви. Чествование св. и, утверж-
дено на 7-м вселенском соборе. По его опреде-
лению во всех христианск, храмах были возста-
новлены иконы, прежде ниспроверженныя, и чество-
вание их вменено в обязанность всем право-
славным христианам. Это событие ежегодно во-
споминается в первое воскресенье великаго поста 
и первая неделя посему называется неделею пра-
вославия. Первая и,—нерукотворен, лик Спасителя. 

Иконийская династия, см. Сельджуки. 
ИКОНІЙОКІЙ ПОМеОТНЫЙ СОборЪ происходил в 

Икониуме в конце III века, под председатель-
ством епископа Фирмилиана. На нем было опре-
делено не принимать крещения, совгршаемаго вне 

церкви, т..е. еретиками. Этому ссбору приписыва-
ют также 45 и 47 апостольския правила. 

Иконики, статуэтки одержавших победы атле-
тов y древних,—Иконическия статуи, копии с . 
древних статуй в натуральную величину. 

йкониум, в древности гл. город малоазиат— 
ской области Ликаонии, в 11—13 стол. резиден-
ция сельджукских султанов, теперь Кония, местс» 
победы 7 мая 1190 г. императора Фридриха I 
над сельджуками. 

Иконников, Владимир Степанович, профес-
сор русской истории в универс. св. Владимира ; 
написал: ,,Опыт изследования о культурномзна-
чении Византии в русской истории", нисколько мо-
нографий (Максим Грен, Новиков и др.) и по-
местил в разн. журналах множество рецензий: 
и замечаний по русской истории. 

Иконоборство(иконокласм), византийский импе-
ратор Лев 111 Исаврянин в 726 г. запретил-
иконопочитание и в 730 г. приказал вынести иконы 
из церквей. Наследники Льва, Констан. Копроним-
(741—75) и Лев IV (776—80) были иконоборцами 
(icoqomachi, iconoclastae) и запрещали употребление-
икон, которое нашло во многих, особеннов духов-
ных лицах и монахах,ревностных защитников. 
Супруга и наследница Льва IV, Ирина, 780—802 г.,. 
была предана иконопочитанию и содействовала воз-
становлению его; на 7-ом вселенском соборе вт>. 
Никее, бывшем 787 г., почитание ккон было при-
знано церковным законом и, сверх того поета-
новлено, что иконам следует оказывать не обо-
жание, но благоговение, почитание, должно перед 
иими курить ладан и возжигать свечи. Иконоборцы^ 
императоры Лев V армянин (с 813 г. по 820 г.} 
и Ѳеофил (с 829 г. по 842 г.) снова подняли 
жестокое гонение прот. иконопочитателей, но императ-
рица Ѳеодора обяв . себя за иконопочит. (в 842 г.) 
и Константинопольские соборы в 869 и 879 г. утвер-
дили его. — Икопоборческий толк, сюда при-
надлежат раскольники , молоканы , духоборцы.— 
Иконоирафгя, описание древних памятников по-
живописи и ваянию.—Иконодулы, иконопочитате-
ли.—Иконолоигя, наука,обясняющая значение вся-
ких изображений в нравствен. и религиозном отно— 
шениях.—Иконсмахия) спор за иконы. 

ИКОНОНЗО, долина в Колумбии(вАмерике),оро-
шаемая Рио-де-ла-Сумма-Пас; окружена скалами^ 
замечательными по своим странным формам. 
Над нею самою природою перекинуты два листа: 
первый в 298 ф. над водой, состоит из свода 
в 44Ѵ2 Фута дл. и 36 ф. шир.; 2-й ниже его на 
60 фут.; глубина реки по средине более 6 фут, 

Иконописное братство, общество, основанное в 
1864 г. в Москве, для изучения христианских. 
древностей и византийскаго искусства в связи с 
древне-русскою иконописью. Оно учредило иконопис-
ную мастерскую при Строгановском училище тех-
ническаго рисования, в коей копируются лучшие па-
мятники византийскаго искусства. Общество во мно— 
гом обязано деятельн. В. И. Бутовскаго, ум. 1882. 

ИКОНОІШСЬ, живопись икон. Древнейший род 
русской жив. При св. Владимире и его преемниках 
призваны были из Греции иконописцы. От этой 
эпохи сохранились в Ватиканской библиотеке в 
Риме каппонейския иконы. Иконописцы в XII в. 
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св, Олимпий, Парамма; в XIV в.—Рублев, в \ 
XV в.—Михаил Черный. До Петра на иконах пре-
обладает позолота; не покрыты ею лицо, руки и 
ноги. Художники после Петра І-го (из русских): 
Матвеев, Антропов—основатель перваго иконнаго 
заведения в Петербурге. Блистательная эпоха рус-
ской живописи начинается при Екатерине Велик.,— 
Акимов, Угрюмов. Из наиболее близких к 
нашему времени замечательньк^Воинов, Безсонов, 
Брюлловы, школа Ступина. 

Иконопочитание, иконоолужение. Так как 
человеч. язык религ. идеи выражает словами, 
означающ. чувственныепредметы, то издавна родил, 
мысль представлять их и в живописн., скульп-
турн. и литых изображениях. Эти доступныя глазу 
представленияслуж. всегда самым мощн. средством 
для возбуждения благоговения и религ. насгроения, 
тем более, что сами они были плодом религ. и 
художеств. воодушевления. Но необразованный чело-
век вскоре извратил такое понятие: вместо того, 
чтобы чрез чувственное возноситься к сверхчув-
ственному, он сверхчувственное перенес в обл. 
чувственнаго, стал видеть в образах не изобра-
зкение божества, но самое божзство и дошел так. 
образом до поклонения и м . Для искоренения между 
иудеями такого языч. обычая, Моѵсей строго запре-
тил всякое чувств. представлениев божества. Закон 
этот перешел и к первым христианам, однако 
вскоре явились между ними чувственные знаменитые 
символы: крест, добрый пастырь, агнец, пальма, 
якорь, голубь ит. п. После Константина появились 
в церквах образы мучеников, потом апостолов, 
далее Марии и Іисуса, наконец Бога. Лконопокло-
нение мало по малу проникло на Зап. и в Рим. 
церковь. Протестантская церковь смотрит на иконы 
как на украшение церкви, реформатская же совер-
шенно их отвергает, 

ИкОНОСТас означает место для поставления 
образов. Это место в наших православных 
храмах устрояется между алтарем и остальной 
частью храма, так что иконостас собствзнно есть 
внутренняя стена, отделяющая алтарь от осталь-
ной части храма,и. устрояется т а к , что в нем 
можно ставить желаемое число икон. Смотря по 
высоте храма иконостас устрояется в один, два, 
три и более ярусов. В средине нижняго яруса 
или ряда иконостаса обыкновенно устрояются цар-
ския двери, в коих помещаются иконы Благове-
щения и четырех евангелизтов, Направо оть цар-
ских дверей располагаются иконы Спасителя, хра-
моваго праздника или святаго и другия, по жела-
нию строителей иконостаса. Налево от царских 
дверей первое место зянимает икона Божией Ма-
тери и потом следуют иконы, избранныя по же-
ланию строителей. В нижнем же ярусе, по ту и 
другую сторону царских дверей за рядами икон 
следуют боковыя двери, из которых одна на-
зывается северною, другая—южною. На сих две-
рях изображаются лики либо св. ангелов, a имен-
но : на северной—архангел Михаил, на южной 
Гавриилг, благовестник Христова воплощения, либо 
ликисвятыхдиаконов(архидиакон.Стефана,Евпла). 
Второй ряд иконостаса обыкновенно назначается 
для икон двунадесятых праздников. В треть-
ем ряду помещаются изображения св. апостолов, 

между которыми, в самой средине, над царскими 
дверями, поставляется изображение Господа Іисуса 
Христа. Четвертый ряд назначается для иконсв . 
пророков, между коими среднее место над цар-
скими дверями занято бывает иконою Божией Ма-
тери с Предвечным Младенцем. На верху ико-
ностаса обыкновенно поставляется Св. Крест. Кроме 
главнаго иконостаса в церквах делаются еще от-
дельные иконостасы в удобных местах , напр. 
на стенах храма между окнами, или выше, либо 
ниже окон; около столпов, поддерживающ. свод 
храма; за клиросами и т. п. Все сии отдельные 
иконостасы обыкновенно называются киотами. 

Иконоотров (греч.), очки, употреблявшиеся при 
гравировании на меди, показывают предмет в 
обратном виде. 

И к о р е ц , 1) река в Бобровском уезде, Воро-
нежской губ., впадает в Дон с левой сторо-
ны. С 1686 г., вместе с Битюгом, составляла 
границу России от ногайских т а т а р . При устье 
ея находилась верфь, на которой во времена Петра 
Великаго и потом с 1737 г. в царствование Анны 
Іоанновны строились суда для Азовскаго моря. 2) И., 
Верхний, Средний, и Нижний, села на р. Икорце.— 
Все они возникли между 1686—1710 гг. Эти села 
носят еще другия названия: И. Верхний—Городец-
кое, И. Средний — Яблочное, Нижний—Никольское, 
в каждом из них 2600—3000 жит. 

Икорников , Василий Алекс, плсатель; род. 
1860 г., ум. 1888 г.; сотрудник периодическ. изд. 

Икорта,сел. Горийск. уез., Тифлис. губ., к с е в . 
от Гори. Замечательно древнею церковью во имя 
св. Архангелов, прежде б. монастырем, Здесь 
погребены тела грузин. мученик.: Бедзины, Елиз-
барыиШалвы,замучен.в 1624 г. шахом Аббасом. 

И к о с а э д р , правильное тело,ограниченное20рав-
носторонними треугольными плоскостями.—Икоси-
тетраэдр, форма правильной кристаллической сис-
темы, ограниченная 24трапецоидальными плоскост. 

И к о с о в , Павел, написал небольшия сочинения, 
производившия в свое время впечатление: ,,Дифи-
рамб, или изображение ужасных деяний француз-
екой необузданности" и мПлачевная кончина царст-
веннаго мученика Лудовика XVI". 

ИкОСЪ, под сим словом на церковном языке 
разумеется во славу Бога или Его угодников до-
вольно пространная песнь, обемлющая как бы це -
лое событие. Песнь,обемлющая оное сокращенно, на-
зывается кондак, a песнь, содержащая в себе 
только часть похвалы, называется тропарь. Песни 
сии начали воспеваться в церкви еще с 6 в., и 
над составлением оных более других труди-
лисыиоанн Дамаскин, Ѳеодор Студит и Роман. 

Икота (Siijgultus), болезнь, происходящая от 
судорожнаго движения желудка и диафрагмы, также 
от переполнения желудка и от кислот в нем 
изобилующих, от простуды, особенно y детей, 
иногда от частаго спазматическаго нервнаго раз-
дражения желудка и от килы. В диетическом от-
ношении полезно несколько глотков теплаго питья 
или стакан воды с сахаром и мятная вода; при 
нервном раздражении—теплая ванна илитеплаяпри-
парка из ароматных т р а в ; внутрь полезны также 
содовые порошки с водою.—Икотная трава, то-

, рица fÂIyssunj calyanum), раст.сем. крестоцв. Стебель 
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травянистый не выше У2—Yi Ф-І иветы бледно-
желтые; стручки круглые с остающимися чашеч-
ками, Растет по каменист. и песчан.местам; цве-
тет в мае и.июне.—Икотник, знахарь, напус-
кавший на баб икотницу.—Икотница) судорожная 
икота; больныя ею бабы назывались кликушками. 

Икотское ущфлье, Тифлисской губ., Горийскаго 
окр. Оно входит на 6 вер. в горный кряж, об-
разующий восточную сторону Ксанскаго ущелья и 
преграждается высочайшею из гор означеннаго кря-
жа Лорсомис, из котор. вытекает р. Бунеля,те-
кущая по ущелью в р. Ксань. В ущелье 11 де-
ревень, из них замечательно селение Лицхила-
ури по имеющимся здесь башне и церкви. 

Икра, масса слепленных между собою осо-
бым веществом истинных (т. е. оплодотворяе-
мых семенем) яичек, не имеющих скорлуп-
ной оболочки и помещающихся в брюхе р ы б . Зна-
чительная часть их гибнет от разных случай-
ностей, почему и является целес;образным такое 
обилие: окунь,напрм мечет до 200 000 яичек, a 
осетр до нескольких миллионов, Яйца вэсьма жи-
вучи и оплодотворяются иной раз через значи-
тельный промежуток времени после метания икры. 
Лучшая икра осетровая, и в особенности получа-
емая из осетров, водящихся в Каспийском мо-
ре. Вынутую из рыбы икру отделяют от на-
ходящихся в ней жилок разными способами. По-
том ее солят и помещают в бочки (зернистая); 
паюсная и. получается выжиманием свежей в хол-
щевых мешках; высший сорт последней назыв. 
салфеточной. Добывается на Волге, по берегам 
Азовскаго моря ит.д.—Икрлной кимень, название, 
даваемое плотному известняку в таком случае, 
когда он имеет вид небольших соединенных 
междусобоюшариков.—Икрянка, чегырехрубежка, 
лучший сорт смолы хвойных дерев. Эта смола 
самая густая и представляет подобие икры.—Икря-
ный лов, ранний, с открытия вод до поло-
водья; после же мая - жаркгй лов. 

Иксион, сын Антиона и Перемелы, царь ла-
питов , взятый Юпитером но Олимп, влюбился 
в Юнону. Юпитер поразил его молниею и низ-
верг в а д , где Меркурий привязал его к по-
стоянно вертяидемуся огнениому колесу. 

Иксия (Іхиа), растение из сем. касатиковых. 
Цветы И. видом своего цветоваго покрова не--
сколько походят на спицы в колесе. Родовые при-
знаки И. следующие: цветок двухраздельный, за-
вязь, с похожим на нить пестиком, яйцевидная, 
трехраздельная коробочка сод зржит множество круг-
лых семячек. Все сугь растения луковичныя, с 
мечевидными листьями и с гибким стеблем, ко-
торый бывает от 4—36 дюймовых с прекрас-
ными цветами, которых в и д , величина и цвет 
очень различны; некотор. из них приятно пахучи. 

Икское-Устье, село Елабужскаго уез., Вятск. 
губ., 919 ж,; на бер. р. Камы, пристань. 

ЙКСкуль, Юлия, фон,баронесса,писател.,1855 г. 
Икскюль, мест. Риж. уез. , Лифляндск губ., на 

правом бер. Западн. Двины. Замечательно по на-
ходящимся здесь остаткам замка, построеннаго в 
1186 г. Мейнгардтом, монахом августинск. орд. 

Иксмиквильпант^гор. в мексиканек. штате Ги-
дальп^приТуле, 1709 м. надуровн. моря, 12 000ж. 

Иксолит, минерал сплошной, аморфный, из-
лом раковистый, цвет гиацинтово-красный, черта 
охряно-желтая; размягчается при 67°. Находится 
в Австрии, в буром угле. 

Икоора, индийское божество, изображаемое с тре-
мя глазами, 16 руками, из которых каждая дер-
жит какой нибудь аттрибут: секиру, колесо, змею 
и проч., и опоясана змеями; на челе полумесяц. 

Йкстль, волокна растения Brongalia sylvestris, 
растущ. в М&ксике, превосходный материал для 
плетения неводов и выделки писчей бумаги, 

Иктериды, похожия на скворцов птицы, сгро-
ят гнезда в виде сумки, водятся в Америке. 

Иктин,греч.архитектор времени Перикла,стро-
итель Парфенона в Афинах (430 г. до Р. Хр.). 
Его замечательныя постройки: храм Аполлона Зпи-
курия, бл, Фигалии вАркадии,и ЦерерывЕлевзисе. 

Икчильбак, гора на грамице Томской и Ени-
сейской губ., одна из высших вершин Кузнец-
каго Алатау, в верховьях р. Нижней Терси и ея 
прит. ручья Икчильбака. Гора состоит из гра-
нита и афонита и больш, часть года покр. снегом. 

Икша, р. в Звенигородском уез., Москов. губ. 
ИКШИДЫ, арабская династия в Египте и Сирии, 

предшеетвовавшая династии фатимидов. Основате-
лем ея был Махумед-Икшид в 934 г. 

И к , 1) озеро Тобольской губ., в 3 вер. на 
ю.-з.от Салтаима и соединяется' с ним р. Ки-
термою; ок. 60 кв. вер. поверхности, принимает 
две речки: Яманку и Крутиху и выпускает Ки-
терму. 2) И., судоходная р. Оренбургской губ., бе-
рет начало в Белебеевскомуез. из Общаго Сыр-
та и, пробежав около 500 в., впадает двумя ру-
кавами в Каму, в 40 вер, от Мензелинска. По 
И. сплавляется значительное количество строеваго 
леса. Из его притоков замечательны: Малый И к , 
Ташла, Магрыш, Шишимаш, Ишале, Шеланга, 
Иняк, Сырен, Дымка, Кавзияк, Мензела и мн. 
др. 3) И., приток Сакмары,берет начало в Ураль-
ских отрогах Стерлитамакск. у м Оренбургск. г., 
дл. теч. до 250 в., течение быстрое (до 7 саж. 
в Г ) . И. вообще им. характер горной реки. Мест-
иость,по которой р.проходит в среднем и нижн. 
течении, состоит из перемежающихся г о р , хол-
мов , степей и небольших пзрелесков. 4) И. Чер-
НЫЙ, р. Тобольской губ., Курганск.уез., лев. при-
ток Тобола. Дл. теч, до 60 в. 5) И., церковная 
буква 8. 6) И. Т а м а к , Воздвиженская станица 
Оренбургской губ. и уез., при р. Сакмаре, основ. 
в 1742 г, на Сакмарской охран. лин., ЮООказак. 

Икыс-Тибе, гора близ р, Сувундука и близ 
Таналыцкой креп.,на лев. стороне Урала,0ренбург. 
губ., 822 ф. абсолют. высоты. 

IIла, 1) четвертый царь израильский с 919 — 
918 г. до Р . X., нечестйвый идолопоклонник и 
развратник. Убит своим военачальником Замври-
е м , во врзмя эргии, в доме своего домоправителя. 
2) И. (инд. мифол.), дочь Страта-Девы, жена Буд-
ды, бывшая попеременно один месяц мужчиной 
и два месяца женщиной. Охотясьв виде мальчика, 
зашла в глухое место, на котором лежало про-
клятие Шивы, бога зла, и там окончательно пре-
вращена в женщину. 3) И., остров из числа Геб-
ридских (Шотландия), к з. от остр. Юры; 44 в. 
дл., 32 в. шир. Берега его изрыты заливами, об-
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разующими удобные порты.Имеет до 90 озер, В 
-32 вер. от севернаго берега Ирландии. 

Илаво, город португ. пров. Бейра, окр. Авейро, 
8210 ж.; большая стекл. и фарфоровая фабрика. 

И л а к , четвертый сын Турка, внук Іафета, 
по мнению некоторых, поселившийся в ныьешнем 
Туркестане. Полагают, что он первый ввел в 
употребление соль после того, как y него однажды 
упал кусок мяса в соль и показался ему вкуо 
нее обыкновеннаго. 

Иламатеуктли, мехиканская богиня старости, на 
празднествах которой заставляли сначала пля-
сать, a потом, вечером, приносили в жертву плен-
ницу, украшенную знаками богини. 

Иламба, знач. область в Африке, в государ-
стве Ангола; разделяется на несколько частей, 
управляемых каждая особыми царьками. 

И л а н г - И л а н г , душистое масло, добываемое 
из растущаго на Манилле ятрышниковаго растения, 
Aijona adoratissima, и употр. для пригот. духов . 

Иланц (роман. Глион), город в швейцар. 
кантоне Граубюнден, на Переднем Рейне, 872 ж. 

И л а н - д а г (по татарски, Змеиная гора), гора 
в отрасли Дар-дага, в отроге Мал. Кавказа.Эри-
ванской губ., на границе Нахичеванскаго и Орду-
батскагоуез., имеетвид конуса, абс. выс. 7975 ф, 

ИларІЙ, 1) архиепископ, признаваемый римско-
католическою церковью святым; род. в 401 г., 
в 429 г. епископ, но в 444 г. был отрешен 
яапою Львом святым, скончался в 449 г. Он 
находился в дружественных сношениях с бла-
женным Августином. Иларий написал много со-
чинений о предметах духовн., но из них большая 
часть не дошла до н а с ; уцелевшия соч. изданы 
в 1731 г. Іоанном Салинасом. 2) И., епископ 
пиктавийский, принадлежит к писателям церкви 
IV века. За ревностное низложение ариан на со-
борах галликанских, император Констанций за-
точил его во Фригию. Но когда отсюда, по про-
шествии 4 л е т , И. явился в Константинополь, по-
следователи Ария опять удалили его в Галлию, где 
•он с такою силою поражал ариан, что ему одному 
приписывают очищение Галликанской иеркви от 
заблуждений, Из сочинений его более прочих до-
стойны уважения 12 трактатов о Троице и тол-
кования на псалмы и на евангелие от Матфея. 3) И,, 
римскийепископ, преемник Льва Великаго, во время 
управления церковью был свидетелем плачевных 
событий в Римской империи, по случаю вторжения 
вандалов и других диких орд ; этот архи-
яастырь с истинно отческою заботливостью уте-
.шал угнетенных римлян. Ему приписывают во- I 
зобновление некоторыххрамов, разрушенныхвар-
варами, украшение и умножение в них алтарей; 
он также собрал в одну книгу определения быв-
ших прежде него представителей римской церкви. 

Иларии, гиларии, праздн. в древ. Риме в честь 
Цибелы. Статую этой богини носили по улиц., вся-
«ому было позволено надеть такое платье, какое ему 
.угодно, так что происходил род маскарада. Вся-
кие печальные обряды были запрещены. 

ИларІОНОВЪ, Георгий, священник-проповедник 
в начале этого столетия. После него остались на-
печатанными: ,,0 боговдохновеиности деяний апо-
стольских", ,,Услаждение жизни моей" и друг. 

ИларІОНЪ, 1) свм р. в 291 г., близ Газы, уче-
н.ик св. Антония, ум, 371 г. на Кипре; основа-
тель монашества в Палестине и Сирии. 2) И., пре-
подобный гдовский, пгковский игумен и основатель 
Покровскаго Озерскаго мон. в Гдовском уез., где 
почивают его мощи; преставился в 1476 г. 3)И., 
преподобный, память 28 августа. Мощи его почи-
вают в Киеве. 4) И., первый русский митрополит 
киевский, посвящен в 1051 г. Сказал, будучи 
еще священником в селе Берестове, замечатель-
ное красноречием свое мСлово о законе Моѵсеом 
даннем, и о благодати и истине, I. Хр. бывшим" 
и т. д. 5) И., грузинский св., настоятель Давидо-
Гареджийской пустыни. Перев. книги св. Писания с 
греч.нагрузинский; ум.в Ѳессалониках;св. мощи в 
Константинополе. 6)И., митропол.рязанскийи муром-
ский. На московск. соборе обличал Никона. 7) И., 
Іоани Кириллов, архим, и настоят. Тихвинскаго 
монастыря, духовный писат.; ум. в 1776г. 8) И., 
Мефодий Ѳокии, основатель Троекуровскаго жен-
скаго монастыря, тамбовской епархии. Пустынник, 
затворник; род. в 1758 г., ум. в 1853 г. 

Илга, 1) р. Иркутской губ., ок. 200 вер. длины. 
Судоходна от с. Знаменск. Долина И. замечательна 
т е м , что между жителями распространены зобы. 
2) И.-Гранде, остров в Бразилии, при бере-
гах пров. Рио-де-Жанейро, 46 в. дл. и 24 шир. 

И л г а н , гора Ахалцихскаго уез. , 8187 ф. выс. 
Иле, Здуард, истормческий живописец, род. в 

1813 г. в Касселе, профессор кассельской ака-
демии искусств, замечательный копиист Рафаэля. 

йлевна, р. Владимирской г.,левой приток Оки. 
Берет начало в Муромском уез., 50 в. длины. 

Илевский чугуно-плавильный и железо-делатель-
ныйзав.Ардатовскагоуез., Нижегородсколг., 3400ж. 

йлекса, р. Олонецкой и Архангельской г., лев . 
приток Онеги. Берет начало в небольшом оз. 
Пудожскаго y.,100 в. дл.,не судоходна и не сплавна. 

И л е к т р , в пророчествах Іезекииля, название 
смеси из золота и серебра, a также меди. 

И л е к , левой приток Урала, вытекает из 
Киргизской степи, впадает около Илецкаго городка, 
400 в. длины. Вдоль течения И. попадаются раз-
валины древних каменных зданий, постройка ко-
торых отличается от других развалин Киргиз-
ской степи присутствием дерева и железа. Притоков 
y И. очень много, но большая часть кх пересы-
хает летом . Саѵиыйзнач.с левой стор.—р.Ховда. 

Илемна, озеро и вулкан в бывшей Русской 
Америке, на полуострове Аляске; оз. 120 в. длины 
и 60 в. шир.; вулкан И., 12066 ф. высоты. 

И л е м , см. Ильмовыя. 
йлеографІЯ (греч.), описание внутреиностей. 
Илергеты, вдревности народ иллирийскаго пле-

мени в Hispaijia Tarraconensis, к северу от Эбро, 
в нынеш. Аррагонии;гл гор. Илерда(теперьЛерида), 

Илеркаоны,древние жители Испании, по р. Эбро, 
главный город был Дертоза (Тортоза). 

Илфть, река Вятской и Казанской губ., приток 
Волги, берет начало в Уржумскомь уез. , дл. теч. 
до 240 в., сплавна почти на всем своем протя-
жении. Притоки: лев, Унжа и Ушут или Ашит, 
правые: Провна и Ванжа. 

Илеца, мест. вРадомскомуез . , Сандомирской г. 
ИлецкиЙ б о р , богатая смесь разных пород 
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дерев в Пермской губ., начинается y ЦареваКур-
гана, идет вверх по левому берегу Тобола до 
Киргизских степей и Илека. 

Илецкия соляныя копи, при городе Илецке. Не-
правильный шток каменной соли им. площадь в 
2 версты длины и ширины более 1 г /2 в, Соль об-
разует весьма плотную, чистую массу, в кото-
рой очень редко попадаются тонкие слои гипса. Кри-
сталлы соли, имеющие ромбическую форму, до того 
плотно соединены, что распиливаются не разсыпаясь. 
Из кусков соли делают разныя вещицы (вазы, 
пресс-папье и т. п.). Цвет ея синевато-белый, 
прозрачный, глубже свинцовый и непрозрачный. Вре-
мя открытия И. копей неизвестно, но оне разраба-
тываются с XVI в. И. копи могли-бы одне снаб-
жать всю Россию своею солью в течение несколь-
ких тысяч л е т . По изследованию, месторождение 
заключает в себе более 74 миллиардов пудов 
соли. По учреждении казенных соляных магази-
нов в Оренбурге, первым подрядчиком по снаб-
жению сольюэиих магазинов был сотник орен-
бургских казаков Алексей Углицкий, который в 
1754 г. построил на свои средства И. Защиту. 

Илецк, прежде Илецкая Защита, уездный 
гор.Оренбургской губ., в котором имеетпребыва-
ние соляное правление Илецких копей, при pp. Б, 
и Малой Елшанкам. Поселение на месте нынеш-
ней Защиты возникло не ранее первой полов, XVII в. 
Во время пугачевскаго бунтаИ. Защита была раззо-
рена. В 1828 г. соляное правление, находившееся 
до того в Самаре, переведено в Илецкую Защиту; 
3000 жит. Илрцкий уез. входит в состав Тур-
гайской обл., пространство 1071 )93 кв. м. 

Илжа, уездный город Радомской г., к с-з . 
от Опатова; 3000 ж. 4 авг. 1831 г. сражение рус-
ских с польскими мятежниками. Илжецкгй уез. 
пространством 32,7;и кв. м,, ок. 69000 жителей. 
Второй по хлебородности в губернии. 

Или, 1) также Илэ или Иля, две рр.в Азиатской 
России. а) р. Алтайскаго окр. (Семипалатинской обл.), 
приток озера Балхаша. Берет начало под име-
нем Текес, с сев. склона Небеснаго хребта (Тянь-
Шаня),на абсолют, выс. 11600 ф. Начинает быть 
судоходною верстах в 70 выше города Кульджи. 
Течение реки, кроме самой нижней его части, бьитро, 
вода мутна. Длина течения И., от истоков Текес, 
ок. 1000 вер. По р. И. назван Заилийский край; 
б) р. Забайкальской области, левой приток Онона, 
120 вер. течения. 2) И. (Çly), rop. английскаго 
графства Кембридж, на Узе, 7500 ж.; местопре-
бывание епископа. 

Илиберрис (Иллиберис ,,Новый городь"), в и 
древности город турдулов в Hispania Baetica, J 
теперь Гранада. | 

Иливит, горный кряж в бывшей Рус. Аме- и 
рике, возвышающ. до 2500 ф. над уровн. моря, 

Иликан, р.Амурской обл., лев.приток Брянды, 
системы Зеи, 130 вер. длины. 

Иликон, византийский софист и христианский 
летописец, жил в конце IV века. И. довели 
свой хронограф, начиная от Адама, до Ѳеодосия 
Великаго. Зимлер свидетельствует, что он о т - J 
искал рукопись этого хронографа в одной биб- | 
лиотеке. в Италии. | 

Илимпея, р. Иркутской и Енисейской г. и Якут— 
ской обл., левой приток Ниж. Тунгузки,800 в. д. 

Илимокая пристань, в Гороблагодатском гор-̂  
ном округе, Пермской г., на зап. склоне Урала, 
при впадении Илима в Чусовую. При ней строят 
суда (коломенки), в котор. сплавляются караваны. 

Илимск, заштатный гор. Кирен. окр., Иркутск. 
губ.. ок. 600жит.; при р, Илиме, начинающемся в -
с Илимскаго гребня, прит. Нижней Ангары или 
Тунгузки, Торговля русскими и китайскимитоварами. 
И. основ. 1631 г. Судоходство порекеИ. возможно,. 
не смотря на довольно многочислен. пороги (шивера). 

Илинге-хан, по сказаниям турок, сын Іафе-
та, четвертый государь восточных турок. Ум. в -
глубокой старости, передав корону сыновьям сво-
и м , Татару и Могулу. 

Илинг, город в англ. графстве Мидльсекс, 
на запад от Лондона, на Грите, 15766 ж. 

Илиница, Илинисса,такжеИлиниза, вулканическа» 
вершинавКордильерах, близ Квито, 16164 ф. в.,, 
один из самых величеств. вулканов в свете. 

ИлинокІЙ, Август Иванович, г р а ф , упоми-
нается в 1792 г. в польской службе, потом в 
русской действ. тайным советником, ум. 1829 г. 

Илинцы, мест. Липов. уез. , Киевск. губ., около 
6831 ж.; при р. Собе, заводы. 

И л и р , р. в.0 Камчатке, при устье ея начинается 
мыс Атвалык или Олутор,вдающ.ь море на 80 в. 

Илисо, маленькая речка в Аттике, начинается 
на Гиметте, протекает мимо Афин в Кефисо. 

Илистые вулканы, зальцы или сальцы, глини— 
стые холмы, из которых,вследствие развития газа 
в недрах земли, выбрасывается безпрерывно по 
большей части соленый глинистый и л . И л , исте-
кающий из илистых вулканов, холодфн и редко^ 
теплее средней температуры местности, в которой 
находится зальца. Выступающая из илистых вул-
канов вода содержит всегда поваренную соль, ча-
сто также и нефть, источники которой нередко встре-
чаются в соседстве зальц . Газы, выходящие из^ 
зальц вместе с илом, различны; смотря по мест-
ности, они содержат отчасти углеводород, отчасти 
углекислоту, отчасти а зот . Холм зальц обыкно-
венно конический с воронкообразным отверстием 
навершине. После продолжительнаго дождя все эти 
глинистые холмы размягчаются и наконец превра-
щаются в лужу, из которой во многих местах 
прорываются газы. Описанныя явления относятся 
к состоянию покоя илистых вулканов, но иногда. 
наступает пароксизм и тогда явления проиеходят 
с большею силой. Подземный гром и землетря-
сение предвещают сильное извержение. Пламя под-
нимается высоко из кратера и происходят взрывы, 
которыми ил и камни выбрасываются на несколько 
сот футов вверх. В довольно большом раз-
мере действия илистых вулканов проявляются на • 
полуострове Тамани, где их изучал уже Паллас: 
зальцы здесь поднимаются на 100 и 250 ф. вь,соты. 

Илитон, обвертка, обвязка,такназываетсяодин-ь 
из священных предметов храма—тот плат , в 
который завертывается лежащий на престоле анти-
минс. И.знаменует тотсударь,которым обвязана 
была голова 1. X. во время положения Его во гроб, 

Илицин, буро-желтое горькое вещество в остро-
листе (Hex aquifoliuni). 
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Или-Чу-Цай, воевода монгольский и родственник 
китайских император.; при взятии Чингиз-ханом 
Пекина, в 1215 г., И. находился в этом городе, 
и заслужив любовь и доверенность Чингиз-хана, 
сделался его министром. Он умерял своими муд-
рыми советами жестокость хана, спас миллионы не-
счастных от погибели,развил вмонголах вкус 
к наукам и художествам, осчовал в Пекине 
училища, сочинилт» вместе с арабскими и персид-
скими математиками для монголов календарь, сам 
переводил книги, чертил географическия карты, 
и когда умер, то завиггники нашли y него, вместо 
предпслагаемыхсокровищ,множество рукописных 
творений о науке как править государством, об 
астрономии, истории, медицине и земледелии. 

Илич, 1)прав.притокПечоры,Вологодской губ., 
342 км. дл, 2) И,, Іован, замечательный сербский 
июэт. Стихотворения его отличаются пылким па-
триотическим одушевлением. 

И л и ш , 1) Яков Іоганн Д и ш , род. в Риге, 
где отец его был аптекарем, 1789 г.; занимался 
химией, фармацией и ботаникою, был в дерптском 
универс, Берлине, a потом в Іене, где оделан 
доктором философии. В 1812 г. возвратился в 
Дерпт , был в походе против французов и во 
многих сражениях; сделан 1822 г. окружным 
врачем в Ревеле. И. был членом многих 
ученых обществ; из сочинен1. его замечательно: 
„Обыкновенныя болезни человеческаго тела и рас-
познания их причин и излечение и х " и т .д. 2) И., 
Самуэль Фридрих, род. в Риге1792 г., занимался 
фармацевтикою в Эрфурте, в тромсдорфском ин-
ституте. Он былчленом неск, ученых обществ, 
Оставил несколько сочинений по части химии, 

Илифия (Эйлейфия), 1) греч. богиня рождения, дочь 
Геры, позже отождествлявшаяся с Артемидой (Диа-
ной); носил ея имя город в древнем Египте. 

Илиада, эпическаяпоэмаГомера,описывающая про-
исшествия войны троянцев с греками 1195—85 г, 
до Р, X. Она делится на 24 песни и оканчивается 
смертью Гектора. Русский перевод (лучш.) Гнедича. 

Йлии пророка церюовь, 1) в Москве, две ка-
менныя, одна построен. 1518 г. в ней похоронен 
Прокоп Ляпунов; другая на Остоженке, под на-
именованием „Илии Обыденнаго". 2) И. пророка ц., 
в Киеве, первый в России х р а м . Летописи 945 г. 
говорят о н е м . 

Илий (евр. Эли), израилский первосвященник и 
судья. Жил 1116г. до Р. X., был наказанБогом 
за то, что поручил своим сыновьям Офни (Хафни) 
и Финесу (Пинхас) служение в скинии, не смотря 
на их развратную жизнь. Оба сына в сражение 
с филистимлянами пали и кивот завета попал 
к врагам. При вести об этом И. упал с седа-
лища и умер, переломив себе хребет. 

Илийокий (Эсаульский), хребет в с.-з. части 
Александропольск. уез., Эриванской губ. Возвышен. 
точкиэтогохребта: Или и Бугатенёз. Хребетэтот 
отделяет равнину Шурагельскую от Элли-Іори, 

Илиогноотики, то же, что гелиогноатики. 
Илионская доска (Tabula iliaca), античный ба-

рельеф, представляющий сцены из троянской вой-
ны, вырытый в 17 в, на Аппиевой дороге, теперь 
в Капитолийском музее, в Риме. 

Илион, прежнее название города Трои, происшед-
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шее,' по преданию, от имени Ила, сына Троя. 
ИлІЯ, 1) израильский прорск, жил от 4585— 

4606 г. по сотвор. мира, урожденец гор. Ѳисвы. 
Предсказал израильтянам 3-летнее бездождий в 
наказание за их беззакония,иАхаву,своему гонителю, 
позорную смерть. Взят живым на небо; должен. 
быть предтечею 2 - г о пришествия. 2) И., мо-
нах новгородский, истребил по воле архиепископа. 
Макария язычество в Лапландии, Карельской и Чуд-
ской землях. 3) И. (Куча), митрополит киевский и 
всея России, ум. 1578 г. 4) И. (в схиме Іоанн), 
св. архиепископ новгородский, мощи обретены в 
1439 г., преставился в 1186 г. 5) И., река Минской 
и Виленск. губ., лев. пр. Вилии. берет начало в . 
Борисовском уез., длина течения 60 в., сплавна, 
6) И. или Илья, мест. Вилейск. уез., Виленск. губ.г 
518 ж. ; при р. Илии. 7) И. громоносный, день 
20-го июля, празднуется в честь пророка Илии. 

Илкатар, старинное вотское городище, Вятской 
губ., в 5 в. от г. Глазова, на восточной стороне 
р. Чепцы, на высокой горе; здесь же река Киза. 

Илкезаиты, еретики 111 века. Блаженный Ѳео-
дорит свидетельствует, что они превратно и з -
ясняли догмат о божестве Іисуса Христа и позво-
ляли себе во время гонений отречение от верьи 
Заблуждения их были опровергнуты Оригеном. 

И л л а г , р. в Туркестаче, вытек. из гор-
Цунг-Линга и впадает в Кашгар, 140 в. т» 

Иллампу (Невадоде Сората), вершинав Андах г 
вБоливии, к востоку от оз. Титикака, 751 Зм. выс. 

Илланоды,пираты малайскаго племени, магомета— 
не на зап. Филиппинскаго о-ва Минданао 

Иллапель, г.Чили,пр. Коквимбо,наХуапу,6680ж. 
Илле, Эдуард, живописец,род. 1823 г, в Мюн-

хене, проф. мюнхен, академии, превосходный акваре-
лист , рис.для „Fliegende Blätter"; драматич. поэт . 

Иллегальность, незаконность, противозаконие. 
Иллегитимный (лат.), незаконный; незаконно— 

рожденный, т. е. прижитый в незаконном браке. 
Илленау, мест. y Ахерна, в окр, Баден; зна-

менитая лечебница душевнобольных (с 1842 г.). 
Иллен толстохвоотый (Jllaenus crassicauda),, 

ископаемое ракообразное животное из рода трило-
битов, с 10-ю члениками; встречается в силу-
рийских известняках, близ Петербурга. 

Иллерайхен (Иллерайхгейм), мест. в бавар-
ской пров. Швабен, на Иллере, 1028 ж,, замок. 

И л л е р , правый приток Дуная в баварской 
пров. Швабен, начинается в Альгеурских Аль-
п а х , протекает 170 км., впадает выше Ульма. 

Иллертиссент>,окр. гор. баварск. окр. Швабен, 
на Иллере, 1467 ж., 2 замка.рынки свиней и быков. 

Илли, высокая равнина вблизи деревни И., кѵ 
сив. от Седана; на этом пункте решилась битва. 
1 сент. 1870 г., a с ней вместе и Наполеона 111. 

Иллимани, андская вершина в Кордильерах и, 
Боливии, 7314 м. высоты. 

Иллинойс, 1) один из Соед. Штат. Америки, 
междуоз.Мичиган,Миссисипии Огейо,146714кв.м., 
3 077 871 ж. (46720 цветных), преимущественно 
удобен для земледелия, также богат каменным-
углем, свинцом, цинком и другими неталлами, 
окружен и прорезан судоходными водными пу-
тями, и сильно развитой железнодорожной сетью, 
И. был в 1809 г. территорией, с 1818 г. штат, , 
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посылает в конгресс 2 сенаторов, 19 предста-
вителей; государственное устройство с 1870 г. ; 
102 графства, главный город Спрингфильд, a ca-
мый значительный Чикаго. 2) И., река на с.-з. Согд. 
Штат. Америки, образуется близ Дрездена (на юго-
ивостоке от озера Мичиган), из Де-Пл^н и Кан-
какеэ, около Оттовы становится судоходной для па-
роходов, пройдя 4Ю км., впадает в Миссисипи. 

йллинский, Петр Алекс, доктор вС.-Петерб., 
составил „Лечение и здоровье" и др, Редактор изда-
дававшейся медицинской газеты: „Врач. Ведомости". 

Иллипе, масло, употребляемое в пищу, полу-
чается из семян Bassia longifolia и Bassia iatifolia. 
Оно плавится при 26°—28"Ц.,в твердом состоянии 
зеленовато-белаго цвета и имеет слабый, довольно 
лриятный з а п а х . Привозится в бол. количестве в 
АнглиюиФранцию,гдеупотребляетсяпримыловарении. 

Иллиризм, существующее между кроатами, сер-
<бами, славянами, далматами, краинами и каринтий-
цами стремление к духовному общению между собой, 
Впервые замечен в 1830 г. и особенно распро-
странен Людовиком Гайя. 

Иллирийский ЯЗЫКЪ, подразделение славянскаго; 
к нему относятся наречия: сербское, кроатское и др. 
Им говорят в странах к с. и с.-в. от Адриа-
тическаго моря до Дуная. 

Иллирийские острова разсеяны y в.берегаАдриа-
тическаго моря, Важнейшие: Вежила, Шерцо, Haro, 
Брацца, Лезина, Курцола, и Меледа. 

йллирия, первоначально восточная часть при-
брежья по Адриатическому морю, названная по на-
селявшему ее индогерманскому народу иллирийцам, 
которые в 229 г, до Р. X. вступили с римлянами в 
борьбу и 35 г. до Р. X. были совершенно побеждены; 
страна их под именем Иллирии (Illyriciim) сде-
лалась римской провинцией. При разделении римской 
империи 395 г. собственно Иллирия осталась при за-
падной половине. В 476 г. досталась Одоакру,затем 
Теодориху и после падения Остготскаго государства 
восточным императорам; в VII в. страною овла-
дели пришедшие с запада славяне; затем И. исче-
заег из истории до 1809 г., когда Наполеон I 
соединил земли, уступленныя Двстрией под назва-
нием Мллиргйских провинцийвоцт независимое 
отфранции государство(50000кв. KM., ИИДМИЛ.Ж.). 
После Парижскаго мира 1815 г.,эти провинции снова 
отошли к Австрии в качестве королевства Илли-
рии, которое она, при новом разделе государства 
в 1849 г., разделила на 3 области, заключавшия в 
себе 5 коронных земель: Каринтию, Крайну, Гёрц-
Градиску,Истрию,Триест(собластью))28327кв.км. 
и 1 477 907 ж. Возобновление королевства И., соеди-
нение кроатов, сербов и славян в одну „Великую 
Иллирию", составляет цель иллиризма. 

Иллитфраты (лат.), звуки, не передаваемые бук-
вами, как напр.: вздох, вытье, свист и др. 

Иллитургис,древний гор. турдулов в Hispania 
Baetica, разрушенный Сципионом и снова выстроен-
ный, как римская колония Forum aulium. 

Илличевский, Алексей Демьянович, поэт, род. 
1798 г., ум. 1837 г. Автор „Опытов в анто-
логическом роде" и др. 

Илло, Христиан, собственно Илов, барон из 
бранденбургскаго дома, австрийский фельдмаршал. 
В 30-летней войне И. был одним из первых 

лиц при Валленштейне. Накануне умерщвления по-
следняго в Эгере 1634 г., И. был задержан со 
многими другими за пирушкой, a потом убит после 
отчаяннаго сопротивления. 

Иллова, река в Кроации,впадает в Саву под 
названием Тербесса, 80 в. дл. 

Идлок, собственно Уйлак, т. е. новая дерзвня, 
торговое местечко в кроатско-славонском комитате 
Сирмии, на правом берегу Дуная, 3800 ж., место 
погребзния св. Франциска Капиетранскаго; винодепие. 

ИлломаншскІЙ у е з д , в восточ. части Куо-
пиоской губ., 153 ) 5 кв. м., 29000 ж, 

Иллуги (сев. миф,), сын Свиды, благороднаго 
датчанина; совершил с Сигурдом, сыном дат-
скаго короля, поход в Белое море, где избавил 
Сигни, дочь Али, от чар и жгнился на ея дочери, 
Гильдуре. Его приключен. разск. в ,,Иллуга-саге' '. 

ИллукСТСКІЙ округ, в ю.-в. части Курлянд. 
губ.,Зельбургскаго уезда. Пространство 40,85 кв. м. 
Поверхность уезда самая высокая и холмистая в 
губернии. Все реки и притоки Зап. Двины, кроме 
Зуссея, — незначительны. Почва большею частию 
глинистая, и только в некоторых местностях 
по берегам Двины песчаная; леса довольно; жите-
лей около 50000. Преобладающее племя—латыши, a 
вероисповедание—католическое. Главное занятие жи-
телей земледелие, хотя И. о. самый неурожайный 
во всей губ.: хлеба не достает и на местное потреб. 

Иллукот, мест. Иллукст. уез., Курлянд. губ., 
2700 ж.; при р. Иллуксте. Здесь прежде был ие-
зуитский монастырь и коллегиум, 

Илльген,Христиан Фридрих, историкцеркви, 
р. 1786 в Хемиице, ум. проф. в Лейпциге 1844. 

Иллье, гор. во франц. деп. Э р - е - Л у а р , по ж. 
д. Шартр-Бру, 2216 ж., суконныя фабрики. 2) И, 
Валь-д', долина на левомбер. Роны,в Швейцарии. 

Иллькирх, деревня в герман. пров. Нижний 
Эльзас, на правом берегу Илля. 

Илльфурт,дерев. в герм. пров. Верхний Эль-
з а с , по Рейн—Ронскому каналу, 1116 ж. 

Иллюзия, 1) безоознательная, обман чувств, 
несбыточ, надежды. 2) И. сознательная, главный 
источник искусств, вызыв. субекгивныя пред-
ставления с такою ясностью, как бы они действи-
тельно существовали вне нас (как обекты), 

Нллюлюк, бухта и сел, на острове Уналашке, 
на восточном берегу Капитанскаго заллва. 

Иллиминатор, 1) (морск.), толстое стеки.о, 
вправленное в металлическую раму или оправу, 
герметически закрывающуюся или ввинчивающуюся 

, в борт или палубу судна; служит для огвеще-
! ния внутрзнных частей корабля. 2) И., раскрашл-
I вающий картины и т. п. произведения печати, 
! Иллмминаты (лат., просвещенные), назв. раз-
личных обществ 16—18 ст. в Испании и Фран-
ции, преимущественно же ордена, основаннаго Ада-
мом Вейсгауптом в Ингольштадте 1776 г., для 
распространения политическаго и религиознаго про-

и свещения на почве естественной религии деизма. В 
| цветущее время орден насчитывал до 200 чле-
| нов образованнейших людей Германии. 2 марта 
| 1785 г. уничтожен курфюрстом баварским. 
и Иллюминация,(лат.) 1) торжественное празднич-
! ное освещение. 2)И.,раскрашиван. гравюр красками. 
и Иллюминисты, название секты, явившейся в 
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Испании 1575 г.; основателями ея были: Іоанн Вил-
ляльпандо, и кармелитская монахиня, назыв.Катери-
ною. Многочисленные их последователи подверг-
лись суду инквизиции и некоторые из них были 
сожжены, a другие отказались от своих мнений. 
Главное заблуждение и. состояло в т о м , что мо-
литве своей они приписывали силу таинств и до-
брых д е л . Эта секта утверждала, что посред-
ством возвышенной молитвы, они приходят в 
такое состояние духа, в котором становятся из-
лишними для них и таинства, и добрыя дела, 
оттого почитали себя святыми даже в то время, 
когда предавались гнусным порокам. В 1634г. 
секту И. возобновил во Франции Петр Герен; но 
Людовик XIII успел уничтож. ее в сам. начале. 

Иллюстрация, украшение текста гравюрами. На-
клонность к И. была причиною усовершенстования 
граверн. искусства на дереве. И. возникла в Англии, 
откуда перешла во Францию и т. д.—Иллюстри-
рованное издапие есть книга или журнал, поме-
щающий в тексте картинки. В настоящее время 
журналы с иллюстрациями y нас многочислен-
ны; первое место по числу подписчиков занимает 
,,Нива". Немецкия и. и. расходятся в огромном 
количестве экземпляров. — Между юмористическими 
и. и. первое место занимает немецкий ,,Kladde
radatsch' ', потом французский ,,Charivari", англ. 
,,Ponch'' и русские ,,Будильник" п,Развлечение'', 
изд. в Москве, ,,0сколки" в Петербурге и т. д. 

Иллкстриссиме (Illustrissime),тит.сиятельнейший. 
Илляция,обяснениесуда, практикуем, вПольше, 

по пункту,пропущенному в каком нибудь деле; 
его дозволялось делать в течение трех дней. 

Илмера, баснословная славянская княжна. В 
одной из сказок о построении Новгорода говорится, 
между прочим, что князь Словен, основав на 
берегу Волхова город Словенск, назвал находив-
шееся близ него оз. Илмером (Ильмень), в честь 
сестры своей Илмеры, 

йловай,1)р.Тамбовской г., Козловскаго уез., пр. 
пр. Воронежа, 60 в. длины. 2) И. Рождественский, 
два села Козловск. уез. , Тамбовск. губ., до 5000 ж. 

Иловайская, Грабовая и Дмитриевская, две ста-
ницы Миусскаго окр., Донской обл., до 5700 жит. 

Иловайские, русские дворяне; ведут свое начало 
от донскаго атамана Алексея Иловайскаго, пожа-
лованнаго дворянством в 1793 г. 

ИловаЙОКІй, 1) Александр Васильев., находился 
на Царицынской линии y содержания постов, по-
том на Буге и в Таврической области; в 1784 г. 
стоял на Кавказской линии, был отряжаем в 
партии на поиск закубанских народов и имел 
с ними неоднократныя стычки. В турецкую войну 
находился в сражениях при Фокшаыах, Рымнике 
и в измаиловском штурме. В 1792 г. содер-
жал кордоны на польской границе. В 1812 г. 
предводит. донскими полками, участвовал во мно-
гихделах.2)И.,Дмитрий Иванович, русскийисто-
р и к , автор ,,Истории Рязанск. княжества",1858 г. 
Особенно известен своими учебниками по русской 
и всеобщей истории, Был профессором истории в 
москов, унив. Вовремя русско-турецкойвойны1877— 
78 г, писал замечательныя политическия статьи. 

Иловатая почва есть та, которая заключает 
в себе глину, смешанную с очень мелким пес* 

ком, не отделяющимся от глины во время про-
мывки. Почва эта имеет голубоватый цвет и от-
личается т е м , что не разсыпается и не сбивается 
в комки. Достоинство иловатых почв изменяется 
по относительному количеству глины и песку, но 
вообще оне менее глинистых затруднительны при 
обработке и более песчаных надежны в засухе. 

Иловатый-Ерик, село Новоузенскаго уез., Са-
карской губ., 1876 ж.; при реке И. Ерик. 

йловка, смесь глины с илом, заключающим 
растительный перегной. 

Еловлинская, стан. 2-го Дон. окр. и области^ 
3326 ж., на р. Иловле. 

Иловлинскоеоз., в Мологск.у., Яросл,г.;рыбно. 
Иловля, левый приток Дона в Саратовской г, 

и в земле Войска Донскаго, 270 км. длины. 
ИловокиЙ, Станислав, каноник плоцкий, извест-

ный филолог времен короля СигизмундаШ. Полу-
чил образование в иностранных академиях. Пе-
ревел с греческаго на латикский я з ы к : ,,0твет 
Дионисия Галикарнасскаго на письмо Кнея Помпея". 

Иловокое, село Бирюч.уез., Воронеж. г., 270) ж. 
Илозоизм, то же, что гилозоизм. 
Илоило, портовый город в исп. провинции И., 

на Филиппинском о-ве Панай, 7600 ж, 
йлока,язык на острове Манилла (Вест-Индия),. 

родственный с языком тагала. 
ИЛОКОСЪ, парусина из манилльской пеньки, в 

большом употреблении в Ю. Америке. 
й л о м а м а с , р. в Боливии, впадает в Гвапорф. 
йлопанго, оз. в амер. штате Сан-Сальвадор. 
Илори,городвзап. Судане,в1орубе,70000 ж. 

Один из важнейш. рынков внутр. Африки.2) И., 
сел. 0зургет.уез.,Кутаис,г.,при р. Галидзюй;здесь 
монаетырь во имя св. Георгия, основ. в VIII в, 

йлоты, то же, что гелоты. 
Илошваи,Петр, названный Серицей Петр Илос-

ван,венгерский поэт,ум.после 1574г.; из егоэпи-
ческих сочинений особенно замечательна обработка 
венгерской саги Тольди. 

И л , 1) жирная, смешанная с песком земля, 
лежащая на дне р е к , озер и т. п., и перено-
симая с места на место течениями. 2) Им сын 
Троса и Каллироэ, отец Лаомедона, внук Приама, 
основатель Илиона. По преданию Зевес подарил ему 
палладиум для строившагося в Илионе храма. 

й л ы т ь , река Вологодской губ., Устьсысольскаго 
уезда, правый приток Печоры, 320 в. длины. Те-
чение так быстро и порожисто, что судоходство по 
нейневозм.; сплав может производиться на 180 в. 

Илль, 1) река в Форарльберге, берет начало 
на Зильвретте, протекает 77 км., впадаег ниже 
Фельдкирха справа в Рейн , 2) И,, р. в Эльзасе, 
вытекает из Юры, при Кольмаре становится су-
доходна, впадает в Рейн, ниже Страсбурга, 
205 км. 3) И., р. во франц. деп.Иль-е-Вилен, впа-
дает близ Рейна в Вилен.—Департ. Иль-е-
Вилен, 6726 вер., 621384 ж., гл. гор. Рееннь. 
4) И., город во франц. деп. Восточных Пиренев, 
на Тете, 3286 ж. 5) И., р, в Южной Франции, про-
текает деп. Верхней Виенны, Дордонь, Жиронд, 
впад, при Либурне в Дордон. 

Ильбессан , Эльбессан, город в вилайэте 
Скутари, на Скумби, 10000 ж., серные источники. 

Ильва, y древних название Эльбы. 
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Ильваит, минерал, кремнекислая закись же- I 
•леза, с содержанием окиси железа и извести. 

Ильверсгехофен, деревня в прусской пров. 
и округе Эрфурт, на Шмален-Гере, 3282 ж.; до-
бываниекаменной соли вбогатом еюІоганнисфельде. 

Ильга, 1) левый приток Лены в Иркутск. г., 
вытекает из небольш. оз.,220 в. 2) И., обряд в 
Чссть усопших, совершаемый в Жмуди, 2ноября, 
тоже, что в Литве—дзяды. По мнению некоторых, 
атот обряд совершался в память освобождения 
Жмудской земли от владычества крестоносцев. 
Когда Витольд уступил Жмудь крестоносцам,то 
народ соетавил заговор, умертвил всех кре-
стоносцев и опять возвратился подвластьВитольда. 

Ильгь, Альберт, писатель об искусстве, род. 
1847 г. в В е н е , вице-директор австрийскойхудо-
жественно-исторической коллекции в Вене. 

Иль-де-Рф, остров назападном бер. Франции, 
;в департ. Нижн. Шаронты, 74 кв. км,, 17000 ж.; 
гл. гор. Ст.-Мартен де-Ре, 2472 ж. 

Ильдефонсо, Сан , 1) испанский город с ко-
:ролевским увеселительным замком в Новой Ка-
стилии, построенный Филиппом V. Здесь заклю-
чен мир между Францией и Испанией 9 авг. 1796 г. 
2) И., город в Новой Испании, в Северной Аме-
рике. 3) И., мыс на о-ве Манилле. 

Иль-дф-Фоно,толедскийепископиучен. Исидора 
Испалийскаго,писательцеркви YII века. Сочинеаия его 
настолько были уважаемы современниками,чтовскоре 
по его смерти стали называть его Златоустом и 
,,Якорем веры". Из сочинений заслуживают 
внимания более прочих: , ,Разсуждение о непорочим 
Пресвятой Девы", яКнига о 14 церковных пи-
сателях" (она служит продолжен. каталога Иси-
дора Испалийскаго) и ,,История о происхожд, готов" . 

И л ь - д е - Ф р а н с , 1) прежде фраицуз:кая пров. 
(герцогство) с главн. городом Париж, наслед-
ственная область Капетингов (с 987 г.) и таким 
образомсобственно ядро Франции; занимала нынеш-
ние департ. Сены, Сены-и-Уазы, Уазы, Эна (Ajsije) и 
•Сезы-Марны, 454,4 кв. м., 4003342 ж. 2) И.-де-
Ф., см. Маврикия остров. 

Ильдикан, река Иркутской губ., впадает в 
Нижнюю Борзу.—На берегу ея наход. серная гора, 

Иль-Дье, кантон округа Сабль - дЮлоннь (в 
Бандее), во Франции. Этот остров есть гранит-
вая скала, покрытая слабою растительностью. По-
верхность острова не более 3 квадратных лье. 
Порт-Бретон, главная гавань о-ва; более 2000 ж. 

Иль д'Эксь, французский остров в департам. 
Нижн. Шаронты, насел, рыбаками, маяк и форт . 

Ильенков, Павел Антонович, известный наш 
химик-технолог, род. 1819 г., ум. 1877 г.; по 
окончании курса кандидатом в петербург. унив., 
и возвратившись и з - з а границы, сделан препо-
давателем технологии в Петербургск. университ., 
1850 г. профессором, a в 1855 г. поступил на 
сахарные заводы графа Бобринскаго, потом снова 
профессором в Петровской земледельч. академии, 
Издал: иКурс химической технологии", первое 
пространное руководство нарусском языке: ,,Лек-
ции агрономической химии", и перев, химию Либиха, 

Ильза, приток Окера, берет начало на Бро-
^кене, впадает в прусской провин. Гильдесгейм, 
•образует одну из прекраснейших долин Гар-

ца—Ильзенскую долину, с Ильзенским водопа-
дом и Илзенсшм камнем, гранитным утесом 
в 71 метр. высоты, на котор. водружен колос-
сальный железный крест, поставленный, по преда-
нию, принцессой Ильзой. При выходи из долины рас-
положено местечко Цльзенбург, 3563 ж.; замок. 

йльзинг, озеро в Лифляндской губ., округа 
Венден, с о-вом по временам погружающимся 
в воду, a именно, в каждое теплое лето и осенью. 
Периодическое появление и исчезновение о-ва о б я с -
няют т е м , что в теплое время в гниющих 
растительных остатках, составляющих основание 
острова, развивается в значительном количестве 
углеводородн.газ, вследствиечегоо-вподнимается. 

Ильина, 1) дер. Ялуторовскаго окр., Тобольской 
губ., 1605 жит.; при р. Ирюше. 2) И.-гора, село 
Курмышск.уез.,Симбирск. губ., 823ж.;прир.Суре, 

Ильинка, 1) слоб. Калмыцкаго округа, Донской 
обл,, 1365 ж., при р. Сала. 2) И., слоб. Бирючск. 
уез,, Воронежск. губ., 1695 ж.; при р. Тихой Сосне. 

Илышо, 1) дер. Звенигородск. уез. , Московск. 
губ., 35 жит. 2) И., мест. Велижск. уез., Витебской 
губ., 275 жит.; при оз, Ильинском. 

Ильинская 1) крепость в Красногорской ди-
станции оренбургской пограничной линии, на реке 
Урале, в 186 вер. от Оренбурга; была заложена 
в 1742 г. Сильно пострадала во время Пугачев-
скаго бунта в 1773 г. 2) И. перина, первая яро-
вая солома,новина, собранная в Йльин день, 3)И., 
стан, Ставропол. у. и губ., 5255ж.; при р, Карасуне. 

Ильинские, русские дворяне, происходящие из 
польскаго шляхетства; предок, Кирилл Григорье-
вич И., выехал с сыном своим Саввою из 
Польши в Белгород и вступил в русскую служ-
бу; потомки их служили также в России, в 1699 
и других годах были жалованы поместьями. 

Ильинский, 1) Алексей Никан., преподаватель 
Горнаго корпуса, составил мОснования геометрии"; 
род. 1788 г., ум. 1837 г. 2) И., Иван, студент 
московской греко-латинской академии, воспитатель 
кн. Антиоха Кантемира, около 1727 г. составил 
,,Симфонию на четвероевангелие", 3) И., Михаил 
Иванович, секретарь московской сѵнодальной кон-
торы, обучался в семинарии Сергиевской лавры и 
долгое время был в ней префектом. Сочинил: 
,,0пыт историческаго описания о начале гор. Mo-
сквы" и написал несколько латинских од на 
разные случаи. Из переводов его с латинскаго 
языка издаиы: пСветония Транквилла", ,,Жигне-
описание 12-ти первых кесарей", мТворения Клав-
диана" (в стихах), мИзбранныя элегии из Гу-
гоновых благочестивых желаний" (в стихах) и 
проч. 4) И,, Николай Степанович, стат. советн., 
сочинил: ,,Историческое описание города Пскова и 
его древних пригородов, с самаго их основания, 
собранное из древних летописцев, надписей, за-
писок и Российской истории", ,,0писание жизни и 
безсмертнаго подвига славнаго мужа, нижегородск. 
купца Козьмы Минина, собранное из исторических 
преданий". 5) И. монастырь или Спасо-Ильинский 
женский, 2 клас, внутри г. Слуцка, Минской губ. 
6) И.-Троицкий кафедральн, мон, основан, как 
полагают, еще в XI в., с 1785 г. назначен для 
пребываниячернигов.еписк.,почемуиназ.кафедральн. 

Ильинокое, 1 ) село в 30 вер. от Москвы » 
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зшение и летняя резиденция Е. И. В великаго кн. 
€ергия Александровича. Красивое местополсжение на 
лравом берегу М.-реки. 2) И. (Мартын), село 
Бобровскаго уез., Воронежской губ., 1595 ж.; при 
р. Мартыне. 3) И., село Лукояновскаго уез., Ни-
жегородской губ., 1845 жит.; при pp. Алатыре и 
Рудне. 4) И. (Косогово), село Болховскаго уез. , 
€рловской губ., 1935 ж.; при р.Жимовке. 5) И., 
село Городищенск. уез., Пеизенской губ. 6)И., село 
Пермскаго уез. и губ., 2617 ж.; при р. Обве. 7) И., 
сел. Верейскаго уиз., Московской губ., 276 ж. 8) И, 
(Порутиио), мест, Одесскаго уез, , Херсонской губ., 
825 ж.; на прав. бер. Бугскаго Лимана. 9) И,, село 
Ишимскаго окр., Тобольской губ., 1114 жит. 10) И, 
(Стромилово), с. Юрьевскагоу., Владимир. г.,750ж.; 
лрир.Пекше.11)И.)с.Скописк.у.,Рязанск.г.,2691ж. 

Ильинцы, село Борзнинскаго уез., Черниговской 
губ., 335 жит.; при прот. Смоляжь. 

И л ь и н , 1) Александр Васильевич, подполков. 
корпуса морской артиллерии, известен своими учено-
литературными трудами. Участвовал в турецкой 
войне 1828—29 г., причем отличился при осаде 
Варны. Перевел: ,,Руководства к прицеливанию 
артиллерийских орудий на море" и ,,Изследование 
артиллерийскаго искусства на море". Кроме того, он 
составил руководство: .,Практическая морская ар-
тиллерия" и иНаука морской артиллерии", принятыя 

И л ь и н , Ал. Ае, 

© нашем флоте. 2) И., Алексей Афиногенович, 
генеральн. штабагенер.-лейтен.; кроме служебных 
трудов A. A. известен изданием картографиче-
ских работ и как основатель перваго в России 
картографическаго заведения. Ум. 1889 г. 3) И., 
Андрей, иконописец; с двумя другими живопис-
цами он писал изображения всех русских свя-
т ы х , в малом виде, на пяти досках, извест-
ных под именем каппониановых досок, 4) Им 
Данила Іевлевич, так звали y нае доктораСтефана 
фон Гадена, перваго из произведенных в доктора 
медицины самим царем АлексеемМихайловичем, 
•5) И., Дмитрий Сергеев., лейтенант, отличившийся 
в Чесменской битве, взорвав большой турецкий 
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корабль 1770 г,; в честь его назван один из 
больших судов нашего флота. 6) И., Іустин 
Григорьев., лекарь, писатель-изследователь о про-
исхождении чумы (1841 г,). 7) И., Николай Ива-
нович, драматический писатель и переводчик, род. 
1773 г., соч. драму: ,,Лиза или торжество благо-
дарности", перевел много иностран. пьес . 8) И,, 
Павел, автор пЛеоноры", ,,Мои фантазии" и др. 

ИЛЬИНЫ, русский дворянский д о м ; ихдварода : 
1-й ведет начало от князей галицких (862 г.), 
потомок которых, Димитрий Иванович Галицкий, 
имел праправнука Симена Осину, y котораго был 
внук Илья, и от этого Ильи ведет свое начало 
род дворян Ильиных, многие члены котораго слу-
жили в России стольниками и в других чинах; 
2-й ведет начало от Ивана Ильина, лолучившаго 
в 1796 г. дворянское достоинство; встречаются в 
актах следующие; а) ОсипИванович, в 1536 г. 
показан в новгородском походе против шве-
д о в . б) Иваи Васильевич показан в дум-
ных дворянах, 1544 г. четвертым воеводою 
третьяго сторожеваго полка, в казанском походе 
1549 г. в) Юрий Иванович, 1544 г. показан 
третьим воеводою седьмаго передоваго полка, в 
казанском походе. г) Василий Молчанович по-
казан в 1571 г. вторым при государевом зна-
мени, в походе против крымцев, из Алексан-
дровой слободы к Николе Заранскому и друг. го-
рода. д) Осип, в дьяках , в 1572 г. зи-
мою был в шведском походе. е) Томило, 
в дьяках, в 1574 г. он отправлен при по-
слахнареку Сестру, на с е з д сшведскими посла-
ми. ж) Матфей, в детях боярских, в 1576 г. 
состоял при послах к цесарю и в ! 5 8 1 и 1582гг. 
был осадным воеводою в Линеварде. з) Иван 
был в 1598 г. осадным головою в Веневе. 

Илька, небольшой зверек из рода хорьков; 
водится в Ю. Америке; доставляет ценный м е х . 

И л ь к е в и ч , Г. С-, галицкий писатель, ум. 1841г., 
изучавший малороссийскую народность. £го сочин.: 
,,Галкцкия проповедки и загадки" изд. в Вене. 

ЙЛЬКеротон, фабричный город в английском 
графстве Дерби, 14119 жит. 

Илькли, город в английском графстве Іорк, 
на Варзе, 4733 жит. 

Илькхум,жена камчадальскаго бога Кутху.Она, 
гуляя с мужем своим по морю, родила сына Сым-
скалина, из котораго, по мнению камчадалов, 
Кутха сотворил землю. 

Ильма, 1) неб.р. вБаварии, впадает в Дунай. 
2) И., небол. р. в Ганновере, впадает в Лейну. 

Ильменау, 1) город в Саксен-Веймаре, на 
Ильме, 4593 ж. 2) И., река в Ганновере, 150 км. 
длины, левый приток Эльбы. 

Ильмених, минерал, состоящий из окиси же-
леза и титана. Встречается близ Ладожскаго оз., 
на Буге, близ Николаева, Екатеринбурга и друг. 

Ш-ьменский, Афанасий, протоиерей, писатель по 
богословию, 1832 г. 

Ильменокия горы, самая восточная цепь южн. 
Урала, в Оренбургской губ., Троицкаго уез. , по 
прав. бер, Мияса, 88 вер. длины, высшая точка при 
оз. Ильменском не превышает 1200 фут. абсол. 
высоты. И. г. состоят из крупнозернистаго гра-
нита и замечат. место^ожд. редких минералов. 
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Ильмень, 1) (древнее Мойск), большое озеро в 
Новгородской губ., к ю. от Новгорода; наибольшая 
длина до 55 вер., наибол. ширина 28 вер.; пло-
щадь 791 кв. вер. В него впадают многочислен. 
реки, в том числе «Ловать, образующая дельту, 
Шелонь, Мста; посредством Волхова (судоходен) 
соединяется с Ладожским оз. Много рыбы. По И. 
летом ходят пароходы от Новгорода по Волхову 
и к устью Шелони. Весною оз, по причине час-
тых бурь делается опасным. И. в историческом 
отношении замечателен как один из древнейш. 
и важнейших славянских центров. 2) И. город-
НОЙ, озеро между pp. Уралом и Больш. Узенем, 
8 вер. в окружности; много рыбы. 3) И,, слоб. 
Камышинск. уез., Саратовск. губ., 2329 ж,; при оз. 
4) И.-Бурну, мыс на южном бер. Крыма. 

Ильмерзакь, гора в южн. Уральском хреб., 
Верхнеуральскаго уез., 3137 фут, высоты. 

Ильмер, главный вотяцкий богь; по мнению во-
тяков , живет на небесах и считается творцом 
всего видимаго в мире. День празднества уста-
новлен во время весны, и Аиоленья отправляются 
вотяками среди полей, куда сходятся женщины и 
мужчины и просят его об умножении плодородия 
земли. В жертву приносят ему домашних жи-
вотных и непременьо белой шерсти. 

Идьмино (Богоявленское), село Городищенскаго 
уез-, Пензенской губ., 1868 ж.; при р, Суре. 

Ильминский, Николай Иванович, замечательн. 
русский ориенталист и духовный деятель, воспи-
тывался в казанской духовной академии, окон-
чил баккалавром, путешествовал по Востоку и 
по возвращении читал арабский язык в духовной 
академии и казанском университ. Особенно изве-
стен устройством татарских школ , для кре-
щеных татар Казанской губ.; издал ,,3аписки 
Бабура", на турецком языке, мО переводе право-
славн.христианск. книг на инородские языки" и др. 

Ильминстер, город в английском графстве 
Сомерсет, на Исле, 7341 жит. 

Ильмовыя (Штеае), деревья и кустарники, с 
попеременными листьями, снабженными падучими 
прилистниками. Цветы обоеполые, маленькие, боль-
шею частию сидячие, расположенные боковыми куч-
ками. Околоцветник простой (чашечка), сростно-
листный, имеющий форму колокольчика или кубышки 
с прямостоячим отгибом, обыкновенно 4—5 раз-
дельным, в почкосложении настельным. Все их 
породы изобильно растут в умеренных и теп-
лых странах севернаго полушария, некоторыя из 
них встречаются также в сев. части Ост-Индии. 
Виды: И. полевой,сы. вяз обыкновен.; И.пробоч-
ный (U. suberosa), с пробков. наплыв. наветвях ; 
ѴІ.берест (U.efîusa);uB-fe™i сидячим зонтиком. 

И л ь м , река в Тюрингии, начинается между 
Шнеекопфом и Финстербергом, доходит до Вей-
мара, пройдя 105 клм., впадает слева в Заалу. 

Ильмони, Эммануэль, профес. в Гельсингфорсе, 
род. 1797 г., ум. 1856 г. Соч.: ,,Bildrag tili Nor-
derjs sjukdoms historia". 

Ильница (Eristalis tenax), насекомое из сем. 
муховых, Самый обыкновенный в и д , в просто-
речии называемый дикой пчелой. «Личинки живут 
в навозе, грязи и т. п, —И. садовая (Ç. arbu-
storum), спинной щиток покрыт красно-желтыми 

волосками. И. цветочная (Е. florens), спииной щи— 
ток ржаво-желтый с черными полосками. 

Ильпинский м ы о , на вост. берегу Камчатки. 
Иль-Рояль, прежнее назв. о-ва Кап-Бретон 

в озере Верхнем в Сев. Америке. 
Ильогофен]гор.вюртембергск.окр,Ягсть,1028ж. 
Ильтизам (турецк., великолепие), в Турции 

косвенный налог, обыкнов. отдаваемый на откуп. 
Ильфельд, мест. и окружный гор. в прусск. 

окр. Гильдесгейм, на южн. стороне Гарца, 1110 ж. ; 
знаменитое учебное заведение; замок. 

Ильфракомб, город в англ.графстве Девон,, 
на Бристольском канале, 6045 ж., морск. купанье. 

Ильхан, по монгольски значит полководецг 
титул монгольских владетелей. Так называлась 
целая династия (Ильханов), потомков Чингиз-
хана, основанная Гулагу в 1258 г. и владевшая 
до нач. XIV в. иранским и тебризским престолами. 

Ильхеос, Рио-Дос, рекавБразилии, впадает 
в Атлантический океан. 

Ильц, лев, приток Дуная, в Нижней Баварии .̂ 
образуется из Баварск. и Пассаускаго Ильца, впа-
дает близ Пассау; в нем попадается жемчуг. 

И л ь ч и р , оз, Иркутской губ. и уез., на с.-зап. 
склоне Тункинеких Белков, на выс. 6800 фут.> 
5 в. длины и 1 в. шир.; замечательно т е м , что 
дает начало Иркуту. 

йлья, 1) река Минской и Киевской г., лев. при-
ток р. Ужа, системы Припети; образуется из руч,: 
Рудавы, Бильчи, Ильны, в южн. части Речицкагв. 
уез., Минской губ., до 60 в. длины. 2) И. Му-
р о м е ц , богатырь русских былин, до 30 литт» 
сиднем сидел ; его посетили странники,которых 
он угостил и с а м , выпив меду, сделался не-
победимым богатырем. 0 нем в русских л е -
топиеяхесть положительн. сведения, что он жил 
ок. 1188 г.З) И. Муромец, в народных песнях. 
XVII века, назыв. эсаул Стеньки Разина. 

Ильяву, гор. в португальском окр, Авейро, y 
Атлантическаго океана, 8200 жит. 

ЙЛЮШКИНО, село Хвалынскаго у., Саратовской гм. 
2402 жит.; при р. Коломентае. 

Imagines, множ. число от injago; в древнем-
Риме восковые бюсты именщых людей, выстав-
ляемые в атриуме; при погребениях их носили. 
впереди процессии. 

И м а д - ЭД- Д и н , Мохаммед, арабский аиса-
тель, род. в Испагани 1125 г., жил при дворе 
султанаСалах-Эддина,ум.вДамаске1201 г,;нап.: 

j ,,Историюзавоевания Іерусалима Салах-Эддином",. 
| ,)Диван'(ипИсторию пох.Салах-ЭддинавСирии". 

И м а м а т , период владычества в Медине 12 
имамов, потомков Али и Фатимы, чтимых пер-
сидскими шиитами, помещающими их имена на 
своих монетах. Имена эти суть: Али, Хасан, 
Хусейн, Али Зейн-ель, Мухамет-ель-Бекир, 
Шафер-ель-Садик, Мусу-иль-Кодем, Али-Рида, 
Мухаммед-ель-Джадвид,Ель-Аскери,Хасан-ель-
Аскери и Абуль-Касем. 

Имам или И м а н , 1) вначале y мусульман— 
глава религии, У суннитов считаются имамами ка-
лифы и преемники и х ; турецкие султаны с 1 5 1 6 г . 
с Селима, в число своих титулов включают 
титул и И.; шииты же назыв. имамом Магомета, 
Али, егозятя и потомк. Али. Однако число И. не все 
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шииты признают одинаковое: одни насчитывают 
12имамов, из которых последний Магди. Явив-
шийся в Африке Магди, наделавший много хло-
пот англикскому и египетскому правительствам, 
признан суданскими мусульманами пророком;дру-
гие —только семь. В Аравии имамами назыв. владе-
телей, соединяющих еветскую власть с духовною, 
авладения их—имаматами, напр.иемен, Маскат. 
Название И. дают ныне и обыкновенным служи-
телям религии, в мбчетях они молятся во главе 
народа, делают движения, которыя при:утствую-
щие должны повторять, присутствуют при обре-
зании и погребении, У нас на Кавказе Шамиль но-
сил титул имама. 2) И.-заде (перс.) обозна-
чает потомка имама или его гробницу. 3) И., ме-
четь Тифлисской губ., Елисаветпольскаго уез., в 
Б вер. к югу от г. Елисаветполя. Русские назы-
вают эту мечеть Зеленою мечетью. 4)И.-эфенди, 
духовное магометанское лицо в серале. 

Имандра, самое большоеозеро Архангельской г., 
начинающееся по близости Кандалакскаго залива и 
оканчивающееся против озера Енарак, близ швед-
ской границы, ок. 80 вер. длины и более 30 шир. 
Соединяется протоком с Белым морем. 

Имани, третья священная книга законов y ту-
р о к , содержит предписания для разумной жизни. 

Иман (араб.), вера. 
Имареты (араб.), филантропическия учреждения 

(госпитали, кухни для бедн. и пр.) при мечетях. 
Имаска, р. в Нижней Канаде, впад. в озеро 

св.Петра, нед.от устья р. св. Фзанциска, "152в. дл. 
Иматака, р.вКолумбии,впад.вОриноко,11 в.д. 
Иматисма (греч.), оставленное без перевода в 

нашем Евангелии, значит верхняя одежда. 
Иматра, водопад на р. Воксе (Вуоксе), в Вы-

боргекой губ., y деревни Салмоды. Замечателен 
по высоте падения и по живописным берегам, его 
окружающим. Собственно Иматрою назыв. порог 
в 32 ф. Ь1/2 дюйм., но выше этого уступа нахо-
дятся еще 5 порогов, занимающих >̂коло 6 вер. 
про;транства. Падение всех порогов простирается 
до 114 фут. Э1/'̂  дюйм. Вода ниспадает с глав-
наго уступа на конусообразныя гранитныя скалы и, 
крутясь в узком канале, сжатом каменистыми I 
твердынями, отскакивает на 3 саж. вверх и об- I 
разует безпрерывный мелкий дождь, произв. страш- | 
ный грохот, распространяющийся на 10 вер. в j 
окружности. Сила стремл. воды невероятна:бревна, ! 
брошенныя в поток, раздробляются в дребезги, ; 
огромные булыжники превращаются в мелкие ка- ; 
мешки красивых форм, Камешки представляют ' 
замечательное явление в природе: они кажутся до-
вольно искусно выточенными и нередко имеютвид 
разных птиц , зверков и т. п.; почти на каждом [ 
из них на одной стороне можно заметить круглое 
или продолговатое кольцо. Некоторые полагают, 
что камни эти образуются из глины, оторванной j 
быстротою водоп., их можно скоблить ножем, нэ в 
воде они не распускаются. Так назыв. громовыя и 
стрелки, также вомножественаходятсяок. водопада. 

И м а т у к а р , р. в Каллое (Боливия), вытекает | 
из озера, 112 вер. длины, | 

Имашку, р. в Камчатке, впадает в Авачу. ; 
Имая, р. в Мексике, впадает в Калифори-

скик залив , 120 вер. длины. 

Имбабура, 1) вулкан в Экуадоре, на высокой 
равнине Квито, 4718 м. 2) И., пров. в Экуадоре, 
30103 кв, км., 56476 ж.; главн. город Ибарра. 

Имбе, р. в Рио-де-Жанейро (Бразилия), вытек. 
изСьерры-де-Сан-Сальвадор и впадает возеро 
Фею, 112 вер. длины. 

Имбибация, разбухание некотор. органических 
вещ. от пропитывания жидкост.:клей,горох и т. п. 

И м б и л а к с , приход Выборгской губ.,Северо-
Кексгольмскаго уез., замечателен по обилию ми-
неральных богатств: медная руда, гранит хо-
рошаго качества, особенно близ деревни Сумери, 
на берегу Ладожскаго озера. Отсюда взяты камни 
для основания Исаакиевскаго собора. 

Имбирныя, составляют сем. односемянодоль-
ных травянистыхраст., с корневищем. Листья, 
при основании обемлющие стебзль, потом сужен-
ные до самой пластинки, y котор.серединный нерв 
весьма выдавшийся снизу—и боковые нервы много-
численные, параллельные между собою и перпенди-
кулярные к серединному. Цветы, собранные в ко-
лос,окруженныевлагалищнымиприцветниками.Рас-
тут в межтропических странах, преимущест-
венно в Восточной Индии; многия из них попа-
даются в Африке и некоторыя в Америке; оне 
составляютчасть особенной флоры, свойотв. Японии. 

Имбирь, инбирь (Zingiber officinale), ост-инд-
ское растение из сем. имбирныхь, разводится и в 
Вест-Индии. Его ветвистое корневище известно в 
торговле под именем имбиря. Разница между тем-
ным и белым И. заключается в т о м , что бе -
лый лучше очищен. Привозится из Индии в виде 
варенья в фарфоровых горшках. 

Имблокация, способ погребения отлученных от 
церкви, которых не зарывали, a завализали землею 
и камнями, образуя над ними курган. 

Имбрагар-баши, обер-шталмейст. султана. 
Имбриани, Витторио, итальян. поэт и критик, 

род. 1840 г. в Неаполе, ум. там же 1886 г.; 
написал: ,,Esercizj di prosodia", ценныя народ-
ныя сказания и собрание народных песен и пр. 

Имбро, турецкий остров в Эгейском море, к 
сев.-зап, от входа в Дарданеллы, 51/г кв. м., 
более 6000 жит. Главное место Кастро. 

Имбролио, замешательство, путаница. В му-
зыкеиаз.неправильноакцентуированныя частитакта. 

Имбутто или Имбуто, сардинская хлебная ме-
ра = 0,117 русскаго четверика. 

И м г о ф , 1) Яков Вильгельм, род. 1631 г. вт» 
Нюрнберге, немецкий генеалог. Соч.: ,,ЕхсеІ1еп-
tiunj in Gallia familiarum genealogica", ,,Historia lta-
liae et Hispaniae genealogica" и друг.; ум. 1723 r. 
2) И., Густав Вильгельм, род. в Нюрнберге 
1705 г., генерал-губернатор Батавии, усмирил 
там возмущение 1725 г. и способствовал процве-
танию туземной торговли, ум. 1750 г. 3) И., Ант. 
Альбрехт, ф о н , саксонский государств. человек, 
род, 1653 г. в Вольфенбюттеле, с 1704 г. сак-
сонским каммер-президентом, 1706 г. заклю-
чил Альтранштедтский м и р , но запревышение при 
этом своего полномочия 1707 г. приговор.квечному 
заточ,, 1714 г. помилован. Ум.1715г. вДрездене. 
4) И . - Б л у м е р , Фридрих, нумизмат, р. 1838 г. 
в Винтертуре, описал свою коллекцию древне-гре-
ческих монет: ,,Monnaies grecques". 



187 J И Н Е Н И Й — и м 

Именей, еретик І-го века нашей эры, заблуж-
давшийся в понятии о воскресении мертвых. 

И м е н е к , мурза и вельможакрымскаго хана Мен-
гли-Гирея, через посредство котораго в 1481 г. 
Іоанн III вел с последним переговоры. Поль-
ский король Казимир, подкупив его в 1482 г., 
лочти склонил Менгли-Гирея на сторону Литвы. 

Именины, день чествования памяти того свята-
го, имя котораго носят. 

Именительный падеж, неизмененная формасу-
ществительных, прилагательных и местоимений. 
Служит обозначением подлежащаго в предложе-
нии. Первый падеж во всех языках , имеющих 
склонения. Отвечает на вопрос: кто? что? 

Именитые граждане, звание, учрежд. в 1785г. 
Екатериной ІІ-й. В царствование импер. Николая I 
именитые граждане переименованы в почетные. 

Имфнной у к а з , лично Государем Императором 
данное повел. или указ на имя какого-нибудь лица. 

Именослов, собрание собственных имен, Свя-
щенник Морошкин издал славянский именослов. 

Именькова, дер. Чистопольскаго уез. , Казан-
ской губ., на бер. р. Меши. 

Имеретинская 1 ) дорога пролегает от Р е д у т -
Кале до Тифлиса, через Кутаис и Гори, на про-
тяжении 352 вер. Дорогу сильно затрудняют пе-
ресекающия ея речки. В отношении же гор она 
лучше прочих дорог Кавказа. Высшая точка ея— 
перевал на Сурамском хребте, имеет абсолютн, 
высоту 3027 фут. 2) И., Анна Матвеевна, царица, 
вдова Давида II Георгиевича, р. 1765 г,, ум. 1836 г. 
3) И., Мария Кациевна, супруга царя Соломона; 
род. 1773 г., ум. 1841 г.—Имеретинскге, светл, 
князья, происходят от имеретинскаго царевича 
Константина, вынужденнаго выселиться в Россию 
в начале нынешняго стол., вследствие распрей 
с родственниками, ум. 1844 г.; сыновья не воз-
вращались более на родину и совершенно обрусе-
ли; между ними наиболее известен: Александр 
Константинов., князь Багратион-И., русский гене-
р а л , род. 1837 г., в русско-турецкую войну 
осаждал 3 сен. 1877 г. Ловчу, и вместе со Скобе-
л е в ы м , бывшим тогда под его командой, сра-
жался на Зеленых Горах , под Плевной, за-
тем переходил Балканы, с 1881 г. главный 
военный прокурор и председатель военнаго суда,— 
Имеретинский, 1) царевич, см. Александр Ар-
чилович. 2) И. 157-й пехотный полк сформи-
рован в 1863 г. 1864 г. п-ку присвоен№ 157-й. 

Имеретия, прежде государство в Закавказье, 
образовано в 1442 г. при разделении Грузии ца-
рем Александром І-м грузинским; в 1804 г. 
присоединено к России и составляет в настоящее 
время часть Кутаисской губернии. 

Имеробаптиоты, иудейская секта, члены ея от-
вергали воскресение мертвых и ежедневно погру-
жались в воду. 

Имеряки, якуты, страдающие особой нервной бо-
лезнью,беснуются и кривляются от всякаго испуга, 
вроде наших кликуш. 

Имза ,лев . приток Суры Ниж.и Казан. г,, 120 в, 
И м з е н , Адольф Карлов., перевел с немец-

каго иЦарица ночи", 1845 г. 
Имнды, второстепенные (произведенные замеще-

нием 2 атомов водорода) амиды. 

1М01'ТЕЛЬ. 

Имин-Гирей, сын крымскаго Саиб-Гирея. 
В 1539 г. вторгся в Каширский у е з д , но был 
разбит рязанским воеводою Микулинским. В 
1541 г., участвуя в набеге своего отца иа Одо-
евский у е з д , был разб. воевод. кн. Воротынским. 

Имир (миф.), скандинавский великан,созданный 
из растаявшаго льда. РодиТл, по преданию,левой 
рукой мужчину и женщину, a ногами великанаИнея. 

Имитация, 1) (муз.) проведение в ра зныхго -
лосах той же мелодической фразы, или фраз близко 
к ней подходящих. 2) И,, подражание естествен-
ному, натуральному, напр. искусств. слоноваякость. 

Иммакулятное зачатиф (injmaculata conceptio), 
безсемянное зачатие Богородицы, возведенное в 
догмат папой Шем IX. 

Имманентный, внутренний, в пределах нахо-
дящийся; противуположныйтранцедентному. По Кан-
ту, имманентная деятельность разума та, кот. не вы-
ходит за пределы опыта, но вращаетсявего сфере. 

Имматериаиизм, теория невещественности ду-
ши и потому не допускающая, чтобы она состав-
ляла частицу материи; последователи ея называ-
ются имматергалистами. 

Имматрикуляция (лат.), вписывание, присоеди-
нение, преимущ. внесеиие в список студентов. 

Иммедиотиризованыые, некогда владетельные 
князья и графы римско-германской империи, нечто 
среднее между самостоятел. владетелем и поддан. 

Имменгаузен,г . в прус. пр. Кассель, 1308 ж. 
Иммендинген, деревня в баден. окр. Кон-

станце, на левом берегу Дуная, 809 ж., два замка. 
Иммензее, Верхнее и Нижнее И., две деревни 

в швейц, кантоне Швиц, на Цугском озере. 
Имменштадт , город в бавар. пров. Швабии, 

окр. Зонтгофен, на Иллгре, 2834 ж. 
Иммерзионная или погружательная система 

линз в сложных микроскопах, система обек-
тивов (предметных стекол), употребляемая при 
сильнейших увеличениях; в ней между покров-
ной пласти^ой и линзой помещает-ся капля воды, 
в которую линза и погружается, вследствие чего 
сильно увеличивается поле зрения. 

И ш е р м а н , Карл Лебрехт, знаменитый по-
э т , род. 1796 г. в Магдебурге, с 1835—38 г. 
был интендантом театра в Дрездене,ум.там же 
1840 г. Сочинения: драм. ,,Трагедия в Тироле", 
, ,Мерлин" и др.; романы: пЭпигоны" ()Мюнх-
гаузен" ; замечателеи описанием вестфальской 
сельской жизни, изданными также отдельно под 
названием „Обергоф"; сказки ,,Тулифенгхен" ) 
эпическия поэмы ,,Тристан и Изольда" и пр, 

И м м е р , Альберт, прот. теолог, род. 1840 г., 
с 1850—84 г. проф. в Берлине, где ум, 1884; 
написал , ,Новозаветное богослсьие" и др. 2) Им 
Ст.-Иммер (Валь-Ст.-Имье), долина в 30 км. д. 
в швейцарском кантоне Б е р н , в области Юры, 
орошается Зузой. 

Имми, швейцар. хлебная м е р а = 1 ) 5 литра. 
Иммигрант (лат.) см. амиирант. 
Имминенция (лат.), титул кардинала. 
И м м о н д , так наз. часть Чермнаго (Краснаго) 

моря, между Нубией и Египтом. 
Имморальный (лат.), безнравственный. 
Иммортель (Helichrysunj), сухоцвет, безсмерт-

н и к , род растений из сем. сложноцветных,с су-
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хими, жесткими, неувядающими цветами, раст. на 
лесчаной почве; высушенныя и подкрашенныя про-
.даются в виде венков и букетоз. 

Иммунитет (лат.), освобождение от общеет-
«енных повиниостей; в средн. века правами раз-
«ых И, пользовалозь преимущественно духовен-
'угво, иногда города и даже целыя провинции. 

Имнау,мест.прусск.пров,Зигмаринген,окр. Гай-
терлох, на Эйахе, 511 ж., минеральные источники. 

Имоглин или И м а г л и н , остр. из числа Гвоз-
д е в ы х , в Беринговом проливе, 5 в. дл., 2 в. ш. 

Имола, 1) Иноченцода, талантливый итал. жи-
вописец, подражатель Рафаэля, ученик Франчии, 
j>. 1494, ум, в Имоле 1550 г. Лучшия его про-
изведения в Болонском музее, Настоящее его имя 
Йноченцо Франкучи. 2) И., город в итал. пров. 
Болоньи, на Сантерно, 9355 ж. 

Имоски, главный город окр. И , в Далмации, 
'близ герцоговинской границы; 1182 ж. 

И м п е р а т и в , 1) (Jmperativ) (лат.) повелитель-
иое наклонение глагола. 2) И. (философ.), общий за-
•кон,определяющий то,что должно делать. 3) И.ка-
тегорический,безусловн.требованиеразумаилидолга. 

Императора, 1) Вильгельма водопад , y ту-
земцев суккамбонду, водопад Кванго в стране 
Голло, 2) И. В, земля, германская область на сев. 
берегу Новой Гвинеи, по договору 29 апр. 1885 г, 
междуеВеликобританией и Германией, от залива Гум-
еольдта до Митр Р о к , 180000 кв. км. 3) И, В. 
ФСТрова, архипелаг в Южн. Ледовитом океане, 
лринадлежит к Гремсланду, открыт в 1874 г. 
немецк. капитаном Далльман. 4) И. В, фондь, 
по случаю покушений на жизнь императора Виль-
гельма I в 1878 г. народным собранием основаи 
фонд , утвержден императорск. указом І879 г, 

Императорская, 1) гавань или гавань импер. 
Николая, y туземцев хаджи, Приморской обл., на 
яобережье Японскаго моря. Залив вдается в при-
брежье верст на 15 и разделяется на4части, или 
бухты. Самаязамечательн. Константиновская, Здесь 
яаход. русское поселение И. г. открыта и названа 
лейтенантом Бошняком в 1853 г. 2) И. глав-
жая квартира, к составу которой принадлежат 
управление Имп. квартиры и собственный Его Им-
ператорскаго Величества конвой, вместе с воен-
.но-походною канцеляриею находятся в непо-
средственном ведении командующаго Император-
скою главною квартирою. Ее ооставляют: гене-
рал-адютанты, генералы свиты Его Величества 
и флигель-адютанты, генералы при особе Его Ве-
личества состоящие, комендант г, к., генерал-ва-
генмейстер, военно-походный шталмейстер, глав-
яый священник и др. 

Императорский 1) д о м , ныне благополучно 
царствующий в России, вступил на Всеросеийский 
престол 24 февр. 1613г., с избранием на царство 
Михаила Ѳеодоровича Романова, бывшаго род-
ственник. московских царейподедусвоему Никите 
Романову, родному брату царицы Анастасии, "су-
пруги Іоанна Грозпаго, a no родной бабке своей— 
бывшаго представителем суздальской линии, влади-
мирск. великаго князя Апдрея <Ярославича, след. 
блишайшим родственником угасшаго московскаго 
дома, происходивш, от великаго князяАлександра 
Лроелавича Невскаю, роднаго брата Андрея, 

(Имена членов Императорской фамилги мыне 
блаюполучно царствующаго Государя Импера-
шора помещены каждое в соответствующих 
алфавиту местах). 2) И, т и т у л , русский мо-
нарх титулуется Императором и Импзраторским 
Величеством. Первоначально русские государи но-
сили наименозание великих князей. С обединени-
ем Руги под владыч. Москвы, стал входить в 
употребление титул царя. Окончательно усвоил 
себе это наименование Іоанн Грозный с 1547 г., 
титул царя оставался за русскими государями до 
до 1721 г. Но 30 августа 1721 г. Ништадский мир 
окончил великую Северную войну, веденную с 
таким успехом Петром Великим. В о.наме-
нование этого события, сенат и сгнод определили 
просить Петра 1 принять наименование Императора 
и Отца Отечества. 11 ноября того же года погле-
довал Высочайший указ о новом титуле. Этот 
а к т , ставивший русскаго государя равным с един-
ственным тогда императором Священной Римской 
империи германскаго народа, вызвал протест со 
стороны многих европейских держав, Первыя 
державы, признавшия новый титул , были Пруссия, 
Нидерланды и Швеция. За ними последовали Тур-
ция (1739), Англия и Германская империя (1742), 
Франция и Испания; последния не без оговорок, 
устраненных декларациею Екатерины II (1762). 
Польша признала последняя новый титул русских 
государей. 3) И. мечѵь, так называется меч , хра-
нящийся в московской Оружейной палате, употреб-
лявшийся обыкновенноприотправлениицарейна войну; 
он находился тогда под охранением оружейни-
чаго; теперь же только при обрядах коронации м. 
выносится на подушке одним из первых санов-
ников Империи. Меч этот длиною около 2 арш., 
украшен богатою золотою насечкою и орлиными 
головами (на клинке его), под которьши утверж-
ден дорогой царский венец . 4) И. надворный 
о у д , германское верховное судилище, где окон-
чательно решались дела без аппелляции; оно уч-
реждено в 1501 г, имп. Максимилианом, для об-
суждения действий германскаго императора. Совет 
этот составлялся до 1806 г. из вице-канцлера, 
католическаго президента и восемнадцати ассесоров, 
девяти католическаго и девяти протестантскаго в е -
роиспозедания. Заседания совета открывались в 
столице империи. 5) И. канал (кит. НЗнгь-го), в 
Китае, величайший из всех каналов в мире, 
ведет из Янце-Кианга на с. к Гоанго и далее до 
Пейхо. 160 м., продолжен к ю. еще на 70 мм 
всего 230 м. длины, при 250—1000 ф. ширины. 
Построен в XIV веке. 

Императорокия монеты, в нумизматике, мо-
неты римоких императоров, начиная с Юлия 
Цезаря. На них бюсты весьма изящной работы. 
Ныне причисляют к И. монетам также монеты 
императриц и византийския. 

ИмператОрЪ (лат.), т и т у л , который вначале 
в древнем Риме давали военачальнику, уфсто-
енному триумфа, и действовавшему во вверенном 
ему управлении по собственному усмотрению, не ожи-
дая разрешения сената. Впоследствии титул им-
ператора предоставлен был Юлию Цезарю и трем 
его преемникам; Октавию Августу, Тиверию и Ка-
лигуле, для означения верховной власти; по смерти 
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этого последняго, достоинство императора сделалось 
избирательным, Клавдий первый был провозгла-
шен императором воинами преториэнской гвардии 
и с тех пор армии присвоили себе право из-
бранияИ,Обыкновенный_способобявления новаго им-
ператора состоял в т о м , что избранный посы-
лал в Рим и в армию свое изображение, кото-
рое употребляли на всех воинских^ знаменах; 
после этого он делал подарки народу (конгиарии) 
и воинам (донативы). Супруге и дочерям импе-
ратора сенат давал титул августейших. При 
появлении импер.и супр.его в публике, передними 
несли жаровню с огнем и шли ликторы с пуком 
прутьев, увенчанным лаврами. До Диоклетиана, 
который принял диадему, императоры носили на 
голови лавровый венец . Юстиниан ввел в упо-
требление венец с покрышкою. С императорским 
достоинсивом сопряжен был верховный сан свя-
щенства, так что императоры были главные на-
чальники не только по гражданской и военной, но и 
по духовной части, Надо заметить, что когда слово 
император было только почетным титулом, то 
оноставилосьпосле имениполководца; сделавшись же 
выражением власти — ставилось перед именем. 
С значением неогранкченнаго повелителя государ-
ства титул императора перешел к римско-гер-
манским государям; первым императором и л 
них был Карл Великий в 800 г.; но со смер-
тию Людовика Малолетняго потомство Карла Вели-
каго лишилось Германии и вместе императорскаго 
достоинства, в которое с 911 г. начали облекаться 
ловелители Германии, состоявшей тогда из Лота-
рингии, Франконии, Баварии, Швабии и Саксонии. Гла-
ва Немецкой империи не имел той власти, какую 
имели римские императоры; она ограничивалась сей-
мом, В настоящее время четыре христиангких го-
сударя носят титул императора: российский (1721), 
австрийский (1804), германский (1871) и королева 
Англии приняла титул императрицы Индии 1882 г. 

Императрица, т и т у л , которым пользуется 
лицо женскаго пола, обладающее престолом импе-
рии и также супруга императора. Императрица 
есть начальница или орденмейстер ордена Св. ве-
ликомученицы Екатерины и во всех собраииях 
сохраняет первзе после императора место. Вдов-
ствующая же императрица, сохраняя все прежния 
преимущества, имеет председание перед супру-
гою царствующаго императора. 

Императрицы Августы река, большая судо-
ходная река в Новой Гвинее; открыта в 1885 г. 
Финшем; верхнее ея течение на разстоянии 600 км. 
Мзследовано в 1886 и 1887 гг. 

Империал, 1) русская золотая монета в 10 
(металлических)руб.,чеканиласьс 1745—1817 г.; 
с этого года самая крупная русская золотая монета 
полумпериал в 5 руб. 15 к. металлическлх. 2) И. 
(фрн., выгов. энпериаль), верх почтовых или до-
рожных экипажей, снабженный сидениями. 3) И., 
род рояли, 4) И., карточная игра, названная по 
имени императора Карла Y. 

Империя (лат.), высшая государственная власть 
народа в Риме; затем власть избраннаго им ма-
гистрата, преимущественно военная власть, также 
главнокомандование; ныне большое государство, гла-
ва котораго именуетея ииператором. 

ймперская армия, в древней Германии или Свя— 
щенной империи, на имперском сейме в Вормсе-
1521 г. определена в 4000 всадников и 20000* 
пехоты. Каждый имперский князь или государлвен-
ное сословие должны были выставлять известный; 
контингент натурою или деньгами. 

Имперские, 1) так называлось все, входившев; 
в состав или принадлежавшее Священной герман-
ской империи, 2) И. викарии, заменяли императо-
ра после его смерти до выбора новаго императора^ 
a также во время его отлучек, Сначала назнача-
лись императором; со времени же Золотой Буллы< 
1356 г. должность и. в. занимали: герцог саксон-
ский и пфальцграф рейнский. 3) И. города, непо— 
средственно подчиненные императору и государству,. 
пользовавшиеся верховною властью в своей обла— 
сти и имевшие представителей с голосом на сей-
ме. Права их подтверждены были вестфальским. 
миром. Внутреннее управление их было аристо— 
кратическое или демократическое с гарантией имп-
В ХѴШ в, их было более 50. С 1803 г. имп, г. 
остались лишь: Аугсбург, Нюрнберг, Гамбург, 
Любек, Бремен и Франкфурт на М. Первые дваи 
потеряли свои права в 1806 г., последние стали 
вольными городами и вошли в состав сев.-гер-
манскаго союза и германской империи, 4) И. дворяне, 
непосредственно подчиненное империи немецкое ры-
царство, не принимавшее участия в заседаниях-
сейма, но пользовавшееся остальными правами им-
перских сословий. Считало в своей сред a болеа 
350 фамилий и более 100 кв. мет. земли с 20000О 
жит, ; представляло корпорацию, делившуюся нашваб-
ский, франконский и реинский округа и существовав-
шую доРейнскаго союза. 5) И. законы, принимае-
мые на сейме 3-мя имперскими коллегиями едино— 
гласно и утверждаемые императором; до 1663 г. 
вносились по закрытии сейма в особые сборники .̂ 
назыв. рейхсабшидами. 6) И. иноигнии или кдей-
ноды,- уборы древних германск. императоров и ко-
ролей: золотая корона, позлащенный скипетр, золо-
тая держава, меч Карла Великаго и св. Маврикия,. 
позолоченыя шпоры, долматика и др. одежды, с . 
1424 г. хранились в Нюрнберге, частью в Аа-
хене, в 1797 г. перевезены в Вену. 7) И.кназья,. 
члены владетельнаго сословия, первоначально лишь. 
находившиеся на действительной государственной. 
службе: герцоги, пфальцграфы, ландграфы, марк-
графы и бурграфы; со времен Рудольфа II все но-
сившие титул ; после 30 летней войны различалиь 
и. к. действительных (имевших голос на сей-
ме) и титулярных. — ШмпррскШу в том же-
знач., как предыдущее. 1) !Л. RaMMeprepHZTX,. 
вместе с имперским придворным советом, выс-
шее судебное место, основанное в 1495 г. императо-
ром Максимилианом I, существовал до 1806 r.t 
и состоял из судьи княж. и граф, рода, по назмаче-
нию императора,двух председагелей инеопределен-
наго числавыбранныхимперскимисословиями,частию> 
ученых, частию родовитых ассессоров. Первона-
чально заседал воФранкфурте на Майне,си497 г̂  
в Вормсе, потом в Шпейере, с 1689 г. в . 
Ветцларе, решал все судебныя дела непосред-
ственных и гражданские процессы посредственных. 
подданных империи.Медленность его решений вошла 
в пословицу. 2),И. придворный совет (Reichs-
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bofratlj), высшее судебное место, основанное им-
ператором Максимилианом I в 1501 г., по Вест-
-фальскому миру признан вторым высшим суди-
лищем империи; состоял из президента, вице-
лрезидента и 18 советников, по назначению и на 
жалованьи императоров, делился на скамьи: гра-
ф о в , господ и ученых. С каждым новым 
императором менял свой состав и местопребы-
«ание. В последнее время заседал в Вене. 3) И, 
с е ш д , собрание имперских сословий для совеща-
«ия о д е л а х , представляемых на утверждение им-
ператора и государства. Первоначально собирался 
то особенным призывам и в разных местах , 
с 1663 г. постоянно в Регенсбурге. Прецседа-
тельствовал курфюрст майнцский в качестве им-
яерскаго канцлера. Первоначально одно собрание, с ; 

XV в. делился на 3 коллегии: курфюрстскую,чняже-
скую, со скамьями духовных и светских, и кол-
легию имперских сословий, из которых каждая 
давала решения отдельно и по большинству голо-
с о в . Предеедательство в княжеской коллегии при-
«адлежало попеременно то архиепископу зальцбург-
«кому, то эрцгерцогу австрийскому. Ведению имп. 
<с. принадлежали: законодательство, обявление вой-
ны и мира, союзы, договоры и проч., с утверж-
дением (ратификациею) императора. — Имперския 1) 
депутацид, выборные от имперских сословий для 
ведения известных д е л . Д. делились на орди-
нарныя, состоявшия из курфюрста, нескольких 
«нязей и городских депутатов, и экстраординар-
«ыя, с Вестфальскаго мира, для дел внугранних 
и внешних. 2) И. деревни, непостредственно под-
чиненныя империи, имели свои духовные и свет-
ские суды и вносили определенную сумму податей; 
яервоначально их было 120, последния медиатизи-
.рованы 1803 г. 3) И. колиегии, отделения импер-
склх сословий на имперском сгйме. 4) И. СООЛО-
зия, непосредственные члены империи, имевшие пра-
во заседания и голоса на имлерском сейме. Ду-
ховные: духовные курфюрсты, архиепископы и епи-
«копы, прелаты, аббаты, аббатиссы и магистры 
•орденов; светскге: светские курфюрсты, герцоги, 
князья, ландграфы, маркграфы и бургграфы, гра-
фы и имперские города.—Имперское иерманское 
•войскоу с 1871 г. название соединенных военных 
<!'ил Германии, под главноначальством герм, им-
ператора; состоит из 18 армейеких корпусов 
яо 30000 человек, кроме ландвзра, запаса и ок-
«упационных войек. Всего т. 1200 000 чел. 

Имплмвий, в атриуме древняго римекаго дома— 
резервуар для дождевой воды, помещавшийся по-
«редине, под отверстием в крыше, 

ймпозантныа, полный выражения, поражающий. 
Imponente (муз,), внушительно, с решитель-

яым выражением. 
Импортация (торг.), ввоз . 
Импотенция, мужское безсилие, невозможн. соития. 
ймпреооарио (итал.), предприниматель, преиму-

ицественно содержатель театров или концертов. 
Импрессионнзм, новейшез направление фран-

цузской живописи, старающейся передать, не вво-
дя деталей, первое^непосредственное ,,впечатление" 
(impression) природы (под открытым небом), 

Ймпровизатор (итал), поэт , говорящий сти-
хами без лриготовления, — Импровизироват, 

творить без подготовки, произносить без пригото-
вления; в музыке: свободно фантазир. на дан. тему. 

ИмпрОПѲрІя (итал.), песни, в которых ра-
спятый Христос укоряет иудеев в неблагодар-
ности, поются в католич. церквивстраст.пятницу. 

Импульо (лат.), внушение, побуждение, пону-
ждение, толчек кь чему либо, 

ИмОТЪ, уез. город в Тироле, при слиянии Гург-
таля с Верхн,Иннталем,недалеко отИнна,2413ж. 

ИмущоОТва, все предметы владения или поль-
зования; по русским законам делятся: а) по сущ-
ности их на имущ, движимыя и недвижимыя; 
последния, когда могут быть разделены на осо-
быя части таким образом, что каждая составляет 
отдельное владение, нменуются разделными; если 
же по существу или по закону не подлежат раз-
дроблению, то назыв. неразделными (фабрики, за-
воды, лавки, принадлеж.бывшим государствен.кре-
стьянам водворенным на собственных землях, 
участки земли не более 8 десятин, аренды, зо-
лотые прииски на землях казенных и кабинета 
Его Величества, маиоратныя имения в западных 
губер. и др.). б) И., по способу приобретения на: 
родовыя, доставшияся по наследству. И. блао-
приобретенныя] выслужен. или Всемилостив. пожа-
лов,, доставш. покупкою, дарств. записью или иным 
укреплением из чужаго рода, купленныя отцом 
y сына, которому они достались от матери, родо-
выя проданныя чужеродцу и после него обратно куп-
ленныя, полученныя на указную часть одним из 
супругов по смерти другаго, нажитыя собственным 
трудом и промыслом, всякая движимость и де-
нежные капиталы. в) ао принадлежности на И. ю~ 
сударственныя, не принад<,ежащия никому в 
особенности, ни частным лицам, ни учреждени-
я м : казенныя земли, пустопорожния и дикия по-
ля, леса, оброчныя статьи, морские берега, озе-
ра, судоходныя реки, большия дороги, публич-
ныя и казенныя здания, заводы и др.; подати, 
пошлины и разные сборы в доход казны; иму-
щества выморочныя; земли и острова вновь откры-
ваемые, военныя и морския добычи, находятся в 
ведении мист. государ. имуществ. г) И. удел-
ныя, составляющия собственность лиц император-
ской фамилии, как первоначально поступившия в 
состав уделов,так и впоследотвии причислен, к 
нимь по приобрет., покуп. или променом. д) даор-
цовыя, приписанныя к содержанию разных двор-
цов Императорскаго дома, суть двоякаго рода: Го-
сударевы (имения Царскосельское, Петергофское и 
состоящия в заведыв, московск. дворцов. конторы, 
Мургабское), всегда принадлежа царствующему Им-
ператору, не могут быть завещаемы, поступать в 
раздел и подлежать иным видам отчуждения, и 
составляющия личную собственност особ Им-
ператорскшо дома (Ораниенбаумское, Павловское, 
Стрильнинекое, Гатчинскее),могут быть завещаемы 
и делимы. е) И., принадлежащия разным ус~ 
тановлениям, церковныя, монастырския и архие-
рейских домов земли, угодья, мельницы и вся 
двлжимость, и. государственных кредитных уста-
новлений, богоугодных, учебных и ученых за-
ведений, войсковые капиталы Донскаго и др, ирре-
гулярных войск.ж) И. обществеиныя^ртацлеж. 
обществамдворянским(домадворян.^5бранийи др.) 
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и городским (городския земли, леса, мельницы и 
др. угодья, выгоны и городские доходы), отведен-
ныя к казенным селениям, приобретенныя в соб-
ственность обществами крестьян, вышедших из 
крепостной зависимости и обществами башкир, при-
обретенныя именем земства, зе»скими учреждения-
ми, надел царан в Беесарабской губ. з) И. част-
ныя) принадлежащия частным лицам, компаниям, 
товариществам и конкурсам. Все узаконения, от-
носящиясядо имуществ, изложеныв Іч.Хт. Св, Зак, 

Имфи, сахарная дурра y кафров, до 15 разновид. 
Имение 1 ) выморочное, так называется в 

отечественных законах имущество, владелец ко-
тораго умер , не оставив по себе наследников, 
или для принятия котораго никто из наследников 
не явился в установлеиные сроки, или же явив-
шись, не доказал своего права на это имущество. 
По обидему закону право наследования в таком 
имуществе принадлежит казне, и в некоторых 
случаях тем ведомствам и заведениям или об-
ществам, к которым принадлежал умерший вла-
д е л е ц , 2) И, заповедное. переходящее от одного 
лицакдругому в особенномпорядкенаследования, 

Имя, 1) y всех народов дается младенцам 
вскоре после рождения: в ветхозаветной церкви 
оно выражало или обстоятельство, бывшее при рож-
дении или после него, имя мысль и расположение 
родителей до рождения и после рождения дитяти. У 
семитов и других кочевников и. дается таким 
же образом, В христианской церкви дается дитя-
ти однажды на всю жизнь имя какого-либо свя-
таго, которое переменяется только при пострижении 
в монашество и по принятии схимы. У евреев и 
греков имена были личныя, к коим присоеди-
нялось еще отчество. Римляне носили три и.: личное 
и. (praenorrien), родовое и, (nomei)) и прозвище (cogno-
men), Фамильныя и. образовались только с XU 
и XIII ст. и заимствованы большею частью от ро-
дины, занятия и прозвания лица, или же. образова-
ны из и. родоначальника, каковы русския фами-
лия, оканчивающияся намч и ов) немецкое на sofyi), 
испанския на ez, нормандския—имеющия пред фамили-
ямичастицу фиц, ирландския—частицу 0',шотланд-
ския—частицу Мак. Русские носят 3 имени; личное, 
отчест. и фаѵилию, и притомнаписьме двоякия,как-
то: Иван Алексеевич Андреев и Иван Алек-
сеев сын Аидреев, Обяснение имен составляет 
предмет особой науки—ономатологии. 2) И.прила-
гательное, в грамматике означает качество пред-
мета, аттрибут, придаваемый субекту. По форме 
эта часть речи схожа с и. существительным, по 
значению же с глаголом. И. прилагательныя д е -
лятся на: качесгвенныя, притяжательныя, обстоя-
тельственныя и числительныя. Первыя выражают 
качество или свойство какого нибудь предмета, не-
зависимо от других предметов, вторыя — при-
надлежность однсго другому, наконец, третьи вы-
ражают внешния обетоятельства,в которых пред-
мет находится; наконец числительныя делятся на 
количественныя(один, два, три) и порядковыя (пер-
ывй, второй, третий); из них количественныя сход-
ны с местоимениями, a порядковыя с прилага-
тельными. Формальнаго различия между двумя спо-
собами употребления имени прилагательнаго, в смы-
сле сказуемаго и в смысле аттрибута, в тесней-

шем значении зтого слова, в большей части язы-
ков не существует. В настоящее время один 
ыемецкий язык различает прилагательное в виде 
сказуемаго от прилагательнаго в виде аттрибута, 
не придавая первому согласовательных окончаний, 
как самостоятельному понятию о признаке, в . 
следствие большей его независимости; в послед-
нем же случае согласует его с именем су-
ществительным, потому что тут прилагательное, 
будучи уже совокуплеио с существительным, д е -
лается как бы его элементом и подчиняется егэ 
отношениям, Не одно прилагательное, но и содер-
жание глагола, стало быть аттрибут деятельный,. 
может вступать в непосредствеичую связь с име-
нем существительным, в смысле определения. 
В этом случае глагол принимает вид прича-
стия, которое заключает в себе материальное со-
держание глагола но не имеет уже формальнаг» 
значения связи — прилагателпое оти.иаиолное, 
неимеющее силу сказуемаго, но всетаки нелишен-
ное живости глагола. Что глагольная сила деятель-
наго аттрибута еще не угасла в причастии, это осо-
бенно доказывается одинаковою с глаголом силон> 
управления. Понятие о возникнсвении во времени,. 
правда, более или менее слабеет, когда глагол-
в причастии принимает вид прилагательнаго; гла-
гольная жизнь цепенеет и делается неподвижным. 
прилагательным понятием. Поэтому-то иногда при-
частие обращается в совершенное прилагательное 
(sapiens,ccnataijs). 3) И. существительное, названиа 
предмета или понятия о чем нибудь. Содержанием-
существительнаго может быть или нечто само п» 
себе существующее, самостоятельный обективный 
предмет, или вещество: существительное конкрет-
ное, ихи нечто существующее только в субек-
тивном смысле, самостоятельно представляемое по— 
нятие о признаке, разсматриваемое в виде пред-
мета; существительное отвлеченное, обозначающеа: 
качества, состояния, действия, события и т. п,, вста-
вленныя в логическую форму предметности, Грам-
матическое раз̂ .ичие между сущеетвительными кон-
кретными и отвлеченными основано не на противо-
положности чувственнаго и нечувственнаго, но на 
т о м , какого рода бывает предмегносты реальная> 
т. е. действительно существующая в обектив-
ном смысле, или только идеальная, т, е. логиче-
ская форма, приданная духом чему-либо, не имею-
щему самостоятельнаго бытия . Названия предме-
т о в , не постигаемых чувствами, суть также су-
ществительныя ^онкретныя, когда они представля-
ются духу как нечто самостоятельное, индивиду-
альное, как действительные предметы. Напротив^. 
содержание существительнаго отвхеченнаго может-
быть и нечто чувственно постигаемое. Поэтому-то 
действительно отвлеченныя с. всегда производятся 
от имен прилагательных и глаголов, они обык-
новенно не имеют и множественнаго чксла, пото-
му что качество иля деятельность не ограиичивает-
ся в индивидуальном смысле, но остаются все-
гда одни и те же, хотя и проявляются в многих 
предметах. Конкретная сущность понимается: 1 ) 
как вещество неограниченное, как однородная ма-
терия без индивидуальной ограниченности, т. е. 
не представляется нераздельной, однако и не рас-
полагается в индивидуальном смысле: сущ. вг-
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щественное; 2) как нечто целое в органическом 
смысле или как индивидуум, и притом троя-
ким образом: а) как индивидуум в его импи-
рической отдельности, не обращая внимания на об-
щее свойство или р о д : имя существительное соб-
ственное; б) как экземпляр и представитель цела-
города, стало быть, относительнообщихегосвойств: 
существительное родовое или нарицательное; в) как 
совукупление индивидуумов однородных, в одну 
единицу, стало быть в смысле одного индивиду-
ума или целаго с определенными пределами: су-
ществительное собирательное. Если имя собиратель-
ное разсматривается без индивидуальнаго ограни-
чения и масса совокупляемых индивидуумов пред-
ставляегся не в самостоятельном их различии, 
но безразлично в виде вещества, то оно (т . е. 
имя собирательное) обращается опять в веществен-
ное имя. Настоящее собирательное имя имеет мно-
жественноф число, a вещественное его не имеет , 
Об отношении имен собствзнных и нарицатель-
ных следует заметить,что с.первоначальнодолж-
но обозначать общее родовое понятие. Имена перво-
начально суть нарицательныя; таковы даже имена 
собственныя, только оии, в видах обозначения ин-
дивидуума в его отдельности, лишились своего об-
щаго родоваго понятия и сделались, так сказать, 
простыми приметами индивидуальности, потеряв 
настоящее свое значение. 

Ина, 1) царь Вессекса, одного из царств саксон-
ской гептархии, 689—726 гг., покорил корнвалий'-
ских бретонов, царей Кэнта, Суссекса и Мерсии 
и велел составить собрание законов, послужившее 
основанием законам Альфреда В. По возвращении 
из поездки в Р и м , наложил подать, известную 
под именем ,,динария св. Петра". 2)И,, р,в прус-
ской пров. Штетгин, 1 \2 клм,, впадает нижа Гал-
льнова в Одер, с правой стороны. 

Инавгурация, y римлян торжественная цере-
мония, совершавшаяся при посвящении, введении ка-
кого нибудь лица в должность или звание, или при 
избрании мест для города, храма, театра и. т. п. 

Йнагуа, два коралловых острова на юге Ба-
гамскаго архипелага.—Болшой И., 1723 кв. км,, 
с г л . городом Матье Тоун.—Малый if,, 94 к.км. 

Инакега, река на Мозамбикеком берагу, берет 
начало в Софале и впад. в Мозамбикский канал, 

И н а к , 1) (турец., доверенный), в Средней Азии 
первыя лица после хана. Хивинский И., захватив 
власть в свои руки, некот. время влад. ханством. 
2) И . - д а г , гора Бакинской губ., в с.-з. части 
Шушинскаго уез., 11056 фут. абсолютной выс. 

Инама-Отернэгг, Карл Теодор, ф о н , поли-
тико-эконом, род. 1843 г. в Аугсбурге, с 1868 г. 
профессор в Инсбруке, с 1881 г. дирекгор ста-
тистическаго бюро в Вене; глав. сочинение ,,Хо-
зяйственная история Германии". 

Инамбари, р. в Южн. Америке, берег нача-
ло в Ла-Паце (Боливия) и впадает в Бени, 460 
вер, течения. Главный приток Кушоа. 

й н а м , растение, то же, что диоскорея. 
Инантиловая (также инанфилевая ) кислота, 

образующаяся при окислении кастороваго масла по-
средством азотиой или хромовой кислоты. 

Инартикуляция (лат.), отсутствие, недостаточ-
ность расчленения, неясность (произношения). 

И н а х , 1) сын Океана и Ѳемиды, отецио, родс-
начальник аргивскаго царскаго рода , бог реки. 
2) И., р. в Пелопоннезе, протекает Арголиду 
и впадает в Навплийский з а л и в . 

йнашаури, село Кутаисской губ. и уез.; в се-
лении развал. крепости Пандолауры, постр. вХІѴст . 

Инбатские роды остяков Туруханскаго края; 
бродят по Енисею и его притокам; до 1000 чел. 

In brevi (лат.), вкратце, коротко. 
ІПѴ., т. е. invenit, изобрел. 
Инва, приток Камы в Пермской губ., Соли-

камскаго уез. Барет начало на границе Глазгов-
скаго уез., Вятской губ.; длина течения до 160 в. 
Притоки И.: лев. Кува и Вильва, прав. Юзьва. 

Инвалидность, старость, дряхлость, преимуще-
ственно неспособность к работе. 

Инвалиды (лат. invaUdus), лица, лишенныя воз-
| можности продолжать военную службу, вследствие 
| преклонных л е т , ран илиувечий. Уже с древ-
них Еремен различныя государства заботились о 
призрении и.: т а к , y греков некоторые из и. 
получали вспомоидествования из пританей; y рим-
л я н , в особеннногти со времени Юлия Цезаря, за-
служенные ветераны получалл от государства зем-
ли, обрабатывание которых давало им средства 
к существованию; во Франции, Филипп -Август 
построил особое заведение для и.; позже Генрих 
111 основал в 1575 г. приют для дряхлых офи-
церов и солдат (Maisog hospitalière pour les of
ficiers et soldats infirmes), Генрих IV и Людовик 
ХШ поддерживали это учреждение; наконец Лю-
довик XIV построил в 1670—1706 гг. зна-
менитый дом ( Hôtel des invalides ) , преиназна-
ченный для 4000 человек, но заключающий в се-
бе до 10000 чел. В Англии в 1682—1690 гг. 
была построена Cljelsea-collège; позже в 1708 г., 
в Гринвиче были основаны заведения для морских 
и. В Пруссии также существует дом и., осно-
ванный Фридрихом 11 в 1745 г, В России пер-
вая забота о раненых и престарелых воинах при-
надлежиг Петру 1, который повелел распреде-
лять и. по богадельням и монастырям, позже(в 
1764 г.) И. распределялись по разным городам; 
в 1796 г. были сформированы инвалиднын роты 
при гарнизонных баталионах, которыя были пре-
образованы в 1816 г. в и. команды; кроме то-

и го, ныне существуют различныя учреждения для 
; и. (напр.Чесмен, богадельня, Павловск. слобода,уч-
режденная в 1830 г. между ГатчинойиЦарскимсел., 
и др ).—Инвалидный капитал составляется из 
пожертвований, вычетов из разных сумм и проч. 
и идет на пенсии и вспомоществование раненым, 
вдовам и сиротам ублтых и умерших от 
ран воинов. И. к. возник в 18Ï3 г, по часг-
ной инициативе колеж. сов. Пезаровиуса, который 
в том же году предпринял изд. газеты ,,Рус-
ский Инвалид" с т е м , чтобы вырученныя день-
ги обращать на вспомоществование раненым. 

Инвентарь (лат.), опись вещей, найденныхпри 
осмотре, преимущественно список всех предме-
т о в , относящихся к движимому имуществ^ или 
самое имущество. В последнем смысле в име-
ниях отмечают живой и. или скот, и мерт-
вый и. (полевыя и сельско-хозяйственныя орудия).— 
Инвентура (ново-лат,), разсчет имущества по ин-
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вентарю. — Инвентурная книга или опись имения, 
в бухгалтерии книга, в которую вносятся должни-
ки и заимодавцы. К находящемуся на лицо име-
нию причисляются должники, a заимодавцы вычи-
таются изобщей суммыимения.На инвентурной кни-
ге основывается вся бухгалтерия. 

Инверари, глав. город шотландскаго графства 
Аргиль, на западном берегу Лох-Фине. 

Инвфрнфс, графство в сев. и горной Шотлан-
дии, охватывающее большую часть Гебридских о - в , 
110ай*кв. км.( 88200 жит.; суровая горная стра-
на с мало обрабатываемой почвой, превосходныя 
пастбища. Главн. город И., на Нессе и Морей-
фирте, с 17366 жит., превосходная гавань. 

Инвфроия, в сахарном производстве превра-
идениф сахара в глюкозы от действия кислот. 

Инверури, гор. в шотландском графстве Абер-
д и н , при впадении Ури в Д о н , 2931 жит. 

Инвеотитура (лат.), в феодальном праве, 
03Ha4aj.a право введения, a также и самое введение 
во владениф леном; и. также назыв. право импе-
раторов, королей, князей, герцогов и друг. вла-
детельных лиц назначать епископов и аббатов 
в их владениях. Это последнее право было ос-
париваемо с XI в. угерман.имп. папами, a возник-
шая отсюда борьба известна под им. споразаи. 

Инвизибилиты (лат.), лютеранская секта, про-
поведывавшая отсутствие видимой церкви. 
i^Iti vino veritas(латин.), в вине правда, т.-е, 
пьяный говорит правду, поговорка Плиния, 

Инвит, ход с меньшей карты ввистеибос-
тоне, с целью дать знать партнеру, что y игра-
ющаго есть фигура этой масти. 

Invicem (лат.), взаимно. 
Invocavit, первое воскресение великаго поста, 

названное по псалму 91, 15 (Invocavit me, м 0н 
призвал меня"). 

Involventia, обволакивающия сред. в медицине. 
Ингазен , озеро в Никепингском окр. (Шве-

ция), 30 в. длины и 8 ширины. 
Ингалинская, слоб. Ялуторовскаго окр., Тоболь-

ской губ., 1145 жит.; при р. Ингале. 
Ингаляция(лат.),вдь;хание.—Иниаляционное ле-

ченге, лечение вдыханиями, методическое вдыхание 
известных газов и жидкостей для излечения гор-
танных и легочных болезней. В иниаляцгон-
ных аппаратах для распыления лекарственных 
жидкостей служит пульверизатор. 

Ингар,с.Шемахинскаго уез.,Бакинскойг.,510ж. 
Ингберт (Санкт), город в баварской рейн-

пфальцской пров,Цвейбрюкен,на Рорбахе,10328 ж. 
Ингвар, властелин упсальский, из династии 

инглингов, живший в VI или V1U в., сын Эс-
тена, наследник Сельве. Покорил Эстляндию,но 
был убит русскими. 

Ингварь, Ингорь, 1) (Козьма Игоревич), князь 
рязашжий, сын Игоря Глебовича. 22 сент. 1207 г. 
он был взят Всеволодом Георгиевичем под 
стражу вместе с дядею своим Святославом и 
другими князьями рязанскими и муромскими, и око-
ванный цепями отвезен во Владимир. Однако, че-
рез несколько времени был оттуда освобожден 
и господствовал в Старой Рязани. КНИЗЬ Глеб 
Владимирович, по убиении князей рязанских, опа-
саясь за свое злодейство мщения Ингваря, нанял 

сгельмюнотвр, ] 

половцев и подступил Старой Рязани, но Инг-
варь разбил варваров. По смирти же Глеба он 
сделался обладателем всей ря (аьской области и с 
дружиною великаго князя вторично разбил иолов-
цев 1219 г. Во время нашествия на Россию Батыя, 
Ингварь находился в Чернигове; по удалении же 
монголов, возвратился в область рязанскую и 
увидел страшную пустыню: т а м , где цвели го-
рода и селения, остались кучи пепла и трупов; 
собрав иереев, он предал земле мертвых,но 
едва мог кайти тело князя Юрия, которое привез 
в Рязань, a над гробами Ѳедора Юрьевича и суп-
руги его Евпраксии поставил каменные кресты на 
берегу реки Осетра, где стоит ныне церковь Ни-
колая Заразскаго. У Ингваря было два сына: Олег 
Красивый и Роман. 2) И. Ярославить, кн. луц-
кий, сьш Ярослава Изяславича. По взятии Киева в 
1202 г. кн. галицким Романом Мстиславичем, 
город этот , по сделанному условию с великим 
князем, был отдан Ингварю Ярославичу, но че-
рез несколько врем.в 1204 г., Рюрик и князья 
черниговские, Ольговичи, нарушив м и р , опусто-
шили и совсем разорили Киев. Роман пришел 
с войском к Овручу и вместо мести заключил 
с ним мир и убедил великаго князя отдать 
Киев Рюрику, почему Ингварь и должеи был 
удалиться из него. Когда Игоревичи овладели га-
лицким престолом, то Ингварь, вместе с дру-
гими князьями, вооружился против них и спо-
собствовал к возведению на галицкое княжение Да-
ниила. В 1214 г. Мстислав новгородский с кня-
зем смоленским, выгнав из Киева Всеволода Свя-
тославича, опять отдал этот город Ингварю Яро-
славичу, который уступил его добровольно смо-
ленскому князю. Сочинитель песни ,,Ополку Иго-
реве,"моля русских князей отмстить половцам за 
поражениерусских,взывает к Ингварю,князю луц-
кому,и двум другим его братьям, ,0 вы,слав-
наго гнезда шестокрильцы! заградите поле врагу 
стрелами острыми". Сравнение это делает автор 
потому, что y трех птиц шесть крыльев. 

Ингвеалер, мест. в германской пров. Нижний 
Эльзас, на Модере, 2309 ж. 

Ингвиомер, князь херусков, дядя Арминия, с 
которым сражался в 15 и 16 гг. по Р. X. про-
тив римлян, но в 17 г. перешел к Марбоду. 

Ингеборга, королева Франции, дочь Вальдемара 
1-годатскаго, род. 1175 г,, с Н Э З г. замужем 
за Филиппом 11 Августом французским, кото-
рый изгнал ее 1196 г., чтобы жениться на Агнесе 
Меранской(ум. 1201 г.) и, не смотря на вмешатель-
ство папы Иннокентия 111, принял снова ее ко двору 
только в 1213 г.; ум. 1236 г. 

Ингевоны, по старому народному сказанию по-
томки Инга, одного из 3 сыновей Манна, главное 
племя германцев, жившее в Нижней Гермааии от 
устья Рейна до Балтийск. моря (фризы, саксы и др.). 

Ингело (Ingelow), Джен , англ. писательници, 
род. в 1 8 3 0 г.,писала стихи, разсказы ироманы. 

Ингельгейм, Верхний и Нижний,два местечка в 
Рейнгессене, в окр. Бинген, на Зельце; в обе-
их до 6000 ж., занимающихся виноделием, ос-
татки императ. дворца (выстроен. Карлом В.). 

Ингельман,ГеоргГабр.,шведскийпоэт,р,1788. 
Ингельмюнстзр, община в бельг. пров. Фланд-
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рии, 5857 ж., ковровыя и кружевныя фабрнки. 
Ингельфинген, город в вюртемберск. округе 

Ягст , на берегу Кохера, 1447 ж., замок кн. 
Гогенлоэ и развалины Царге и Кохерштейна. 

й н г е м а н н , Бернг. Северин, датский поэт , р. 
І789 г., 1842—49 гг. был директором академии 
в Сороэ, ум. 1862 г. в Копенгагене; писал ро-S 
мантическо-историческия зпопеи (,,Вольдемар де- | 
€торе," исторические романы ,,Вольдемар Зейер , " 
„Эрик Менведс Барндом" и др.), драмы и пр. 

Ингенхуэц , Іоанн, натуралист и медик, р. 
1730 г., ум. 1799 г.; известныя соч.: ,,Expériences 
sur les végétaux" 1799 г. и др. Кроме того пи-
сал заметки об электричестве, магнитизме и др. 

йнгерманландия, то же, что Ижорская земля. 
Ингерманландский 30-й драг. вел. герцога сак-

сен-веймарскаго п-к,сформирован 1704 г., в Мо-
скве, боярином Тихоном Андреев. Стрешневым, 
изшляхетства и однодворцев, в сост. 10 р о т , и 
оод названием И. драг-го. Несколько раз пере- ' 
именовывался и носил имена своих командиров 
и шефов; в 1841 г, назван гусарским наслед-
нагопринца саксен-веймарскаго,ав І882г.драгун-
еким с присоединением № 30. Имеет георгиевския 
трубы за отличие при Кулевче, 30 мая 1829 г. 

Ингерсгейм, мест. в германекой пров. Верхний 
Зльзас , окр. Раппольтсвейлер, на Фехте, 2442 ж. 

Ингигердса, шведская принцесса, дочь принца 
Гаральда и Елизаветы, дочери великаго кн. Яро-
слава; вышла замуж за шведскаго кор. Филиппа. 

Ингирами, 1) Томазо, латин. писатель и крас-
норечиБЫЙ оратор, р. 1470 г., прибыл в 1483 г. 
в Р и м , где принимал участие в театральных 
яредставлениях древних латин. пьес и, говорят, 
с таким успехом исполнял роль Федры в 
,,Ипполите" Сенеки, что это имя за ним навсегда и 
осталось; был при папе Юлии II хранителем Ва-
тиканской библиотеки и секретных архивов в зам-
ке Св. Ангела, ум. 1516 г. Из его соч. до нас 
дошли: мАпология Цицерона", Комментарии на ,,Ars 
foetica" Горация и некоторыя др. 2) И., Курцио, ан-
тикварий, род. 1614 г., думал , что открыл зна-
менитые памятники, которые впоследствии оказались 
лодложмыми; ум. в 1655 г. 

Инглеби, Клемент Мансфильд,английск. писа-
тель, р. 1823 г., в 1855—58 гг. профессором 
логики в Бирмингаме; преимущественно известен 
трудами о Шекспире н др.; ум, 1886 г. 

Инглефильд, сэр Эдуард Август,британский 
вице-адмирал, р. 1820 г. в Кельтенгеме,1852— 
S4 гг. предлринимал три экспедиции в Сев.<Ле-
довитый океан и проник в Смитзунде почти до 
79° северной широты. 

И н г л и с , 1) сэрРоберт Гарри, английск. гооу-
дарственный человек, род. 1786 г., в 1824 г. 
б̂ыл членом нижней палаты, в которой позже 

•был предетавителем оксфордскаго университета. 
Высказывался против эмансипации католиков и 
евреев, против отмены хлебных законов и во-
обще был противником всяких нововведений в 
области государственной и церковной, ум. в 1855 г, 
2) И., Генри Давид , англ. писатель, р. 1795 г. 

оервым его произведением было „Tales of the Ar-
dennes", которое он издал под псевдонином Дер-
вент Конуей; ум. в 1835 г. Другия соч.: „Tlje 

Channel islands", „Tlje ijew Gil Blas" и др. З) И., 
Джон Кардлей Вильмон, англ. генерал, род. в 
1812 г., славу замечательнаго офицера приобрел 
в ост-индских войнах, ум, в 1862 г. 

И н г л и ш - Г а р б е р , важная гавань и торговый 
гор, на брит. о-ве Антигуа(один из Антильских). 

Ингого, приток р. Бюссель,между Трансваалем 
и Наталем; 8 фев. 1881 г. здесь Коллей, на-
чальствовавший английским войск., б. разб.боерами. 

Ингода, река в Забайкалье, после соединения 
с Ононом, называется Шилкой. Берет начало на 
сив. склоне Чокондо; до 560 вер. дл.Притоки И.: 
Чита и Кручина (лев.), Оленгуй и Тура (правые). 

Ингольштадт , город с крепостью в бавар-
скойпр. Верхняя Бавария, на Дунае, узловой пункт 
ж. д., 16388 ж.;с 1472—1800 гг. был универ-
ситетским (уиив. перенесен сначала в Ландсгут, 
(826 в Мюнхен),стар. замок, готическая церковь. 

Ингоны, древн. итал. племя в Южн. Лигурии, 
покорены римлянами 180 г, до Р. Х.,главный го-
род их был Albium Ingauqurç. 

ИнграсоІЯ, Джованни Филипп, итал. медицин-
ский писатель, род. в 1510 г., ум. в 1580 г.; 
профессор анатомии и медицины в Неаполе, про-
зван Сицилийским Иппократом. Сочин.: ,,Jatropo-
logia" (1544 г.), ,,De tunjoribus praeter qaturam", 
,,Metljodus dandi relatioqes pro njuülatis". 

Ингредифнции (фармац.), вообще материалы для 
приготовления лекарств. 

Ингрикоты, см. Ижорская земля. 
ИнгрІЯ, то же, что Ингерманландия. 
ИнгрОБИЦЪ,общ.Моравии,окр. Мейштадт,1348 ж. 
ЙНгрОССировать (лат.), писать что нибудь на 

бело ,,большими буквами", напр. билль после вто-
раго чтения в парламенте, или же внести что ни-
будь в ипотечную книгу.—Инироссатор, лицо, 
ведущее ипотечныя книги, 

Й н г у л е ц , правый приток Днепра в Херсон-
ской губ., 450 в. дл., впадает выше Херсоиа. Гл. 
притоки И.: Боковенька, Саксаган и Висунь. 

И н г у л , 1) приток Буга, Херсонской г., вы-
текает на границе Киевской губ. При истоке И. 
город Елисаветград. Длина течения И. по пря-
мому направлению 188 в., a co всеми извилинами 
324 в. 2) Им село Херсонской губ. и уез. 

Ингур или Ингура, р. в Закавказском крае, 
образуется в Сванетии изпотоков с Эльбруса, или 
Шата и Пасимта; близ гран. Мингрелии. И. имеет 
с обеих сторон много притоков; с прав. сто-
роны особенно замечательна: Адышиши-чай, Накра 
и Нескра, с левой стороны: Ласил, Ускюр, Вед 
и Хаиш; впадает в Черное море. 

Ингуши, народ чеченскаго племени, живущий в 
Терской обл., занимает пространство до 1000 к .в . 
Их называют также галгай или назрановцы. Всех 
И. до 15500 д у ш . Прежде и. зависели от Гру-
зии; с 1770 г. отдались под покровительство Рос-
сии. Большая часть И. магометане, но есть и хри-
стиане, которые однакож придержив. многоженства. 

Инда, река в прусской провинции Аахен^ 50 
клм. длины, впадает выше Юлиха в Р ё р . 

И н д а л ь о - Э л ь ф , р. в шведской области Іемт-
ланд , образует Сторское озеро, протекает 420 км. 
и впадает в Ботнический залив . 

Индекс,1)зн.спис.,реестр.2)И.флорентинокий 
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CJrjdex florentirjus), список 39 юристов, из ко-
торых были выбраны эксперты для пандектов, на-
ходящ.перед флорентинской рукописьюпандектов. 

Индемнитетность (лат.), безнаказанность.— 
Индемпитетный билл (Jijdemnity-bill), в Англии 
билль, вносимый министрами в парла«ент о раз-
решении самостоятельной деятельности в интере-
сах государства, без ответственности за послед-
ствия. Похожее на это есть.в учреждениях и дру-
их государств; так напр., замечательна и., 
полученная после германской войны 1866 г. ми-
нистерством Бисмарка в прусзком ландтаге на 
введение госудаственнаго бюджета во время конф-
ликта, без согласия представителей страны. 

Индепенденс, 1) гор. всеверо-америк. штате 
І о в , с 3000 ж.,железно-дорожный узловой пункт. 
2) И., гор. в северо-амер, штате Миссури, 4000 ж. 

Индепенденты (лат., независимые), члены цер-
ковной общины, образовавшейся в 1610 г. сна-
чала в Голландии из приверженцев Роб. Броуна, 
с 1616 г. перешедшей в Англию, где с 1644— 
58 гг. имевшей очень большое влияние, с 1620 г. 
об. перешла в Сев. Америку, там соединилась с 
пресвитерианами и баптистами. И. источником веры 
признавали только священное писание, не призна-
вали никаких символов; основным положением 
и. была самостоятельность каждой отдельной общи-
ны и независимость ея от государства и от каж-
дой высшей церковной власти; все члены имели 
одинаковыя права и могли избираться в пасторы, 
старейшины, диаконы и пр. 

Ин-депозито (lg deposito),Ha (судебном)хранении. 
йндерабия, ос-в в Персидском изаливе, не-

далеко от южн. бер. Фарсистана (Персия). Отде-
ляется от материка небольшим проливом. 

Индераб, см. Андерад. 
Индереен, полуостров в Норвегии, в Сев. 

Дронтгейме, 54 км., 24000 жит. 
Индерка, татарская дер. Кузнецкаго уез. , Са-

ратовской губ,, 2095 ж.; при р, Суре. 
Индерсдорф, местечко в бавар. пров. Верхн, 

Бавария, окр. Дахау, 972 жит, 
Индерския горы, главный узел их на ливом 

берегу Урала, y крепости Индерской. Оне тянутся 
с одной стороны в Киргиз-Кайсацкую степь, a 
с другой в Астраханскую губ., где сливаются с 
Рын-песками. — Индерское озеро^ в Киргиз-
Кайсацкой степи, на левой стороне Урала, близ 
крепости, получившей от него название Индерской. 
Окружность до 40 вер. Местами на поверхности его 
лежит заматеревшая подобно льду соль, так что 
по ней можно даже ходить. Оно служит изобиль-
ным соляным источником для киргизов и ка-
заков. Лучшая соль садится на верху, в виде 
маленьких кристаллов, легко разсыпающихся. На 
вкус она горьковата. 

И н д е р , озеро Томской губ., лежит в северо-
западной части Колыванскаго округа: окружено, за 
исключением северной стороны, займищами, из 
которых западное называется Арамовским, a во-
сточное Индерским. Оба эти займища на севере 
озера соединяются. Оно приним, в себя реч. Баган. 

Индетерминизм (лат.), философское учение, 
противуположное детерминизму, по коему человече-

ская воля не обусловливается никакими побуждени-
ями или причинами 

Инджа-су, гора Кутаисской губ., Ахалцыхскаго 
уез. , 9726 ф. абс, выс. 

Инджеджи, гор. в Румелии, на реке Кара-су. 
Индже-Карасу (древ, Галиакмон), река, про-

текает чрез Румелию, впад, в Солунск. залив . 
йндженьери, Анджело , итальянск.поэт, род.ок» 

1550 г. в Венеции, ум. 1615 г. в Риме; напе-
чатал сочинения Торквато Тассо и написал ,,La 
daiiza di Venera. Dramrça pastoralô" и др. 

Инджиджиан, армянекий писатель, род. 1758, 
ум. 1833 г. Соч. по археол., истории и геогр. Армении. 

И н д ж и к , Больш. и Малый, левые прит.Кубани. 
йнджир-су , минеральныя воды Ленкоранскаго 

уез., близ персидской границы. Воды эти полу-
чили название оп растущих вокруг них фиго-
вых деревьев (инджир), плоды коих, лада» 
в воду, делаются окаменелыми. 

Индивидуальный (лат,), свойственный отдель-
ному субекту, составляющий его особенности.—• 
Индивидуалность, то, что еоставляет особен-
нооть, отличающую отдельное существо от в с е х . 
существ его вида; также существо в его особен— 
ности отличающее его от других сущеетв.—• 
Индивидуум, неделимое, особое сущесгво, лицо. 

Индивидуация, философсмий термин,часто обо~ 
значающий то же, что и самостоятельность.Реалисты: 
наз. так деятельность, направленную к образо-
ванию неделимаго из родовой формы. Лейбниц. 
наз. так деятельность, в коей заявляется перво-
начальная неделимая самостоятельность. 

Индига или йндега, y самоедов Пай-Яга, р. 
Мезенскаго уез., берет начало из нескольких. 
тундровых оз. Индиги или Пайя-гандо и впад. 
в Индигскую губу Ледовитаго окннч. Она судоходна. 
ка всем протяжении, Притоки: Светлая Белая. 

Индигенат или инколат (лат.), празо пол— 
наго гражданства по рождению, иноетранцам сооб-
щается натурализированием.—Индшены, туземцы.. 

Индигеты,у римл,—туземные боги-покровители^ 
Индигирка, река в Сибири, в Якутской обла-

сти, начинается с • сев. склона Становаго хребта, 
впадаег в Северный Ледовитый океан, 1 4 0 0 B.,. 
открыта русск. 1638г. Прит. И. прав. — Мема,лев.— 
Арга, Россоха, Уяндина, Алайка,Елон и Бирюлях. 

Индигирско-Эльгетскийулус Верхоянск. окр,^ 
Якутск, обл., 1142 ж.; при Индигирке, 

Индиго или кубовая краска, синее.красильное-
вещество, образуется брожением из индикана, со-
держащагося преимущественно в листьях различ-
ных видов анилиновых (индигоносных) расте-
ний (Iijdigofera); имеет большее применение в кра-
сильном деле. Торговое и., кроме минеральных. 
составных частей, нарочно прибавленных, содер-
жит клеевидное вещество (индиговый клей), ьо-
р^чневое тело (индиговая коричиевая краска), крас-
ное красильное вещество (индиговая красная краска) 
и, наконец, индиговую синьку или индиготин, на. 
которой только и основана ценность индиго, какт». 
краски.—Индшовый кармин(тнш кармин)пред~ 
ставляет раствор индиговой синьки в концентри-
рованной серной кислоте с углекислою щелочью^ 
индиговый кармин, смешанный с крахмалом да-
ет синьку для белья. — Ипдиювый пурпур, об~ 
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И н д и г о 
разуетсл при плавлении и. с кислым серноки-
слымнатром. -Индшовая белаякраскадобыв. 
обработкой индиговой синьки разкисляющими веществ, 
Индеюлит, синяя разновидность турмалииа. 

Индигоноска (lndigofera tinctoria), растение из 
семейства бобовых, ост-индский кустарник, из 
котораго получается краска индиго. В Европу пе-
ревезено в XVI столетии, разводится в Астра-
ханской губ. и Закавказье.—Индикан, глюкозид 
в растениях, доставляющих индиго. 

ІПІиоаиѵ(лат.), изявительное наклонение, форма 
глагола, служащая для выражении действительно 
случившагося факта. 

Индикатор, 1) (лат.), прибор для определения 
пароваго давления в цилиндре паровой машины, 
состоитизмаленькаго цилиндра, вкотором парг, 
входящий из цилиндра паровой машины, подми-
мает поршень, прижатый книзу силою пружины; 
карандаш на конц£ поршия индикатора чертит 
на подложеннойбумагедвижение последняго. 2)И., в 
химическом анализе название т е л , показываю-
щих конец реакции (как красящее вещество лак-
муса) особенно заметными явлениями (изменением 
цвета, характерными осадками ипр.),3)И.,геодезич. 
прибор, указыв. положения цели; употребляется пре-
имущественно в береговой эртиллерии. 

Индиктионный ц и к л , период времени в 
532 года. По прошествии этого периода круги сол-
нечный и лунный начинаются опять вместе, в одно 
время,т,е. 1 марта, тогда бывает и полнолуние, и 
пятница, a числа Пасхи повторяются опять в преж-
нем порядке как и в предыдущем и. ц. 28-лет-
ний солнечный круг , взятый 19 раз (число лета 
круга луны), действительно составит 532 года. 

ИндиктІОНЪ (также индикт, лат.), обявление; 
извещение, церковный собор; в Римской империи 

сбор податей, совершавшийся в пятнадцатилетнийи 
период (цикл); отсюда индиктионный цикл; пра-
вильно возвращавшийся круг в 15 л., начинав— 
шийся с 312 г. по Р. X. Год индиктиона (пла-
тежаримских податей), с середины 4 в. обык-
новенно выставлявшийея на средневековых бума-
гах рядом с христианским числои года, можно 
определить, прибавив к христианскому летосчи-
слению 3 и сумму разделив на 15; остаток по-
казывает число индиктиона; если остатка н е т , . 
то оно равно 15.—Индикт,™ же, что индиктион. 
9то слово встреч. в церковной пасхалии. Нашею-
церковью он принят только в воспоминамие да-
рованной Константином в 313 г. свободы хри-
стианскому вероисповеданию, Поэтому счет индик— 
тов начинается с 3, который был первым го-
дом перваго индикта. 

In disparte, в музыке, особливо, отдельио. 
Индио , святой мученик, при Максимиане, в . 

3 в. от различных мук скончался. Пам. 3 сент» 
ИНДИТІЯ, верхняя престольная одежда, делае-

мая из драгоценной материи и покрывающая пре-
стол в церкви. 

Индифферентизм (лат.), равнодушие, в о с о -
бенности в политических, религиозных и нрав-
ственныхвещах.—Индифферентный (лат.),без-
участный, равнодушный, 

Индиана, один из америк. Соед. Штатов ( с -
1816 г.) между Мичиганом и Огейо, заним. 344143-
км., имеет 1978301 ж. (39600 цветных), пло— 
дородную почву, богатую каменнымуглем исолью^ 
судоходными реками, каналами, жел. дорогами. Гл. 
город Индианаполь (нар. В и т , торговля, заводы,. 
университет, соедин. пункт 12 ж. д., 75000 Ht.)-
И, посылает в конгресс 2 сенаторов и 19 г.редот». 

Индианит, минерал, см. анортит. 
Индианола, портовый город в северо-америк.. 

штате Техас, в графстве Кальгоун, мазапад. 
берегу Матагорда-бай, 3000 жит. 

Индиан-Ривер ,р .вамерик . штатеНью-Іорк^ 
бер, нач. в графстве Левис и впад. в Освегетчи. 

Индиенн(выгов. Эн'диен), собгтвенноост-инд-
ская хлопч.-бумажн. материя,тонкая набойка,ситец. 

Индий, хим. знак lg, металл, открыт по-
прекрасной синей линии его спектра. Встречается в -
незначительных количествах, в виде сернистаг» 
соединения, в некоторых цинковых обманках,. 
на Гарце. Серебристо-белый, мягкий, тягучий мз-
т а л л , нз окисляющийся на воздухе. Удельныи* 
в е с — 7 , 4 Г Плавится при 176°. 

Индийокая, 1) империя, см. Индобританское го-
сударство. 2) И. литфратура, обнимающая все-
памятники ИНДИЙЙК. словесности, написанные ни сан-
скритском яз., распадается на 2 периода: 1) Пери— 
од поэзии В е д , обнимает все произведения, OTHJ-
сящияся до религии и культа, в особенности жа-
древнейшее из н и х , т. назыв. Веды, канонический 
источник религии брамииов (4 сборника: Р и г -
Веда, Сама-Веда, Яджур-Веда и Атарва-Веда, 
относящиесявХѴІ илиХѴПв. доР.Х,),содержатча-
стию гимны и молитвы, частию обрядовыя лредпи--
сания, поучения и изречения. 2) Период собственно 
санскритской литературы, изобилующий всеми 4-мя. 
главными родами поэзии: а) эпос; 2 громадныя на-
циональныя эпопеи, Магабгарата и Рамаяна (изобра— 
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гкающая победу божествен. героя Рамы над князем 
злых духов Раваной); к ним примыкают т. 
сназ. пураны (компиляция легенд о происхождении 
мира, о богах и проч.), числом 18, из которых 
лзвестнейшия: Вишну-п. и Бгавагата-п. Позднейш. 
эпопеи: Рагуванза, Рождение Кумары и Нальсдая, 
-неправильно приписываемыя Калидасе, Бгатикаийя, 
•соч. Бгати, Смерть Сизупалы, соч, Маги и друг. ; 
<>) лирика (преимущеетвенмо эротическая с рое-
кошно-цветистым описанием природы): знамени-
тыф поэты: Калидаса (Мегадута, Ритусангара и др, 
<соч.),элегияХатакарпарам(Разбитыйкувшинидр.); 
поэты:Чаура(Прощальная песнь возлюблен.),Амару 
{эротич. эпиграммы), Джаядева (Гита-Говинда); 
в) фа.ма(преимущественно при цареВикрамадитьи), 
главным содержанием которой была любовь, пред-
ставляла смесь комизма и пафоса, излагалась в 
леремежку прозой и поэзией, причем не допускалось 
трагической развязки. Главнейшия драмы: Мрихха-
кати (Колыбелька), соч. Судраки; Сакунтала (одна 
из лучших всемирных драм) и Викрамурва, 
соч, Калидасы; Малати и Мадгава, соч, Бгавабгути; 
Малавика и Агмимитра, Прабода-Ханджодая '^ос-
хождение луны разума), соч. Кришны-Мисра; г) ди-
дактическая поэзг'я,авторы;Бгатригари(изречения), 
Санкара-Ахарья (Молот на глупость), Сборник 
<басен ,,Панча-тантра" и извлечение из него „Ги-
топадеса". Сказочники: Самадева (Врихат-Ката) 
в X в. по Р. X. 3) И. религия переходила сле-
дующия формы развития : а) древнее учение В з д : 
обоготворение сил природы (солнце, луна и Индра, 
т. е. видимое небо или область облаков) и на ряду 
•с ним вера в единаго безконечнаго творца мира, 
Браму, волею котораго действуют силы природы, 
олицетворяемыя вотдельных божествах. б) Позд-
нейшая еот. религия в пуранах и эпопаях, где 
силы природы олицетворяются в божествах; глав-
аейшия из божеств: Брама, Вишну и Сива. Сива 
{j. e. счастливый), животворящш и разрушающий 
аселенную, главное божество секты сиваитов; су-
пруга его Бгавани (т. е. природа), или Парвати 
{т. е. дочь горы), или Дурга (т. е. недоступная), 
лли Кали (т, е. разрушительница мира). Вишну (т. 
•е. проницающий), преимущественно обоготворяемый, 
•сектою вишнуитов, многочисленнейшею в Индии; 
«тносящийся до него цио мифов обнимает co
lora его воплощэния (см. Аватара) в мире для 
•борьбы со злом; наряду с ним в на родной фан-
тазии возник целый ряд второстепенных бо-
жеств , большею частью олицетворений сил при-
роды, полубогов, демонов, святых, героев и 
лроч., которых чествуют жертвоприношениями, 
лаломничеством, покаянием и др. По имени жре-
цов этой религии, она обыкновенно наз. браманиз-
мом; в) буддизм или учение Будды (см, Будда). 
х) Религия джайков, см. Джайны. Сверх того 
множество сект, б. ч. монотеистических. Важ-
•нейшая между ними сейки. 4) И, церковь, или 
^Христиане св. Ѳомы", основана святым апо-
столом Ѳомою и Варфоломеем, утверждена уче-
ным Пантеоном во II ст. и, не смотря на притес-
«ения со стороны несториан (в Y ст,), магоме-
тан (в YII1 ст.) и португальских католиков 
(в ХѴЧІ ст.), сохранилась до сих пор на Ма-
лабарском берегу, в числе 300000 ч. 

Индийские языки, в обширном смысле все 
употребляющиеся в Передней Индии, в более уз-
ком индо-арийские и восточно-арийские языки, при-
надлежащие к индо-германской ветви;они произошли 
от сашжритскаго, который приблизительно с 600 г. 
до Р. X. существует только как священный и 
литературный язык , из народной же речи вытес-
неи происшедшим от него пракритом. Диа-
лект пооледняго наз, пали. Из пракрита разви-
лись новейшие диалекты: гиндуи, гинди или гин-
дави в Сев. Индии, гиндустаны (именно урду в 
северном, дакгай в южном Индостане), затем 
бенгали, орисса и урия, маратти, гузерати, синди, 
пендчсаби, кашмири и др,, все получили название 
по местностям; наконец Кави на Яве и др. и 
так наз. цыганские языки. Совершенно другой ветви 
дравидские языки в Южной Индии. 

Индийокий 1) бальзам , см. перувианский баль-
з а м . 2) И. или Малайскиа а р х а п е л а г , назы-
ваемый также Австралазия, большая юго-восточно-
азиатская группа о - в , образующая, как-бы мост 
из Азии в Австралию, занимает 2003208 км., 
имеет более 35 мил. жит. (30 мил. малайцев, 
3 мил. смешанных, 2 мил, китайцев, 60000 ев-
ропейцев). Распадается на 3 части: а) внешний 
ряд о - в , на в. и с.-в. (Молукские с группами 
Банды, Амбоины, Тернате и Филиппинскими о-ми); 
б) внутренний ряд на ю. и ю.-з. (Андаманские, 
Никобарские, Суматра, Ява, Малые Зондские); )сред-
няя группа (Борнео, Целебес, много маленьких 
о - в ) . Почти весь архипелаг состоит под властью 
европейцев, преимущественноголландцев(Голланд-
ская Огт-Индия) и испанцев (Филиппинские о-ва 
и др.); самая распространенная религия на архипе-
лаге—ислам. 3) И. о к е а н , Индийское море, один 
из 5 океанов земнаго шара; между Азией и Юж-
ным Ледовитым океаном, Африкой и Великим 
океаном, занимает более 74 мил. км,, разде-
ляется на сев. и южную половины; северная окру-
жена сушей с 3 сторон и образует 3 больших 
залива: Красноз море, Персидский и Бенгальский за-
ливы и внутреннее море, ограниченное и наполнен-
ное о-ми. НЗжная половина открыта, почтибезо-в , 
Наибольшая измеренная глубина 5500 м. 

Индийовое иокуоотво, первыз следы и. и, до-
ходят до средины 10 в, до Р. X.; оно, как и 
другия группы древняго восточнаго искусства, отли-
чаетсягромадностью и фантастическимь, часто стран-
ным богатством форм; при этом специально и. 
и. свойственна мягкость форм. Своего главнаго раз-
вития и, и. достигло в зодчесиве, цветущее время 
котораго совпадает с одновременным существо-
ванием браманизма и буддиз.ѵиа. Важнийшие остатки 
построек представляют пещерные храмы и по-
стройки на Элефантине, близ Бомбея, на Сальсетте, 
в Карли и пр., но особенно в Эллоре. Дагопы, 
свойственныя буддийским постройкам находятся 
преимущесгвенно в Санхи и на Цейлоне. Совре-
менное строительное искусство Индии представляется 
пагодами (в Тиравалуре, Килламбруме, Мадуре 
с исполинскими залом или джультри). Скульптура 
существует только при архитектуре; скульптур-
ныя произвед ния показывают, соответственно фан-
тйстической религии индусов, скопление разных 
частей тела попеременно с головами и пр., смесь 
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ииндшская иагода (храм>. 
животнаго образа с человеческим (в Магама-
аипуре, Ориссе, Эллоре, Сальсетте идр.) . Живо-
пись стоит на самой низкой ступени; стенныя кар-
тины в буддистских пещерных храмах почти 
только фантастическаго содержания, 

ИвдІОСЪ-бравос, так наз. в Испанской и 
Португальской Америке те индейцы, которые не об-
ращены в христианство и нв оседлы. 

Индия древмяя страна за рекою Инаом, до 
средних веков извистная лишь по еказаниям по-
лубаснословным, издревле славившаяся обилием 
драгоценных камней, ароматов, шелковых тка-
ней и др. ценноотей, населенная индийцами, состав-
лявшими особую ветвь индо-езропейской группы 
народов. Имя это, данное им персами, есть иска-
женное древними греками слово: индусы, и употреб-
ляется ныне в противоположнооть , ,индийцам", 
т. е. краснокожим туземцам Америки, которая при 
открытии сочтена была за Индию и ж. ея получили 
тоже название; собственножеИ. впоследствии получила 
назв. Ост-Индии, вотличие от ,,Вест-Индии" 
(Центрально-амер.архипелага). Индийцы принадле-
жат к древнейшим народам и за много веков 
до нашей ары составляли особую нацию; но перво-
начальная исиория их теряется во мраке мифов, 
Т а к , греки разеказывают о походах в Иидию, 
предпринимавшихся полубогами Геркулесом и Вак-
х о м , амирийской царицей Семирамидой, египетским 
царем Сезострисом и персид. Киром; но все эти 

предания указывает лишь на то, что владычество 
аосириян и персов простиралось до Инда. По всему 
вероятию, индийцы ие были коренными поселенцам» 
страны; по собственным их мифам, они пришли 
с с.-з. и основались первоначально в верхней ча-
сти баесейна Ганга, почему вта река и стала для 
них священною; страна распадалась на множеств» 
небольших государств под наследственно мо-
нархическим управлением раджей (т. е. царей), 
часто находившихся в вассальной зависимости от 
одного магараджй (т, е. великаго или верховнаг» 
царя), Народ делился как и ныне на касты, из 
которых наибольшимт» влиянием пользовалась ка-
ста браминов или жрецов, хранителей закона; за 
ними следовали: кшатрии (воениая каста), вайзы 
(земледельческая и торг, каста), вудры (ремеслен-
ники и слуги); кроме того существовал обширный 
класо чандалов (ныне парии), людей, не принад-
лежавших ни к какой касте и глубоко презира-
емых, очевидно это остатки покоренных народов. 
(0 религии, языке, искусстве и литературе см. ин-
дий;кая религия, инд. языки, инд. искусство, инд. 
лииратура). Собственно история И. начинается при-
близительно за 300 л. до Р. X., когда Александрѵ 
Македонокий покорил часть страны во время своихѵ 
походов и с тех пор возникла морская м ка-
раванная торг. Индии с греками; в фто время в з. 
И., между повелителями отдельных государств, 
замичательнее др. были Пор u Таксил, По смерт* 
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Александра, индиец Сандрокотт подчинил себе 
всю з. И, и обширную страну, омываемую Гангом. 
Сирийский царь Селевк J победоносно принудил 
-его признать себя верховным повелителем. По-
томки Сандрокотта царствовали до II в, по Р. X., 
a внук его сделал государственной религией буд-
д и з м , который рачал распространятьсявИ. между 
600 и 540 г. до Р, X. Владетели И., на время 
освободившиеся от сирийскаго господства, были снова 
покорены Антиохом 111, затем з. И. подчинилась 
•греч. государству Бактрии. Около этого времени (с 
56 г. до Р. X.) жили два знаменитые инд. царя, 
являющиеся героями многих преданий и поэм: цар-
сгвование перваго из н и х , Викрамадитьи, счи-
таатся золотым веком инд. наук л искусств, 
пр.и нем же основ, особое летосчисление (эра Викр.), 
доныне упогребляемое в И. Второй, Саливаган, 
около 78 г. по Р. X. также осноз. свою эру. После 
падения Бактрии, отдельныя части И. находились в 
постоянной зависимости от перс. царей, a после 
покорения Персии аравитянами прекратились прямыя 
сношения И. с Европой—и ислам затормо:ил на-
циональное разеитие страны. Вскоре магометане под-
чинили себе И. и осн. здесь династии газневидов, 
суридов, затем И, была покорена Тимуром, ко-
тораго потомок Бабур осн. здесь царство Вели-
кого Могола в 1526 г. Далее см. Ост-Индия. 

Индобританское государство (Ост-Индия), 
оффициальноИндийскаяимперия,владение английск. 
престола в Передней и Задней Индии, вместе за-
нимающие 3580850 км., с 253891821 ж. (при 
этом еще Верхняя Бирма приблизительно с 4 9 2 0 0 0 
км. поверхности и 4 мил. жителей), управляется, 
^а исключением Цейлона, вице-королем, живу-
щим в Калькутте, высшее же ведение политиче-

•ских дел принадлежит государственному секре-
тарю министерства внутренних дел в Лондоне; 
распадается на непосредственно государственную об-
ласть (2359588 км., 201888897 ж.) и на госу-
дарства,управляемыятуземнымикнязьями (1 221 262 
км., 52002924 ж.), Первая разделяется на 3 пре-
зидентства (Бенгалию, Мадрас, Бомбей, управля-
емыя губернаторами) и 10 провинций (северо-запад-
ныя пров, и Пенджаб, из которых каждая управ-
ляется лейтенант-губернатором; Ассам, У д , 
Центральныя провинции, Британская Бирма, Берар, 
Мизора, Кург , Адшмир, каждая под управле- | 
яиемобер-коммиссара). Эти провинции делятся еще | 
на дивизии, которыя также разделены на округи. 
Туземныя государства находятся в вассальных 
•отношениях, платятдань (371 725 км., 13254402 
J«.), затем свободныя от дани и состоящия под 
лротекторатом государства и государства, получаю-
щия субсидию. С 1861 г. при вице - короле уч-
режден инд. законодательный корпус из 24 чле-
н о в , a при губернаторах из 12 членов. По веро-
исповеданию:кбраманизмупринадлеж. ок. 188мил,, 
•ок. 50 мил. к магометанск. религии, около 13/4 мил. 
христиан (из них 963058 римско-католич. цер-
кви). Железныя дороги проведены на 21549 км., 
телеграфныя линии на 44272 км. Расходу 1885— 
86 г. было 77,2милл., дохода 78 )g милл. фунтов. 
стерлингов.Ввоз (преимущественно пряжа иткани) 
1885—86 равнялся 55,с , вывоз (хлопчатая бу-
иага, меха, опиум, х л е б ) 83,8мил. фун. стер.; 

водяное сообщение (исключая береговыя и речныя 
суда) поддерживали 1885—86 г. 10562 судна с 7 | 3 
милл. тонн, Армия насчитываетт? ок. 70000 брит., 
128000 ч, туземнаго войска (сипои); к этому при-
бавится еще 190000 ч, военно-организованной по-
лиции. Народное образование: около 39 001) элемен-
тарных школ,25и5 средиих, 355 высших учеб-
ных заведений (гимназий), 4 университета (в Каль-
кутте, Бомбее, Мадрасе, Лагоре), много ремеслен-
ных школ; до 7 0 % населения без образования. 
0 новейшей истории и пр. см. Ост-Индия. 

Индогерманокие, также Индоевропейокие или 
арийские языки, общее название языков, проис-
шедших от одного и того же кореинаго языка, 
употребляемых многочисленными народами кавказ-
ской расы в южной и западной Азии, почти во 
всей Европе и вне европейских колониях. Роди-
ной этого языка считаются отчасти горныя страны 
по верхнему Оксусу и Яксарту (Сыр-Дарье и 
Аму-Дарье), частью восточная и средняя Европа. 
Он делится надве ветви: азиятскуюиевропейскую; 
кпервой относятся две группы: а) восточно-арийские 
илииндийс. языки; б) западно-арийские или иранские 
(зендский, древне-переидский, ново-персидский,курд-
ский, пушту или афганский). К европейской ветви 
принадлежат следующия группы : а) фрако-илли-
рийская (почти вымершая, остатки—армянский и ал-
банский языки), б) греческая, в) италийская (из этой 
группы самый важный латинский яз., от котораго 
произошли ново-романские языки), г) кельтическая, 
ж) литовско-славянская (литовский, древне-русекий, 
русский, болгарский,польский,чешский,вендский и др., 
д) германо-скандинавская группа, см. германские яз. 

Индо-Китай, полуо-в в Азии между Бенгаль-
ским зал. и Южно-Китайским морем; ю. оконеч-
ность полуо-ва отделена Малакским проливом 
от о-ва Суматры. Простр. 39400 кв, миль., насел. 
ок. 38 милл. ч. В политическ. отношении всю терри-
торию И.-К. можно разделить на три части: а) за-
падную, в которой господствует Англия (Британ-
ская Бирма), б) восточную—во владении Франции 
(Кохинхинаи Камбоджа) и 3) среднюю—самостоятель-
ныя туземныя государства (Аннам, Сиам, Бирма). 

Индокитайскиф языки, общее название однослож-
ных языков Задней Индии: аннэмскаго, бирман-
скаго, сиамскаго (Тай) и др, 

й н д о л , вещество с дурным запахом, являю-
щееся при разложении пептона. 

Индоманка, р. Олонецкой и Новгородской губ,, 
лев. приток Кемы. Берет начало в южной части 
Вытегорскаго уез. , до 60 в. длины;—сплавна. 

Индонезия, то же, что Индийский архипелаг. 
Индор (Говиндур), государство под британ-

ским покровительством в Централ. Индии, 20913 
килом., 1048842 ж. (большею частью магометане), 
владение княж. фам.Голькар, Гл.гор. И., 75401 ж. 

Индо-скифы, в древноститакназ. народы, жив-
шие за Индом. И.-с. имели собственных царей, 
имена которых узнаются из сохранившихся ин-
до-скпфоких монет, Цари эти, называвшие себя 
сынами битв , имели владения в Афганистане. 

Индоооамент или индоосо, переведение векселя 
посредством передаточной надписи на его оборот-
ной стороне.—Ипдоссант, лицо, переводящее век-



ИНДОСТАНЪ — П Н Д Ъ Й К А . 1883 

сель.—Индоссатор или ипдоссат, лицо,на кото-
рое переводится вексель. 

Индостан , см. Ост-Индия. 
Индофан представляет фиолетовое аморфное 

веществосзеленым металлкческим блеском; рае-
творяется только в крепкой серной и тепло-кри-
«таллич.укеусной кислоте.Употр. ькрасильн. деле. 

йндра, одно из главных божеств индийской 
мифологии, олицетворение видимаго небеснаго свода 
и царства облаков; в особенности орошения дож-
дем почвы, Его изображают в виде молодаго 
человека в венце, тело котораго украшено ты-
сячами глаз , с 4 руками и разными аттрибутами. 

Индрагири или Индражири, река на Суматре, 
длиной в 320 килом,, впадает на восточном бе-
регу в Китайское м.|По нижнемуея течениюрасполож. 
МалайскоекняжествоИ., платящее даныолландиам. 

ИндрамаЙО, коммерческий порт наострове Яве, 
к востоку от Батавии. 

Индрапура, вершина (2565 м.) и мыс на Су-
матре,в нидерландском резидентстве Бенкулен, 

Индратумен (инд. миф.), царь Дравадана, 
впродолжемии 2000 л. вел борьбу с крокодилом, 
над кот. одержал верх , убив его мечем Вишну, 

Индри (Licljaijotus brevicaudatus), почти безхво-
стая полуобезьяна на Мадагаскаре. Жители о-ва 
употребляют И. вместо охотничьей собаки. 

И и д р и к , 1) латышский слепой народный поэт , 
р . 1783 г., ум. 1828 г. Замеч. соч.: ,,Г1еснь на 
смерть Елизаветы Петровны". 2) И., какой-то ска-
зочный зверь, упомин. в народн. стихах ипесн. 

йндукта, некогда существовавшая в Малорос-
«ии пошлина на сестные припасы, товары и скот; 
отмененав царствованиеЕлизаветыПетровны.—Ин-
дуктаргй, лицо, собиравшее индукту. 

Индуктивная машина, аппараты для скорейша-
до произведения индуктивных токов(см.индукция); 
извест. из них индукциониый аппар. Румкорфа. 

Индуктивныя весы, прибор из 2 соединен-
вых другь сдругом индуктивных аппаратов, 
для изследования внутренняго качества металлов, 
открытия скрытых металлов и т. п. 

Йндукция, 1) (лат.) или наведение, название та-
кого способа образования умозаключений, в кото-
ром из частнаго положения при посредстве общаго 
выводится общее заключение, наприм., из част-
ных положений (большая посылка), что , ,камень, 
лишенный опоры, падает; перо, лишенное опоры, 
ладает ,ит . п., при посредстве общ. полож. (меньш. 
посылка), что ,,все тела, подчин. тем же законам 
тяжести, как перо, камень и проч.", мы выводим 
общее заключение, что,,все тела, лишенныяопоры, 
падают" . Метод и науки, основанные на и., но-
«ят название индуктивных. 2) И, электрическая 
(физ . ) , моментальное возбуждение гальваническаго 
тока в замкнутом проводнике, напр. в дуге из 
металлической проволоки, посредством влияния дру-
гаго электрическаго тока (Вольтова индукция) или 
яосредством магнитов (магнитная индукция). При 
возбуждении, усилении или приближении индуктируе-
маго тока (распределяющаго или первичнаго тока) 
к проводнику, образующийся в этом последнем 
мндуктивный,распределяющийся или вторичный ток 
понаправлениюсвоему противоположен первому; при 
исчезновеиии же, ослаблении или удалении первична-

го тока—идет в одном с ним направлеши. При 
магнитной индукции направление индуктивнаго тока 
подверждаетсятеориеюАмпера,по которой магнитизм 
состоитв параллельно идущихкруговых токах . 
Индуктивные токи производят все те же дейетвия, 
как и обыкновенные, в особенности же сильно дей-
ствуют физиологически, почему и употребляются 
в магнито-электрических машинах. 

И н д у л и н , соединение голубых, фиолетовых и 
черных анилиновых красящих веществ. Тако-
вых в продаже несколько: индулин, нигрозин, 
бенгалин, искусственноешдигои пр.,употребляются 
вместо индиго и индиго-кармина в красильнях, 
ситце-набивных фабриках, a также для приготов-
ления чернил и лаков. 

Индульгенция(лат.), в Запад. церкви прощение, 
даваемое этою церковью каюидимся и освобождаю-
щее их от наказания (всего или только его части), 
которое они заслужили за свои грехи. Основанием 
и. послужило учение, говорившее, что число доб-
рых д е л , совершенных Іисусом Христом исвя-
тыми, так велико, что его достаточно, чтобы ис-

1 купить грехи всех грешников. С IX в. это про-
щение можно купить за деньги и и. являются очень 
прибыльною статьею дохода римской куриц; в осо-
бенности продажа и. развивалась, когда папа пред-
принимал какое-нибудь дело, требовавшее громад-
ных денежных затрат и расходов, наприм., 
войну с неверными, постройку соборасв. Пет,:а в 
Риме и проч.; неумеренно развившаяся продажа и. 
была одним из поводоввозникновения реформации. 

И Ендульт (лат.), привилегия, даруемая папою 
: какому-либо лицу физическому или юридическому 
и на известныя бенефиции. И. членов парламента, 

право, которым пользовались члены франц. парла-
мента для получения первой свободной привилегии на 
епископство или аббатство. 

и Индура, мест. Гроднен. уез. и губ., 1446 ж.; 
; при р. Индуре. Известно с XYI ст. В Северную 
| войну произошло сражение между шведами и рус-
\ ско-саксон. войск., причем последния были разбиты. 
| Индурация (лат.), затвердение, опухоль; также 
! нераскаянность, ожесточение. 
I Индустриальная система, политико-экономиче-
| ская сист. Адама Смитаг считающая источн, народ. 
! благосос, ценность труда и свободу приобретения. 

Индусы, см. Ост-Йндия и Индобр. государство. 
и Индуциомар, предводитель тревиринских гал-
J л о в , побежденный после геройской защиты, был 

умерщвлен Лабиеном (в 54 г. до Р. X.). 
-Инд или Синд, Синду, главная река запад-

ной часта Передней Индии, начинается на горе Кай-
лаза, в Тибете, на высоте 6700 м., течет вдоль 
севернаго склона Гималайских г о р , с ю.-в. на 
с.-з., прорывает их и, огибая к ю,-з. около Гин-
дуку, спускается близ Аттокка в 1507 км. от 
устья в Индийскуюнизменность,течет через Пенд-
жаб и Синд к Аравийскому морю, образуя мно-
гими рукавами дельту в 86 км. длины; длинаИ, 
больше 3000 км., речная система занимает 960000 
кв. км. Гл. притоки: Кабул и Чинаб. 

Индейка, индюшка (Meleagris), известная пти-
ца отряда куриных; шея и голова голыя, верхняя 
челюсть с висячим мясистым наростом; y самца 
на нижней части шеи пучьк тоненьких перьев; 



1884 и н д й о а а я — И Н Ж Е Н Е Р Н О Н . 

славится своиѵ вкусным мясом. Самец на-
зыв. индюк или индейский п е т у х . Ее разводят 
почти повсюду. Дикияи. водятся в лесах Северн. 
Америки, переходя зимой в более теплыя страны. 

Индейская территория Северо-Американских 
штатов на з . от Миссисипи, громадныя степи 
(прерии) орошаются Арканзасом и Ред-Ривером, 
на с.-з. переходят в так наз. Великую Американ. 
пустыню. занимает 167540 кв. км., до 10 тыс. 
чел. населения. Сюда переселились и. племена, вытес-
ненныя из восточных штатов Союза (крик, 
черокезы, семинолы, сенекас и др.); все занимаются 
земледелием и скотоводством, 

Ивдейсвий архипелаг, см.Индийск.архипелаг. 
Индейцы, коренныз жители Америки (за исклю-

чением эскимосов), особенная человеческая раса, 
называемая красною или американскою, имеющая 
один и тот же т и п , большей частью меднокрас-
наго цвета, гладкие черные волосы, широкое лицо. 
Обитают от Севернаго океана до Огненнойземли; 
делятся на многочисленныя народности и племена, 
говорящия на 500—600 языках и наречиях. Раз-
личают следующия группы народностей: назап. от 
Миссисипи семейство кинай - атапаское, альгонки-
н о в , ирокезов; между Миссисипи и Скалистыми 
горами: сиу илидакота; в южных глубоких рав-
нинах: киоваи, каддо, товиахеси, арканзас и др.; 
в Новой Мексике—индейцы пуэбло; индейцы при-
брежных стран по Великому океану—колоши, ким-
месианы, гаида и др.; индейцы Британской Колум-
бии и Вашингтонской территории—тсига или, зелисы 
и др.; индейцы в Орегоне: сагаптин, валавалас, 
валатпу и др.; индейцы в Калифорнии: юрок, 
карок, кохими и др. ; на ю.-з. Штатов и Мек-
сики—сонорские народы (ацтеки и др.); в Средней 
Америке матлацинки, хиапанеки, майяс, квичес и 
др.; в Юж. Америке: кундинамарканы, квичуас, 
антизаны, арауканцы, пампа, хиквитос-моксос, 
караибы, ароваки, гоайирос, ориноко, гуарани, ту-
пи, омагуасы, бразильские народы, патагонцы и пи-
тере. Индейцев насчитывают дг/2 мил., боль-
шинство обращено в христианство, отчасти утра-
тило свои особенности и живет в постоянных жи-
лищах, признавая верховную власть белых , дру-
гиееще не утратили своих характерных черт , при-
знавая господство б е л ы х , и,наконец, третьи,охот-
ничьи племена и рыболовы, независимы (Indios bra
vos) и не обращены в христианство, ведут коче-
вую жизнь, не признавая господства б е л ы х . 

Инебоди, Ниополи,портовый город в азиатско-
турец. вилайэте Кастамуни, на Черн. море, 3000 ж. 

Иней, ледяные кристаллы, атмосферные осадки, 
в холодное время покрывающие деревья и др. пред-
меты. И. садится в виде зубчиков и игол, 

In extenso, вполне, дословно. 
Инема, р. Олонецкой губ. иуез , , лев. пр. Мег-

ры, системы Олонки. Вытек. из оз. Инема, 38 в. дл. 
Инфрция или косность, свойство физических 

т е л , по которому оне остаются в покое, или, раз 
выведенныя из него, движутся прямолинейно и рав-
номерно до тех п о р , пока внешняя сила не при-
нудит их изменить это состояние. 

Инеоа де Кастро, дочь дон-Фернанда де Ка-
стро, испанка, ьнаменитая своею красотою и своею 
трагическою жизнью. Будучи придворною дамою при 

инфанте Констанци, она внушила мужу последней, 
дон-Педру, сыну португ. короля Альфонса IV, пла-
менную любовь. Сблизившись с И., дон-Педро, 
после смерти своей супруги, тайно женился на ней 
(в 1354 г.). Но известие об этом бракедошло 
до короля, и Альфонс решился уничтожить этот 
брак, приказав убить И. в 1355 г. Когда, в 
1357 г. дои-Педро вступил на престол, он же-
стоко отомстил всем участникам в убийстве И. 
и, приказав вырыть тело любимой им женщиыы 
из земли, короновал его торжественно в 1361 г. 

En efEîgie (лат.), заочно, над изображением, 
напр, совершить казнь над отсутств. осужденным. 

Инжавенье, село Кирсановск. уиз., Тамбовской 
губ., 753 жит.; при pp. Ржавке и Вороне. 

Инжекция (лат.), вспрыскивание. 
Инженерное, 1) искуоство есть наукао построй-

ке, укреплении, обороне и аттаке различных тех-
нических сооружений, как то: крепостей, мостов. 
и проч. И. и. было развито уже y древних гре-
ков и римлян, не чуждо было оно и азиатским 
народам—Тамерлан был очень искусен в ве-
дении осад ; с упадком всех наук в средниг 
века упало и инженерное искусство, но введение пу-
шеквновьвозродилоего,амазиерскойшколой(1750г.) 
и французом Вобаном доведено до той степени 
совершенства, на которой онэ почти и теперь нахо-
дится. 2) И.главное управление заведует личным 
составом и частями : учебной, ученой, хозпйствен-
ной и технической всего инженернаго ведомства. 
При г. и. у.согтоят Николаевская инженерныя ака-
демия и Николаевское и. училище. 3) И. окруж-
Еое интендантское управлфние в ведение на-
чальника инженеров округа, заведует крепостям» 
и укреплениями, воинскими зданиями и всеми тех-
ническими сооружениями пороховых и оружейных 
заводов, a также мастеровыми инженерными коман-
дами. 4) И. полевое у. заведует входящими в . 
состав армии инженерами, ин. войскаии, парками и 
находящимися на театре войны крепостями, д е -
лает общия распоряжения по снабжению войск все-
ми предметами инженернаго ведомства, находясь в 
ведении начальника инженеров армии. Ему под-
ведомы также: в Империи И. у. воениых округов, 
подчиненных главнокомандующему, за-границек> 
же учрежденныя там меотныя И. у.—Инженерные 
ио2Жм,полевые,предиазначаютсядлявозкизапаснаго. 
инггрумента: миннаго, мостоваго и мастерскаго, для 
саперных баталионов, независимо от того ком-
плекта, который находится при каждом баталионе. 
И. п., осадные, назначаются для снабжения войск 
предметами, необходимыми для осадиых работь^ 
Йнженерныяи) училища получили начало вДании 
в XVU столетии, в половине XY111 столетия в . 
Англии, но вскоре уже распространились по всей 
Европе. У нас инженерное училище оси. в 1810 г., 
a в 1855 г. офицерские классы И. у. переимено-
ваны в Николаевскую инженерную академию (см. 
академии). Николаевское И. училище (на126юнке-
ров) соетоит из 3 классов. В И. у. прини-
маются молодые люди не моложе 16 лет по эк-
замену, от котораго освобождаются: окончившт 
курс в кадетских корпусах и реальных учи-
лищах; окэнчившие курс в высших учебных за-
ведениях подвергаются особому облегчительному эк— 
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замену. Окончившие курс И. у. no l -муразр . вы-
пускаются подпоручиками в инженерныя войска и 
саперы, 2) И. войска вРоссии: Петр I сформи-
ровал 2роты: инженерную (парковая рота, состоя-
щая при инженерном полевом парке) и минерную. 
Ныне и. войска состоят из 3 саперных бригад, 
инженерных парков, понионных полу-баталио-
нов и парков, железно-дорожнаго баталиона, во-
енно-походных телеграфных полу - баталионов, 
гальванической роты, принадлежащей к ин. ко-
манде, учрежденной для опытов с аэростатами. 
Инменеры, 1 ) гразкданские строят дороги, 
мосты, мельницы ; инженеры горные заведуют 
разработкой горных рудников; инженеры путей 
сообщения — ж. д. и другими путями и сооруже-
ниями. Инженеры в России появляются впервые в 
XIV в. и назывались в те времена размыслами.2)И. 
корабельные, т.-е. строители судов и гидравличе-
ских сооружений. Для образования и. корабельных 
еуществуют училище и учебный морской строитель-
ный экипаж в С.-Петербурге. И. морской стро-
ительной части находится в ведении начальника 
главнаго морскаго штаба. 3) И.-механик заве-
дует машинным устройствфм. 4) И.-технологь, 
степень, которую могут по прошествии года ис-
кать технологи 1-го разряда. Для получения этой 
итепени надо: публичное защищение разсуждения, 
проекта или другаго труда по какой либо отрасли 
механики, практическия занятия по крайней мере 
1 год на заводе или фабрике. 

Ingénue, роль наивных девушек на сцене; 
причем оне разделяются на две категории: и. dra
matique (драматич. инженю) и. comique (комическая и.). 

Инжир (тур.), фиги, винныя ягоды, вял. смоква. 
Инза, приток Суры Городищенск. уез.,Пензенск. г. 
Инзельсберг, горная вершина в Тюрингерваль-

ме, к юго-западу от Готы, 916 м. 
И н з е р , р. Оренбургск. губ., лев, приток Си-

да, системы Белой, до 200 в. длины. 
Инзов, Иван Никитич, русск. генерал, р. в 

1768 г., 17 лет вступил на службу, участвовал 
во второй турец. войне, в походах Суворова и 
в войнах с Наполеоном; ум. в 1845 г. 

Иник VIII, князь хорватов, опустошивший Ист-
рию, усмирен венецианским дожем Орсо Баддарио. 

йнирида, река в Кундинамарке (Колумбия), 
впадает в Гвавиару. 

Инициалы, 1) (итал.)инициальныя буквы, боль-
шия начальныябуквы. 2)И., начальный, начинающий. 

йнициарии, секта ерет, VI в., происшед. от эвно-
миан. Они утверждали,что1.ХристоссовечеыБогу-
Отцу,как Б о г , но несовечен Ему,какСын Божий. 

Инициатива (лат.), первый толчек, введение в 
действие, почин. И. законодательства в консти-
туционных госуд. право предлагать законопроекты. 

Инйа, 1) окр. город на исп. острове Малорка, 
6823 ж. 2) И.,иенька (с зырянск., арх.), жен-
щина из инородцев, нерусская, особенно самоедка. 

Инкамерация, 1) возвращение вассалом даннаго 
ему леннаго права сюзерену. 2) И., во времена свет, 
власти п а п , присоедин. имения к папск. доменам. 

Инкапсуляция (лат.), развитие одних слов в 
другия, в американских языках. 

Инкарнация (лат.), воплощение, преимуществен-
но вочеловечение Іисуса Христа. 

Инкастратура, помещение для мощей на пре-
столе католических церквей, 

In quarto (типограф.), формат в 4 листа. 
ИНКВИЗИЦІЯ, учреждение, имеЕшее целью розы-

скивать и наказывать еретиков. Начало и. отно-
сят к 1204 г., когда пап? Инвокентий III послал 
в Ю. Францию нескольких монахов, для унич-
тожения ереси альбигойцев. Более правильное 
устройство это учреждение получ. лишь в 1229 г,: 
именно, папа Григорий IX возвысил и. на степень 
трибуналов и должность судей этихтрибуналов, 
или так назыв. инквизиторов, была и з я т а из 
компетенции епископов к предоставлена доминикан-
ским монахам. Было достаточно одного подозре-
ния в ереси или колдовстве, чтобы подвергнуться 
аресту; свидетельския показания ничем не стегня-
лись, сознание вымогалось пытками, наказанием была 
утрата гражданских и политических прав , также 
состояния, пожизненное заключение, ссылка на галзры 
и смерть, чаще всего на костре (ауто-да-фе). Во 
Франции, после 1204 г., и в особенности после 
1225 г., когда папа Александр получил от фран-
цузскаго короля .Людовика Св. согласие на введение 
и распространение и., и. действовала без всяких 
стеснений со стороны государства. Эти стеснения и 
ограничения действий и. начинаются с XIV в. В 
XVI в. и. соединилась с парламентом (Chambres 
ardentes) и существовала до половины ХѴШ в. Но 
никогда во Франции и вообще нигде и. не дости-
гала такого развития, силы и могущества, до какого 
она достигла в Испании. После введения в Ката-
лонии в 1232 г. и. быстро охватила весь полу-
остров и в 1480 г. на сейме в Толедо была 
признана королевским учреждением,действительно 
оказавшимся весьма полезным в известных от-
ношениях для королевской власти и, конечно, для 
могущества духовенства, так к а к , кроме пресле-
дования еретиков, чаще всего евреев и мавров, 
она служила весьма удобным средством для по-
давления и уничтожения подозрительных и опас-
ных вассалов, a также и для обогащения коро-
левской казны. Главное учреждение и. в Испании 
носило название ßanctum pfficium и было под пред-
седательством великаго генер.-инквизитора; кроме 
того был еще общий совет и 45 генерал-инкви-
зиторов. Торквемада, исп. великий генерал-инкви-
зитор, известен своею жестокостью и громадным 
числом казненных: при нем с 1483—98 г. сож-
жено до 8800 чел. Только с ХѴШ в., ауто-да-
фе становятся реже и 1808 г., по приказаниюиосифа 
Бонапарте, и. была уничтожена; но через 6 л е т , 
в 1814 г., она снова вводится Фердинандом VII 
ивторично уничтожается кортесами в 1820 г.После 
реставрации и, вновь появляется и продолжает дей-
ствовать до 1834 г. По Ллоренте с 1481—1808 г. 
в Испании было сожжено 31912 чел. Из Испании 
и. перешла и в Нидерланды и была одною из 
первых причин возстания и освобожд. зтой страны 
из-под власти испанцев. В Португалии и. по-
является в 1557 г.; при Помбале деятельность 
ея ограничивается, a при Іоанне VI совершенно унич-
тожается, В Италии и. введена в 1235 г., но 
вследствие различных политических причин, она 
никогда не получала такого развития, как в Иепа-
нии. Конгрегация SanctiOfflcii возобновленав 1814 г.. 
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Шем VII. В Неаполе, вследствие частых раздо-
ров между государств. властью и римскою куриею, 
и. не имела большагоразвития. В Сицилии. и унич-
тожена в 1782 г,; в Сардинии, после возобнов-
ления в 1833 г. папой Григорием XII,—в 1840 г. 
В Тоскане еще ы, 1852 г. дворяне Мадаи были 
огуждены за приверженностьих к протестантству 
на галеры. В Англии и, совсем не существовала; 
в Польше была весьма короткое время. В Германии 
первыми инквизиторами являются Конрад марбург-
ский (ум. 1233 г.) и Конрад Дорзо. Но, не смотря 
даже на имаераторския повеления (эдикт Карла VI 
в 1369 г.), и. встречала везде сильное неудоволь-
ствие и даже возмущения—и только дела, касавшияся 
до колдовства, подлежали суду и. Реформация окон-
чательно уничтожила ее. 

йнкерман , местечко в з. части Крымскаго 
полуострова, y выхода Черной долины, некогда ге-
нуэзская крепость, ныне опустевшее место, но оно 
полно интереснейших остатков прежняго города, 
который весь был высечен в скалах. Еще теперь 
можно видеть дома, церкви и монастыри с их хо-
дами и кельями, капеллами, памятниками, башни с 
их зубцами. Вблизи развалины Корсуня и неко-
торые остатки города Херсоиеса, 1854 г. здесь про-
изошла битва англичан и французов с русскими. 

Инки, древние государи Перу; первый из н и х , 
Манко-Капак, основал около 1000 г. no P. X. 
могущественное теократическое государство; 13-й 
инка, Атагуальпа, в 1533 г. лишен жизни и госу-
дарства испанскими завоевателями. Еще и теперь 
отчасти пользуютсядорогамиинков, идущими почти 
на 20° шир. через хребет Андов, 

Инклинатор, инструмент для измерения уг-
лов уклонения магнитной стрелки от гориз. линии. 

ИнклинацІЯ, наклонность, склонность; в мате-
матике наклонение двух плоскостей д р у г к другу, 
илилинии к плоскости; в астрономии—угол, обра-
зуемый орбитами планет икомет с орбитою земли. 
Магнининая и., угол,образуемый магнитнойосью 
магнитной иглы с горизонтальной плоскостью. 

Инклюзи или реклюзи,- в средние века члены 
орденов, жившие в кельях, около деревень и мо-
настырей, в строжайшем уедииении, посвятив 
себя созерцательнои жизни. 

Incluse (тех. выраж.), со вложением, пишется 
для краткости в письмах. 

Инкогнито(лат.), неизвестн.: под чужим имен, 
И н к о м - т а к с , подоходный налог в Англии. 
Инкопетентноотьсуда, недостатоквсех тех 

условий, которыя дают суду право судить извест-
ное действие. 

Инконсеквентность, противоречиесамому себе, 
принцип., высказан. вдругом месте; непоследов. 

Incontro, благоприятныя обстоятел. в торговле. 
Инконфнденты (лат.), подозрительные, те, кого | 

заподозревала инквизиция (в Испании и Неаполе). ! 
йнкороната, остров в Адриатич. море (Дал- ! 

мация), отделяется от материка каналом Меццо, : 
Инкорпорация (лат.), присоединение; в фарма- ; 

ции -смешение сухих вещ. с жидк, в одну массу. ! 
Ilicrociante (HT.), в музыке показывает, что , 

пассаж, к которому оно относится, должен быть и 
исполнен через руку. | 

Инкрустация, 1) покрытие какого-либотела ко-

рою из минеральных веидеств, напр, углекислою 
известью в минеральныхисточниках, 2) И., вре-
зывание по дереву арабесок из перламутра, сло-
новой кости или металла, вгладь.З) И.,в медицине 
образование костянаго или хрящеваго вещества, 

Инйубация, 1) y древних состояла в т о м , ч т о 
верующие спали в храмах, дабы получить от бо-
жества исцеление или указание образа дейот. 2)И. 
(зоол.), насиживание я и ц . 3) И., в медицине, пе • 
риод между заражением и началом болезни. 

Инкубоны, y древних римлян гении, охраняв-
шие сокровища земли.—Инкубус} причинявший за-
валы (кошмар) по ночам и др. безпокойства; по-
сле врачи так называли самый завал . 

Инкунабулы,так наз.книги,напечат,до 1500 г, 
ІП ІОСО, на месте. 
In majorem Dei gloriam, к больш.славе Божией. 
In margine, на полях (книги). 
И н м а р , у вотяков перво-бог,жившийнасолнце; 

мать его, Муциен или Мукальцану, бог. плодородия. 
Инна, 1) св. мученица, наученная христианской 

вере св. апостолом Андреем и в 1 в. прияв-
шая мученический венец. Память 20 июня. 2) И., 
св. мученица, пострадавшая в 3 в. Пам. 20 янв. 

Инней, река в Ирландии; впадаег в Шаннон. 
Иннервация (физиолог. и медиц.), влияние нер-

вов на отправления организма. 
Иннерста,правый приток Лейны, 75 км, длины, 

начинаетсяна Обергарце, впадает ниже Зарштедта. 
Иннисфеллен, о-в на оз. Л и н , в Ирландии. 
Иннихен , мест. в тирольск. окр. Лиенц, на 

Драве, Ю85ж,;недалеко купанье Инних. Вильдбад, 
Иннокентий, 1) рим. папы: а) И. 1-й, с 402— 

416 T., обявив себя преемником апостола Петра, 
требовал большаго перед другими епископами 
почета; осудил учение Пелагия в 416 г., кано-
низирован; память 28 июля. б) И. ІІ-й, с 1130— 
43 г., в мире Григорий Папарески,с 1118 г. кар-
динал-диакон.Когда был избран антипапаАнак-
лет II, пользовавшийся покровительстврм Рожера 
сицилийскаго, И.ІІ-й бежал во Францию, пользовался 
во вне-итальян, землях большею популярностью, 
в особенности благодаря св. Бернарду; отрешил 
Людовика VII от церкви, вследствие отказа по-
следняго признать Петра шартскаго архиепископом 
Буржа (Bourges), в) И. Ш-й, с 1198—1216 г., 
Лотарь, граф Сеньи, р. 1161, с 1190 г. карди-
н а л , как наместник Бога и Христа на земле, 
считал себя вправе назначать и отрешать коро-
лей от престола, давать королевства в ленныя 
владения; во время малолетства Фридриха II был 
регентом Обеих Сицилий, одобрил обявлеиное, 
на 4-м Латеранском соборе, учение о пресущест-
влении (Tragssubstraction), ввел для мирян при-
чащение только одним телом Христовым, воз-
вел ежегодную исповедь на степень закона, про-
поведывалпротивальбигойцев, вальденцеви др. 
крестовыйпоход. г) И. 1Ѵ-й,с 1243—54 г., прежде 
Синибальд Фиески, из Генуи, находился в по-
стоянной вражде с имп, Фридрихом 11 и Кон-
радом IV, бежал в 1244 г. в Лион, вернулся 
в Рим только в 1251 г., непримиримый враг 
Гогенштауфенов.д) И.Ѵ-й,папав 1276г.,доэтого 
Петр Тарентазия, умер до принятия посвящеиия. 
е) И. VI, с 1352—62 г., до этого Стефан Обер 
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(АиЬеиЧ),род. в Бриссаке, жил в Авиньоне.ж) И. 
Yll-й, до этого Космо Мелиорати, род. в Сульмоне, 
•был избран во время раскола в 1404 г. в Риме 
•{антипапа Бенедикт X111) и оставался папою до са-
мой смерти 1406 г. з) И. ѴІІІ-й, с 1484—92 г., 
до этого Іоанн Баптист Чибо (Gibo), род. 1432 г. 
в Генуе, был отцом многочисленнаго семейства, 
за что получил название ,,отца отечества", воевал 
•с Фердинандом неаполитанским, возобновил за-
коны против колдовства. и) И. ІХ-й, р. 1519 г., 
назывался Антонио Факкинетти, былпапою в 1591 г. 
и) И. Х-й, до этого Іоанн Баптист Памфили, р. 
•вь Риме; жена его брата, Олимлия,имела большое 
гвлияние на все его дела; осудил буллою в 1651 г. 
Вестфальский м и р . к) И. Xl-й, с 1676—89 г., до 
этого Бенедикт Одескальки, р. в 1611 г. в Комо, 
враг иезуитоз, осудил 4 предложения галикан-
•ской церковной свободы, в 1682 г. л) И, ХП-й, 
с 1691 —1700 г., до этого Антон Пиньятелли, 
при нем окончился раздор с Людовиком XIV 

•франц. м) И. ХШ-й, с 1721—24 г., до этого Ми-
«ель-Анджело Конти, р. в Риме, восьмой папа 
•из этой фамилии, издал в 1723 г. буллу, на-
зываемую „Apostolici ministerii" (o церковной дис-
•циплине), назначил пенсионІакову-Эдуарду,сыну 
иакова 11, и отдал Меаполь в лен Герм, империи. 
2)Русскгядуховныялица:а)]Л.І преподобный, из 
$>ода бояр Охлебининых,инокКирилло-Белозер-
•скаго монастыря, путешествовал вместесо св. Ни-
лом Сорским по Вост., основал близ реки Нур-
мы, Вологодской губ., монастырь, в котором по-
чивают его моиди; престав. 1 марта 1491. б) И. 
ЗиницкІЙ, был православным епископом в гор. 
Яеремышле, в 1683 г., перешел в унию и был 
•ея ревностным защитником. в) И, Гизель, ар-
химаидрит Киево - Печерскаго монастыря, русский 
духовный писатель, род. в реформатской семье, 
в польской Пруссии, принял православие и по-
•стригся в Киево-Печерской лавре, был ректором 
киевской академии с 1642—1650 г., ук. в 1684 г. 
Соч. ,,Истинная вера", ,,Мир челов. с Богом" 
и др. г) И.,св., р. в Малороссии, воспитывался в 
киевской академии, в 1721 г. епископ переяслав-
ский, в 1727 г. иркутский и нерчинский, ум. 1731 г. 
д) И. Нечаев, русский духовный писатель, род. 
1722 г., учился в московской духовной академии, 
в которой позже (в 1759 г.) был учителем 
•философии и префектом, архиепископ псковский 
•и рижский, член св. сѵнода и российской акаде-
мии, ум. в 1799 г. Соч. ,,Наставление от архи-
пастыря священнику" и др. е) И,, Иван Борисов, 
архиепигкоп херсоаский и таврический ( с 1 8 4 1 г,), и 
красноречивый церковный оратор, р. 1800 г,, во- ! 
рпитывался в киевско-духовной академии, ум, 1857. 
Оставил много соч, ж) М,, митрополит москов-
ский и коломенский (с 1868 г.), р. 1797 г. в В . 
€ибири, носил в мире имя Ивана Попова, ко-
торое он переменил после поступления в семи-
нарию на имя Іоанна Вениаминова. Будучи уже свя-
щенником, о н , по предложению преосвященнагоМи-
хаила, отправился проповедывать христианство на 
Алеутские острова, где пробыл ок. 10 л е т , изу-
чил алеутский язык , с которым и познакомил 
^ченый с в е т . Позже, по ходатайству митрополита 
аиосковскаго Филарета, был возведен в сан про-

тоиерея и начальника американской миссии, вскоре 
после чего, по получении известия о кончине своей 
супруги, принял пострижение с именем И. В 
1840 г. И. был сделан епископом вновь учреж-
денной епархии камчатской, курильской и алеутской. 
и распростран. христианство на весь Амурский край. 
Рставил несколько соч. Ум. в Москве 1879 г. 
з) И,, епископ пензенский 1812 г. и саратовский, 
бывший игумен московск. Знаменскаго монастыря, 
нап.: ,,Обяснение 1 и 2 члена сѵмвола веры", 
,, Деятельное богословие", ,, Церковная история с 
II до XVIII в . " и др. 

И н н с - о ф - К о р т (Iijgs of Court), англ. кор-
порация юристов, прежде с юридическими шко-
лами для изучения общаго права; с ними соеди-
нены были Inns of Chancery (выгов. чензери), в 
которых обучались канцелярские чиновники, 

Иннуиты или инуиты (на языке эскимосов 
означает с.-в. люди, народы), название народов 
Север. Америки, живущих по берегу до Моунт-
Элиас, родственных гренландцам и эксимосам. 

In îiuce (лат.,в орехе),коротко, небол. размера. 
Инн (Oeijus древних), приток Дуная, берет 

начало в Граубюндене на Септимере, на 2080 м. 
высоты, из Лунгинскаго озера; y Галля становится 
судоходным, прорывает ниже Куфштейна Извест-
ковыя Альпы, затем течет через баварско-ав-
стрийскую высокую равнину и впадает при Пассау 
в Дунай; длина 510 км. 

Инфиртель, область между Дунаем,И.и Заль-
цахом, в 1816 г. уступлзна Баварией Австрии. 

Ино (миф.), дочь Кадма и Гармонии, 2-я супруга 
виотийскаго царя Атаманта, мать Леарха и Мели-
керта. Она задумала убить детей своего мужа от 
перваго брака, Фрикса и Геллу. Атамант, в при-
падке умопомешательства, убил Леарха о стену, 
И. же бросились с Меликертом в море; оба они 
были обращены в морския бож,(Левкотея и Палемон). 

Иноврацлав, главный город округа И. (1036 
клм., 57 763 ж.), в прус. пров.Бромберг, 13548 ж. 

йноверец, лицо, исповедующее веру, различ-
ную от господствующей в государстве; т а к , в 
России инпверцами будут все неправославные, 

Иноевс, Харалампий Константинович, доктор 
медицины, автор книги ,,0 лечении сперматореи"; 
род. 1802 г., ум. 1853 г. 

Иноземный приказ (встарь) ведал ино-
странных служилых людей. 

Иноземцев, Ѳедор Иванович, профессор те-
рапии в московском университете, ум. 1869 г.; 
пользовался громадной в Москве известностью, 
как замечательный практик, напис: ,,0 лечении 
молоком" и др. Его капли до сих пор в боль-
шом употреблении от желудочных болей. 

Инозиновая кислота, составная часть мяснаго 
сока, имеет вид сиропообразной жидкости, раство-
ряется в воде, но не в алкоголе, вкус бульона. 

ИНОЗИТЪ, род сахара, в сердечном мускуле 
и легочной ткани, также во многих растениях, осо-
бенно в бобах, кристаллизуется безцветнымиприз-
мами, не подвержен брожению. 

Инокиня, монахиня, чернкца,—Ииок, монах, 
чернец, отшельник, пустынножитель. 

Иноковка, село Кирсановскаго уез., Тамбовской 
губ., 5045 ж.; при pp. Вороне и Иноковке. 
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In octavo (лат.), книжн. формат в '/ддолюл. 
Инокуляция (лат.), прививка. 
Инорваль, хлопчатобумажная ткань; в отделке 

красится в различные цвета, ворсуется и упо-
требляется на подкладки для платья и т, п. 

йнородцы, иак назыв. в русском законода-
тельстве некоторыя племена Российской империи, ко-
торыя управляются не по общим законам об 
управлении, a no особ. уложениям. И.бывают осед-
лые, кочевые и бродячие и живут преимущестЕемно 
в Сибири, губ. Архангельской, Астраханской и др, 

Иносказание, риторич, фиг.,сходн. с метафорою. 
йнославный, то же, что иновирец. 
Иностранные гости, см. гости. 
Иностранный легион, войско, учрежденное во 

Франции после июльской революции из недоволь-
ных и бежавших сюда иностранцев; мЬста офк-
церов занимали природные французы. Он делил-
ся на баталионы, по народностям; участвсвал в 
военных действиях в Алжире и Испании и везде 
отличался своей храбростию. 

Иноотранцев , Александр Александров,, про-
фессор геологии в петербургском универс; из-
д а л ; ,,Геологический очерк Повенецкаго уез., Оло-
нзцк. губ." и поместил много статей в спец. 
журналах на русском и на немецком языках, 

Иностранцы, жители какого нибудь государства, 
непринадлежащие к числу его подданных; в боль-
шинстве европейских государстви.пользуются по-
кровительством законов той страны, в которой 
они живут, наравне с ея подданными, только в 
некоторых отношениях отличаются от последних, 
Так напр. в Англии они ке могут приобретать 
недвижимаго имущества, во Франции не имеют по-
литических п р а в , в Австрии и, подвергаются дс-
вольно стеснительным полицейским правилам, | 
и проч. В России они имеют право свободнаго \ 
приезда в Россию, пребывания в ней и отезда j 
из нея, пользуются защитою русс. законов; ce- \ 
действие к удовлетворению законных требований 
по их делам оказывает им министерство ино-
странных д и л , Брак и. православнаго испове-
дания с русс. подданною того-же исповедания со-
вершается без всякаго испрашивания о сем от 
правительства дозволения (т. X., ч. 1, отд. I). Ино-
странки же, вступиылия в брак с русс. поддан-
ными,становятся русс. подданными; то же самое бы-
вает и с женами иностранцев, перешедших в 
подданство России (ст. 102).ДѢти, усыновляемыя и. 
в России, крестятся и воспитываются в право-
славном исповедании. Дела (по движимому имуще-
ству ст< 1295) после смерти и,, не принявшаго 
подданства России, решаются по общим законам 
того места, где он имел пребывание (ет. 1204). 
В. некоторых служебных отношениях и, име-
ют ограничения, так они не могут быть судеб-
ными приставами, присяжн. поверен., участвовать 
в избирательных земских с е з д а х и т, п. 

ИнОХОДцев, Петр Борисович, академик Спб. 
академии наук , профессор астрономии, р. 1741 г., 
ум. в 1806 г. Предложил академии ,,Описание но-
ваго рода гигрометра", ,,Описание орудия для из-
мерения покатости" и пр. 

Иноходь, особенная побежка y лошадей (ино-
ходцев), при которой оне заносят обе ноги од-

, ногобока сразуиИ. часто встречаетсяу казачьих ло-
шадей, может быть иногда наезжана искусственн» 

I (тогда назыв. шлопьк); ход скорый и спокойный, 
j Иноча, река, вытекает из болота Гжатскаго 
; уезда, Смолен. губ., и впадает в рику Моси ву.. 
I Иночка, дер, Жиздрин, уез.,Калуж. губ., 332ж. 

In pa r t i t u s infidelium (лат,), т. е. в oôj.ac-
тях неверующих, с ХШ века прибавление к 
титулу католичееких епископов, не имеющих-
собственной епархии, но управляющйх римско-ка-
толическими епископствами внекатолич, странах. 

In расе (лат,), в мире, с миром, 
In pleno (лат,), в полном собрании. 
Инра,приток Вады,Городищенск. уез,,Пензен, г-
Инсабаты (исп.), название вальденцев по осо-

бому виду деревянной обуви, которую они носили. 
Инсара, p., начинаясь в Инсарском уез., про— 

j текает Саранский у. и впад, в р, Алатырь; 100 в. 
| Иноарский о с т р о г , село Саран.уез., Пензенек,-
; губ,, 2625 ж. ; при р. Тавле, 

И н с а р , уез. город Пензенской г., 6200 ж.; прю 
! р, Инсаре; заводы,—Инсарскгйуезд^ШЪ^кв.в. 
\ Поверхность ровная, почва черноземная. Земледе-
| лие, скотоводство, пчеловодслво и садоводство. 

И н о б р у к , главн. город Тироля, при впаденІ№ 
] Зилля в И н н , 20 537 ж., унивирситет, импера-
| торский замок с церковью, в которой поставлен 
| мавзолей имп. Максимилиану I и памят, А. Гоферу> 

Insensibile, в муз.;нечуБСтвительно,постепенно. 
Inséparables (франц., керазлучные), так назы-

ваются маленькие ост-индские иеленые попугаи, жи-
вущие парами; если разлучить самца ссамкою, та 
они умирают от тоски, вследствие чего и дали 
им это название; хорошо уживаются и в неволе. 

Инсигнии(лат.),знаки,внешнее выражение власти ,̂ 
дсстоинства, звания: скипетр, корсна, жезл и т.п. 

Инсинуация, 1) (лат.), вкрадывание, вкрадчи-
вость, тайное хитростное сообщение, внушение, на-
шептывание и пр., для дурных или эгоистических. 
целей. 2) И., в риторике так называется обо— 
рот речи в форме мягкой, чрезвычайно искус-
ной, незаметно вкрадывающейся в умы слушате-
лей, для избежания их неудовольствия, не заде-
вая их обидчивости,—Инсинуироват} что-ни-
будь тонко внушать, нашептывать; доставлять су-
дом,вручать (впоследн.смыслепочти неупотреб.). 

Инския горы, Тобольской губ., тянутся безпре-
ривнымхребт, междурр, Инею и Белой, доЧарыша. 

Инскрипции; так назыв, обязательства, которыя 
выдают правит-зльства на право получения или воз— 
врата занятух y частных лкц сумм; эти и.. 
составляют б-иржевой тоЕар, на кот. цены возвы-
шаются или упадают, смотря по обстоятельствам.. 

In spe, в надежде, надеясь, 
Инспекторокий, 1) департамент военнаго и мор-

скаго министерства, см. министерства. 2) И. смотр 
производится каждым начальн., кот. в то же время, 
есть и инспект. своих частей; состоит в осмотре и 
опросе вверен.ему войск,восмоотре строений,заве— 
дений полковаго штаба, мастерских и лазаретов,в 
поверке полковых сумм и шнуровых книг и 
проч.—Инспектор (лат,), лицо обязанное наблю-
дать, надзирать за чем нибудь:, и, бывают в -
учебных заведеншх, также по военному и граж-
данскоиу ведомств.. как напр.: а) генер. Инс. ка~ 
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еалврги (дол.ныне упраздн.); б) правителствен-
ный И. на желез, дорогах обязан наблюдать за 
правильностью действий правлеиий, управлений жел. 
дорог, их сбзрами, состоянием путей и т . д . ; 
в) И. фабричный наблюдаег за правильностью 
«исполнения закона о рабочих на фабриках и за-
водах; он принимаег словесныя жалобы рабо-
чих и удовлетворяет и х , сообщая о неисправ-
•ностях инспекции; г) И. податной следит за пра-
еильностью поступления сборов по торгозле ит. д.; 
д) генер.-И. инженерной части завед. главн.инже-
яерным управлеиием; е) И, оружейных и пат-
роннаго заводов состоит при главном артиллерий-
«скомь управлении; ж) окружной И, госпиталзй на-
•блюдает за благоустройством военных госпи-
талей, в особенности же за исправностью их по 
эссияйственной части и з) И. иоспиталей армии, 
ІІнспектриса, надзиратзльница в жанских учеб-
ЙЫХ завздениях, непосредственно подчиненная на-
чальнице эгих заведений.—Инспекция) осмотр; 
также круг ведомства инспекгора. 

Инопирационныя (т. е, вдохновенныя) общины, 
зап.-европ. секгы, признававшия, кроме свящзннаго 
лисания, вдохновзние, откровение,получаемоз отдель-
«ыми верующими. Первою такою сектою можно счи-
тагь комисардов. После 1840 г. и, о, стали рас-
•прэстраняться и в Америке,—Инспирация (лат.), 
вдохновение; по учению католичезкой церкви непо-
«рздственноевнушение божественнаго открэвения, осо-
•бенно в библия, прй позредстве Св. Духа. 

Инотанция, не вее судебныя метга имеют оди-
ковую стеазнь власти, предэставлзнную им зако-
нами,—и потому те, которыя имеют большую 
«ласгь, будут составлять судебныя места высшей 
степзни или так назыв. и.; обладиющия меньшею 
сгепенью власти будут принадлежать к низшей и, 
Т а к , в Росеии высшею мировою и. будзт с е з д 
мировых судей; окружный суд будзт низшею и. 
лоогношзниюкпалате,котор. является высшеюи т.д. 

In statuquo (лат.), в том полэкзнии, в ка-
«омь находится что нибудь в данноз время. 

Инотербург, гл, город округа И, (1200 кв, 
KM., 7206U ж.), в восточно-прусском окр. Гум-
•биннен, на Ангерапе, 21000 ж.; раиьше комтур-
«тво немецкаго ордена, в 1583 г. сделин горо-
д о м , Здесь же замок Георгенбург. 

Инотер , река в восточио-прузском окр. Гум-
еинмен, 85 км. длины, в 2 к м . н и ж е Инстербурга 
•еоедяняегзя сь Аигерапомь и образузт Прегель. 

Инотигаторы, в Польше кэролевские прокуро-
ры, производившиз следетвие и доносившие о госу-
дарствемных презтуплениях. 

Инотинкт (лат.), естественноз побуждение y 
ясивотных, каждое безсознатзльное и нзвольное по-
•бужцениеих деятзльности, проявляется особенно в 
•чувстве самосохранеиия,котороз научает животных 
лскать им полезнаго и избегать грозящзй опас-
ности, в поражающем художзственном смысле 
(искусныя постройки) сгранствовании и пр. 

йнститут (лат.), учреждение, чаще всего на-
звание учзнаго или учебнаго заведения; последняго ро-
да в России следующия: а) Инспштушы фило-
логические: 1) И. Императорский историко-фи-
лологический в Спб., закрытое высшзе учебное 
заведение. Осн, в 1867 г. для приготовления учи-

телей гимназий министерства народнаго прогвещения 
по древн. яз,, русскому яз., истории и географии, По 
учебному плану и обему преподавания он подхо-
дит к историко-филологическим факультетам 
в университетах, но студенты, сверх теорети-
чзских сведений по предметам историко-фило-
логическаго курса, знакомятся в институте также 
с теориею и исгориею пздагогики и упражняются 
в учительской практике в гимназии, состоящей 
при институте. 2) И. историко-филологический 
кн. Безбородко, преобразован по Высочайшему по-
велению 21 апр. 1875, г. излицзя , в г. Нежине, 
имеет целью приготовление учителей древн. яз., 
русскаго языка, словесности и истории для средних 
учебных заведений ведомства мин, нар. просве-
щения, a также, по сношению с сим министерст-
вом , и для тех из других ведомств, кото-
рыя пожзлают содержать в институте своих сти-
пендиатов. Институг подчинен непосредственно 
попечителю киевскаго учебнаго округа. Курс 4-го-
дичный; студенты, OKJH4HBmie в нем курс , по-
лучают звание учителя гимназий, дающее все права 
кандидатов университетов. 3) И. Лазаревский 
восточных языкоз, в Москве. Осн. в 1815 г. 
на средства братьев ииазаревых, получил в вось-
мидесятых годах нынешнзе окончател. устройство, 
по образцу гимназий мин. нар. просв. б) Медицин-
скге: 4) И. ветеринарные находятся при универ-
ситзтах дерптском, харьковском и казанском 
(откр. 22 азг. 1874); окончившие курс получают 
званиеветзринараили магистра ветеринарных н а у к ; 
курс 3 г. 5) И. повивальные: а) при родовспомо-
гательном заведзнии Спб. Возпитатзльнаго дома, 
основ. 1784 г. б) И. п. с родильным госпиталемь 
в Спб., осн. в Бозе почившею императ. Мариею 
Ѳеодоровною (1797 г.); кура 2 г. в) И. п. с ро-
дильным госпиталемь в Москве, при Вэспитатель-
номь доме и г) И. п. в Харькове, Казани и Киеве 
(при университет. клиниках). 6) И. ЗвМОКІе П0-
вивальные в Тамбове, Рязани, Саратове, Сим-
фзрополе, Херсоне, Полгаве и Курске, при го-
родеких больницах и др. в) Селско-хозяйсш-
венпые; 1) И. сельскаго хозяйотва и лесовод-
ства в Новой Алзксандрии (Люблинскэй губ.).Высшее 
учзбное зиведение; курс 3-летний,сосгоит из двух 
огделений сельско-хозяйсгвеннаго и леснаго; званиз 
агронома или лесничаго. При и. опытная ферма, 
два фольварка для практических занятий. 8) И. 
земледельчэокий ознован в Горкахь, Могилез-
ской губ. в 1848 г. и в 1865 г, перзведзн в 
Спб. Высшее учебное заведзние, сообщающез моло-
дым людям высшзз образование по одному осо-
бому отделу этого хозяйства, имзнно по лесовод-
ству. Окончившиз полный курс и. получают зва-
низ действиг. студента или кандидата сельскаго хо-
зяйства и лесоводства, которым присвоены права, 
сопряженныя с этим званием и степенью в уни-
верситетахь; курс 4-летний. г) И, техническге; 9) 
И, практический Технологичеокий в Спб., выз-
шее специально-образовательное учебное заведение; 
цель его — образоз, искусных и сведущ, людзй по 
технич. части, дпя устройства фабрик и заводов, 
для управления оными и вообщз для вздения вся-
ких технич. предприятий. Предмегы, читазм. в ии-
ституте, распред. на 5 курсов, каждый по одному 



1890 И Н С Т И Т У Ц І И И Н С Т Р У М К Н Т А Л Ь Н А Я . 

году; курс наук разд. на два специал. отделе-
ния: химическое и механическое. Окончившие полный 
курс получают звание технологов 1-го разряда. 
Технологи 1 разряда, пробыв год на заводе или 
фабрике, могут искать степени инженер-техноло-
га. 10) И. Горный, в Спб., основ. в 1828 г. и 
есть высшее учебное заведение, имеющее целью об-
разование горных инженеров по технич. части, 
для устр. заводов, для выработки горных р у д , 
каменнаго угля и др., и вообще для распростран: 
ния горнаго промысла в России, курс 5 л е т ; пер-
вые 3 года общиз предметы раздел. на 2 разряда: 
горный и заводский. Окончившие с успехом курс 
наук в Горном институте получают звание гор-
наго инженера 11) И. инженеров путей сооб-
щения, в Спб., открытое высшее учебное заведе-
ние, цель котораго—образовать инженеров по части 
путей сообщения и других сооружзний. 12)И.Ков> 
стантиновский межевой, в Москве, ЦѢль этого 
учебнаго заведения заключается в образовании хо-
роших землемеров; курс 8-летний. д) Заведе-
иия для глухонемых и слепых. 13) И. сле-
ПЫХЪ, в Спб., по Литейному пр.( д. Импер. че-
ловеколюбив. общ., осн. 1807 г. 14) И. Мариин-
ский для слепых д е в и ц , в Спб., в торго-
вой ул., д. Импер. человеколюбиваго общ. 15) И. 
глухонемых и о л е п ы х , в Варшаве, наАлек-
сандровской площади, y Св. Креста. е) Иѵститу-
ты женскге, закрытые. 16) И. МариИНСКІЙ в 
Спб. 17) И, Павловский; девицы принимаются на 
казенное содержанис или пансионерками. Казеннокошт-
ными могут поступать лишь дочери штаб и обер-
-офицеров военно - суюпутнаго и морскаго ве -
домств, до полковника и капитана 2-го ранга вклю-
чительно. Пансионерками принимаются девицы всех 
состояний. 18) И. Смольный, для благородных 
девиц в С-Петерб.19) И, Патриотический. В 
институт принимаются на казенный счет дочери 
заслуженных военных чинов, состоящих под 
покровительством комитета о раненых; пансионер-
ками могут поступать и дочери чинов,не подле-
жащих покровительству комитета, a также и дво-
р я н , бывших в военной службе. 20) И. Екате-
риниЕСКІЙ, см. училище ордена св. Екатерины, вг 
Москве. 21) И/Николаевский сиротский, в зда-
нии Вогпитательнаго дома. Кроме того в России 
существуют следующие и. благородных д е в и ц : 
22) И. белостокский. 23) И. донской Мариинский. 
24) И.Закавказский девичий, в Тифлисе. 25; 
И. иркутский. 26) И. казанский Родионовский. 
27) И. керченский Кушниковский. 28) И. ни-
жегородскии Мариинский. 29) И. одесский, по 
случаю бывшей в 1877 г, войны с'Турицею, во:пи-
танницы его были переведены в с-пбургский и мо-
сковский сиротские и. 30) И. оренбургский Ни-
иолаевский. 31) И. орловский Александровский. 
32) И. полтавский. 33) И. саратовский Мариин-
скии. 34) И. тамбовский Александринский. 35; 
харьковский. 6Ь) И. актуариев, лондонское уче-
ное общество, згнимающееся обработкой статистич. 
данных,почерпаемых из оффициальных актов,а 
не из частных трудов. 37) И. международ-
наго права основан на с е з д е специалистов по 
международному праву в Генте, 1873 г., имеет 
целью содействовать развитию международн. права 

и доставлению торжества началам справедливости 
и гуманности. Занятия и. выражаются в с е з д а х . 
ежегодных, 25 авгм и комитете предварит. раз-
работки вопросов. 38) И. французский (Institut de 
France), общее название пяти парижских академий,, 
высшее оффициальное общество наук и искусств. 
во Франция: а) французск. академия (académie-
française), из 40члено .,основанакард.Ришелье 25> 
янв. 1635 г., началч свои заседания 10 июля 1637 г.,. 
имеет целыо обработку языка, особенно своим, 

! словарем оказывает влияние на литературуи язык. 
французов; б) акад. надписейи иизящной сло-
весности (académie des inscriptions et belles-lettres) 
возникла 1663 r. из коммиссии 4 членов п р е д -
идущей, с 16 июля 1701 г. расширена и теперь. 
состоит из 40 членов; предметы ея: история, ар-
хеологил и филология; в) акад. наук (acadenüa 

, des sciences) основана 1666 г. Кольбером и з и и 
отделений (геометрия, механика, астрономия, геогра-
фия и мореплавание, общая физика, химия, мине-
ралогия, ботаника, экономия,анатомия, зоология, ме-
дицина и хирургия) и из 78 членов; г) академ. 
художеств (académie des beaux arts) заменила 
учрежденную художником Лебреном в 1648 и 
1664 г. вновь основанную Кольбером—Académie-
de peinture et de sculpture, из 5отделений, 51 члени. 

I Эти 4 акдемии были закрыты 8 авг. 1793 г., 25 
! ок, 1795 r. заменены Institut national des sciencea 
| et des arts (из 3 классов), преобразованных в . 
! 1803 г. Наполеоном I (4 класса), 21 марта 1816 г.. 
и оне были соединены под названием 1. de. f., 
j французскаго института, и к ним присоединена 
I д) акад. философск. и политических н а у к . 
j (Académie des sciences morales et politiques), состав-
i лявшая 1803 г. 2-й отдел национальнаго инсти-
• тута (б^отделений, 47 членов). Действительные-
и члены французскаго института (академики) полу-
и чают 1800 фр, вознаграждения. 39) И. учитель-
| СКІе приготовляют учит. в начальн. и городск. 
I учит. Они находятся в Москве, Спб., Казани, 
; Оренбурге, Екатерининский в Тамбове,Белгороде,, 
Вильне и др.—Институтка, девушка, воспиты-
вающаяся в институте. 

Институции (Institutiones), название небольших^ 
' элементарных сборников римских юристов о-
праве,составленных в систематическом порядке, 

I вроде учебников. И. Юстингана (I. jJustinianî 
sive imperiales) составлены по приказанию имп, Юсти-

; ниана Трибонианом, предгедателем коммиссии для 
составления общаго свода законов, Digestorum, и 
двумя членами той же коммиссии, Дорофеем и Ѳео-
филом, по институции Гайя, Ульпияна и др., и 
разделяются на 4 книги. 

Инструктор, офицер, заведующий оружием. 
в отде/иьных частях войск, напр, в полках. 

и и т, д,; также оф.или унтер-офиц., обучающие сол-
дат военным приемам, особенно в иностранных 
армиях, как напр. германские инструкторы в . 
турецкой грмии, наши y болгар и т. д. 

Инструкция, изложение правил для руковод-
ства при исполнении каких либо служебных обязан^ 

Инотрументальная 1) арифметика, вычисле-
ния,делаемыя посредством числительной машины,. 
2) И. музыка, кроме пения, кот. называется, в от-
личие от пеэвоГи, вокальн. муз.— Ипструмеитовки^ 
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искусство располагать (росписывать) какую либо му-
зыкальную пиесу на различные инструменты оркес-
тра.—Ае»и1р2/.«е>гшш,орудия)употребляемыя в ре-
меслах, искусствах, a также и с научными це-
лями. И. музыкальные бывают струнмые) нак-то; 
скрипка, виолончель, альт(ониженазываются смыч-
ковыми), духовые: кларнет, флейта, фагот, и 
м7дные, куда принадлежат все трубы.—Ипстру-
мент шанцевый, отпускаемые интенданиством в 
войсковыя части (наприм, в полки) саперные ин-
етрументы, как-то: топоры, лопаты, кирки и др. 

Йнсубординация (лат.), неповиновение, возму-
щение против порядка и закона, преимущественно 
неповиновение военных лкц началкникам. 

Инсубры, вдревности могущественнейший галь-
екий народ в Верхн. Италии, основавший Милан; 
после долгой борьбы был в 222 до Р. Хр. по-
корен римлянами. 

ИнсургеЕТЫ (лат.), повстанцы, принимающие 
участие в инсуррекции; до 1848 г. в Венгрии так 
назыв. всеобщее ополчение дворян государства для 
защиты страны.—Инсуррекцгя (лат,), возстание, 
возмущение против государственной власти. 

Интальо (Intaglio, итал.), камень с выгравлен-
ным на нем крепкою водкою рисунком; эстамп, 
гравированный крепкой водкой. 

Интарсиатура, мозаика из перлам. или дерева. 
Интаферн (древне-перс. Виндафрана), один 

из 6 персов, участвовавших с Дарием в убий-
стве Лже-Смердиса, по Геродоту, казненный вскоре 
после воцарения Дария со всем семейством, но по 
бизутунской надписи—еще долго после того живший. 

Йнтеграл 1) (лат.),в математике и.какой-ни-
будь величины называется количество, дифферен-
циал котораго равен данной величине. 2) И. диф-
ференциала есть тафункция, которая по дифферен-
цировании дает данное дифференциальное выраже-
ние. Лейбниц (изобретатель этого исчисления) обо-
значает зто действие знаком S (суммы), поставлен-
ным перед дифференциалом. Название же и. дано 
Бенуллием. Если к такому и. прибавляется про-
извольная постоянная величина, то он называется 
неопределенным и.Если жеозначение и.беретсямежду 
двумя определенными пределами, то он называется 
определенным.—Интеиральнов исчислепге, часть 
высшаго анализа, которая по данному дифферен-
циальному уравнению двух или многих перемен-
ных величин находит зависимость между этими 
самыми величинами, или находит первообразную 
функцию данных дифференциальных выражений; 
оно есть действие обратное дифференциальному ис-
числению.-—Интеиральный синус и и. косинус) 
2 трансцендентныя функции, к коим приводит 
интегриров. некот. тригонометрических количеств. 

Интегрирование функций, интегральноеисчисле-. 
ние разделяется на 2 гл. части: и. ф. и и. урав-
нений. Предмет первой части состоит в нахож-
дении интегралов для дифференциалов, данных 
непосредственио в функциях независимых вели-
чин ; предмет же второй части составляет опре-
деление первообразных функций, когда даны бу-
дут только уравнения, определяющия зависимость 
мзжду интегралами, их производными и независи-
мыми величинами. 

йятегрируемооть, в математике, свойствока-

1 кого-нибудь дифференциальнаго выражения, вслед-
ствие коего может быть найдена его первообразная 
функция, т. е. оно может быть интегрируемо. 

Интеллектуализм или интеллектуальная фи-
лософия, название философскаго учения, по которому 
источником истиннаго и достовернаго знания и пэ-

| нимания вещей является разум вместе с отвле-
| ченными идеями и законами мышления. И. противо-

полагается эмпиризму и сенсуализму. 
| Интеллектуальное воззрение, так назыв. Шел-
| линг способ разсматривания, основанный не на 
j опыте и размышлении, a на непосредственном по-
и знании абсолютнаго и в нем на тождестве всех 
| противоположностей. 

Интеллектуальный, 1)то,что касается или от-
и носигся и зависит от умственнойипознавательной 
| способностей; т а к , И . образование)значит образо-
j вание умственное, в противуположность нравствен-
| ному, эстетическому и др. И, знания получают:я 
I при посредстве отвлеченнаго мышления, при помощи 
; развития и сопоставления (соединения) понятий. 2) И. 
: виновник не совершает еамнепосредственно пре-
: ступления, a действует на другихсоветом, убеж-
•• дением, угрозами и т. п., эти же последние, совер-
| шающие преступление непосредственно, собственными 
| руками, носят название виновников физических. 

Интеллигентный(лат.),разумный, разеудитель-
; ный, умный, ловкий, ученый, образованный. 
! ИнтендантСТВО или интендантское управление 
и имеет целью обезпечемие армии и флота предме-
тами: а) по заготовлению обмундирования и снаря-
жения войск, б) по вещевому довольствию, в) по 
провиантному довольствию, г) по части судной и взы-

| сканиям, д) по распорядительной бухгалтерии и е) по 
; отчетной бухгалтерии, a также канцелярии архива и 
•• части статистическ. Кроме главнаго интенд, управл. 
: сущест. окружное,полевое,корпусное и.управл.и т. д. 

Интенсивное хозяйство, такие приемы в сель-
; ском хозяйстве, которые, увеличиваяоборотный ка-
;; питал, т. е. давая возможнэсть хозяину с не-
И большой сравнительно площади земли собрать воз-
I можно большое количество разнообразных продук-
тов (посредством лучшей обработки более совер-

и шенными машинами, отличным удобрением и т. п.)( 
и тем лучше вознаграждают труд и приносят 

: большие % на затраченный кап. У нас и. х. весьма 
немного.—Интенсивпост, напряж., в противо-

; положность экстенсивности (распростр., расширение), 
| усиленная деятельность; внутренняя сила .—Ин-
| тенсивныя величипы, в прогивоположность про-
! странственным, доступн. измерению величины внут-
! ренней силы (света, теплоты и др.).—Интенсив-
! ная жизнь, жизнь, оцениваемая не по своей про-
должительности, но по своему внутренн, содержанию. 

Интенционализм (лат.), учение, что цель оправ-
дывает средства (правило иезуитов). 

Inter arma eilent leges (лат.), поговорка: где 
говорит оружие, там законы молчат. 

йнтервал, 1)(муз.) вмузыкеразстояние между 
двумя тонами различных повышений или понижений, 

\ обозначается латинским названием числа ступеней 
тона, считаемых от более низких к более вы-

[ соким—прима (исходящий тон) , секунда, терция, 
квинта, секста, септима, октава, нона, децима и т. д.; 

! в хроматичеекой гамме вставленные полутоны обо-



1892 ИНТЕРВВНЦІЯ — ИИТОНАЦІ и. 

значаются теми же названиями, только определяются 
прилагательными (чистый, большой, малый, чрез-
мерный, уменьшенный); при простом И. оба тона 
лежат в одной и той же октаве, затем бывает 
И. двойной, тройной и т. д. 2) И., пространства, 
оставляемыя в линии строя между частями войск 
или между орудиями и батареями, 

Интервенция (лат.), так назыв. вмешательство 
одного государства в дела другаго, обыкновенно 
для защиты своих интересов. Вмешательство это 
может происходить или при посредстве диплома-
тических сношений, или чрез угрозы, или чрез 
учреждение и поддержку тайных и нетайных по-
литических партий, или при помощи военной силы. 
В истории можно нередко встретить примеры и. 
Т а к , Франция в 1778 г. посылала помощь Со-
единенным Штатам; в 1823 г. вмешательство 
той же страны в дела Испании, для поддержки Фер-
динаида Y11; в 1827 г. и. России, Англии и Фран-
ции во время освобождения Греции; в 1832 г. и. 
Франции в Бельгии, в 1848 г. в Риме, в 1849 г. 
и. России против Венгрии и др. В 1830 г, поя-
вился во Франции принцип невмешательства, нон-
интервенцги, т.е. положение, что всякая независи-
мая нация имиет право в своих внутренних д е -
лах щоступать по своему благоусмотрению, 

Интердикт (лат.), 1) запреид.,в римск.праве 
предварительный указ претора,за которымбольшей 
частью следовало взаимное обещание сторонами не 
трогать спорной суммы до окончания процесса. 2) И., 
в католическом церковном праве запрещение цзр-
ковной деятельности (исключая крещения), мѵропо-
мазания, таинства исповедания и причащения боль-
ных и умирающих, раньше налагавшееся папами 
на определенный округь (lnterdictum locale), на всю 
страну (lnterdictum generale) или на часть ея (lnter
dictum particulare), с целью принудить правите-
лей к уступчивости; теперь состоит только в 
так назыв. lnterdictum personale, т. е. отлучении 
лица от публичнаго торжественнаго богослужения и 
в ишении церковнаго погребения, 

Ингээ ; И.Н h ифранц.), своекорыстный человек, 
оберегающий только евои выгоды. 

Интерео (лат.), участие, принимаемое нами в 
каком нибудь деле, также участие, возбуждаемое 
каким нибудьпредметом, его ценность, важиость; 
затем польза, выгода, процент; в юридическом 
смысле польза или вред от чьего-либо постуака 
или от какого-нибудь происшеет,—Интересный, 
занимательный, возбуждающий участ, ,привлекательн. 

Интфрим (лат.), временное состояние, во время 
реформации временныя постановления, даваемыяимпе-
ратором в спорных религиозных вопросах до 
решения их на соборе,—Регенсбуриский и., со-
ставленныйв 1541 г, в Регенсбурге католиками и 
протестантами,представителями только по второстеп-
ным пунктам, не был утвержден, вследствие 
упорства князей.—Ауисбуриский и. 1548 г, раз-
решил мирянам причащемие крови Христовой и ду-
ховенству вступление в брак,—Лейпцииский и. 
15^8 г. оспаривался строгими лютеранами, вслед-
ствие принятия некоторых католических обрядов, 
и был отменен 1552 г. Пассауским договором, 

Интфрлакен, селение в швейцарскомь кантоне 
Берн, между Бриенцским и Тунерским озер., при 

выходЬ из Лаутербрунской долины, 2121 жит., 
с заведением для лечения сывороткол; особенно 
охотно посещается иностранцами. 

Интерлюдия (лат.;, небольшая музыкальная 
пьеса, исполняемая в промежутках отдельных 
частей другой, большей пьесы. 

Интермеццо (итал.), интермедия (лат.), ма-
ленькаякомическая, сценическая пьеса, большей часг. 
для-пения, несоотоящая в связи с предшество-
вавшим и последующим исполнзнием ; затем 
комический побочный случай. В России при Петре 1 
]А, шутовския были сатирою на устарелые порядки. 

Интернат, учебное заведение с содержанием и 
жилищем для воспитанников, пансион. 

Интернациональ (международмая рабочая ассо-
циация), космополитический союз рабочих, основан-
ный 1864 г. в Лондоне. При одновременном со-
брании партии интернационали в Женеве 1873 г.про-
изошло закрытие И.; после того делалоеь много 
попыток к возстановлению подобных союзов, 
но все оне не имели успеха. 

Интернирование, ссылка внутрь страны, особен-
но в крепость, смягченная форма заточения. Прак-
тикуется также против военных отрядов*, пере-
шедших границу нейтральной области, 

ИнтернунцІЙ (лат.), посол, погредник; осо-
бый титул папскаго посланника 2 степени, раньшв 
также австрийскаго посланника в Константинополе. 

Интерпелляция(лат,), приостановка, прекращение, 
возражение, протест; в парламентской жизни за-
прос, делаемый правительству о каком нибудь вы-
дающемся со6ыт'ш. — Иптепеллировать, перебивать 
речь, требозэть обяснения. 

Интерполяция, подделка ne^s ~> агьнаготексга 
сочинениявставлением нов.слов рздложений и дажз 
целых частей. И., в «< <ч>атике— вставлять не -
сколько членов т а к , чтобы они насколько можно 
ближе подходили к закону, управляющему соеди-
ненным рядом величин. 

Интерпретация (лат.), толкование законов; оно 
бывает законодательное или автентическое (inter— 
pretatia autentica), когда закон обясняется самою 
властию, от коей он исходит, научиое (igten-
pretatia doctrinalis) посредством разяснений уче-
ных юристов и судебной практики, 

Интерреко (Jgterrex, лат.), в древнем Риме 
высший правитель государства, выбиравшийся на вре-
мя, со дня смерти одного императора до выбора дру-
гаго, a во время республики в продолжение упразд-
нения магистрата, выбирался сенатом из числа 
своих членов и всегда только на 5 дней. И. суще-
ствовал также и в Польше. 

Интерференция (англ.), явления, происходящия 
от совокупнаго и взаимнаго действия волн (све-
товых, звуковых и др.), 

Интерцидона, y древних итальянских наро-
дов бдгиня—покровит.рожениц и новорожд. детей, 

ИНТИМНЫН (лат.), находящийся в близких от-
ношениях, в тесной дружбе. 

Интина (ботан.), внутренняя скорлупка цветне-
вой крупинки, которая, при оплодотворении, прини-
мая форму трубки, проникает в завязь и тогда 
косит название цветневой трубки. 

ИнтонацІЯ (лат.), 1) способ произведения тона 
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и характера самаго тона, особенно при пении. 2) И., 
в католической церкви начальные стихи, которые 
яоет священник во время обедни пред сбором 
ложертвований; на него отвечают молящиеся. 

ЙНПОра, худший сорт индиго, 
Интра, 1) Джиамбаттиста, итальянский писатель, 

род. 1832 г. в Кальвенцано, провинция Бергамо, пи-
салроманы, новеллы, историческия сочинения и пр, 
2) И,, портовый гор. итальяиской провинции Новара, 
на Лаго-Маджиоре, в долине Интраска, 5009 ж. 

ІпІгап8ІдепѢ(лат.),интрансижан)непримиримый) 
недопускающий никак. компромиссов с противник, 

Интрепел, особое морское абордажное оружие, 
ныне вышедшее из улотреблемия. 

Интрига (франц.), 1) происки, козни, искатель-
ство во вред кому или чеыу-либо. 2) И,, в ли-
тературных произведениях завязка. 3) И., любов-
ная связь.—Интршан, проныра, 

ИнтроббІО, мест.вломбардской провинции Комо. 
Вблизи прекрасный водопад Троиджия. 

Интродукция (в музыке), короткая пьеса, слу-
жит введением в большое музыкальное произве-
дение, напр. перед началом оперы или ея акта. 

Интронизация (лат. и греч.), торжественное воз-
ведение на престол новопосвящ. папы или епископа. 

Интурки, меет, Виленской губ. и уез., 114 ж. 
Инулин, вещество, содержащееся в корнях 

сложноцветных растений (Inula, георгины, цикорий), 
похоже на крахмал, с серной кислотой дает са-
х а р , способный бродить, но от иода окрашивается 
в желтый ц в е т , a не в синий, как крахмал. 

Инфаллибисты, защитники догмата о непогре-
шимости папы. Это учение явилось в первый раз 
в XII в. Собор 1724 г. во Франции положил суд 
папы не считать непогрешимым. На Ватиканском 
соборе в 1870 г. принят как догмат, что папа, 
как наместник Іисуса Христа, озарен Св. Ду-
хом в делах веры и не может ошибаться. 

Инфамия, безчзстие, гнусность, подлогть, позор-
ное дело; в римском праве безславие, дурная ре-
•путация, являвшаяся следствием известных по-
ступков_ или связанная с известными занятиями, 
в настоящем праве больше не встречается. 

Инфантадо(Іи)ГапІаао))так называется часть Ка-
стилии, служившая уделом испанск. инфантам и 
состоявшая из городов Алькодеся, Сальмерона и 
Валь-де-Оливас. В 1469 г. эта область была от-
дана Диего-Хуртадо-де-Мендозе, маркизу Сантил-
ланскому. В 1475 г. обращена в герцогство и 
позже перешла в род Сильва. Под именем гер-
цога этой области (de l'Infantado) известен друг 
и первый советник принца астурийскаго, впослед-
ствии Фердинанда VII (род.1773 г.,ум.1841 г.),поль-
зовавш. больш. влиянием в правление этого короля. 

Инфантадос, одна из главных пород ме-
риносовых овец; y нас разводят на юге. 

Инфантация (лат.), обычай, существовавший в 
первыя времена христианской церкви, давать кре-
щаемым мед и молоко. 

Инфантерия, см. пехота. 
Инфант, инфанта (от лат. infans—дитя), в 

•Испании и Португалии титул принцев и принцесс 
королевскаго дома. 

Инфаркт (Infarctus), переполнение, засорение и 
•остановка движения крови в капиллярн, сосудах, 

юкция (лат,), зараза.—Инфекционныя бо-
лезни, болезни, возникающия в организме от по-
ступления в него специфически действующаго ядо-
витаго вещества (см. зараза), 

Инфеодация(от ново-лат. infeodare), акт вве-
дзния кого нибудь во владение леном. 

Инферии (ЛИТ,), y римлян жертвоприношезия 
подземным божествам за умзрших. 

Инферналисты, последователи учения Николая 
Семиделеяа и Іакова Голла, учивших, что впро-
должение трзхдневнаго пребывания тела I. Христа во 
гробе, душа Его, нисшедшая в а д , страдала там 
вместе с грешниками. Секта эта существ. в Х Ѵ І в. 

ИнфернальныІ (лат.), относящийся кь поцззм-
ному миру; адский, чертовский,—Инфернальноспгь, 
дьявольское беззаконие, нечестие. 

Инфибуляция (лат.), операция, созтоявшая в т о м г , 
что продевали кольцо в крайнюю плоть мужчинам 
или сшивали частью большия губы женских поло-
вых органов; практиковалась y греков и римлян 
над актерами и певцами для лишения их воз-
можности к совокуплению. 

Инфильтрация (лат.), процеживание, просачива-
ние, проникновение; в медицине равномерное раз-
мещение болезненных продуктов (гноя, сыворотки, 
жира, раковых клеточзк) в веществе органа. 
Инфилтрироват, процеживаться, просачиваться, 
проникать, изливаться. 

Инфима (лат.), низший класс в семинариях, 
Инфламмация, см. воспаление. 
Инфлациониоты, партия в Северной Америке, 

требовавшая возможно большаго увеличения бумаж-
ных знаков, основанных нз, кредите. 

Инфлекоия (лат.), уклонение, отклонение; преиму-
щественно отклонение света.—Инфлексиоскоп, ин-
сгрумент, показывающий отклонения световых лу-
чей, изобретен Майером. 

Йнфлюенца (лат.) то же,что грипп.Впоследнез 
время инфл. распространилась эпедимически и унесла 
во всех странах много жзртв; y некоторых про-
ходит легко, y других выражается в тяжелых 
формах; следует и после выздоровления беречься 
и опасаться простуды, влекущей за собой печальныя 
позледсгвия., И, y лошидзй похожа на чуму и есть 
воспалительная болезнь груди и легких. 

Инфлюкоиальная оистема (латин.) принимает, 
что душа и тело имеют друг на друга такоз взаим-
ное влияние, что каждая часть вызывает в другой 
изменения,соответствующия своим собственным.— 
ІІнфлюксия (медиц.), изливание; также влияние. 

Инфляндия, во время существования ливонскаго 
ордена, нынешниз уезды: Динабургский, Люцинский 
и Режицкий (Витебской губ.), Страна эта подразде-
лялась на русскую И. (Люцинский у е з д ) , польскую 
И, (ю. часть Динабургскаго уезда) и немецкую. 

In folio (лат.), книжн. формат в величинулиста. 
Информатор (ново-латин.), домашний учитель. 

Информация, а) учение, наставление; б) просьба, 
подававшаяся малороссийскими гетминами царю мо-
сковскому или королю польскому. 

Инфортиат (lnfortiatum), название частк Corpus 
juris (первыя две части Дигестов). 

Инфракция (лат,), нарушение. 
Инфраланоарии, партия, образовавшаяся между 

кальвинистами в конце XVI в. и утверждавшая, 
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что Бзг допустил и предвидел грехопадение пер-
Баго человека, в противоположность супраланса-
рианцам.—Ннфраляпсумисты, название y римско-
католических богословов протестантской секты, 
учившей, что Бог осудил извистную часть чзлове-
ческаго рода^следствиепервороднаго/реха^ лишил 
ее всех средствкспасению(см.супраляпсумисты). 

Инфузия (лат.), выливание, вспрыскивание жид-
ких питательных веществ или лекарств в от-
крытые кровеносные сосуды. 

Инфузодекокт получается, когда готовый де-
кокт , еще кипящий, наливается на вещество, ле-
тучия составныя части котораго должны быть извле-
чены водою, и проходит чрез него. 

Инфузории или наливочныя животныя, микро-
скопическия животныя различнаго вида, живут в 
водахи имеют твердоограниченнуюоболочку (кор-
ковый слой) и двигательные органы в виде мер-
цательных волосиков, жгутиков, ресничек или 
щетинок, и подвижное полужидкое содержимое тела 
(саркода). Питаются или через кожу ,или через р о т , 
размножаются почкованием и делением. Оне очи-
щают воды от гникщих веществ, служат пи-
щею более крупным животным; некоторые виды 
производят свечение моря, другие сообщают воде 
своеобразную окраску, До 600 известных видов 
разделяются на жгутиковых и ресничных. 

Инфула (лат. infula), архиерейская шапка (mitra), 
взята от римск. весталок и жрецов,носивших по-
вязку на лбу из белой шерстяной ткани. 

Инхенгофен,местечковбаварск. пров. Верхняя 
Бавария, окр. Айхах, 630 ж,, место богомолья. 

Инхмарнок, о-в вшотландск. графстве Буте. 
Инцерсдорф, деревня близ Вены, 8317 ж, 
Инцидент, случай, особенно непредвиденный.— 

]Гнцидентиые пупкты, случаи, особенно всплываю-
щие во время судебнаго процесса, спорные вопросы, 
не относящиеся непосредственно к самому делу. 

In COena БотІПІ (лат.), название буллы, издан-
ной папой Урбаном V, возобновленной Пием V в 
1576 г. и Урбаном VIII в 1627 г., и заключаю-
щей в себе права папской иерархии. 

Инцы, мыс Архангельской губ. и уез., на Зим-
нем берегу Белаго моря. Виден вергт за 18. 

Инчаро, продолговатое, весьма возвышенное пло-
скогорье Дагестанской области, в Среднем Даге-
стане.Высшая точка плоскогорьяимеет 9469ф,выс. 

Инча-чай, р. Бакинской губ., правый приток 
Куры; 40 в. течения, мелководна. 

Инчбальд (Inchbald), Елизавета, урожд. Симп-
сон , английск, актриса и писательница, р. 1756 г. 
вСтаннингфильде, ум. 1821 г. вКенсингтоне. Соч. 
комедии: ,,1'lltell you what", ,,Every on has his fault'' 
и др.,романы: ,,JSlatur and art ' ' , ,,AsinipIe story" идр, 

йнть, 1) английская мера = дюйму, 2) Й. 
К е н н е т , остров из числа Гебридских, между 
ІѴІуллем и Икольмкилем. 

Йншаллах(турец.),так х о ч е т Б о г , магометан, 
иозглас, выражающий покорность предопределению. 

Иншофер, Мельхиор, род. 1584г. ,ум. 1648г.; 
и з с о ч . его наиболее важны: nTractatus sillepticus" 
опровергал систему Галилея. и Коперника: ,,Ни-
storia sacra latinitatis" и др, 

И н , 1) еврейская мера, в которой помещались 
72чяйца = почти 21/2 штофа. 2j И, (Еапе), река в 

| Ирландии, впадает в Дундальский залив . 
I Инекция (лат.), вспрыскивание; напруга крове-
I носных сосудов. 

Инь, р. Вологод.г., Устьсысол. уез., лев.приток. 
Неми, системы Вычегды, 100 в., судоходна на 50 в. 

Иньевская даиа Пермской губ.,Соликамск.уѢз.^ 
! расположена по верхней части системы р. Иньвы,. 
состоит из семи приходов и занимает простр.. 
3746 в., жит. около 35000. 

Инэквитация, влитовском праве решение суда,. 
по которому истец вводится во владение имением. 

Иня, 1)река Томскойгуб,, правый приток Оби̂ . 
420 в. длины. Речная обл. И. весьма замечательна 
по своим минеральным богатствам. 2) И., р. Бий-
скаго окр., Томской губ., левый приток Чарыша^ 
системы Оби, 100 в. Инския пещеры содержат кости 

• исчезнувших животных. 3) И., река Приморской 
обл., впадающая в Усть-Иньскую губу Охотскаг» 
моря, до 300 в. длины. 4) Им село Охотск. окр,^ 
Приморск. обл., 127 ж.; при р. Ине. 

Инякино (Михайловское), село Спасск. уез. , Ря-
занской губ., 3032 жит.; при р, Мильтусе. 

И н я к , р. Оренбургск. губ. и уез., лев. приток 
Ика, системы Урала. Берет начало на плоской воз-
вышенности ыежду Иком и Сакмарою, до50в. дл. 

Инясево,селоБалашов:к.у., Саратовск.г.,2226ж. 
Иняха (Osmerus olidus), вид рыбы корюшки, кам-

1 чатских рек и озер. 
Ипабог (миф.), бог охоты вендских славян, 

и с лучами и двумя рогами на голове!, a на спине с 
орудиями звероловства. 

Ипа:-сои (греч., повиновение,послушание), название 
тропарей, которые поются во время воскресной № 
праздничной службы, после великаго полиелея, 

Ипактология (лат.), часть зоологии, разсматри-
вающая насекомых. 

Ипатиевский монастырь, кафедральный и перво-
классный, на крутом берегу р. Козтромы, при впа-
дении ея в Волгу,основан виЗЗО г. татарским-
мурзою Четом, родоначальником Годуновых, бе-
жавшим в Россию из Золотой Орды и принявшим 
в Москве христианство, под именем Захария; во-
зобновлен Алексеем Михайловичем 1652 г.; с 
тех пор живопись по стенам уцелела еще и до 
ныне. Здесь похоронены отец и мать Бориса Го-
дунова и Сусанин, В ризнице много замечатель-
ных вещей и рукописей, между прочим и часть 
ризы Господней; но особенно чамечательны в мо-
настыре келии, в которых более 6 лет жил 
Михаил Ѳедорович с своею матерью, монахинею-
Марфою, и откуда он был вызван на царство, 
Келии эти построены 1588 г, и возобновлены 1835 г. 

Ипатий, Игнатий, в мире Адам Поцей, глав-
ный после Кирилла Терлецкаго вмновник литов-
ской церковной унии, из знатнаго рода, получил. 
обширное образование в краковской академии, слу-
жил при дворах знатных вельмож, был касте-
ланом и с 1593 г. епископ. в Бресте, a с 1599 г. 
митрополит киевский, принял унию 1595 г. и до 
самой смерти своей жестоко преследовал православ-
н ы х . Ум. во Владимире-Волынском 1613 г. 

Ипатка, морская северная и камчатская птица,, 
из породы пингвинов. 

Ипат или Ѵпат (греч.), значит консул, гра-
доначальник, наме:тник. 
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Ипекакуана, рвотный корень (pephaelis ipeca-
cuaqha), растение из семейства хинных, Отечество 
ея Бразилия; корень имеет важное и обширное при-
менение в медицине; он цилиндрический, несколько 
ветвистый, со множеством маленьких бугорков, 
снаружи темнобураго, внутри желтовато-белаго цве-
та, длиною 4 ' — 6" , толщиною в гусиное перо. 
Запах и вкус противные, возбуждают тошноту 
и рвоту.В больших приемах корень употребляется 
как рвотное, в малых—как противосудорожное, 
возбуждающее, потогонное и т. п. 

Ипек,город в турец,виляйэтеКоссово,на р.Бы-
стрице, где она впадает в Белый Дрин,16000 ж. 

Иперион,спутникСатурна,поразстояниюотэтой 
планеты7-й, открытБондом и Ласселемв 1848г, 

Иперн (Ипр), город в Бельгии, на Иперле, 
115 902 ж.,укреплен, Главн. здания: собор, биржа, 
госпитали, старинная ратуша, военная школа; фа-
брики и значительная торговля. 

Ипо, яд дерева антиара y яванцев. 
Иподиакон (греч. поддиакон), низшая церков-

ная степень, следующая за диаконом: обязанность 
и. состоит в прислуживании наравне с послуш-
никами епископу во время богослужения, охранении 
царских дверей и проч. Посвященный в и. уже не 
может встукать в брак, если не женился ранее, 

Ипоман манканиль (Hipponian mancinella), боль-
шое е̂реЕО в Вест-Индии, с плодами, похон-ими 
на яблоко. Его млечным соком туземцы отрав-
ляют свои стрелы. 

Иломея (Pljarbites ijispida), крученые панычи, 
растение из семейства вшнковых, с белыми и 
др. цветами, вьющееся до двух саж,;много видов. 

Ипомнематограф (греч.), встарину в гре-
ческих церк. лицо, составлявшее летопись церкви, 

Ипостась (греч.), (Ѵпостась) название перваго, 
втораго и третьяго лица Св. Троицы; Бог один, 
но троичен в лицах или триѵпостасен. 

Ипотека, а к т , которым обезпечивается право 
на недвижимое имущество должника, в случае не-
уплаты. И. называется общею или частною, смо-
тря потому, простирается ли она на все недвижи-
мыя имущества должника, или только на известную 
часть этих имуществ. Всякая И. должна быть 
вписана в ипотечмыя кииги, в противном слу-
чае она не имеет никакой силы. По прошествии 
известнаго срока, И. должна быть вторично внесена 
в список, в противном случае она считается 
уничтоженною, Сила ипотеки уничтожается: а)упла-
тою долга, по поводу котораго она состоялась, б) 
отказом кредитора от участия в ней, в) пропу-
ском срока для внесения ея в книгу. Банки, устро-
енные на системе заклада недвижимых имуществ, 
называются ипотечпыми бапками; образцом их 
могугь служить земельные банки. В Западной Ев-
ропе, где И, твердо установлена и относящиеся до 
нея законы совершенно полны, образовалась особая 
отрасль гражданскаго права, изследующая эти за-
коны, так называемое ипотечпое право. 

Ипохондрия (греч.), нервное страдание, перешед-
шее в душевную болезнь, выражается мрачным 
настроением, с постоянной заботой о состоянии сво-
его тела и духа. Различают душевную «., при 
которой больной только чувствует себя больньш, 
и телесную, когда мрачное настроение вытекает из 

действительной болезни. Лечение: правильныя за-
нятия, легкое движение, путешествие, гимнастика, лег-
кая пища, купанье и лечение холодиой водой, Ан-
глийский сплин есть особый вид этой болезни. 

Ипподром (греч.), y древних греков местО' 
конских ристаний. Славнейший был в Константин. 

Ипполита, царица амазонок, дочь Ареса (Марса) 
и Отреры, погибла в бит. с Геркулесом,когда о н ^ 
по повелению Еврисфея,хотел похитить y нея пояс». 

Ипполитов-Иванов, Михаил Михайлович, 
директор тифлисскаго отделения императорск. му-
зыкальнаго общества и дирижер тифлисской оперы; 
написал в Тифлисе оперу иРуфь", с восточн. 
сюжетом и мотивами; им же переложены на нот№ 
туземные романсы, которые пела его жена, артистка. 
оперы, известн.под девичьей фамилиею—Зарудная. 

ЙшиОЛИТЪ, 1) учитель церкви 2—3 в.,ученик 
св. Иринея, с 190 г. жил в Риме,217г.был 
избран антиепископом против Каликста I, был . 
главой строгой партии, ум. в изгнании на о. Сар-
динии,после 235 г,; основатель западнаго вычисления. 
Пасхи, автор более древней ,,всемирной хроники"-
(до 234г.) и, вероятно, ,,Опровержения всех ере-
т и ч е с т в " . 2) И., римский военачальник, б ы л . 
обращен в христианство св. Лаврентием, вместе 
с которым и ум, мученическою смертью в 258 г.; 
пам. 13 авг. 3) И., пресвитер в Антиохии, одно 
время держался учения Новата. Замучен при Ва-
лериане вместе с одним римским гражданином 
тоже И. 4) И,, византийский историк конца X и, 
начала XI вв., оставил хронику от Р. X. до сво-
его времени. 5) И. (Вишенский), иеромонах, путеше-
ственник в Іерусалим, из монастыря св, Бо-
риса и Глеба в Чернигове, 1707—1709 гг., ав-
тор описания этого путешествия, под титулом 
„Пельгримация". 6) И., сын Тезея и Антиопы, ца-
рицы амазонок, любил только охоту и избегал. 
женщин.Мачиха его, Федра, почувствовала к нему 
горячую любовь, но не встретив взаимности со сто-
роны И., обвинила его пред отцом его, Тезеем, 
говоря, что он хотел ее обольстить. И. убежал^ 
разгневанный Тезей умолял Нептуна наказать И., 
и Нептун послал чудовище, устрашившее коней И., 
которые понесли колесницу; И. упал и разбился с 
скалы. По просьбе Дианы, И. был воскрешен Зс-
кулапом и с т.ех пор жил под именем 
Вирбия (vir bis) в л е с а х , посвящен. этойбогине. 

Ипоара или Псара (у древних Псира), турец-
кий скалистый о-в в Эгейском море, на запад. 
от Хиоса, 90 к. км.; в 1824 г. опустошен тур-
ками. Главный город И., 500 жит. 

Ипсвич , 1) главный город английск. графства 
Суффольк, на Орвелле, 50546 ж., гавань, ко-
рабельныя верфи. 2) И.( город английской колонии; 
Квенслэнд, на Бремере (приток Брисбана),5699 ж.. 
3) И., город в северо-американском штате Мас-
сачузетс,графства Эссекс, выше устья р. И.,впа-
дающей в Атлантический океан; 1200 жит., хорошаяь 
гавань, фабрики бумажных товаров. 

И п с г е й м , торговое местечко в баварской пров. 
Средняя Франкония, в окр. Уффенгейм, на Аише,. 
800 жит.; горный замокг Гогенек. 

Ипсиланти, 1) князь Александр Константино-
в и ч , род. 1792 г., ум. 1828 г.; один из пер-
вых предводителей греков в борьбе их про-
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тивТурции за независимосгь и свободу отечества. 
В 1808 г. прибыл со сволм отцом (бывшлм 
тосподарем Молдавии) в Петербургь, где и при-
нягь на службу. В кампанию 1813 г. особенно от-
личился в сражениях при Люцине и Дрзздене и 
,в последнем лишился правой руки. По возвра-
щении наших войск вѵпределы России, назначен 
-был флиг.-ад-том. Получив известие о начале 
действий гетеристов (в Греции), тотчас же по-
•спешил вБзссарабию, в сопровождении множеотва 
•армаутов, Издал нееколько прокламаций к жи-
телям Молдавии и Валахии, a тачжз и к грекам, 
•жившим в областяхь Турзцкой империи, призывая 
.их поднять оружие к свержзнию оттоман. ига; на 
этот вызов под его знамена собралось до 51/, 
тыг. чел. Кн. И. надеялея на помощь европейских 

.держав и более всего—России, но импер. Алеадандр 
о б я в и л , что возмутители отнюдь не должны ожл-
дать какой-либо поддержки со стороны России, и при 
этом И. был исключен из русской олужбы; по-
добные же ответы были получены и сль др, госу-
дарств, Оставленный всеми, князь Ал.-р Кон, 
продолжал действовать со своим слабымогря-

.дом; но, после нескольких неудачных дел с 
турками, 19 июня 1821 г. был разбит вь сражзнии 
•лри Драгомане и должен был подумать о своей 
личной безопасности. Он обратился к Австрии, по-
лучил позволение перейти границу, взят в плен 
м посажен в крепость Мункач. 1828 г., по хо-
датайству рус. правител. И. был озвобожден, но 
взкоре ум. в Вене. 2) И., Дмитрий Константи-
.нович, брат предидущаго, р. 1793 г., ум.1832 г.; 
•с 1815 г. находился в русской службе, a 1821 г,, 
при возстании греков, сгал под зиамзна своего 
брата, который послал его в Морею, с поручз-
.«ием побудить тамошних гречов к возмущению 
лротив Іиорты. Но жители Мореи, встретившие Ди-
митрия вначале с восторгом, стали вскоре ока-
-зызать ему недоверие, так как приближзнмые И. 
<более заботились о своих корызтных целях,чем 
•об общей пользе,затем он встрет, сильн, соперн. 
в лице Маврокордато, избран.председ.исполнитель-
•иаго совета. Считая себя обиженным, И. принял 
.начальство над небольшимь отрядом и поспешил 
на помощь к сражазшимея против турок. Видя 
же везде неудачи, он удалился в 1823 г. в 
Триполи и оставался там без всякаго политиче-
«скаго влияния, Вь 1826 г. вмешательство в дела 
правительства, желавшаго вступить в перзговоры 
•с неприятелем, комчилось весьма невыгодно для 
.И.ионбыл лишен прав гражданина. Только в 
1828 г., с прибытием президента Каподистрия, И. 

•хноза принял участие в делах Грзции и был 
назначен начальником войск в волочной ея ча-
<сти. Победа над Махмуд-пашею при Ламантико 
и овладение Салоною, Лепантом и Ливадией олять 
•возвысили его. По смерти президента, И, взтупил 
в коммиссию, учрежденную для преклащемия внут-
рениих раздоров, и озтавался ея членом и на-
дежнейшей опорой либерал. партии до самой смерти. 
3) И., князь Константин Александрович; бывший 
гозподарь Молдавии и Валахии, ум. в России в 
1816 г., на 56 г. от роду; русский подданный. 

Ипсилоид (греч.), шов в черепе в форме 
ижицы, поставленной боком ( < ), 

ИпсииОНЪ или игрек, Y, 25-ая буква немец-
каго и 24-я латинскаго алфавита. Y химический 
зиак иггрия; , ,у" из немецкаго шрифта в ма-
тзматике обозначает 2-ую нзизвестную величину. 

Ипоиоты, еретик/и, жлвшие вь IV в., веровали 
в вызочайшез с/щезтво, примешявая к этой вере 
различиыя суеверия и заблужд. язычник. иеврезв. 

И п о , в дрзвности город во Фригии; в 
301 г. до Р. Хр. здесь- была битва, в которой 
Ангигонь, разбитый Селевком Никатором, лишился 
цирства и жизни. 2) И. (Ybbs), гсрод в Нинсней 
Австрии, окр. Амштегтен, на Дунае, 3782 жит., 
железо-делательные заводы, 3)И, (Ips), род пя-
тисусгавчатых жукоз, грибоедов, весьма мел-
к и х , личинки которых и взрослыя насекомыя жи-
вут в старых червивых грибах; воДятся такжз 
в сору в домах. 

Ипурума, мучнистое взщество, пзхожее на саго, 
находится в сердцевине пальмы мавряция, 

Ипуть, р. в Мотилевской, Смоленскол и Чзрни-
говскол губ., левый притокь реки Jowa, системы 
Дкепра, до 350 вер. дл. Во время вззенняго по-
ловодья по И, сплавляются суда со льном, в 
нижнзй часги спускаются барки иберлинки. 

ІГ, химичзский знак Iridiunç, иридия. 
Ира, 1) два села Кирсановскаго у., Тамбовской г., 

до 4683 жит.; при р. Ире, 2) И,, в древносги 
горная крепооть в Сев. Мзссении, во 2-й Мессен-
ской войне долго была точкоЯ опоры Аристомзну; 
только в 631 г. до Р. X. взята спартанцами. 

Иравади, Иравадди, река в Задней Иидии, бе-
рет начало в Тибзте, на восточном конце Ги-
малайских г о р , вытекает близ Амарапуры в 
долину Бирмы, впадает, образуя в Пегу дельту 
в 19000 кв. км., в Мартабанский залив, 1716 
кв. миль дллны, бассейн 380560 кв. км. Диви-
зия И., индобританской провинции Бирма, 1881 г. 
огдилена от Пегу, 43 522 кв. км., 1161119 ж. 

Ирадф(араб.,воля), в Турции оффициальная бу-
мага в форме султанскаго приказа взликому ви-
зирю для обнародования. 

Ираида, святая мученица, дева, в 3 веке по 
Р. Хр, сожжена. Память 23 сент. 

Ираклемон, святой пустынник, в 3 в. по 
Р. Хр. скончался. Память 2 дек, 

йракиеониты, еретики II в,, последоват, Ирак-
леона, проповедовавшаго, что видимый мир создан 
одним из Эоиов, a невидимый—Богом-Словомь, 
отвергал безсмертие души и авторитет св. книг 
Ветхаго Завета и проч. 

Ираклий, 1) святой мученикь, воин, обезглаз-
лен в 3 в. по Р. Хр. Память 22 окт, 2) И,, см. 
Гераклий, 3) И, Константин 11, р. 612 г.,ум. 6 4 1 / . ; 
вступил ни прзстол вместе со своим единокров-
ным братом Ираклеоном в 641 г,, но царст-
вовал всего несколько месяцев; он был отрав-
лен своею мачихою, императ, Мартиною, матерью 
Ираклеона, 4) И., сановник в Александрии, был 
противником св. Афанасия Великаго. 5) И., царь 
Грузии,в магометачственосил имя Назарали-хана, 
царствовал с 1688 — 93 гг. 6) И. 11-й, царь 
Кахетии, сын Теймураза 11, изгнал турок, много 
способствовал улу чшэнию внутренняго созтояния своей 
страны. 7) И.,имя греч. идола, то же, что Геркулес. 

Ираклийокий полуоотров. древнее название юго-
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западной оконечности Крыма, Таврической г., Сим-
феропольскаго уез.; здесь находится много следов 
древней греческой жизни и, между прочим, в двух 
верстах от Севастополя, развал. древн. Херсонеса. 

Иракта (Pinus dahurica s. J_arix daljurica), хвой-
ное дерево из сем. елевых, раотет в Сибири.— 

И р а к , 1)(Иракл)еретик IV в. из Монтона, в 
Египте, учил,что !Ѵ'ельхиседек—св. Д у х , что вос-
креснет только душа,что маленькия дети не получат 
вечнаго блажен. и что брак был принадлежностью 
только Ветхаго завета. 2) И.-Аджеми, самая важ-
ная провинция Перс:и,древняя Мидия, занимает до 
358129 (с солончаковою степью 655459 кв. км.), 
1 мил. ж.,главный город Тегеран. 3) И,-Араби, 
древняя Вавилония, местность в юго-восточной ча-
сти Азиатской Турции, обнимает санджаки: Багдад, 
Кербелу, Гилле, Басру, очень плодородна, но теперь 
мало обрабатывается; главн. гор. Багдад и Басра. 
Ирак, eu вак( Cap paris £оае1а),раст,изчисла овощ. 

Ирам (араб.), странническая одежда пилигри-
мов , идущих в Мекку. 

Иранская динаотия, см. Сельджуки. 
Иранокие языки, семейство языков индогер-

манскаго корня, образуюицее одну арийскую группу 
с индийскими языками. К нему принадлежат древ-
нейшие яз. : древне-персидскийизендский; средне-иран-
скиетельви и парси, и ново-иранские, из которых 
самый важный ново-персидский, Побочныя ветви: аф-
гански^балютшийск^курдск^осетинск. и армянск. яз. 

Иранцы, мидяне и пьрсы, в сущности мали 
отличаются от арийцев, но уже в то время, 
когда эти последние вели еще кочевую жизнь на го-
рах Гиндуку, иранцы основали могуидественное цар-
ство и вероятно смешались в Ассирии с семи-
тами. Иранский тип сохранился y новеиших пер-
сов или персиян; большой рост , длинный и вы-
сокий профильи замечательноеразвитиежевательных 
органов отличают их от индусов, в кото-
рых они переходят через афганов или пата-
н о в , имеющих впрочем меньшие глаза и пора-
зительно длинные пальцы. В то время, какт» вос-
точныя племена на р. Кабул имеют такую же 
темную кожу, как южные индусы, y других го-
сподствует более светлый цвет и рыжевато-бе-
локурые волосы; иногда различия встречаются даже 
в одном и том же семействе. Из различных 
племен этой расы назовем бердуранов на с.-в., 
гильджей в югу от предидущих около Кабула, 
дуранов на западе, вокруг Кандагара и Герата, 
То же самое нужно сказать про балуджей или белуд-
жей, живущих на ю.-в, Иранекаго ллоскогорья, в 
особенности так называемые таджики или кизыл-
баши, распространенные до Узбекистана, могут счи-
таться потомками древних персов; они имеют 
замечательно красивыя и правильныя черты лица, 
пыразительные и живые черные глаза. Всего более 
приближаются к чистому персидскому типу жите-
ли Герата и Гебры. В противоположность этим 
народам курды отличаются большим ртом, ма-
ленькими глазами и диким выражением лица; они 
произошли, повидимому, от смешения персов с 
другим типом, может быть, с какою нибудь 
отраслью желтой расы, хотя и принадлежат к 
арийскому племени. Бахтиары—главное племя древ-
них луров в Луристане и Хузистане, имеют 

длинные черные вьющиеся волосы, закрытые глаза 
с густыми ресницами, вдавленный л о б , y них-
есть кажется доля турецкой крови. Армяне или гай-
каны, хотя близко стоящие к персам, представ-
ляют смесь последних, может быть, с кельтами. 
Первонач, кажется стояли весьма близко к персам. 

И р а н , обширное платов Азии, от Гиндуку до 
Персидскаго залива и Аравийскаго мори , средняя вы-
сота от 1000—1200 м., на вост. захватываетѵ 
Афганистан и Белуджистан (Восточный Иран)г 
на западе Персию (Западпый Иран). 

Ираоти, река в Индии, см. Равее. 
Ирапуато, местечко в мексиканском штате 

Гванаксуато, 1000 жит. 
Ирасу,вулкан в Костарике, бл.гор. Карфагена. 
Ирбис-Ту, одна из высших горных вершинт» 

в восточной части Алтайскаго хребта, почти вся 
кажется покрытою вечным снегом. 

Ирбитокий, зав. Пермск. г,, 1980 ж.; при пруде* 
Ирбит, уез. гор. Пермской г., 5700 ж.; при. 

впадении р. Йрбити в Ницу. Знаменит своей яр-
маркой (с 1 февраля по 1 марта), которая по сво-
им оборотам уступает только Нижегородской яр-
марке. Ирбитская ярмарка есть пограничный рынок-
для всей Сибири, Между русскими товарами глав-
ные: кожи, овчина, медь, железо и чугун. Из 
европейских товаров главные: бумажныя, шерстя-
ныя и шелковыя изделия, сахар и др. Оставшийся 
товар на Ирбитской ярмарке идет оптом наНи-
жегородскую и частью развозится по всем городам-
Сибири. Развитию торговли препятствует, что Ир-
бит лежит не на прямом тракте ь Среднюю 
Азию. И, имеет постоянный театр , городской банк 
и отделения др. банков, Гор. основан в 1633 г.. 
и назывался слободой, 1775 г. за противодействие 
мятежникам во время Пугачевскаго бунта, Ека/ге-
рина Вел. приказала переименовать слободу в г о р . 
Ярмарка в И. утверждена еще в 164-3 г. царем-
Михаилом Уеодорович. Лрбитскгй уез. представ-
ляет холмистую, богатую минералами страну; тут 
попадается мрамор, сера, горный хрусталь, слюда,. 
золото, малахит и благородные камни. В южной 
части уезда прекрасные луга, в ней пасутся луч-
шия лошади киргизской породы. Многие крестьяне за-
нимаются выделкой холста. 

Ирвель, приток Мерсея в Англии. 
Ирвинг, 1) Вашингтон, популярный американ-

ский писатель, р. 1783 г. в Нью-Іорке, от 1841 — 
1846 г, занимал пост посланника в Лондоне, 
ум. 1859 г, в своем поместье Суннисиде на Гуд-
зоне; произведения его: ,,Sketch-book of Geoffrey 
Prayon", „Tales of a traveller", ,fLife ofWasljiijg-
иои)"идруг. Полное издание сочкнений 12 том., Б 
1880 г. 2) И., Эдуард, один из главных осно-
вателей секты ирвингиан, род. 1792 г. в Аннане 
(Шотландия), с 1822 г. проповедником в Лон-
доне, в 1833 г. отлучен от шотландской на-
циональной церкви, вследствие своего учения, отсту-
пающаго от учения о человеческой природе I. Хри-
ста, ум, в Глазго 1834 г.—Ирвинггане, именую-
щие себя католико-апостолической общиной, ожида-
ют скораго вторичнаго пришествия I. Христа и го-
товятся к нему обновлением духовных дарований 
(беседы) и чинов первых времен-ь христианства 
(апостолы, евангелисты, ангелы, старейшины и диа-
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жоны).—Ирвишианизмь—-пронккший в Шотландию 
« Англию в 1830 г., распространился также и в 
Германии, особенно с 1848 г, 

Ирвин, портов. город в Шотландии, в граф-
стве А й р , на реке Ирвин, 8503 жит. N 

Ирга,1)раст.,мушмулаобыкновенная(АтеІапсІ]иег 
•vulgaris), почки содержат синильную кислоту; отеч. 
•южн. Европа. 2) И, (Cotoneaster), род раст, из 
сем. яблочных. Виды ея: и. кизильник (С. vul
garis), чишковое дерево (Mespilus germanica), раст. 
© средней Европе, Крыму и на Кавказе; доставля-
ют седобные плоды. 

Иргибаш-Юма, божество черемисов. 
Иргизские единоверческие монастыри, Самар-

•ской губ., Николаевскаго уез. , по р. Большому Ир-
гизу. Возникли во второй половине ХѴШ в. Скиты 
«были известны под именем монастырей. Каждый 
-из них управлялся своим настоятелем, кото-
,рый выбирался раскольниками и утверждался сперва 
.удельною конторою, a потом казенной палатою. 
Раскольники принимали к себе беглых, и даже 
укрывали преступмиков, бежавших из Сибири, 

Иргиз 1) Болыпой, лев, приток Волги, в Са-
марской губ., начинается на Общем Сырте, про-
текает 1051 км., впадает против Вольска. Вода 
•в этой реке, в верхней части своего течения еще 
пресна, но от Уральскаго укрепления, где река 
«меет уже совершенно степной характер, она со-
лоновата. 2)И. Малыа,р.,впадает севернее п р е д -
•идущаго в Волгу, 180 км. длины. 3) И.-Елань или 
Чагра, р. в Самарской губ., левый приток Волги, 
дп. 120 вер, 4) И., уездный гор. Тургайской обл., 
150 жит.; переименован. в укрепление Уральское. 

Иргинские заводы,Верхн. иНижн.,Красноуф, у., 
Лермск. губ., 4000 ж.; при pp. Иргине и Шартане. 

И р е г , торговое местечко в венгерском коми-
та^е Толна, 3000 жит. 

Иреляш, озеро Шадринскаго уез., Пермской губ,, 
•30 вер. длины, 10 вер. шири-ны. 

Иремель, отрог Южнаго Урала, Оренбургской 
•губ., около 1543 м. высоты. 

Ирена» 1) Ирина (греч. Eirerçe), богиня мира, 
дочь Зевса и Ѳемиды, изображались с Плутоном, 
•богом богатства, такме с оливковой ветвью, сно-
пом колосьев или рогом изобилия. 2) И., асте-
р о и д , открыт Гиндом в 1851 г. — Иренеи, 
песни, воспевающия м и р . 

ИреЕДЫКЪ, горная цепь в Южн. Урале, Орен-
бургск. г., 950 м. выс. Отроги изобилуют медными 
и железными рудами. Водораздел Яика и Белой. 

И р е н , лев. приток Сылвы, в Пермской губ., 
160 км. длины, впадает около Кунгура. 

Иретон (выгов. Эйртн), Генри, англ. генерал 
« государственный человек, род. 1610 г,, возвы-
«ился, благодаря своему тестю, Кромвелю, в битве 
при Насеби командовал левым крылом; член 
судебной палаты, которая приговорила Карла I к 
смерти; в 1651 г. покорил, будучи главнокоман-
дующим в Ирландии, Лимерих, ум. 1651 г, 

Иречек, Іосиф, чешский филолог и историческ. 
пксатель, род. 1825 г., в 1871 г. министр испо-
яеданий кабинета Гогенварт, с 1878 г. член бо-
гемскаго ландтага, с 1879 г. австрийск. государ-
ствен. совета, автор чешских и немецк. сочин. 
Брат его, Герменгильд И., род. 1827 г., издал 

превосходмую историю славянскаго права. Сын Іоси-
фа, Константин И., род. 1854 г., с 1879—84 г. 
руководил народным просвещением в Болгарии, 
потом профес. истории в Праге; главное сочин, 
, ,История болгар" и друг. 

Ирецкие, русские дворяне; первое лицо этой фа-
милии, о котором упоминается в летописях, был 
Назар, убитый под Казанью в 1553 г, 

Ирзее, местечко в баварской провин. Швабии, 
в окр. Кауфбейрен, 823 жит.; дом умалишен-
ных в прежнем бенедиктинском монастыре. 

Ирзям или И р з а н , так чуваши называют 
место своего богомолья, капище, 

Ири, 1) город в северо-америк. штате Пен-
сильвания, при озере Зри ; узел жел. дор., об-
ширная торговля и промышлен., 27 737 жит.2) И. или 
Васило-Потамос, река, см. Эврот. 

Иридаи) (греч.ит), радуга, затем богиня раду-
ги, посланница богов, представлявшаяся в виде 
крылатой девы с герольдическ, жезлом и круж-
кой или цветком. 2) И. или Ерида (Eris, миф.), 
богиня раздора, известна т е м , что брссила золо-
тое яблоко с надписью ,,достойнейшей", во время 
брачнаго пиршества Пелея. 

Иридектошя (греч.), вырезывание (кусочка) ра-
дужной оболочки (ирис, Iris) в глазу. 

ИридІЙ (химич. знак Іг), серовато-белый ме-
т а л л , весьма трудно плавкий, в ккслотах не рас-
творим, употребляется вместе с платиной для из-
готовления нормальных мер и весов , a окись 
иридия—какчерная краска в живописи по фарфору. 
Находится в Нижне-Тагил., вплатинов.розсыпях. 

Иризация (от греч. Iris, радуга), способность, 
которую имеют некиторыя тела, производить на 
орган зрения—впечатление цветов радуги, напр. 
старыя стекла, мыльные пузыри и друг. 

Иримчик , y киргизов маленькие шэрообраз-
нь;е, высушенные на солнце сыры, приятнаго вкуса. 

Ирина, 1) свят., родом из Ѳессалоник, ум. 
мученическою смертью в 304 г. Память 1 апр. 
2) И., византийская императрица, род. в Аеи-
н а х , умная и красивая супруга (с" 769 г.) 
императора Льва IV, после смерти его 780 г. за 
малолетством сына Константина VI, управлявшая 
государством. При ней Никейским собором было 
вогсгановлено иконопочитание; удаленная сыном 
790 г., она его свергла 797 г. и приказала осле-
пить; 8^2 г. сама была свергнута с трона и со-
слана на о-в Лесбос своим министром финан-
сов Никифором, ум. там в монастыре 803 г,; 
восточная церковь причислила ея к лику святых 
и чтит память 15 авг. 3) И., дочь византиискаго 
императора Исаака II Ангела, после смерти своего 
перваго супруга, норманскаго принца Рожера, была 
замужем за Филиппом швабским 1197 г., ум, 
1208 г. в замке Штауфен. 4) И, Палеологовна, 
супруга сербскаго деспота Георгия Бранксвича, от-
личалась необыкновенною скупостью, которая, как 
говорят, была причиною взятия Смедерева Мура-
дом II. После смерти своего супруга, в 1457 г. 
И. вступила на престол, но чрез год была от-
равлена по приказанию своего сына Лазаря, кото-
рый и захватил престол. 5) И., в язычестве 
Индигерда, супруга Ярослава I. 6) И. Ѳфодоровна, 
супруга царя Ѳеодора Іоанновича, ум, 1603 г.; ce-
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стра Бориса Годунова, по сказанию летописцев, 
€ыла государынею кроткою, нежною и доброде-
тельною. Надевятый день после смерти своего суп-
руга, она отказалась от царства, завещаннаго ей 
Ѳеодором, и удалилась в монастырь, где и по-
стриглась под именем Александры. 7) И. Ми-
-Хайловна, дочь Михаила Ѳеодоровича, царевна мо-
сковская, род. 1627 г., ум. 1669 г.; в 1642 г. был 
предложен Михаилу Ѳеодоровичу брак Ирины с 
датским принцем Вольдемаром, графом шлез-
виг-гольштинским, который 1644 г. и приехал 
в Россию; но брак этот не состоялся, так как 
Вольдемар не хотел принять православия. 

Иринарх, 1) преподобный, род. 1547 г., ум. 
1616 г.; 33 годаносивший тяжелыя вериги; 38 лет 
.жил в затворе в Борисоглебском монастыре. 
По преданию, обладал даром пророчества. Память 
ему 13 янв. 2) И. (Сулок), современник свят. 
Іосифа Волоцкаго, последователь устава преподобн. 
Кирилла Белозерскаго, XV" в. 

Йрингов путь, y древних германцев назва-
яие Млечнаго пути, по имени бога Иринга, 

Ириней, 1) св., род. в 1 1 5 г . в Малой Азии, 
•с 177 г. епископ лионский, ум. 202 г. мучени-
ком во время гонения на христиан; пам.ему 28 июня; 
нап. 5 книг против учения гностиков. 2) И.,свят., 
•еписк. сирмийский, ум. мучен. в 3 0 4 г . в о время го-
нения Диоклетиана, 3)И. КлементьвВСКІЙ, духовный 
яисатель, архиепископ псковский , лифляндский и 
курляндский, род. 1753 г., ум. 1818 г.; получил 
•воспитание во владимирской семинарии, позднее в 
московской академии, в 1788 г. член сѵнода; соч.: 
^Толкование на послание св. ап. Павла к евреям" и 
др.4) И. Фальковский, род. 1762 г., ум. 1829 г.; 
получил образование в киевской академии и в уни-
верситете в Офене, в Венгрии; 1786 г. принял 
монашество и былепископом чигиринским и ад>ю-
тором киевск. митрополита.Соч.: „phristianae Ortho-
•doxae Dognjaticae Polemica Theologiae conjpendium". 

ИринІЙ, святой мученик, потерпел многораз-
личныя муки вЕгипте , в 4 веке, и потом умо-
рен голодом. Память его 5 июня. 

Ирины 1) разсадницы, день 5-го мая, садят 
разсаду. 2) И, ов. девичий монаст., один из пер-
вых русских монастырей, построен Ярославом 1 
в честь своей супруги Ирины, разрушен в XIII в,; 
«ыне от него сохранились только небольщие ос-
татки, открытые в 1833 г. 

Ириоовоф масло, эфирное масло, перегнанное из 
•фиалковаго корня; употребляется в парфюмерии. 

Ирло , 1) растение из сем. касатиковых, с ме-
чевидными или лилиевидными листьями, большей 
"частью с прекрасными крупными цветами и под-
-земным узловато-утолщенным корневищем; многие 
-виды разводятся, как любимыя декоративныя ра-
етения, напр. I. germanica, grarçiriea, sibirica и др. 
1. florentiija и germanica и pallida культивируются 
вюжной Европе,ради их корня(фиалковыйкорень). 
2) И., радужная оболочка глаза. — Ирит (Iritis), 
воспаление радужной оболочки. 

Ириарте, 1) Доминго, испанский дипломат, за-
ключил в 1795 г. мир с французской респуб-
ликой. 2) И., Игнатий, испанский пейзажист, род. 
1620 г. в пров, Гвипускоа, ум. 1685 г. в Се-
аильи. Его произведения отличаются необыкновен-

ною прозрачностью воздуха и обдуманным употреб-
лением светотени. 3) И., Ѳома, испанский п о э т , 
род. 1750 г, в Оротаве, с 1776 г. архивариус 
высшаго военнаго совета, ум. 1791 г.; главныя со-
чинения—дидактическия стихотворен.: ,,La musica", 
,,fabulas Iiterarias" и мн. друг. 4) И., Хуан де, 
испанский филолог, род. 1702 г, в Оротаве, би-
блиотекарь в Мадриде, ум, 1771 г.; составил ка-
талогь греческих рукописей королевской библиотеки, 
латинскую грамматику в стихах для дон-Ма-
нуэля, инфанта португальскаго, и друг. 

Ирия, древнее келыическое название Ирландии. 
Ирклеев, мест. Золотоношскаго уез., Полтав-

ской губ., 1510 жит.; при р. Ирклее. 
Иркутская губерния, в Восточной 

Сибири, граничит на ю. с Китаем, и 
отделяется от Китая Саянским хреб-
т о м ; на запад и север от Байкаль-
скаго оз. охватывает область нижней 

Ангары и верхней Лены, поверхность в 800768 
кв. км., 398873 населения; гориста, богата метал-
лами и пушными зверями. Главныя минеральныя бо-
гатства: каменный уголь, графит, соляные источ-
ники, лапис-лазури и слюда. Весьма богата ле-
сами. Земледелие развито по Ангаре,ав других 
местностях, благодаря затруднительному сбыту 
хлеба, развито слабо. Фабричная и заводская дея-
тельносгь сосредоточивается почти исключительно 
в самом городе; страна гориста. 

й р к у т о к , губ. гор. Иркутской губ., 44000 ж,, 
на прав. бер. р. Ангары, самый красивый город 
Сибири, двое триумфальных ворот, одне из них 
устроены в 1856 г. в честь Айгунскагф договора; 
фабрик и заводов 88. По развитию частной фаб-
ричной и заводской промышленности И. занимает 
первое место в Сибири. Торговля весьма развита. 

Иркуть, р. в Иркутской губ., левый приток 
р. Ангары, 360 вер. длины. Известнейшие пороги 
И,: Зяймак и Харабайсин; сплав леса. 

Ирландия (англ. Ireiand, y ирландцев Эрин, 
лат. Hibernia), западный из двух -британских 
островов, соед^нен. с Великобританией королевсгво, 
От Великобр.отделяется на в, — Ирланцск. морем, 
Северным каналом и каналом Свят. Георга, на 
с , з. и ю.—омывается Атлантическим океаном; 
поверхность 84252 кв. км., восточный берег бо-

и гат бухтами, середина преимущественно низмен-
ная, есть отдельныя горныя группы, наиболее вы-
сокия на юго-западн. берегу (Керрийския горы, до-
стигающия в Высоком Кернтвале 1041 м,). Оро-

! шается рек,; Шанноном, Ли, Барров, Бойн, Кор-
| рид и др.; затем много озер (Ниг и Эрне на с , 
! Коррид на з., Килларней на ю.-з. и др.) и ка-
I налов. Почва очень плодородна, но большия про-
странства заняты болотами; климат влажный, уме-
ренный и мягкий. Произведения страны : каменный 
уголь, железо, свинец, медь, в небольшом ко-
личестве золото и серебро. Большая часть земель-
ной собственности в руках немногих землевла-
дельцев, живущих в Англии, им^ющих много-
численных арендаторов, в свою очередь отдаю-
щих землю подарендаторам (часто без контрак-
та); так называемый ирландский крестьянин,обык-
новенно простой поденщик, вырабатывающий только 
арендную плату за мазанку с клочком земли. 
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Жители возделывают преимущественно картофель, j 
овес и коноплю; незаЕисимо от земледелия сильно ! 
развито скотоводство (рогатый скот, лошади, ов-
цы, свиньи); снячительная рыбная ловля, В про-
мышленности важное место занимает производство 
полотняных товаров (Бельфаст), винокурение ; 
(виски), в последнее время также пивоварение. ; 
Торговля, облегченная пароходством (особенно с 
Англией), хорошими внутренними водяными путями ; 
и железнодорожной сетью в 3967 км, (центр в 
Дублине), очень оживлена; товаров ввозится на 
100 мил. руб. (железо, каменный уголь, колониаль-
ные товары), вывозится (сало, соленое мясо, ма- t 
сло) на 9 мил. руб. Населения (иры, кельтическия ', 
племена) в 1841 г. более 8 мил., в 1881 г. 
ок. 5159839, из них 77 °/0 римско-католическаго 
вероисповедания, 12°/0 принадлежит к англи-
канской церкви (англиканская церковь перестала быть 
государственной с 1869 г,); около 1 5 % еще 
употребляют собственный язык (большей частью 
вместе с английским), образующий главную ветвь 
гаделийской группы кельтическаго корня. Народное 
образование недостаточно развито: 7590 народных 
школ, 177 высших школ, 2 университста (в 
Дублине), 3 католическия высшия учебныя заведе-
ния. И. разделяется на 4 провинции: Ульстер (9 
графств), Лейнстер (12 графств), Коннаут (5 
графств), Мюнст.р (6 графств), главн. город \ 
Дублин, Высшее управление: вице-король и генер.-
губернатор (Lord Lieutenant-General в Дублине, • 
глава исполнительной власти), тайный хранитель • 
печати, главнокомандующий местными войсками, < 
генеральный стряпчий и обер-прокурор. Предста-
вительство в британ. парламенте: 28 пэров и 4 j 
епископа в верхней палате, 103 депутата от j 
графств и городов в нижней. Ополчения 31 000 че-
л о в е к , доходов 1884—85 г. 4,2 мил. ф. стерл., 
долгов 1887 г. 30 ) 2 мил. ф. стерл. Герб—золо-
тая арфа с серебряными струнами, на голубом 
поле. — История. Первыми известными обитате-: 
лями И. были кельты, назЕавшие страну Эрин, т.-е. 
западный о - в , сами же, по своему племенному род-
ству,' называвшиеся скоттами; они составляли много ! 
племен (кланов), управлявшихся наследственны- ; 
ми начальниками. В 430 г, шотландец Патрик ! 
ввел христианство, в Y1 в. из монастырских j 
школ вышли апостолы материка Европы, В І Х в , ; 
норманы поселились на вост. Ирландии, но в начале 
XII в. были изгнаны из страны ирами под на- j 
чальством Бриама Бороима. В 1152 г. ирландская \ 
церковь подчинилась папскому престолу. И. в то | 
время распадалась на 4 королевства: (Лейнстер, 
Мюнстер, Ульстер, Коннаут), подчиненныя пле- j 
менныя области управлялись зависимыми старей- J 
шинами, надо всем же стоял верховный король, | 
каксюзеренныйгосподин;частыя войныопустошали 
страну. В 1771 г. И. была покорена английским 
королем Генрихом II, уполномоченным на это 
папой Адрианом IV и страна большею частью раз-
делена между англо-норманской свитой короля (про-
исхождение крупных землевладельцев И.). Во-
преки заключенному с королем договору англи-
чане проникли дальше, следствием чего были войны 
против аборигенов страны, раздоры и опуетоше-
ния почти независимых английских баронов. Ген-

рих VII английский покорил последних и посред-
ством пайнингс-акта дал в 1495 г. стране кон-
ституцию (ирландский парламент); Генрих ѴПІ-й 
1542 г. обявил себя королем И. Введение при 
Елизавете реформации вызвало возмущения, продол-
жавшияся с 1560 г.; особенно важно было возста-
ние 0'Нейля, графа Тирона, в 1595 г,( окончив-
шееся 1601 г. полным подчинением И. и разде-
лом большей части имений и земель между англий-
скими колонистами. Іаков 1 пытался улучшить по-
литическое и социальное аоложение, но конфискация 
и церковный раскол привели, вместе с полити-
ческим разрывом при Карле I в 1641 г., к заго-
вору, стоившему жизни почти 50000 англиисккм 
протестант. Кромвель 1649—50 г. жестоко подавил 
возстание и отнял y ирландцев имения в пользу 
англичан. Когда Іаков II лишился англ, короны,, 
он высадился 1689 г. с французскими войсками 
в И., католики-ирландцы стремились к нему тол-
пами, но Вильгельм III разбил 1691 г. француз-
ское войско на реке Бойн, 12 июля при Энгриме,, 
и подчинил остров новой династии. Хотя католики 
получили свободу вероисповедания, но новыя кон-
фискации, варварские карательные законы против. 
католицизма и основанныя протестантами для его 
преследования Оранския общества вызвали в 1760 г. 
заговор y/hiteboys (белые молодцы, от рубашек,. 
носимых поверх платья) и 1763 г, Hearts of oak 
(дубовыя сердца кровавой мести), но не улучщил« 
положения. Образование ирландскаго корпуса волон-
теров, яко-бы для защиты И. противфранции, за-
ставило опасатьсяобщаговозстания.Это повело к да-
рованию английским парламент. ирландцам 1782 г. 
законодательной независимости и смягчению законов. 
против католиков. Основание союза соедииенных 
ирландцев (United Irishrnen) в Дублине (1791 г.) 
для произведения переворота и преобразования И. в 
независимую республику,побудило англ. парламент 
к дальнейшей уступчивости (отмена карательных. 
законов), но 1796 г., когда французский флот с 
25000 чел. сухопутнаго войска появился y ирланд-
скаго берега, парламент изменил свое отношениа 
и обявил о-в на военном положении, Это вы-
звало в 1798 г. новое возстание, которое было кро-
ваво подавлено; попытки французов высадиться 
также не удались. Затем 1800 г. последовала за-
конодательная,так назыв. окончательная,уния ме-
жду Великобританией и И,, по которой ирландцы 
получили одинаковыя права с англичанами; 1801 г, 
собрался первый соединенный парламент. Но только-
вследствие агитации 0'Коннелля, удалось получить. 
от Георга IV утверждение эмансипации католиков, 
еще обещанной Питтом (1829 г.). Эта победа ка-
толиков повела к новым требованиям, 0'Кон-
нель основал так назыв. Repeal—Association, имев-
шую целью разрыв унии, 1843 г, он был аре-
стован, после чего, требования И. стали умерен-
нее. 1845—46 г. господствовавший голод вызвал 
анархию, насилия, аграрныя убийства, началась силь-
ная эмиграция, образовалась новая радикальная пар-
тия молодойИрландии. В 1848г.грозила разразиться 
страшная катастрофа, но энергичными мерами уда-
лось ее устранить; Смит 0'Бриен, вождь молодой 
И,, провозглашенный народом- мюнстерским ко-
ролем, был арестован. Тогда началось страшное, 



Н Р Л А Н Д С К А Я — Н Р О Д Ъ . 1901 

походившее на бегство, выселение в Америку, где 
был основан тайный союз фениев для отделения 
и возстановления Ирландской республики, с 1865 г. 
союз стал заметен и в И,, но праьительство по-
давило попытки к возстанию в самом начале; 
в 1868 г. началась реформаторская деятельность 
снгл. правительства в И. Ирландским церковным 
биллем 1869 г. англиканская церковь перестала 
гризнаваться государственной, a поземельньим бил-
лем 1870 г. удовлетворены справедливыя требо-
ния арендаторов. Но 1872 г. снова сбразовалась 
партия Home Kulers, стремящихся к отделению Ир-
ландии и особенно решительно выступивших с 
1878 г.под руководством Парнеля(ум.в 1891 г.). 
С этой более парламент.партией 1880 г. соединилась 
земельная лига, основанная 1879 г. фением Девит-
том и требующая возвращения ирландских земель 
ирландскому народу. Против их насилий (боиико-
тированье) 1881 г. был выпущен принудитель-
ный билль; вожди партии, Парнель и Девитт арес-
тованы и одновременно в новом земельном бил-
ле арендаторам сделаны большия уступки. Непре-
кращавшияся преступления земельной лиги, поддер-
живаемыя фенийским обществом убийц ,,непобе-
димых ирландцеь",какубийство лордаКавеыдиша 
и Бурка в Феникс-парке, в Дублине, 1882 г. 
и миогия другия аграрныя убийства вызвали более 
строгий запретительной билль и казнь зачинщиков. 
Увеличение аграрных безпорядков после рушив-
шагося гладстоновскаго гомрульскаго билля (1886 г.), 
вызвало в 1887 г. для подавления земельной лиги 
новый билль о наказаниях. 

Ирландская швейцария, см. Керри. 
йрландский или ирский я з ы к , отрасль гаельской 

группы, составляющей одну из двух ветвей кель-
тийскаго языка, принадлежащаго индо-европейскому 
корню, впервые встречается в надписях Y в. по 
Р. X., сделанных так назыв. огамскими письме-
нами, далее в гласах к латинским сочинениям; 
в средние века имел свою литературу, состояв-
шую большею Чьстию из хроник, легенд и юри-
дических сборников, в эпоху возрождения при-
шел в упадок и ныне в употреблении только 
y немногих ирландцев, большею частию говоря-
щих и по английски. Из всех кельтских язы-
ков ирландский сохранил наибольшее колкчеотво 
старинных форм, но произношение его вероятно, 
потерпело значительныя изменения. Два столетия 
тому назад он еще гссподствовал во всем Лейн-
стере. Из ученых Y—VIII вв. знамениты: св. Ко-
лумбан, св. Виргилий, Колхус Мудрый, Груинд-
мель, монах Дикуил и др. 

Ирландское 1) море, часть Атлантическ. океана, 
между Ирландией и Англией, соединяющаяся с океа-
ном—на сев. посредством Севернаго канала, на 
юге посредством канала св. Георга. 2) И. бель-
фельдское полотно, полубумажное полотно. 

И^ландско-римская баня, бани для вспотения 
в жарком сухом воздухе с последующими теп-
лыми и холодными душами, массажем, действуют 
как сильное возбуждающее на кожу и на весь об-
мен веществ; употребляется против простуды, 
подагры, ревматизма и хронических накожных 
сыпей; не следует к ней прибегать при прили-
вах кголове, легочных и сердечных болезнях. 

Ирлики-хан (у турецк. племен Эрлик-хан) , 
по калмыцкой космогонии еудья ада, витающий между 
небом и землею. И.-хан, судья добрых и худых 
д е л , определяющий а д и л и рай душамумерших. 

ИрмзеЙЛЬ, деревня в прусской области Гиль-
десгейм, в округе Мариенбург, с 260 ж.; по 
пред. место поклонения Ирмину y древн. германцев. 

ЕрмиЕЪ или ИрмИЕО, имя мкфическаго родона-
чальника герминонов, весьма вероятно прозвание 
бога Циу (Эру, Тиу, Тир)—высокий. К его культу 
принадлежат ирминския колонны (Ирмин-суль), 
ставившияся в священных рощах, в виде вы-
сокой деревянной колонны или огромнаго древеснаго 
пня и бывшия главной святыней всего народа; са-
мыя известныя из них были саксонския колонны 
близ Эресберга в Вестфалии, разруш. Карлом Вел. 

ИрмЕШЪ, Іоганн Фридрих Тило, ботаник, род. 
1816 г. в Зондерсгаузене, где был учителем 
гимназии, ум. 1879 г.; написал: пМатериалы для 
сравнительной морфологии растений" и др. 

ИрмологІЙ 1) простой, книга, употребляемая при 
богослужении и содержащая ирмосы по порядку гла-
с о в , с присовокуплением псалмов. И.частоупо-
требляется в богослужении. 2) И. НОТНЫЙ, т. е. 
содержащий переложенные на ноты ирмосы. 

Ирмось (греч^связь), первый стих каждаго ка-
нона. По его образцу составлены остал. стихи песни. 

ИрнерІЙ или Барнерий, замечательный итал. 
юрист, профес. болонскаго университета, основатель 
болонской юридической школы глоссаторов, жил 
1090—11S0 гг.; считается реставратором римскаго 
права в Италии. Он ввел обычай возводить в 
звание доктора студентов университетов. 

Иродиада, жена Филиппа, внучка Ирода Великаго 
и дочь Аристовула и Вереники. Бросив перваго 
своего мужа, она вышла замуж за его брата, своего 
дядю, Ирода Антипу. Обличенная в этом Іоан-
ном Креститеиием, она возненавидила его и пскля-
лась погубить. Случай к тому представился в 
день, в который Ирод праздновал свое рожденье: 
Соломея, дочь И.( увлекши всех своей пляской, 
получила за то от Ирода обещание исполнить вся-
кое ея желание; тогда она, по наущению своей ма-
тери, потребовала голову Іоанна Крестителя. 

Иродиане, иудеи, приверженцы фамилии Иродов 
вообще и Ирода Антипы в особенности. Образо-
вали секту, особенно склонную к языческим нра-
вам и образования, противуголожны фарисеям. 

Иродионов, Петр, свящ. в Торопце, 1778 г. 
составил кн. ,,Известия о Торопце и его округе". 

Иродион, 1) отец св. апостола Петра, который 
и обратил его в христианство. Апостол И. был 
епископом патрасским и умер вместе с сыном 
в Риме, Церковь праздн^ет его память 4 янв. 
и 8 апр. 2) И., преп. Илозерский, ученик преп. 
Корнилия Комельскаго, основ. после 1137 г. пустынь 
на острове Ил-озера, в 15 вер. от Белозерска, 
ум. 28 сент. 1541 г. 3) И. (Кожух), дьяк митро-
полита московскаго Ѳеодосия (1460 г.), описал два 
современных ему случая: ,,Чудо при мощах св, 
Варлаама Хутынскаго" и ,,3емлетрясение 14 июня 
1460 г ." 4) И., монах иконописец, 1686 г., 
сочинивший службу иконеТихвинской Божией Матери, 
о которой был в Москве собор в это время. 

Ирод 1) Великий или Аскалонитский, сын 
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Антипатра, перваго правителя Геркании и царь иу-
д е е в . И. сначала был правителем Галилеи. Во 
время междоусобных войн, приняв сторону Ан-
тония, б ы л , по проискам последняго, назначен 
сначала тетрархом, a впоследствии царем Іудеи, 
на место Антигона 11 (40 г. до Р. X.). И. был 
вынужден завоевать свое царство и взять Іеруса-
лим приступом (37 л. до Р. X.). По смерти Анто-
ния, он сумел заслужить распсѵг.ожение Октавиана, 
оставившаго его не только царем Іудеи, но еиде 
прибавившаго ему несколько провинций. В знак 
благодарности, он учредил в его честь игры, по-
строил храм и назвал возобновленный им го-
род Самарию—Севастией. Будучи подозрительнаго и 
жестокаго характера, И. приказал умертвить свою 
жену, Мариамну, вместе с ея сыновьями Александ-
ром и Аристовулом, a также множество именитых 
граждан Іудеи. Узнав, что в Виелееме родился 
ребенок, которому суждено было назваться царем 
иудеев, он приказал избить в этом городе ЕСѢХ 
детей мужескаго пола до двух-литняго возраста. 
И. умер год спустя после рождения Іисуса Христа. 
По приказании И. в 19 г. до Р. X. был возоб-
новлен иерусалимский х р а м . Его дети ему насле-
довали как этнархи: Архелай—Іудеи, И.-Анти-
па—Галилеи, где жил Іисус Христос. Убийца Іоан-
на Крестителя в 40 г. по Р.Х, изгнан Кали-
гулой в Лион; третий жесын, И.-Филипп, тет-
рарх Батанеи, ум. в 3 г. по 
Р. X. 2) И.-Агриппа І-и, внук 
Ирода Великаго,получил от им-
ператоров Калигулы и Клавдия, 
с 37 г. постепенно, все царство 
своего деда обратно, ум. 44 г. по у< '" т,^ 
Р.Х. Сын последн., И. Агриппа 
II, последний царь иродовой ди-
настии, получил в 53 г. тетрар-
хию Филиппа, часть Галилеи и И р о д А г р и п . 
Переи, помог римлян. ^авоевать п а , 
Іерусалим, ум, в І О О r. no P. X. 
3) М., Тиверий Клавдий Аттик, греческий оратор, 
род. в І О З г. по Р. X. вМарафоне, ум. там же 
177 г, ; пожертвовал свои безчисленныя богатства 
на благотворительныя цели, особеннэ же на соору-
жение пышных построек. Приписываемая ему речь: 
„0 государстве" в „Oratores Attici", не есть под-
линное его сочинение, 

Иройское, дацанство Верхнеудинск. окр., Забай-
кальской обл., 1787 ж.; при рр.Йро,Темнике иУрме, 

Ирокезы или Мангосы, некогда могуществен-
ное племя индейцев в восточн. части С.-Америки, 
составлялось из так называем. пяти народов: 
могауков, онейда, онондагов, кайюгов, сенеки, на 
юг от реки св. Лаврентия и озера Онтарио, и из 
вияндотов или гуронов, аттионандароновитуска-
роров, живших дальше на з а п а д . Теперь иро-
хезов насчитывают ок. 15000 чел. на за.,ад от 
Миссисипи и в Канаде. 

ИрОНІЯ (греч.), оборот речи, при котором с 
серьезным видом говорится противоположное тому, 
что на самом деле дум., тонкая,скрытая насмешка. 

Ирпень, прав. прит. ДнеТ1ра,Киев. г, ,147 км. дл, 
ИррадІацІЯ (лат.), 1) в физиолог. оптике яв-

ление,что светлые предметы натемномфоне, вслед-
ствиенеправильной аккомодации, кажутся больше тем-

ных предметов такой же величины на светлом 
фоне. 2) И. чувотва, возбуждение одного чувства 
ощущения другим, напр. ощущение чувства щеко-
тания в носу при ярком свете. 

Иррациональная величина, всякоз число, ко-
торое не может быть точно выражено ни целыми 
числами, ни их частями, напр. корни из неиз-
влекаемых чисел. 

Иррациональный (лат.), противный разсудку. 
Иррациональныя уравнения, уравнения, в ко-

торыя входят радикалы; для уничтожения и х , 
каждый радикал полагается равным одной из 
неизвестных. Так получаются уравнения, кото-
рыя уже легко освободить оть радикалов: стоит 
только обе части каждаго из них возвысить в 
степень, равную показателю радикала. Эти новыя 
уравнения, вместе с данным, в котором каж-
дый радикал заменен неизвестным, составят 
совокупностьрациональныхуравнений, изкоторых, 
игключив все вспомогательныя неизвестныя, по-
лучим искомое уравнение без радикалов. 

Иррегулярный,неправильн. ,отступ.от правила. 
Иррегулярныя войска, в противуположность 

регулярным, не составляют постоянной армии, но 
собираются сизвестной местности по особомураспо-
ряжению правительства. В России к иррегулярным 
войскам принадлежат казачьи, кавказския мили-
ционныя и т. п. инородческия войска. 

Ирредента (Jtalia irredenta, неосвобожденная Ита-
лия), политический союз в Италии, существующий 
с 1878 г., главная цель котораго—соединение всех 
говорящих по итальянски областей с королев-
ством Италией (Южный Тироль, Гёрц, Триест, 
Истрия, Далмация, кантон Тессин, Ницца-, Кор-
сика, Мальта). Его приверженцы—ирредентисты 
состоят большею частью из радикалов и рес-
публиканцев. Также другия национальности, раз-
сеянныя вразличных владенияхи домогающияся 
соединения под одним государственным правле-
нием, употребл. в настоящее время в этомсмысле 
ирредента и ирредентизмь. 

Ирригатор или клизопомп, 1) автоматически 
действующая клистирная трубка. 2) И., снаряд 
для орошения полей и т. п.—Ирригацгя (лат.), 
а) искусственное орошение полей; б) обмывание и 
очищение загноившихся ран при помощи ирригатора. 

Ирритация (лат.), раздражение, сильный г н е в , 
И р о о н , гор. во франц.деп.Эн,на Уазе,3320 ж. 
Иртышская 1) линия, ряд укреплений по пра-

вому берегу Иртыша, от гор. Омска до Усть-Ка-
меногорска, возведена в 1717 г. для защиты от 
нападения киргиз-кайсаков. 2) И. степь, полоса 
низменных степей по правому берегу Иртыша в 
Томской и Тобольской губ. На востоке она соеди-
няется со степями Кулундинской и Бараби^нской. 
Много СОЛЯНЬИХ озер , болот и небольш. речек . 

Иртыш (по калм. Зрцис),река, вытекает из 
китайских владений под назван, Чернаго И. У вост. 
окраины Алтая лротекает чрез Зайсан, затем 
в диком ущелье проходит черев зап. Алтай, 
y Усть-Каменогорска вступает в обширныя степи 
Сибири (налево—Киргизския, направо—Барабинския 
степи) и впад. ниже Тобольска в Обь. Длина реки 
в русских пределах 2900.верст. Судоходна 
от озера Зайсана до Оби. Ливый берег низок л 



ИРУБИ —ИСАГОРЪ. 1903 

<болотист; правый возвышается нац левым; тут 
растут хвойные леса. На реке есть много остро-
в о в . Судоходство значительно. Важнейшие притоки, 
с правой стороны: Бухтарма, Омь, Tapa, Шим, 
Туй; с левой: Ишим, Тобол, Вагай. 

Hpy6n(Sarcoraampljus papa), царь-коршун; птица 
•из рода хищных, в равнинах Южи. Америки, 

Ируиана,р. в северн.части Боливии, в департ, 
Бени, впадает в Мамору, 350 верст длины. 

И р у н , гор. в испанской провинции Гвипускоа, 
ина Бидасое и ж. д. Мадрид-Париж, 7040 жит. 

Ирцы, село Спас.у.,Рязанск. г., 690 ж.; заводы. 
Ирша, левый приток р. Тетерева, Волынской и 

иКиевской губ.; 125 вер. течения. 
Иршить шкуры, выминать в замшу. 
И р , 1) имя одного нищаго в Одиссее, кото-

,рый сражался с возвратившимся и переодетымь, 
как ниш,ий,0диссеем;иносказательно—имя беднаго, 
,в противоположность богачу Крезу. 2) И., старший 
сын Іуды, за свое лукавство был поражен Госпо-
дом (Паралип. 1 и 2). 3) И., ирный корень (Aco
rus calamus), растение из сем. арониковых, на 
Востоке только корневище служит для приго-
товления конфект, употребляемых при эпидемиях, 
a также на куренье, в пудру, в зубные порошки. 
У пергов и арабов считается сильнымафродизи-
ческим средством. 

Иса (Спасское), село Инсарскаго уез. , Пензенской 
губ., 3929 жит., при р, Исе; заводы. 

ЙСаакІЙ, 1) преподобный отец, исповедн., игу-
мен обители Далматския, живший в царствование 
•Валента, от котораго за правоверие многия озлоб-
ления претерпел и котор. предсказал смерть; в 
щарствование же Ѳеодосия Великаго, в 4 веке по 
Р . X. в мире скончался. Память 30-го мая. 2)И., 
преподобн., затворник киево-печерский, из купцов 
<гор. Торопца, род. XI в., ум. в начале XII в. ІІамять 
14 февр. 3) И., иконопис, родом грек, в 1338 г. 
росписал церковь Входэ в Іерусалим, в Нов-
тороде. 4) И., архиеписк. гор. Чернигова, в 1408 г. 
приезжал в Москву, присутствовал 1416 г, на 
соборе, собранном Витовтом, для обсуждения от-
деления митрополии киевской от московской. 5) И,, 
'был посвящен в 1398 г. митрополитом Кип-
рианом в епископы пермские и екатеринбургские. 
Щ И, БорисовииЪ Черчицкий, был в числе по-
с л о в , ездивших, в 1615 г. в Москву с хо-
датайством о принятии Малороссии под покрови-
тельство русскаго царя, после этого посвящен по-
сетившим Россию патриархом иерусалимским Ѳео-
•фаном в епископы луцкие. 7) И. Белобаев, ере-
т и к , монах Соловецкаго монастыря пол. XVI в. ( 
вместе с рязанским епископом Кассианом иМат-
веем Башкиным, отвергал таинство веры, бо-
»ественность Іисуса Христа, святость угодников и 
деяния соборов, 

Исаакия Далматскаго собор,вС.-Петербурге. 
Первая мысль сооружения церкви во имя этого свя-
таго (30 мая •- день рождения Петра Вел.), принад-
лежит Петру Вел., который и построил деревян-
«ую церковь во имя св. И. в Адмиралтейской сло-
боде, в 1710 г. церковь эта сгорела и Петр I 
приступил 1717 г. к постройке другой церкви 
И. Д. на том месте, где теперь сенат. По-

стройка эта окончена 1727 г., но в 1735 г. церковь 
опять сгорела. Екатерина Великая снова приступила 
1768 г. к сооружению храма, задуманнаго Петром, 
но и на этот раз постройка его не была доведена 
до конца, затем уже при императоре Александре I 
приступленокпостройке по плану архитектораМон-
феррана в 1818 г. и собор был оконч. 1858 г. 
И. Д. собор, по внутреннему великолепию и ху-
дожественным произведениям, одно из замеча-
тельнейших зданий в России. 

И с а а к , 1) преподоб. Сирин, в Италии, близ 
Сполетто основал монастырь и в нем получил 
дар чудотворения. Скончался в б в . п о Р . Х . Па-
мять 12 апр. 2) И., святой мученик в 4 в. по 
Р. X. пострадал от Савория, царя переидск. Пам. 
18 мая. 3) И., сын Авраама и Сарры, прароди-
тель евреев, от Ревекки имел двух сыновей, 
Іакова и Исава, под конец своеии жизни ослеп 
и ум. 180 лет от роду. 4) И., два византий-
ских императ.: а) И. (І-й) Комнен, 1057—59 г., 
сын префекта Эммануила, в 1057 г. был про-
тивопоставлен императору Михаилу IV Сгратио-
тику, принудил последняго, после победы при 
Никее, отказаться от престола, усмирил распро-
странившиеся безпорядки, за болезнью отказался от 
престола, назначив преемником своим министра 
финансов Константина Дука в 1059 г. ; скончался 
в 1061 г. монахом. б) И. (11-й) А н г е л , 11 £5— 
1195 г., провозглашенный императором при воз-
стании народа против жестокаго узурпатора Ан-
дроника Комненав 1185 г., в П9о г. был свер-
жен с престола, ослеплен и лишен свободы бра-
том своим Алексеем 111; при приближении кре-
стоносцев в 1203 г. снова возведен на престол 
вместе с сыном своим Алексеем IV; в 1204 г. 
был вторично низвергнут Алексеем ДукомМур-
цуфлом, скончался вскоре после этого, между тем 
как сын его был умерщевлен. 5) И. Ѳеофан, 
византийский составитель хроники, составляющей про-
должение хроники Синкелла, обнимающей события 
от 280—813 г., ум. ок. 817 г. 6) И., называе-
мый Парфянином или Великим, род. в Констан-
тинополе, патриарх Армении с 399—440 г., пе-
ревел на армянский язык библию. 7) И., христиан-
ский писатель V в., соч.: ,,0 св. Троице и вопло-
щении". 8) И. Каргополец, игумен Нечаевской 
раскольничьей пустыни, О^ерецкой вол., Архангел. 
губ., близ Шенкурска, в 1727 г. убедил свою 
паству погибнуть от огня и сам с нею сгорел. 

И с а в р и к , римский полководец, см. Сервилий. 
Иоаврия, в древности область на юге Малой 

Азии, на Іавре, между Пизидией, Ликаонией и Ки-
ликией; главный гор. Исавра. Обитатели ея (мор-
ские разбойники) 87—84 г. до Р. X. были в со-
юзе с Митридатом против Рима, разбитые в 
в 75 г. Сервилием (Исаврик), в 67 г. Помпе-
е м , появлялись еще и в V стол, по Р. X. в 
Визант. имп., спокойствие которой часто нарушали. 

И с а в р , святой муч., диакон, во 2 в. по Р. X. 
обезглавлен. Память 6 июля. 

И с а в , по-еврейски волосатый, сын Исаака и 
Ревекки, старший из близнецов Іакова, родоначаль-
ник идумеев. Продал право первородства брату 
своему, Іакову, за блюдо чечевицы. 

й о а г о р , см. Изагора, 

1 0 А * 
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Исады, 1) так назывались y нас в древности 
некоторыя селения, но собственно исада означает 
пристань.2) И.,село Спасск-.уез,, Рязан. г., 1041 ж.; 
при р. Оке; церковь древней архитектуры, село за-
мечательно по бывшему здесь в 1217 г. с е з д у 
князей рязанских, на котором они совещались, 
кому владеть престолом. 

Исаевка, дер. Городищенск. уез., Пензенск. губ., 
185 жит.; при р. Суре. 

И о а е в , 1)Иван, 1783 г.,переводчик с латин-
скаго ,,Нравоучительной философии Бакмейстера". 
2) И., Илья Иванович, из московских купцов 
гостинной сотни, вице-президентмагистрата, род.ок. 
1680 гм ум. ранее 1744г. вМоскве, При Петреи-м 
первый обер-инспектор (из русск.) Рижской та-
можни, потом вице-президент коммер.. коллегии. 

ИсаІО, аттический оратор из Халкиды, 390— 
356 г.доР.Х., преподаватель красноречия в Афинах; 
из его 50 ричей сохранил исьи 1, изданныя Шёманном. 

ИсаІЯ, 1) святой мученик, египтянин, в 111 в, 
по Р. Х.,по претерпениимногих страданий,обезглав-
л е н . Пам. 16 февр, 2) И., один из 4-х боль-
ших пророков, живший за 750 л. до Р. X. и про-
рочествовавший при царях иудейских: Осии, Аха^е, 
Іоафаме и Сзекии. Из его пророчеств, содержащихся 
в книге его имени, особенно замечательны своей 
ясностью и определенностью пророчества о рождении 
Іисуса Христа от Девы (7-я гл., 14-й ст.) и о со-
стоянии его прославления (гл. 53); за них он на-
зван ветхо-заветным евангелистом. По преданию, 
о н , по приказанию царя Манассии, был распилен 
деревянною пилою. 3) И., св., епископ ростовский, 
постриженный преподобным Ѳеодосием в Печер-
ский монастырь и обративший в монашество многих 
идолопоклонников; память его 15 мая. 4) И. Ко-
ШШСКІИ, блаженный митрополит киевский, живший 
в первой половине XVII в., устроил 3 монастыря: 
Іустинский, Маарский и Ладиыский, был настояте-
лем Богоявленскаго братскаго монастыря, при ко-. 
тором завел училище, преобразованное после в 
академию, и написал соч. ,,Лествица духовная",пе-
реведенное св, Димитр.Ростовским наславян. язык . 

Исайки, село Канев. уез., Киевск. губ., 2312 ж. 
Исаклы (Костино), село Бугуруслан.уез., Самар-

ской губ., 1150 ж.; при pp. Соке и Исаклы. 
Исаково, две дер. Московскаго и Бронницкаго уез. 
Исаковцы, мест. Камен.-Подол. уез. , 348 ж.; 

при впадении р. Збруча в Д н е п р , таможня. 
Иоаков, Ѳеодор, жил во времена царя Алек-

сея Михайловича, известен т е м , что сделал для 
него пару пистолей. 

Исакчи, укрепленный город в Румынии, в До-
брудже, на правом берегу Дуная, 4000 жит. (до 
1878 г. турецкий). Русские его брали несколько р а з : 
в 1771, 1790, 1828, 1854 и 1877 гг. 

И с а р , следы укреплений или построек в Крьшу • 
Исвеои, оз. Куопиоской губ., Рауталамбийск. уез, 
Иодель^ один из Гебридских о-вов y берега 

Шотландии; шиферныя ломки. 
Исеви (араб,), приверженцы Іисуса, в Турции 

оффициальное обозначение христиан, 
Исерга, конец деревяннаго бруска или желез-

ной полосы с дирами для болта, колышки или оси 
в различмых земледел.орудиях и др. машинах. 

Исетокие заводы, ВерхнГй и Нижний, Екатерин-
бургскаго уез. (1-й основ. 1726 г., a 2-й 1798 г.),, 
в обоих более!7тыс. ж.; при р. Исети; заводы: 
чугуно-плавильные, железо-делательные, медно— 
литейные и золото-промывательные. 

Исетское, село Ялуторовск. окр., Тобольск. губ.,. 
819 ж.; на левом берегу р. Исети. 

Исеть, левый приток Тобола в Пермской и То-
больск. губ., впадает при Ялуторовске, дл. 430 км.. 
Минеральныя богатства Исетской долины весьма зна-
чительны. В валунах р. мн. горных хрусталей^ 
халцедонов, сердоликов и проч. На верхней части 
И. добывается известь, жерновый камень и ломается 
мрамор, Речная область И. одна из лучших п 
плодороднейших местностей за Уралом. Притокк 
И. с правой стороны : Сысерть, Уктус и Мияс,, 
a с левой одна Каменка, 

Исидора, преподобная, юродивая, согрешившая 
и потом приведенная к покаянию преподобным. 
ІоанномКоловым. ПреставиласьвѴв.Пам. Юмая. 

Исидоровы декреталии, поврежденные списки-
сборника церковных правил> Исидора Испалийскаго; 
до XVI и XVII ст, принимались на Западе за осно-
вание каноническаго права. Впоследствии открыто бы-
ло в них много подложных статей, как-то: . 
небывалые соборы, послания и декреты п а п . 

Исидор 1) Йспалийокиа,учен. епископ Севильи. 
(Hispalis), род. ок. 560 г. в Карфагене, ум. 636 г.; 
егэ теологическия, историческия и грамматическия со-
чинения в большом почете в средних веках^ 
особенно ,,j3ententiarum libri III", учение о вере, и. 
,,Originum seu etymologiarum libri ХХ",энциклопедия. 
2) И. Бухирас , патриарх константинопольский с 
1347—1349 г., написал акафисты : св. Николаю, 
Іоанну Предтече и др. (переведены на славянский. 
язык) . Вторично короновал Іоанна Кантакузена. 
3) И., епископ паценский, в Лузитании, жил в -
VIII в., напксал хронику Испании с 610—754 г. 
4)И., митрополит велико-новгородский, великолуц-
кий и всего Поморья^замечательный историческийдея-
тель: руководил новгородцами в борьбе со шве-
дами, ходатай за первых пред царем Михаилом. 
Ѳеодоровичем за вынужденную присягу шведским 
королевичам и пр. 5) И., митрополит киевский, ум. 
1472 г., родом из Ѳессалоник, участвовал во 
флорентийской унии ь 1437 г,, представителем рус-
ской церкви. По возвраи,ении оттуда был обличен 
в отступничестве от православия, осужден на 
заключение, бежал, скитался по России, потом был 
кардиналомвРиме, где и умер . 6)И., св., родом 
из Германии, сначала католик, оставив на родине 
богатство и знатность, принял православие и жил 
в Ростове,гдеум. 1414 г., положен в цер.Возне-
сения Господня, где и доныне почивает. Пам. 
14 мая. 7) И., Сидорка, диакон; назвался Дмит-
рием 1611 г. в Иван-городе, самозванец па 
счету четвертый. 8) И. Харакский, греческий гео-
граф и историк, жил лет за 300 до Р. X. 
9) И., преподобный пелусиотский, род. в египетском 
городе Пелузии, ученик св. Іоанна Златоустаго; 
он побудил императора Ѳеодосия II составить со-
бор против Нестория, называвшаго Божию Матерь 
не Богородицею, a Христородицею; преставился в 
глубокой старости, в 457 г. по Р. X. Пам. 4 февр. 
10)И., святой мученик, пострадавший нао-веХиосе^ 
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а 111 в, по Р. X. Ои,по отрезании языка,велегласно 
исповедывал имя Христово, после этого обезглав-
л е и . Пам. 14 мая. 11) И.,сын ереиика Ваиилида, 
развил заблуждения своего отца и учил , что в 
человеке две души. 

Иоиньи, портовый город Кальвадое, во франц. 
департаменте, при устье Виры, 2365 ж. 

Исихаоты(гиоеч.,невоз,мутимые)|Пустынники Афо-
на, названые так Григорием Акиндимом, потому 
что они верили в возможнэсть созерцания света 
Божия телесными глазами, 

Исихии, 1) преподобный постник, жил в V в. 
ш Р. X. Пам. 5 марта. 2) И., св., автор ,,Душе-
яолезнаго учения о трезвении и добрэдетели", уро-
женециерусалима, пресвитер,жившийвначале Ѵст. 
3)Имсвятой, блаженный Хоривить, жившийв VI в. по 
Р, X. Пам, 3 окт. 4) И,, святой мучзмик антиохийский, 
в 111 в. поР.Х. в реке потоплен. Пам. 10 мая. 

Искандерун , 1) то же, что Александретта. 
2) И., залив в с.-в. углу Средиземчаго моря (Sinus 
Issicus), между Малой Азией и Сирией, получил на-
заание от города того же имени, 

й с к а н д е р и ) З у л ь к а р н а й н , Александр Дву-
рогий, восточное имя Александра Македонскаго. Впро-
чем y восточных писагелей является два Искан-
дера: И. сын Филикуса (Филиппа) и И. Зулькар-
найн. 2) И., псевдоним Герцена. 3) И.-паша, 
изгяанник-t и авантюрист, р, 1810, ум. 1861 г.; 
родом из Бэссарабии, где носил имя графа Илин-
екаго, В Португалии сражался под начальством 
Дон-Педро. Вь Испании командовал отрядом во-
лонтзров, состоя в партии христиносов;совершал 
яоходы в Алжир, участвовал ввеигергком вси-
стании, 1854—55 гг. был в Крыму, и вме;те с 
Омер-пашою предпринял экспедицию на Кавказь. 

йскарду, гор. в Афганистане, на Инде. Глав-
ный городь страны того же имени, называемой 
также Малым Тибетом или Балти. 

Искариот, Іуда,родом из городаКариота (ис — 
ло еврейс. муж) , учзник 1. Христа, предалего заЗО 
сребренниковипотомудавился(Мф.гл.66,стих16). 

Иокатель, зэительная трубка, прикрепляемая к 
телескопу параллельно его оси. Служит для того, 
чтобы привесги пргдмет, который хотят разсмо-
треть в телескоп, в поле зрения последняго. 

йскевоны, или истевоны,одноиз главныхдрев-
иих племен Германии, жившее по берегам Рейна. 
Название получило от Иска, сына Мачна. 

Искер или Искра, прав. притокДуная вБолга-
рии, берет начало в Рило-Даге, впадаеть при Ги-
гене. — Искерскгй проходь, образуемый рекою И., 
важен как единзтвенный прорыв Балканск. г о р . 

ЙСКИ (Старый Мозтяк), дер. Хвалынскаго уез. , 
Саратовской губ , 2995 жит. 

Искильты, аул Терской области, Кабардинскаго 
окр., в Чегемском ущелье, по р. Чегему, заме-
чателен двумя древмими оставленными церквами. 

Иския, Исчия, остров в Тиррзнском море, при 
входевНеаполитанскийзалив,60кв, км,, 25020ж. ; 
очень плодоноеный, славится превозходным вином, 
теплыми купаньями; вызочайшая вершина—вулкан 
Эпомео. Страшноз землетрясение 28 июля 1883 г, раз-
рушило главный город, причем погибло множе-
ство людей. Глав. мест. И., 6266 ж., крепость, 

Исключениф неизвестных из уравнений. 
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действие, по которому уравнения соединяются между 
собою т а к , что получаются вместо прежних но-
выя уравнения, но в которых число неизвестных 
меньшз прежняго числа. Чрзз последовательныя 
исключения можно получить наконец одно уравне-
ние с одною неизвестною, откуда и определится 
эта неизвесгная. 

Исключитзлыиые законы, постановления высшей 
исполнитепьной власти, отменяющия на врзмя неко-
торые законы, напр.,в Германии в новейшез время 
были изданы исключигельные законы против ордена 
иезуитов и прогив социал-демократов. 

йсковое прошение, необходимый документ, в 
силу состязательнаго порядка, для приступления к 
производству дела. Оно имеет оообенную форму. 
И. п. те, которыми истцы ищут исков (т. е. в 
которых выставлено, что отвитчики должны или 
к чему обязаны), также убыткоз и вознагражде-
ний по нзисполнению догозоров ил т. п. 

Иокой, святоЯ мученик, в IV веке по Р. X. 
пострадал от готов. Пам. 26 марта, 

Исколка, снаряд для под>ема отломившихся 
частей землянаго бурава, в буровой скважине. 

HOKOMOS, вматемат. , вычисляемая неизвестная 
величина, значение которой отискивается по усло-
виям вопроса, 

ИОКОНЙ, ИСКОНЪ, сначала века; изстари, с дав-
нишиих л е т , со сгародавних времен. Искон, 
начало врзмени, первобытность. 

Иокопаемыя,1)жявотныя,твердыеостаткиумер-
ших жиивогных (косги и скелеты, зубы, раковк-
ны, щиты раков, твердыя крылья насекомых), 
находимыз вь осадках глины, песку, извести и 
попавшие туда во времзна, предшествоваваиия совре-
менной нам эпохе, изменившиеся в разной сте-
пеии и проникнутые насквозь растворами этих ми-
нералов. Находятся во взех формациях, начи-
ная с силурийской,до третичных образований вклю-
чительно. Сохранлвшинся части обыкновенно утра-
чивают почти совершзнно свой прежний химический 
состав, Вымершия и погребенныя в земле суще-
ства называются теперь ископаемыми, тогда как 
прежде применяли к ним название окамзнелостей. 
Но нз все остатки животных и растений окаме-
нели: многие, a именно в самых новых слоях, 
сохраниллсь почти без изменения, разрушилось 
только мясистое, мягкоз вещезтво, содержимое кле-
точзк и т. дал., извесгковыя же раковины, кости 
или сгволы не пропитались еще ристворами мине-
ральных веществ. Из низших животных со-
хранились всего лучше колонии кораллов, раковины 
двустворчатых, плеченогих и брюхоногих, стеблм 
и руки морзких лилий, панцыри ежевиков и щиты 
ракообразных, но при этом во многих случаях 
первоначальная аморфная известь перешла в из-
взстковый шпат , Организмы, которые впоследствии 
разрушаются, оставляют часто по себе отпечатки 
в горной породе; когда эти пустоты, удержавшия 
вполне форму включеиных прежде в них т е л , 
выполнятся снова другою пластическою массою, ко-
торая впоследствии отвердевает, то образуются 
слепки внешней формы. Если же, напротив того, 
выполняется только внутренняя полость раковин, 
a самая раковина впоследствии разрушается, то ос-
тается отпечаток внутренней полости данной ра-
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ковины. Такие отпечатки называются ядрами. Кроме 
трех в(.ществ, встречающихся всего чаще—крем-
незема, извести, халцедона, и удерживающих пу-
тем замещения форму органических т е л , есть 
еще много других веществ, которыя тоже могут, 
хотя и реже, ьытеснять первоначальное вещество 
ископаемых и выполнять раковины. Таковы: же-
лезный шпат , гипс , барит, вивианит, плави-
ковый шпат , бурый и кра:ный железняки, свин-
цовый блеск, цинковая бленда, медная блеклая 
руда, сера и вообще минеральныя вещества, обра-
зующияся водным путем. 2) И. растенІЯ, нахо-
димые внутри згмли остатки растений из времен, 
предшествовавших современной нам элохе; встре-
чаются только в осадочных породах в окаме-
нелом состоянии (стволы, ветви, корневища, пло-
ды), в отпечатках (листья, иногда цветы) и в 
обугленном виде (торф, каменный уголь). В са-
мых древних пластах встречаются такия формы 
растений, которыя не встречаются в наше время, 
вымерли ; позднее попадаются семейства, тожде-
ственныя с ныне живущими, но отличныя содер-
жаидимися в ниих родами; в самых молодых 
слоях встречаются виды ныне живущих родов. 
По откосительыому положению ископаемых расти-
тельных остатков в различных слоях земли 
видно, что растительность начиналась с самых 
простейших организмов и потом постепенно, с 
каждою новою эпохою, получала новыя, более 
совершенныя формы. 

ИокороСТЬ (Искоростень), мест. Овруч.уез., Во-
лынск. губ., 1128 ж.; при р. Уши, заводь;. — И. 
упоминается еще в 945 г. под именем И з к о -
ретеня или Искоростеня; этот город находился 
в древлянской земле. В 945 г. древляне, умерт-
вив вел. кн. Игоря, похоронили его ,.у Искорстеня | 
града в Д е р е в е х " . Ольга взяла город хитростью; 
голуби и воробьи, взятые из города в виде дани, 
подожгли привязанною к их хвостам и зажжен-
ною соломою все дома. Жители были частью по-
биты, частью взяты в п л е н , 

Искошенье, техн. выражение, порок в сукне, 
когда от недосмотра в стане, распорка подви-
гается неровно, отчего уток , ложась косо, делает 
ткань не везде одинаково плотною. 

Искра, 1) Иван Иванович, 5-й полковник 
Полтавскаго полка, пострадал в 1708 г. вместе 
с Кочубеем за донос об измене Мазепы, при-
страстным разследованием, обращенным в кле-
вету. И. казнен 1709 г„ 2) И. элеютрическая 
(в физике), сильно наэлектризованное тело дает 
искру при приближении к нему пальца, или метал-
лической палочки с деревянной ручкой,кот. держат 
в руке. Наклоняя лицо к подобному телу, можно 
чувствовать ощущение как бы от прикосновения 
паутины, которое происходит от движения тон-
ких волосков на коже, При извлечении и, слы-
шен более или менее сильный запах , который 
сравнивают с запахом серы. У паровой элек-
трической машины и. доходит до 60 сант. длины. 
Форма и. представляется в виде зигзага. З^ек-
трическия действия и. бывают двоякаго рода: и., 
пропущенная чрез смесь двух г а з о в , монет 
произвести их химическое соединение; последова-
тельный ряд и,, пропущенных чрез полученное 

соединение, снова разлагает его на составныя ча-
сти. Таким образом смесь кислорода и водород» 
в известном отношении, смесь азота и водорода,. 
под влиянием пропущенной через них и., обра-
щаются в пары воды и аммиачный г а з . Разлага-
ются от искр пары воды: аммиачный г а з , сине-
р о д , закись и окись азота, фосфористый водород,. 
маслородный газ и мн, др. 

Искривление (в патологии),уклонениечастейтела 
(преимущественно костей) от нормальнаго положе-
ния. Чаще всего бывает искривление костей позво-
ночнаго столба и конечностей, как в англ. болезни. 

Искупитель, одно из наименований Іисуса Хри-
ста, искупившаго человеческий род от греха, про» 
клятия и смерти (Послание ап. Петра. 1, 18, 19). 

И с к у п , деньги, взносимыя евреями в древно-
сти в храме при представлении первенцов чело-
веческих и взамен перворожденных нечистых 
животных (Исход 13, 12), Этим они выкупа-
лись, так как y древних евреев был обычай; 

начатки от плодов, людей и животных посвя— 
щать Богу (Числ 18, 12, 16). 

ИскурІЯ, береговое месю в Сухумском отделе-
в Закавказье, 1800 ж,; с развалинами знамени-
таго древняго торговаго города Диоскурии. 

Искуситель,в св.Писанш этоимя приписываетс» 
диаволу, коиорый искушал Богочеловека (Матф. IV; 
3—10), обещая ему дать все блага мира (никогда 
впрочем не бывшия в его власти), под условиемѵ 
поклонения ему. 

Искусственное серебро, то же, что мельхиор,. 
такженазваниеалфенидов,металла,.Британнияиит.п. 

Искусственные зубы приготовляются или и з -
слоновой кости, или из массы, назаводах в Аме-
рике, и прикрепляются к челюсти посредством-
пружинок и присасывания. 

Искуоственныя 1) вина.приготовлениеи. в. осо-
бенно процветает в больших городах. Искус-
ственные препараты, продаваемые под названием-
Château Lafitle, портвейн, мадера, херес и т. д. 
приготовляются обыкновенно из низших сортов^ 
сахара сырца или картофельной патоки, растворяя: 
их в воде и примешивая сок смородины, вишни 
и др. я год , или пивных дрожжей. Псслидния ве-
щества служат для возбуждения в соке процесса 

! брожения. К жидкости прибавляют потом еще-
| различныя вещества, чтобы придать ей ц в е т , вкус-
и и аромат известнаго сорта вина. Вина иногда под-
! делывают с таким искусством, что даже зна-
токи нередко считают их настоящими и разве 
только химическим анализомзолы подобных вин. 
и определением характера и количества органиче-
ских кислот, в них заключающихся, возможно 
с точностью установить поддельность и х . К ч и -
слу вредных примесей,ныневпрочемредковстре-
чающихся в винах, должно отнести присутствие 
в них ядовитых свинцевых солей. 2) И. ЛИНІК 
те, которыя намечаются на масштабе и изобража-
ют логарифмы, синусы, тангенсы и пр. (искус. 
числа). Помощью такого масштаба можно решать 
задачи из тркгонометрии и прикладной математики. 

Искусство, в обширном смысле, усовершен-
ствованная способность (напр. и. чистописа^ия, по-
варенное, плавания и проч.); в тесном смысле 
способность создавать произведения, делающия впе-
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чатление прекраснаго или изящнаго. Смотря по ма-
териалу, которым пользуются, и. различают: рит-
мическия и. (поэзия, музыка) и образовательныя и. 
(зодчество, скульптура, живопись), к которым в 
некоторой степени причисляются еще с одной сто-
роны: садоводство, хореграфическое и сиеническое 
и,, a с другой т. наз. подражательныя и,, грави-
рование, резьба по дереву, литография и др. 

йскусь, при пост)плении в монашество, испы-
тание нравственности и послушания л и ц , поступа-
ющих в монашество, продолжается 3 года, по 
прошествии которых предоставляется или возвра-
титься к миру, или принять монашество. 

Искушение, 1)вниманиек чему-л., кзследование, 
испытание; в священном писании ,,искушать себя" 
(Коринфянам 11, 28). 2) И., соблазн, совраще-
ние кем или чем нибудь с прямаго пути, ,,Бог 
не искушает никого" (Іаксга 1, 133) Й., все, что 
может потревожить какую нибудь сторону чело- J 
зека; так несчастие называется И. I 

И с к , действие лица, ищущаго судом или no- j 
лициею удовлетворения за потерпенную от кого ни-
будь обиду, ущерб, убытки, неисполнение по до-
говорам. Под словом и с к , прерывающий тече-
ние земской давности, наши законы разумеют не 
только тяжбы и иски, производившиеся в судеб-
ных местах спорным порядком, но и все преж-
ния безспорныя прои:звсдства, возникшия в уста-
новленном порядке. И. административный и жа-
лоба различаются т е м , что прямое нарушение рас-
поряжением административной власти частнаго ин-
тереса может породить иск ; если же такоераспо-
ряжение затрогивает частный интерес лишь слу-
чайно, то подобное нарушение права может послу-
жить предметом жалобы по начальству. 

й с к у т а р , турецкое название города Скутари. 
Исла,1)Хозе Францискоде,испанскийписатель( ие-

з у и т , род. 1703 г. в Сеговии, замечательный 
учитель и проповедник иезуитов; по изгнании ие-
зуитов из Испании, удалился в Болонью, где и 
ум. 1783 г.; под именем дон Франциско Лобон 
де Салазар написал знаменитый сатирич. роман: 
,,Historia del famoso predica dor fray Gerundio de 
Campazas", 2) И.-Христина, местеч. в испан. 
пров. Гуэльва,на болотистом острове, при устье р. 
Гвадианы, 4478 ж.,замечательный лов сардинок. 

Иславин , В., издал обстоятельное описание 
„Самоеды" (1847 г.). 

Иславское, село Звенигородскаго уиз., Москов-
ской губ., 245 ж.; при р, Москве. 

И с л а м , 1) см. магометанство. 2) И . - А б а д , 
новейшее название города Читтагонга, в Бенгалии. 
3) И.-Гирей, крымский хан времен Іоанна IV 
Грознаго; вел междоусобную войну с братомсво-
и м , нападал на русские пределы и просил по-
минок. Убит одним ногайским князем. 4)И,-
Г., крымский х а н , союзник БогданаХмельницкаго, 
подЗборовым заключилмирсПольшею; 1651 г, 
снова ломогал Хмельницкому против поляков, 
при Берестечне обратился в бегство. 5)И.-Ке ,р-
Эяен, встарину крымский гор. на р. Днепре; в 
XVI ст. часто подвергался опустошениям от ка-
заков и русских. 

Исландия (т. е. Ледяная земля), датский остров 
в Сев. Атлантич. океане, между Норвегией и Грен-

ландией, 104785 км., 72438 ЖИ, ПО большей части 
возвышенности с песчаными полями, покрытыми 
снегом вершинами, болыиими глетчерами (Екульс, 
Орефаёкуль 1959 м.) и многочисленными вулканами 
(Снефель 1818 м., Гекла 1557 м.); возвышенности 
эти прорезаны глубокими ущельями, речными до-
линами, озерными бассейнами; прорезанные берега; 
многочисленные теплые источники (Лаугар, т. е. 
купанья),горячие ключи (Гверар),из которыхнаи-
более известный Гейзер, серные источники (Не-
м у р ) и т, д. Климат сырой и туманный; сред-
ства питания : береговой овес, исландский мох ; 
рожь не созреЕает, лишь немного низких дереви»-
е в . Жители герм. происхождения и евангелическо-
лютеранск.вероисповедания, говорятнадревне-нор-
вежском языке, ьанимаются рыболовслвом и ско-
товодством, произведения: треска,рыбий жир,икра, 
сало, шерсть, соленое овечье мясо,—маси.ой выво-
зятся за границу. И. управляется наместником; 
распадается на 2 округа (южный и западн. в Р е й -
киавике, северн. и восточн. в Модрувеллире), об-
разует лютеранское епископство с 20 приходамм; 
глав. гор. Рейкиавик. Остров открыт в 795 г. 
ирландскими монахами. Посетивший его норвежец 
Блоке в 870 г. из за льда назвал И., остр. был 
населен с 874 г. недовольными норвежцами, ко-
торые образовали государство с аристократич. рес-
публикаиским управлением, которое, после введения 
христианства в 1000 г., достигло в 13 в, высшей 
степени развития в политич. и научном отноше-
нии. Внутреыния междоусобия дали возможность ко-
ролю Гакону V и его наследнику Магнусу VI, соеди-
нить Исландию с Норвегией в 1380 г. вместе 
с Данией. В 1551 г. была введена реформация, 
1843 г. реорганизация с 9 в , существовавшаго Аль-
тинга; после сильной борьбы с Данией т за си-
стемы правления (с 1848 г.) был введен закон 
1874 г. (народное представит, в Альтинге,36 чл.). 

Исландскаялитература богаторазвиласьвслед-
ствие мирнаго развитш острова вдали от обще-скан-
динавских войн и смут . Основателями ея были 
туземные жрецы, свято хранившие прздамия своего 
народа. В XI в. введены были латимския письмена 
вместо прежних малодоступных народу руниче-
ских. Лишь 240 лет спустя по занятии острова, 
в 1114 г., стали писать исландския соч. азбукою 
Ари, сохранившеюся в ^Снорра-Эдде". И. ли-
тература распадается на поэзию и прозу. Первая 
делится в свою очередь на народную и искусствен-
ную. Народная поэзия сохранилась в песнях , 
сложенных вероятно между IX и XI в., обыкно-
венно называемых в совокупности Эддами (см.), 
хотя это название относится собственно к про-
заической Эдде. Искусственная поэзия сохрани-
лась в безспорно-позднейших творениях скаль-
д о в , отличающихся от простых песен Здды 
искусственным размером, напыщенностью и вы-
чурностью оборотов и процветавших преимуще-
ственно в X—XIII в. По упадке поэзии скальдов, 
возникла т. наз. римурная поэзия в к о н ц е Х І Ѵ в . 
с конечными рифмами. Прозу представляет бога-
тая литература саг (см, саги), предмет которых 
составляют частью героические мифы, частью исто-
рическия события. Происхождение историч. саги о б -
ясняется аристократическим характером населения, 
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проводившаго зимние вечера в разсказах о дея-
ниях своих предков. Древнейшая история И. 
впервые обработана Ари Мудрым (ум. 1148 г.) в 
ero ,,Jslendii}gabok" и ,,Landnammabok(<. Дидакти-
чзскую прозу представляет так наз. поздней-

шая вторая или ,,Снорра-Эдда", знаменитый учеб-
ник древне-скандинавской искусствен.поэзии и„3ер-
цало царей" (Konuggs-skugg-sja), правиг.а при-
дворнаго этикета, ,,Церковная история" Финиссена, 
книга законов (так Has. Грагас) и др. Ныне 
первыми поэтами Исландии считаются Бенедикт, 
Грендаль и Тооренсен. 

Исландский 1) язык произошел от северо-
западной или норвежской ветви древне-скандинав-
скаго языка, представлявшаго отрасль германской 
семьи индо - европейскаго корня. Благодаря уда-
лению Исландии от всякаго иноземиаго влияния, 
он до ныне сохранился почти в первобытной чи-
стоте, по крайней мере относительно форм. 2) И. 
мох (Cetraria islaijdica), растение из сем. лиша-
е в , растет в средн. и особенно в северн. Ев-
ропе и Азии, в хвойных л е с а х , употребляется 
в медицине. По выделении горькаго вещества вы-
мачиванием в холодной воде, идет в примесь 
к муке y жителей северных стран, a также 
употребляется на корм скоту. 

Ислаш, Иолац, город в Румынии, при Ду-
нае, вблизиСустья Алуты, речная гавань,-^, 
^Исли, небольшая^река в Марокко, наалжирской 
границе, француз. маршал Бюжо (герцог д' И.) 
одержал здееь победу над марокканцами. 
г, Ислимье, Сливно, гор. в турецком вилайэте 
Адрианополь, ок. 20000 жит. Защищает проход 
через Балканы. Памятен по событиям минувшей 
вэйны 1877—78 гг. 
J-. Иолингтон,северн.квартал'Лондона,282628>ж. 

Исмаил, 1) святой мученик, огправлен пер-
сидским царем Аламандаром для посольства к 
императору Іулиаиу и сим богоотступником заиспо-
ведание христианской веры, после многих м у к , 
в 4 веке по р. Хр., обезглавлен; пам. 17июня. 
2) И.( один из начальников монгольской артил-
лерии. Он прибыл в Китай 1271 г., a 1273 г. 
при осаде монголами города Сян-Яна отлил пушку 
в 150 фунт. калибра, действием которой принудил 
сунов сдаться. И. ум. 1274 г. Его место занял 
сын его, Бэньба, и при сражении монголов с су-
нами потопил всю неприятельскую флотилию нар. 
Янцзы. 1282 г. Бэньба награжден 25 мил. мон-
гольских монет. Сын Бэньбы, Хак -Саин , вме-
сте с Махамади отливал пушки в Пекине в 
1328 г.; ум. 1330 г. 3) И., см. Измаил. 

Исмайлы, сел. Шэмахан. y., Бакинск. г., 1725 ж. 
Исмена, дочь Эдипа, сестра Антигоны, 
И с м и д , Измид (древняя Никомедия), гор. в 

Малой Азии, y Мраморнаго лоря, в глубкне за-
лива; 15000 жит., гавань,ьиестопребывание епископа, 
значительная торговля лесом и солью. Гурки овла-
дели Микомедией в 1326 году. 

Исни,гор. ввюртембер, Дунайскомокр.,2958ж. 
И с н и к , Изник, город в турецком вилайэте 

Ходавендикарь, древняя Никея, в которой было 
два вселенских собора, на бер. Исникскаго озера, 
соединяюшдгося с Мраморным морем; произво-

д и т : фаянс,шелк,табак;4000 жит. окончательно 
присоединен турками в 1333 году. 

Исократ, см. Изократ. 
Исохристы, секта VI сг., считавшая апосголов 

равными Іисусу Христу. Осуждена в 553 г. на 
пятом вселенском соборе. 

Иопагань, Исфагань (древн. Аспадапа), столица 
персидской провинции Ирак-Аджеми, при Сажен-
д е - Р у д , 1554 м. над уровнем моря, 40000 ж.; 
с конца 16 до начала 18 в. цвегущая столица 
Персии (6—700 000 ж.), 60 мечетей (Лутф-Олла 
самая замечательная мечеть на востоке), около 50 
школ для подготовки ученых, развалины гран-
диозных зданий, 2 огромных дворца, еще совре-
менных шаху Аббассу; значительная торговля. 

Испания, королев-
ство, обнимает со-
бою большую часть' 
Пиренейск, полуост-
рова, с Балеаргк., 
Петиузскими и Канар-
скими остр., 504517. 
кв. км., 17226254° 
ж. (в том чтли 
президентства в се-
верной Африке с , 
2522 ж.). Отделен-' 
наяот Франц.Пире-
неями, она образует 
пчоскую возвышен-

ность, неплодородную в средней части, спускаю-
щуюся к югу террасами, окруженную и прорезан-
ную горами (Кантабрийския, Кастильския, Андалузския 
и др.); береговая линия и Андалузская долина очень 
плодородны; реки (Дуэро, Тахо, Гвадиана, Гвадал-
квивир,Эбро) бедны водою.Климат внутри страны 
частью очень суров, частью жаркий и сухой, y бе-
регов очень мягкий, на юге весьма жаркий, Глав-
ное занятие жителей—сельское хозяйство, которое по-
ставляет для вывоза в особенности вино, изюм, 
плоды, оливки и овощи; значительно также ското-
водство; разведение шелковичнаго червя в цвету-
щем состоянии в Мурции и Валенции, Большое бо-
гатство полезныхмйнералов(ртуть,свинец,медь, 
соль, также серебро) недостаточно эксплэатируется. 
Промышленность поднялась только в последнее вре-
мя ; торговля, самая значительная во всем *мире 
з 1500 г., пускает в дело теперь только 2328 ко-
раблей, в числе которыхг 426 пароходов; ввоз 
(1885 г.): 764757664, вывоз: 698003042 пезет 
(франков). Железн. дорог на протяжении 9185 км., 
телеграфных линий 17 853 км. Жители, наряду с 
романо-германской главной массой (есть еще баски 
и мориски), почти все католики. Народное образо-
вание долго оставалось без внимания, теперь посе-
щение школ обязательно; около 29000 элементар-
ных школ, 63 второстепенныя, 10 универ^итетов 
(Мадрид, Барцелона, Гранада, Саламанка, Севилья, 
Валенция, Сарагосса, Сан-Яго, Вальядолид, Авиедо). 
Испания разделена на 49 провинций. Колонии: в Азии 
и Микронезии—Филиппинские острова, острова: Зулу, 
МарианскиеиКаролинские298772кв. км., 5 665000ж.; 
в Африке острова Гвинеи)2200кз.км., 68656 ж., 
и западный берег от мыса Боядор до мыса Блан-
ко; в Америке Куба и Порторико, 128148 кв. км., 
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2725997 ж. Конституциоиная монархия. Конститу-
ция 30 июня 1876 г. Закомодательная влаеть: ко-
роль (регентша—королева-мать) и кортесы; погледние 
состеят из сената и конгресса депутатов(1 накаж-
дые 50000 ж.).Доходы(1887—88 гг.):850596753, 
расходы: 855753015 пезет. Армия в мирное 
время 100000, в военное 837953 чел.; к этому 
прибавить 31400 человек войска в колониях, 
Военный флот: 152 судна, из которых 5 пан-
цырных с у д о в с 7 1 орудиет. Ордена: Калатравы, 
св, Якова д'Алькантара, св, Девы Монтезекой, Зо-
лотаго Руна, Карла III, Марии Луизы, св. Ферди-
нанда, св, Герменгильды, Изабеллы Католической, 
Изабеллы II. Герб: в 1-м и 4-м красном поле 
золотой замок (Кастилия), во 2-м и 3-м сере-
бряном, красный лев с короной (Леон); нацио-
нальные цвета красный и жглтый. Главный город 
Ыэ.р,р«д,,ІІстРргя И. Древнейшие жители И. иберы, 
с которьши кельты слились в келыиберов. При 
господстве римлян, изгнавших в 205 г. до Р, X. 
из И. кареагенян, a в 19 г, до Р. X. покорив-
ших весь полуостров, страна была в цветущем 
состоянии; во время переоеления народов она была 
-завогвана вестготами, но после отнята y послед-
них арабами в 711 г,; христиане удержали свою 
независимоеть только в городах Астурии. Арабский 
халифат Кордова скоро раепался иа отдельныяцар-
ства, которыя мало-по-мглу падали, завоеванныя 
христианами; так что после поражемия при Толозе 
в 1212 г, арабы ограничиваликь уже только обла-
д̂анием Гранады и Кордовы, Возникли христианския 
государства: Леон, Наварра, Аррагония и Кастилия, 
Это последнее, соединенное с Леоном Фердинан-
дом Святым (1217 — 52 г.) и увеличившееся во 

1903). 

время счастливых войн с арабами, после смерти 
Альфонса X (1252—84 г.) пришло в упадок, в 
оеобенности при Петре Жегтоком (1350—69 г.), 
вследствие споров за трон и гражданских войн. 
во времгни восшеетвия на престол Изабеллы (1474— 
1504 г.) королевская власть была очень оелаблена 
Браком Изабеллы с Фердинандом V Католиком 
аррагонским (1479 —1516 г.), обацарстваеоедини-
лись в одно королевство Испанию; организацией ев 
Германдады, введением инквизиции и т . п. увели-
чилазь иоролевская власть; завоевэнием Неаполя и 
Наварры, так же как и последняго магометанскаго 
царства в И, Гранады, далеф открытием Америки 
и основанием в ней большаго испанскаго колониаль-
наго царства было положено начало величию Испании. 
В Кастилии наеледовала престол 1504 г. Іоанна, 
супруга Филиппа 1, сына императора Максимилиана 1, 
a когдаона сошла с ума, ей наслед. КарлІ,ея сыы 
(позже германск. имаерат.Карл V), подопекой сво-
его деда Фердинанда, котор. он позжг, 1516 г., на-
следовал и в Аррагонии. В его царствованив И, 
достигла апогея своего могущества. Сын его, Фи-
липп 11 (1555—98 г.), хотя и приобрел Порту-
галию, но не мог справиться с возстанием в Ни-
дерландах и потерял свой флот, иосланный про-

итив англичан: он оставил страну истощенною 
и в упадке, При его наследниках: Филиппе 111 
(1598-1621 г.), Фил. IV (1621—65 г.), и Карле II 

4(1665 —1700 г.), положение становилось всьпечаль-
нее; растратами казны, негчастными войнами (в 
оеобен. с Францией) недостаток деиег увеличился, 
при чем тоговля и промышленность пришли в упа-
док ; ува.кение к правительству уменьшалось. Когда 
с Карлом 11 вымер в И. род Габсбургов, в 
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1700 г. по духовному завещанию трон достался 
Бурбонам в лице Филиппа V (1701—46 г,).Фи-
липп удержался на троне в войну за испанское 
наследство, но уетупил в 1713 г. испанския зем-
ли: Сардинию, Нидерланды и Сицилию; последняя в 
1735 г.досталась ему опять, как испанская провин-
ция. При его наследниках:Фердинанде VI (1746— 
58 г.) и Карле III (1759 —88 г.), И. оправилась,но 
при Карле IV (1788—1806 г.) господство любим-
цев имело опять очень вредное влияние (см, Алкудиа), 
a присоздинение к политике Наполеона I вызвало 
войну е Англией, во время которок, в битве при 
Трафальгаре в 1805 г.,было уничтожено морское мо-
гущество И. Вследствие возмущеиия 18 марта 1808г. 
Карл IV отказался от прзгтола в пользу своего 
оына Фердин. VII; так как оба старались полу-
чить поддержку от Наполеона I, этот последний 
заставил их отказаться от всех пр&в на И, 
в пользу его брата Іосифа и провозгласил его ко-
ролзм И. Война за оозобождение испанцев, под-
держиваемая англичанами, повела к изгнанию фран-
цузов в 1814 г., после чего Фэрдин. VII возста-
новил прежнез положение и, поеле победы над 
радикальными партиями (которыя заставили его воз-
становить конституцию кортееов 1812 г.) поеред-
ством французскаго вмешательства 1823 г., цар-
ствовал грубо-деспотично. При нем И. потеряла 
все колонии на материке в Америке. Через воз-
становление древне-кастильскаго порядка о престоло-
наследии, он думал закрепить трон за свозю 
дочерью Изабэллой, которая и вступила на прзстол 
после его смерти в 1833 г, Брат короля, дон 
Карлос, обойденный таким образом, возбудил 
гражданскую войну, которая была решена в пользу 
Изабеллы договором при Бзргаре, 31 авг, 1839 г. 
Царствование Изабеллы отличалогь интригами поли-
тических партий, чаетой переменой министеретва и 
военными возстаниями, пока возмущение, под прзд-
водительством Прима, Сзррано и Топете,не заставило 
ее бежать в сзнтябре 1868 г. Серрано был вы-
бран кортесамирегентомдоизбраниякороля, 15июня 
1869 г. После долгих переговоров, выбор пал 
наконец на герцога Амадея аостскаго, который од-
нако 11 февраля 1873 г. отказалоя, после чего 
была обявлена республика. В это время 1872 г, 
опять произошло карлистское возстание, которое окон-
чательно не могли подавить ни диктатор Касте-
л а р , ни после его падения (1 января 1874 г,) ми-
нистр-президент, регент Серрано. Генерал Мар-
тинец-Кампоо 29 декабря 1874 г. провозгласил 
королем сыиа Изабеллы, Альфонса XII, который и 
вступил в Мадрид 14 января 1875 г. и при-
звал к управлению консерватора Кановаса. Он 
покончил в фзврале 1876 г, карлистское возста-
ние и дал новую конституцию, которая должна была 
привлечь на его сторону консерваторов и клерика-
лов сзоей реакционной окраской. Однако политичз-
скоз положение немного улучшилось; двапокушения 
на короля, 25 окт, 1878 и 29 дек. 1879 гг., пока-
зали, что есть опасность со стороны очень распро-
страненной партии интернационалов, a постоянныя 
возмущения на Кубе были покончены только путзм 
больших уступок в 1879 г.; в 1883 г. нужно 
было подавить военное возстание. Кановас, который 
в 1879 г. должен был уступить Мартинец-Кам-

посу,но ужевконце 1879 г.былопять министром 
прззидентом до тех пор, пока тот своим сою-
зом с вожаком, так наз. династической оппс-
зиции, Сагастой, в 1881 г. свзрг его, опять взял 
в руки кормило правлзния в 1884 г, Занятие нем-
цами Каролинских остр. в 1885 г. произвело без-
покойство в испанском нароте, котороз дошло до 
демонстрации в Мадриде (4 сент.); вследствие сдер-
жанности Германии, избегнут более сзрьззный кон-
фликт и, по прздложению нем, канцлзра, решение-
вопроса было предоставлено папе, До этого реше-
ния однако умер молодой король 25 нояб. 1885 г,: 
его вдова, Мария Христина, приняла рзгентство сиа-
чала за свою старшую дочь, потом за своего после 
рожденнаго (17 мая 1886 г.) сына Альфонса XIII, 
и созвала либеральноз министерство с Сагастой во 
главе. 17 дек. 1885 г, был подписан протокол 
которым признавалось верховное владычество И. 
над Каролинскими островами, a за Германией остав-
лзны права полной свободы торговли, мореходства 
и рыболовства на этих островах так жф, как п 
право огновать корабельную и угольную станцию. 

Испанская 1)война,так называется y римских 
писателей война, ведзнная 81—72 гг, до Р. X. в 
Испании римлянамн с Серторием; иногда же озна-
чает войну, вед;нную в 45 г. до Р. X, в юж-
ной Испании Цезарем против Кнея и Секста Помпзя. 
2) И. кархия, лестность между Пиренеями и 
Эбро, завозванная Карлом Великим 788 г,; позднее 
маркграфство Барцелона, присоединенноев 1137 г. 
к Аррагонии, 

Иопанокий 1) язык и литература; испан.яз., 
происшадший, как и другие романские языки, из 
Lingua romana rustica, оетался более чистым, со-
хранив коренноз пролсхождение; германский и араб-
ский яз. оказали свое влияние почти только наколич. 
слов. Самоз древнзз (12 стол.) наречие, каптиль-
скоз (castellano), взяло верх над другими; сохра-
нились ещз только галицийскоф (похожез на порту-
гальзкоз) и каталонское (сродноз прованеальскому),. 
как имеющия богат. литерат. Из испанских ро-
мансов древней народной поэзии (до времек Іоаина II 
кастильскаго, записаны только в начале 16 в,) 
разнились церковно-рыцарския, искусственныя, по-
этическия произведзния в роде „Сида", эпическиз 
романсы о Карле В, и его паладинах (14 в.) и т. 
п, Альфонс X положил начало развитию научно-
дидактической поэзии, a своим составлением за-
конов на испанском языке, мирозой хроникой и; 
др, он был настоящим творцом испанскойпрозы. 
Замечательнейшим поэтом 14 стол. был Рюиц. 
В следующем периоде (до образозания всеобщей; 
испанской монархии) на первый план выступила 
придворная искусственная лирика (похожая на про-
вансальскую), представителями которой были: Вил-
лена, Сантиллана и Мена; знаменитыми историками: 
Гузман и дель-Пулыар; в это время также по-
ложено начало испанск, драме. Третий период про-
цветания испанск.- литературы, до средины 18 стол.^ 
характерен своим подражанием древне-клаесиче-
ским и итальянским образцам. Против италь-
янской школы (Баскан, Вега, Мендоза и др.) вы-
ступила в лице Кастиллейо другая партия, дзржав-
шаяся национальных форм до тех пор , пока 
от слияния этих двух.направлений произошли со-
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вершенныя псэти^ския произведения: Герреры, Понсг-
де-Леон, Акуна и Монтемакора. Послидний и Са-
де-Миранда ввели пастушеские рсманы, написаньые 
обыкновенно наполоЕину стихами и прозой. В э т о т 
период еще раз выступила противоишожнссть обе-
их направлений и доведена была до нрайностек: 
Аргенсола, Виллегас, Яурегуи подражали древне-
классич. образцам, при этом Гонгора и КЕеведо 
придерживались в поззии стиля романсов и ввс-
дили так назыв. образованный сткль (гонгоризм); 
самый большой интерес стали возбуждать народ-
ные романсы (Romanceros). В эпическойпоэзии можно 
указать только на м Araucaria", соч, Зрцилла. Бле-
стящей точки развииия достигла испанская драма; 
самыми знаменитыми прдстаЕИтелями ея были Лспе 
де Вига и Кальдерон. К перЕому гримкнулиКуэва, 
Вируэс, Сервантес, Кастро, Теллез (Тирсо де 
Молина), Аларкоь; ко втором^—Рохас, Морето, 
Фрагозо, Диаманте, Мендоза, Г о з , Солии, Сала-
з а р . Из историков выдавались; Сепульведа, Мен-
доза, Окампо, Моралес, Зурита, Мело, Монкада, 
Солис, ІѴариана; из моралистов-философ.: ОЛИЕЭ, 
Гуэвара, Мейа, Хуарте; напочве пслитики: Сааведра 
Сервантес ьаписал породию на рьшарский ромаии; 
пастушеские рсманы писали: Сервантес, Вега, Мон-
тальван; романы изжизни мошенников: Мендоза, 
Алеман, КлеЕедо, Эспинель; исторические романы; 
Перец деГита, Вега; юмористически-фант. разсказы 
Квеведо, Гуэвара, Сааведра. Четвертый перисд, до-
ходящий до настоящаго времени, характерен втор-
жением модной лит., в особенности французск. вли-
яния; образовалась иовая школа Саламанская, во 
главе которой стоял Мелендес Вальдес; к нему 
примкнули: Иглезиас, Нороня, Квинтана, Чиенфу-
эгос, Арриаза и Галлего. Новыя эпохи составили 
1812, 1820 и 18Ь4 года и отразились в сочине-
ниях Херика, Листа, Роза, Мора, Сааведра и Гер-
реры. Поэты новейшаго времени: Тапиа, Маури, 
Салас, Эспронцеда,Серафин Кальдерон, Зориллья, 
Гарценбуш идр.; поэтессаАвелланеда. От борьбы 
французеко-классическойшколы снациональной пар-
тией пострадала болыие всего драма. Новые драма-
турги: Бретон, Роза, Топиа и Сааведра, к кото-
рым примыкают Царате, Гарценбуш и др.;вы-
дающиеся прозаики: Исла, Уллоа, Муноз., Квинтана, 
Новаррете и др.; ораторы; Іовеллонос и Аргуэллес. 
Исторические бытовые романы писали: Эскозура, Эс-
пронцеда, Роза, Виллальта, Кальдерон, писатель-
ницы Авелланеда и Мария дель Пилар; самый боль-
шой успех имел в этом Фернан, Кабаллеро 
(Цецилия Бёль фон Фабер, ум. 18") 7), в но-
вейшее время Жуан Валеро. 2) И. воротник (Ра-
raphiniosis), болезнь, характеризующаяся сильным 
сжатием головки детороднаго члена, причем д е -
лается воспаление крайней плоти, происходит от 
употребления возбуждающих средств при венериче-
ской болезни и т.п. При дурном лечении и. в. произв, 
гангрену. 3) И. плащ (Рг)ип)08Із),сужение крайней 
плоти впереди головки. Бывает природный, но чаше 
венерическаго свойства от нечистоты и задержания 
течи, горячительной пищи, узкой одежды и т. п. 
Последствия ея при дурном лечении: сростание плоти 
с головкой, задержание мочи, проедание плоти и 
даже гангрена.—Испанские ветры, сладкие пи-
рожки, бисквиты, битый яичныйбелок с сахаром. 

ІГСПЙЕСКІЯ вина отличаются превосходнымѵбу-
кетом и сладостью, некоторыя имеют густоту 
сиропа.. Лучшие сорта: ыалага, аликанте, херес,. 
педро, хименес и др. Лучшие сорта красных и. 
в. называются тинти, крепчайшие—сектом. 

Испансксе 1) искусство.несмотря нанеблагопри-
ятныя внутрен. сбстоятельства в Испании, искусств» 
достигло болыдаго развития; древния здания в араб-
ском или мавританском стиле: болыиая мечеть^ 
теперь собор в Кордове, Алыамбра в Гранаде и 
ДЕорец Альказар в Севилье, в готическ. стиле^ 
соборы в Толедо, Бургосе и Сеговии, колоссаль-
нь;й кафедральный собор в Севилье, соборы ка-
федральные в Валенсии и в Пальме на Малорке; 
волшебное впечатление производит смешанный с -
маврит. и готическим ренессанс. Скульптура в 
15 ст. создала мното значительнаго по части резьбы> 
по дереву, алтарей, х о р , капелл, дверей боль-
ших соборов и великолепных надгробных па— 
мятников, и еще в 16 ст. в созданиях скульп-
тора Алонзо Берругуэте. Живопись блестяще разви-
лась в 17 ст. во время художников: Рибальта,. 
де-Лас-Роелас,Франциско де Геррера,3урбарана, 
Алонзо Кано и достигла высшей точки в произ-
ведениях Веласксца и Мурильо; из ковейших ху— 
дожников составили эпоху Гойя, Мариано Фортуни 
и Замакоис. 2) И. наследство, война за, 
1701 —13 года. Когда со смертью Карла II испан-
скаго (1700) вымер в Испании род Габсбургов,, 
Людовик XIV французский потребовал этот трон 
для своего внука, Филиппа анжуйскаго, между тем 
как немецкий императср Леопольд 1 и з я в и л . 
притязанье на наследство в пользу своего сына, 
Карла. За императора были: Англия, Нидерланды л 
германские князья; за Францию—курфюрсты: бавар-
ский и кёльнский. После поражения французов прин-
цем Евгением, Мальборо и маркграфом баден-
ским при Гогштедте, Турине, Рамильи, Уденаарда 
и Вальплаке, Людовик XIV предложил мир и 
был готов отказаться от Испании. Но в 1711 г. 
совершился вдруг переворот в английской поли -
тике и, по восшествии на престол Карла VI ав-
стрийскаго, союзники оказал. благосклоннее к Фран-
ции; Англия, Голландия, Португалия, Пруссия и Са-
войя заключили с ней в Ѵтрехте мир 1713 г. 
Австрия, слишком слабая, чтобы бороться одна, за -
кончила миром при Раштатте 1714 г., Немец-
кая империя 1714 г. Баденским миром (Швейца-
рия); Филипп Ѵ-й получил испанский престол, 
император—Испанския Нидерланды, Милан, Неа-
поль и Сардинию. 

йспанство или комитат, название отдельных. 
округов Венгрии, из которых каждый, под на-
чальством обер-испана, имеет самостоятельное-
управление и разделяется на 4—6 судеб. округов. 

Испаньола,такКолумбом был назв. о. Гаити. 
Испарение, превращение твердых или жидких 

тел в воздухообразное состояние ; происходит 
при всякой температ\ре. 

Испарина (Perspiratio),' в физиологии и меди-
цине, есть незаметное выхождение воды на поверх-
ность тела и из дыхательнаго органапри процессе 
дыхания. Прекращение и. производит болизни, из-
вестныя под именем простудных; усиленнаяи. 
называется потом (Sudor). Моменты, благоприят-
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ствующие и., суть: обильное питье воды, нагрева-
ние всего тела,(купанье и гимнастическия упражнения. 

Иопехбед, древнее название владетелей Табе-
.ристана в Персии. 

И с п и р , гор. в турецком вилайэте Эрзерум, 
в Армении, при Чаруке, 4000 жит. 

И с п л е в , трудно узнаваемая болезнь лошадей, 
состоящая в т о м , что y лошади вывихнута пле-
чевая кость и от этого она хромает, что бывает 
•болеезаметнопри рыси.Лечится острым втиранием, 
составленным из испанск. мушек и свинаго сала. 

Иоповедание веры называется открытоз при-
знание человека, что он содержит истинную веру, 
письмен. изложение того, во что веруют (символ). 

Иоповедная, исповедальня, в католических 
церквах закрытое со всех сторон место для 
духошика, с боковым оконцем, y котораго при- | 
•ладают на колени исповедующиеся. 

Исповедник , 1) так называются в церков-
«ой истории те из христиан, которыз, хотя и по-
терпели за исповедание христианской веры от го-
•нителей разныя мучения и страдания, однако имели 
кончину не мученическую, a естественную и мир-
>«ую. 2) И., священ. или монах, прин.на исповедь. 
Йсповеднов, приношение духовнику за исповедь.— 
Исповедныя книш, в которых записываются по 
дерквам лица, бываюидия или не бывающия на испо-
.веди; против имен последних пишется причи-
*а, по которой они не были. 

Исповедь, необходимое, устное, подробное, сми-
ренное, чистосердечное, проникнутое сокрушением 

•сердца и благоговением к Богу, об яЕление геш-
ником своих грехов пред священмиком, в 

>виду св. креста и евангелия. По правилам церкви 
каждый должен исповедываться четыре раза в 
с о д , или по крайней мере один р а з , иначе он 
должен подвергнуться эпитимии. 

Исподень, нижний жернов на мельнице.—Ис-
модник, место, куда укреплены оглобли в вели-
корусской сохе. И. при ковке железа в форме, 
иижняя часть выкованной вещи, a верхняя назыв. 
вершником.—Исподница , подызбица , нижняя 
•изба или клеть; (псков., тверек.) рубаха, надетая 
лод сарафан; начесный холст, грубый. 

Исполаете деспота (греч.),„на многия лета, вла-
дыко!1,приветствие архиерею, в церкви при богослу-
•-жении.—Исполать (гр.), сокращение предшествую-
щаго: слава! хвала! 

ЙСПОЛИНОВЪ МОСТОВая, см. гигантская мостовая, 
Исполиноящеры (Megalosauria seu pinosauria), от-

иряд пресмыкающихся, ныне исчезнувшия, величи-
иною были до 16 мет. Это были большие сухопут-
ные ящеры, которые, как показывают кости и х , 
•лредставляли переход к млекопитающим. Ос-
татки их находятся во вторичную эпоху в юр-
ской и вельденской формациях. Сюда принадле-
ж а т : мегалозавр, игуанодонты и др, И. ящеры 
«тличаются от ныне живущих пресмыкающихся 
не только своей величиной, но и крестцовой костью, 
состоящей из 4—6 сросшихся позвонков, тогда 
как y живущ.форм оьа состоит только из д в у х . 

Исполинская чашница или исполинский луно-
р е з , раковина в несколько футов длиною и до 
600 фунт. весом, водящаяся и ныне в Восточ-
ном Индийском океане. 

Исполинокие 1) горшки, глубокия, подобныя со-
судам, круглыя диры, которыя прорываются твер-
дыми валунами y водопадов и т. д. (Швзция, Нор-
вегия). Замечательный исполинский горшок лежит 
на Аара, рядом с Тшингельбрюкке. 2) И. или ги -
гантокие шаги, гимнастичегкоз приспособление, со-
етоящее из вертикально в землю врытаго столба; 
на верху его находится на оои круг , к которому 
прикреплены веревки спетлями на концахир. Упраж-
няющиеся в гимнастике продевают в петлю ногу, 
и взявшись рукою за канат, бегаютвокругстолба, 
натягивая канат и прыгая, вследствиз центробеж-
ной силы—чем сильнее бегают, тем шире д е -
лают шаги. 

Исполинокия горы, Исполиновыя (ßieseijgebierge) 
лежат в Вост,Герм.,междуБогемиею и Силезией; са-
мая средняя выеочайшая часть Судетской систамы 
имеет 5 м. дл., 3 м. шир., 4000 ф. выс. Состоят 
из гранита, гнейса, слюды и пр. Обнаженныя и 
поросшия травою и растением pinus moqtana (од-
ним из видзв сосны), ме^тнэсти главнаго гребня 
(Riesenkamm) сменяются обширными топями, голыми 
скалами, гранитныѵии громидами и постройками, боль-
шею частью пастуше:кими хижинами, лежащими на 
высоте 4380 ф. (это самоз высокоз из населен-
ных местностей в Сезерной Германии). Высочай-
шия вершины: Шнеекаппе (5250 ф.), Взликий Рад 
(4700 ф.), Бпльшой и Малый Штурмгауб (4700 
и 4600 ф,). К стороне Силезии Исполинск. горы 
опускаются круто, к стороне Богемии—отлого. Изо-
билие в пастбищ. на горах сппсоботвовало развитию 
скотовод.,вдолинахже развилась промышленность. 

Исполины или гиганты встречаются в мифах 
почти каждаго народа и означают стихийныя силы 
природы; напр.у греков (циклопы), y финнов,сла-
в я н , германцев и др. По введении христианства 
мифы об исполинах перешли в сказания и легенды. 

Исполнительная влаоть, такая государственная 
власть, которая ведает исполнеиие законов и во-
обще постановляет все, что служит для дости-
жения государствениых целей. 

Исполнительное производотво,или исполнитель-
ный порядок, есть разсчетное производггво, сле-
дующее за таким разделением вопросов. Оно на-
чинается подачею прошения (частнаго, но подлежа-
жащаго исковой пошлине) в тот окружный с у д , 
в котором производилось дело по главному иску. 
Это прошение должно быть подано в 3-х месяч-
ный срок со дня вступления решения в законную 
силу, a если дело идет о взыскании судебных 
издержек, то в двухнедельный со дня обявле-
ния резолюции, но оно может быть подано и ранее 
еще до вступления решения в законную силу и чем 
ранее,тем лучше. Проситель должен представить 
разсчет отыскиваемой суммы убытков или из-
держек, но по делам о взыскании доходов и об 
истребовании отчетности он может и не представ-
лять разсчета, a требовать его от ответчика, ко-
торый обязан представить его в известный срок, 
За тем назначается один из членов суда для 
поверки разсчетов по бумагам сторон и для р а з -
яснения спорных и не спорных статей в пове-
рочном протоколе. По окончании этой работы он 
представляет доклад суду в открытом засе-
дании, о котором ои должен сообщить сторонам 
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заранее. Если оне явятся в заседание суда, то I 
могут представить ему свои обяснения, но не 
имеют права ссылаться на новые факты или до-
казательства, не заявленныя во время поверки раз- и 
счетов y члена докладчика. 

Исполнительные механизмы, такия механи-
ческия вспомогательныя приспособления,посредством J 
которых преимущественно достигается назначение ' 
машины, a именно: развивается механическая ра-
бота, поэтому полная машина образуется из со-
единения этих механизмов с движущими маши-
нами и с передаточными приводами. По роду раз-
виваемой работы, можно разделить все и. м. на 
лве главныя системы: а) машины для передвиже-
ния предметов, и б) машины для изменения вида 
предметов. Что касается до передвигающих и. ме-
ханизмов то, по существу передвигаемых т е л , 
их можно разделить на три системы: а) машины 
для передвижения твердых т е л ; б) водоподем-
ныя машины, или машины для передвижения и п о д -
ема воды, и в) воздуходувныя машины, или ма-
шины для передвижения воздуха. Между машинами, 
имеющими целью изменять очертание предметов, 
существует огромное разнообразие; сюда принад-
лежат: кораблестроительныя машины, земледель-
ческия, военныя, фабричные станки для обработки 
шерсти, льна, бумаги, хлопка и т. п. 

Исполнительный листь выдаетися судебным 
местом истцу, по решению суда, для взыскания с 
ответчика присужденнаго первому вознаграждения, 
о получении кот. истец уже обязансам заботиться. 

Испоручник (порука,поручитель) лучшаю за-
вета, назыв. Іисус Христос (Евр. 7, 22), хода-
тайзалюдей пред Богом (1 Тим. 2, 5), однажды 
навсегда принесший Себя в жертву за всех лю-
дей, тогда как ветхо-заветные архиереи приносили 
жертву ежегодно и притом несовершенную. 

ЙОПрава, или ключ границ, вычисление или по-
казание, в какой день между 21 марта и 26 ап-
реля случится Пасха. 

Исправительныя 1) заведения, учреждения для 
исправления и воспитания заброшенных детей; в 
Германии впервые основаны Фелленбергом, Песта-
лоцци и Фалько.м; особенно известен основанный 
Вихерном ,,СуроЕЫЙ д о м " вГамбурге, Герман-
ское Уголовное Уложение назначает для обвиняе-
мых в возрасте 12—18 л е т , даже и в слу-
чае их оправдания, помещение в И. з. до дозти-
жения ими 20-летняго возраста. И. зав. распа-
даются на: а) заведения, где, кроме наказания, имеет-
ся целью нравственное исправлеиие заключеннаго; 
б) рабочие дома,заведения, где заведомо безнрав-
ственныя лкца, но которыя не заслужили наказания, 
приучаются к трудолюбивой и порядочной жизни; 
в) заведения для малолетних преступников. 2) И, 
роты, в русском войске с 1830—40 г. особыя 
роты, в которых помещались нижние чины дур-
наго поведения. По повелению императора Николая 
Павловича, оне преобразовались в исправительныя 
отделения при внутренн. гарнизонных баталионах. 

йсправление свйщеннаго текста. Вь древн, книги 
переписывались бол. частью людьми невежествен-
ными, вследствие чего часто в текст вкрадыва-
лись ошибки. Исправления книг начались еще с 
III в. Исправлением в числе других занимался 

и Василий Велик,, Ѳеодорит Критский; книги исправ— 
лялись и иеправление их продолж, в последующи& 
века. В России исправл, их начал. при Василии 111. 
С половины XV в., когда не стало в России гре-
ческих митрополитов, затем не стало и школ,. 
мрак невежества распространился между самым 
духовенством, a когда не стало и людей, знающих 
греческий язык,—порча богослужебных книг бы-
стро достигла высшей степени. Едва только препо-
добный Максим - Грек , прибывший в Россию по-
приглашению великаго князя Василия Іоанновича с 
святой горы Афонской в 1506 г., приступил по 
воле князя, к исправлению Триоди и, пересматри-
вая также другия богослужебныя книги, начал-
оглашать замечен. в них ошибки, требовавшия ис-
правления, — как на него вооружилось невежество 
толпы и даже духовенства. В 1525 г., по воле-
митрополита Даниила, лично не расположеннаго к 
Максиму, его позвали на суд за мнимое повреж— 
дзние книг и сослали, как еретика, сперва в Во-
локоламский монастырь, потом в Отроч и, нако-
нец , в Троицкий Сергиев. Невежество и суеверие 
в народе и самом духовенстве, усилили порчу 
богослужебных книг и многия другия нестроения \л 
разногласия в отправлении служб церковных, не-
достатки и своеволия в церковном управлении и 
слагочинии, крайний упадок нравственности в на-
роде и духовенстве, все это вместе подвигло ца-
ря Іоанка Ваеильевича IV созвать в Москву со— 
бор в 1551 г. На соборе присутствовали под 
председательством митрополита Макария, пастыря-
мудраго и просвещеннаго, два архиепископа: нов-
городский Ѳеодосий, роггсвский Никандр и семь епи-
скопов, 9то был собор архипастырей не всей цер-
кви, a одной ея митрополии, сиверной или московскои,, 
и в нем не принимала никакого учзстия целая. 
половина русской церкви, как митрополия южная или 
киевская, заключавшая в себе до 8-ми епархий. 
Памятниками решений соборных, вопервых, слу-
жат разные соборные приговоры и наказы, тогда. 
же отдельно изданные и обнародованные для все-
общаго руководства или от имени собора, или от-
имени царя; во вторых, признается обыкновенно-
особая рукописная книга под заглавием: м Цар-
ские вопросы и соборные отвЬты о многоразличных 
церковных чинах, излагающая все деяния и по-
становления собора в ста главах, и потому назыв. 
Стоглавом или Стоглавником". По смерти Гермо-
гфна, в период междупатриарш., y нас решились 
было заняться исправлением печатных книг на 
только по славянским спискам, но и по греческим. 
И это дело, граматою царя Михаила Ѳеодоровича 
в 1617 г., поручено было известному архиман-
дриту Троицко-Сергиева монастыря, Дионисию, вми-
сте с старцами его обители—Арсением Глухим^ 
знавшим хорошо и греческий язык , Антонием Кры-
ловым, черным диаком Закхеем, священником-
селаКлементьева,Иваном Наседкою идругими. По-
пытка исправления наших богослужебных книг г 
по древним славянским и вместе греческим спи-
скам не удалась. Во дни патриарха Іосифа, па-
стыря весьма ревностнаго, но престарелаго и сла-
баго, издание книг подверглось еще большему про-
изволу справщиков, на коих он совершенно по-
лагался. В 1649 г, прибыл в Москву иеруса-
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лимский патриарх Паисий. Он легко заметил раз-
ныя нововведения, появившияся в руеской церкви. 
Царь и патриарх, пораженные словами его, немед-
ленно отправили на Восток (в 1649 г.) троицка-
го келаря Арсения Суханова, чтобы он обозрел 
тамошние чины церковные и представил о них све-
дения. Между тем в 1651 г. прибыли с Во-
стока в Россию святители Гавриил, митрополит 
назаретский, в 1652 г. святейший Афанасш, пат-
риарх константинопольский, и тоже обличили нов-
шества, Патриарх Никон приступил к исправ-
лзнию церковиых книг со всею осторожностью и 
благоразумием. Прежде всего он открыл свое на-
мерение царю Алексею Михайловичу и просил со-
.звать пастырей русской церкви, для разсуждения 
об этом важном предмете. Собор составился в 
1654 г. Избраны были люди ученые, знавшие не 
только славянский язык , но и греческий, и даже ла-
тинский. Нозые справщики с жаром принялись за 
яеревод и исправление книг, по указанию патри-
арха Никона. Едва прошло 3—4 года от начала 
великаго предприятия, едва 5—6 книг он успел 
исправить и разослать по церквам, как имел 
месчастие лишиться милости монарха, оставил па-
триарший престол в Москве и удалился в свою 
Воскресенскую ново-иерусалимскую обитель. Собор 
.в 1667 г. всех патриархов, бывших в Мо-
<жве, митрополитов , архиепископов, епископов 
греческих и русских и прочаго духовенства из-
дал общее соборное повеление и завещание, кото-
рым заповедывалось православным христианам 
русским: а) покоряться во всем, без всякаго со-
мнения и прекословия, св. Восточной и апостольской 
церкви Христовой, б) принимать и употреблять при 
•богослужении книги, напечатанныя при Никоне, быв-
шем патриархе, и после отшествия его, за благо-
•словением освященнаго собора. jViHorie no невеже-
ству были недовольны исправлениемь книг и не 
приняли и х : такие получили название раскольников. 

йсправная, станица Кубанской области, 1855 
жит,; при р. Зеленчуке. 

Исправник, начальник уездной полиции, преж-
де председатель земскаго суда, ныне уезднаго по-
лицейскаго управления, 

И с п у г , душевный аффзкт при неожиданном 
устрашающем впечатлении, выражается оцепене-
нием fl/mtBHbixb и телесных способностей, при-
чем лицо бледнеет, тело остается без движе-
•ния, затем иногда следуют судороги. 

Йспупок, пуповая грыжа, выпадение кишок в 
области пупка, 

йспытание, 1) каноническое, церковно-судебное 
ииспытание в Испании, при котором обвиненный и 
12 свидетелей клялись в воскресные или празд-
ничные дни в невинности обвиняемаго. 2) И. ки-
ЛЯТКОМЪ, при котором обвиняемый должен был 
вынуть какую-нибудь вещь со дна сосуда, напол-
неннаго кипятком; обжог доказывал его винов-
ность. 3) И. к р е с т о м , при котором обвиняемый 
должен был выстоять обедню, протянув руки 
ка крест; усталость доказывала его виновность. 
4) И. ОГНѲМЪ, при котором обвиненный должен 
был пройти через костер или по железной рас-
каленной плите, или ему надевалась желеиная рас-
«аленная руковица: обжог утверждал в его ви-

новности. 5) И. оружием, два обвинеиные сража-
лись или дрались, причем побижденный считался 
виновным; это послужило основанием дуэли. 6) И. 
приоягою, обвиненный клялся над мощами и еван-
гелием;—это уничтожено Оттоном Великим. 7) И, 
ХОЛОДНОЮ ВОДОМ, этому преимущественно подвер-
гались чародеи: им связывали руки и ноги и на 
веревке опускали в воду;если обвиненный всплы-
вал на верх , то доказывал свою виновность. 
Сначала уничтожзно Людовиком Кротким и окон-
чательно в XIII столетии. 8) И. обрученных, 
в католической церкви обычай испытывать в ве-
ре вступающих в брак , перед венцом. В 
лютфранской церкви только в некоторых мест-
ностях, например в Швеции. 

Иосанахский п р о л и в , между полуостровом 
Аляской и островом Унимака. 

Иссанжо, гор. воФранции, в департаментеВерх-
ней Луары, до 9000 жит. Кружевныя и ленточ-
ныя фабрики. В округе до 90 000 жит. 

Иосахар, сын Іакова и Зеи ( 1 Моис. 30, 17 
и след. ), родоначальник колена Иссахарова, 
которое, после разделения царства при Израиле, во 
врэмена Іисуса Хр., принадлежало к Самарии. 

Исседоны или есседоны, народ, живший в 
Азии между Алтаем, Тянь-Шанем и Кирг.степями. 

Иссельбург, гор. в прусской пров. Дюссель-
дорф, окр. Реес , при Старой Иггель, 1340 ж. 

Иоси, селение во франц. департаменте Сены, 7356 
жит, Ерепость И., 1871 г.,5—16 янв,,была осаж-
даема немцами, взята 29 янв. Химический завод, 

Иссоп аптечный (Hyssopus officinalis), растениа 
изсем. губоцвегных,небольшой кустарник, дико-
растущий в южной Европе, разводится в садах , 
с ланцетовидными листьями, сидящими супротив-
но на четырехгранном стебле, с голубыми цве-
тами. Листья и цветы собираются в мае, пред 
расцветанием; они содержат очеиь много горька-
го на вкус , ароматическаго масла и употребляют-
ся в медицине. И. изобилен на горих Палестины. 

И с о у а р , гор. во франц. департаменте Пюи-де-
Д о м , 7U00 жит., фабрикация котлов и медных 
товаров.Торговля орехов.масл.,коноплей и вином 

Иссуден , гор. во франц. департаменте Индр, 
11500 жит.; в окрестностях памятн. друидов. 

И с с у м , мест. в прусской пров. Дюссельдорф, 
окр. Гельдерн, 1300 жит. 

И с с , древний приморский гор. в Киликии, при 
Исском заливе (ныне залив Искандерун), те-
перь деревия Юзлер (вилайэт Адана); здесь в 
333 г. до Р, Хр. Александр Великий одержал 
победу над Дарием 111 Кодоманом. 

Иссыкх-куль, озеро в Восточ. Туркестане в 
уезде И , Семиреченской области, расположено в 
горах Тянь-Шань; поверхность 5122 кв. км. Пер-
выя показания очевидцев об озере И. относятся 
к первой половине VII в. и принадлежат китай-
скому миссионеру буддизма Хюан-цзану, прошед-
шему по южной стороне И., на пути из гор. Ку-
ча на pp. Чу и Талас . После того И. пришел 
в совершенное забвение до XIII в. В начале XIV* 
на И. проникли несторианские христиане и построили 
на северном берегу озера монастырь,изображенный 
вместе с озером на знаменитой Каталанокой кар-
те 1374 г. В начале XV в. Тимур или Тамер-
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лан проходил с войсками своими по южному бе-
регу И. во время похода своего на Восток до оз. 
Боротала. Русские в первый раз появились на И. 
в 1856 г., и с тех пор добровольныя подчи-
нения племени богу, a потом и сара-багиш 
упрочили весь бассейн И. за Россией. 

Иставоны, одно из трех главных германских 
ллемен, на Нижнем Рейне, потомки мифическаго 
Исто (сына Маннуса). 

И с т а д , гавань и город в шведском лене 
ІЛалыиёус, при Балтийском море, 7020 жит. 

Исталиф, гор. в Афганистане, 15000 жит,; 
842 г. опустошен англичанами. 

И с т а м б у л , 1) турецкое название Константино-
поля. 2) И., эффенди или кади Константинополя, 
городской судья, облеченный и полицейской властью, 
один из высших сановников между улемами, 

Истапа, бывший гор. в центрально-америк. шта-
т е Гватемала; как единстБенный порт штата, 
имел прежде важное значение. 

И с т а п , языческий писатель, на сочиаения кото-
раго в обличение язычников ссылались древние про-
яоведники. В настояшее время признан несуще-
ствовавшим, a сочинения его подлсжными. 

И с т а р , ассирийское название богини Астарты. 
Истахар,также Тахт и-Джемшид(т. е. трон . 

Джемшида), современное название развалин древ-
няго Персеполя в персидской провин. Фарсистан. 

Истахри, перс,родом из Персеполя, ок. 950 г. 
по Р. X., написал географический компендий, весь-
ма замечательный по богатству материала. Сочинения 
изданы Меллером в 1839 г.: ,,Liber clinjatum vom 
scheid) йЬп lsha el Farsi el lsztachri". 

йотберн , гор. в английском графстве Сус-
•секс, 21977 жит., морския купанья. 

Истванфи, Нкколай, венгерский историк, род. 
1538 г. в Кисасцони-Фальва, с 1576 г. вице-
«анцлер, затем палатин—заместитель при Ру-
дольфе II, ум. 1615 г.; писал ,, Historiarum de 
rebus Hungaricis libri XXXIV " . 

Иствик, Эдвард Бекхоуз, английский ориен-
талист , род. 1814 г. в Варфильде (Беркшир), 
сначала служилвОст-индскойкомпании,с 1845г. 
профессором при коллегии в Хелейбури, потом по-
веренным в делах в Персии ; 1868—74 гг. 
член нижняго парламента, ум. 1883 г. в Вент- | 
норе (остров Уайт) ; составил грамматики ин-I 
дийских кз,,пер. ,, Abfall der Niederlande" Шиллера. 

Истерика, своебразная нервкая женская .болезнь, 
вызываемая в большинстве случаев болезнью по-
ловых органов, выражается переменчивостью на-
строения, кеожиданными переходами от смеха к 
слезам, отрыжкой и ветрами, нервными болями, 
припадками судорог и параличами. Лечение: фи-
зическое движение, купанья, труд и строго правиль-
аый образ жизни.—Истерический 1) ш а р , ощу-
ацение восходящаго круглаго тела от груди к глот-
ке с чувством задушений и боли какой нибудь 
части головы.— 2) И. гвоздь (Clavus J-Iystericus),— 
составляют обыкновен. симптомы истерики. Некот. 
врачи истеричных назыв. психопатками, (см. это). 

Истерлингс ( восточные люди ), средневековое 
вазвание скандинавских пиратов в Англии; из 
И. (идет с Востока) произошло название стерлингь. 

И о т е р , Истр,древнее латинскоф названиеДуная. 
Истесы, значит чресла, бока, части тела, по 

которыиѵи опоясываются. 
И с т е ц , лицо, ищущее перед судом или по-

лициею своих п р а в . Право быть истцом имеют 
все, кроме малолетних и сумасшедших. Дети 
также не могут быть истцами против родителей, 
кроме д е л , касающихся имущества. 336 ст. Уст. 
Гр. Суд. постановляет, что и. должен доказать 
свой и с к , но правило это надлежит разуметь в 
применении к целому ходу судебнаго заседания и 
производства: из него не следует, чтобы и. обя-
зан был при самом предявлении иска доказать 
все обстоятельства, могущия быть оспоренными. От 
судебных м е с т , решающих дело по существу, 
в пределах предоставленной им власти, зави-
сигь определить, доказал лк и. свой иск или 
отвитчик свои возражения. Правительствующий се-
нат в качестве кассационнаго суда не входит 
в разсмотрение того, действительно-ли то или дру-
гое обстоятельство доказано. По смыслу 81 ст. Уст. 
Гр. Суд. прежде всего и. должен доказать свой 
иск ; ответчик же обязан подтвердить довода-
ми свои возражения в тсм случае, когда требо-
вания и. основаны на предустановленных законом 
доказате/.ьствах, возлагать же на ответчики обя-
занность опровергать доводами бездоказательное тре-
бование истца значило-бы нарушать справедливую 
равноправность защиты. Одно возражение против 
иска, неподкрепленное доказательствами, не обязы-
вает истца опровергать оное и представлять новыя 
доказательства. На и.прежде всего лежитобязанность 
представить предустановленныз в законе доводы 
в подтверждение правильности ивоего иска, a no 
одной ссылке и. на доказательства, находящияся по 
его обяснению y ответчика, в случае отрицания 
последняго, суд не может принять эти докагель-
ства в осиование своего решения. 

Истечение жидкостей из сосудов зависит 
от давлсния или напора жидкости, могущаго быть 
переменным или постсянным, и от плотности 
жидкости. Найдено, что скорость и. прямо пропор-
циональна корню квадратному из давления на еди-
ницу площади жидкости и обратно пропорциональ-
на квадратному корню из плотности жидкости. От-
ношение действительной сюрости и. к теоретиче-
ской назыв, коэффициентом скорости. При и. ча-
стицы жидкости двигаются через отверстие по схо-
дящимся направлениям и составляют суженную 
или сжатую струю; опыты показали, что это сжа-
тие будет тем больше, чем больше отклоняют-
ся направления притекающих с боков частиц 
жидкости от направления струй, и что площадь от-
верстия относится к площади самаго узкаго сече-
ния струи, как 1 к 062. Если и. происходит 
через трубы, то при этом от трения жидкости 
о стенки труб скорость и. уменьшается. Умень-
шение это будет тем больше, чем длиннее тру-
бы; кроме того оно зависит от материала, из 
котораио сделаны трубы: так посргдством опы-
тов найдено, что в деревянных трубах умень-
шение скорости будет в I 7 5 раз больше, чем в 
металлических; еще незначительнее влияние на ско-
рость и. оказывает температура, и опыты пока-
зали, что она увеличивается с увеличением тем-



1916 и о т и в — и с т о м и н . 

пературы до известнаго предела.—Истеченгя сви-
та теория, см. С в е т . 

Истиб, Иштиб, гор. в турецком вилайэте 
Коссово, при Брегальнице, 20000 жит. 

Истик, железный л о м , которым пробивают 
заложен.глиною вьшускное отверстие плавильнойпечи. 

Истина, 1) вообще правда, согласие с действи-
тельностью; в логике согласие с самим собою и 
законами мышления ( субективная и. ). Согласие 
знания предметом познания назыв. обективною и,, 
которая бывает эмпирическою, когда основана на 
опыте, и историческою, когда основана на истори-
ческих фактах . Философия различает два вида 
истины: и. конечную, всякое частное положение, со-
гласное с действительностью, и и. метафизиче-
скую} согласие всей системы понятий и представле-
ний с действительностью. Гегель употребляет сло-
во и. еще в другом значении. Так как и., по 
его понятию, есть единство нашего мышления и пред-
мета, движущееся, развивающееся на разных сте-
пенях двойственности, неразлучной с миром яв-
лений, то И. он называет еще каждое примирение 
двух противоположностей. Так напр., качество и 
количество составляют еще внешния или отдель-
ныя одно от другаго определения вещей; мера же, 
в которой оба определения совпадають, есть по 
Гегелю их и. Замечательнейший мыслитель но-
вых времен, отвергавший доступность нашему по-
знанию метафизической истины, был К а н т . — В 
мифологии И. обоготворялась в древности как дочь 
Юпитера, как мать добродетели и справедливости; 
ее изображали с круглым зеркалом в руке.2)И,, 
встарину наличность, наличныя деньги; ныне ка-
питал называется иногда истиник. В игре в 
бабки, козны; (псков.), две пары бабок, два гнезда. 

Истлек , 1) сэр ЧарльзЛокк,английский исто-
рический живописец и ученый, род. 1793 г. в Пли-
муте, с 1850 г. президент академии художеств 
в Лондоне, ум. 1865 г. в Пизе. 2) И., Елиса-
вета, жена его, художница и писательница. 

Истленьев, Данило Иванович, воевода и дво-
рянин прк дворе царей Грознаго и Ѳеодора Іоан-
новича. Отличился при защите от Батория Пско-
ва. Посылался в посольство к султану в 1594 г. 

Истмен , назв. восточ. части земли Гудзонова зал. 
Истменн, Мария Хендерсон, американка, род. 

1817 г. в Варрентоне (Виргиния), написала ,,Âui}t 
Pljillis'Cabin", в духе работорговцев, направлен-
ное против ,,Хижины дяди Тома", и кроме того 
разсказы и описания индейской и пограничной жизни. 

Иотмийския игры, одне из четырех торжест-
венных, публичных игр древней Греции, полу-
чили свое название от перешейка Коринескаго (Ист-
ма), где оне происходили. По преданию основаны 
Сизифом за 1330 г. до Р, X. в память Мели-
керта, Тезей их преобразовал и посвятил Неп-
туну. Праздновались каждыя 3, 4 или 5 лет и 
состояли в борьбе, прыганье, беге взапуски, в 
метании диска, дротика и др. На них также про-
исходили состязания в музыке и пении. Победи-
тели получали гирлянду изсосновых ветвей.194г. 
до Р. X. римляне на этих играх обявили сво-
боду всем греч. народам, покоренным Филип-
п о м ; И. игры уничтожены дриАдриане, в 300 году. 

Иотмо, см. Панама. 

йотм (греч.), перешеек, y древних собств, 
Коринфский перешеек. между Пелопоннесом и Элла-
дой, где в святилище Поссейдона происходили каж-
дыедвагода Истмийския игры. Теперь под словом 
, , И с т м " подразумевается Панамский перешеек. 

Истобенский 1)Бознеоенскиймонастырь, муж-
ской, 3 класса, в г. Соликамске, Пермской губ,, 
на р. Усолке, с д в у м я церквами; переведен сюда 
1781 г. из Вятской губ., села Истобенскаго. 2) И. 
Ооликамский Троицкий монастырь, 3 кл., 1725 г. 
упразднен, a в 1727 г, возобяовлен; впослед-
ствии переведен в И. Вознесенский монастырь. 

Истобинское, село Орловскаго уѢз.,Вятской губ.г. 
1400 жит.; при р. Вятке, есть пристань, 

Истсбное, 1) село Раненбургскаго уез., Рязан-
скойгуб., 2445 жит.; при р. Становой Рясе, ломки 
известняка. 2) И., село Старооскольск. уез.,Курскэй 
губ., 2595 жит. 3) И. (Стебенка), слоб. Нижнедев. 
уез., Воронежской губ., 5239 жит. 

Истодовыя (Polygaleae),ceM. двусемянодольных 
кустарников или травянистых растений, с попе-
ременными цельными листьями и неправильными 
цветами, одиночнымиили в кистях. Это семейст. 
распространено во всех странах земнаго шара; 
к нему относится несколько замечательных ле-
карственных растений.—Истод (Polygala), заме-
чательнейшие виды этого растения, свойственныа 
Европе: И. горькгй (P. amara), многолетнее травя-
нистое растение, растет на влажных лугах ; трава 
горькаго вку са и употребительна в медицине;сходный 
с ним и. обыкповенный (Pol. vulgaris), корень 
американскаго вида И. Сенеги (P. Senega), такжа 
употребляется в медицине. 

И с т о к , начало реки, где она начинается, вы-
текает из озера, болота или с г о р . 

Истома, 1)еретик,ученик протопопаУспенскаго 
собора и любимца вел. кн. Іоанна 111, былревност-
ным последоаителем ереси жидовству ющих^ 
в которую, как говорят, успел вовлечь Еле-
ну, жену Іоанна Молодаго; ум. 1489 г. 2) И., л е -
нивое, полудремотное состояние человека, когда не 
хочется пошевельиуть ни одним членом. 

Истомин, 1) Афанасий, д ь я к , 1623 г. состоял 
в приказе Казанскаго дворца. 2) И., Владимир 
Иванович, к о н т р - а д м и р а л , род. 1807 г., ум. 
1855 г.; дворянин Эстляндской губ., воспитывался 
в Морском корпусе, 1827 г. вступил во ф л о т , 
участвовал в Наваринской битве, 1847 г. отли-
чился при взятии укрепленнаго селения Салты,1853 г. 
в истреблении турецкой эскадры на Синопском 
рейде; убит при обороне Севастополя. 3)И., Іосиф 
(Оська Астомин, в мире И в а н , армянин из 
Казани, при Михаиле Ѳеодоровиче принял право-
славие и монашество, с именем Іосифа, за упор-
ство в старой вере был сослан 1660 г. в Си-
бирь, где в продолжении 33 лет проповедывал 
раскол (безпоповщинской секты); под конец этога 
времени И. раскаялся. 4) И., Иван , д ь я к , нахо-
дился при боярах в думе, во время похода на 
Новгород 1572 г. и 1578 г. 5) И., Кузьма, дьяк 
1549 г. вместе со стольником Ендоуровым при-
нимал Резицу. 6) И., Томило, был 1634 г. дья-
ком в Новой Чети, 1648 г. в конюшенном при-
казе, в ноябре 1649 г. ездил со стольником 
кн. Долгоруким в Калугу и др. города разбирать 
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дворян, верстать новиков и. проч.,1657—61г. 
был дьяком в приказе большаго прихода. 7) И., 
Владимир Константинович, заним. административ-
ныя должности в Москве; был некоторое время 
редактором газеты ,,Правител. Вестник" . 

Истомкино,дер. Богород. у.,Моск.г.,60ж.,фабр. 
И о т о н , 1) (гов. Истн), фабричный гор.в севе-

ро-америк.штате Пенсильвания, на Делаваре, 11 924 
ж. 2)И., гл. гор.гр.Тальбот в Мерилэнде,3200 ж. 

Истопничий (старин.), теперь истопник, при-
дворный чин комнатнаго надзирателя. 

Исторвлфская 1) живопись,живописное изобра-
жвние исторических или считаемых за историческ. 
(легендарных и др.) сюжетов, древнейший пред-
мет живописи. В более широком смысле к ис-
торической живописи относят все картины (жан-
ровыя, портреты и пейзажи), отличающияся полно-
тою стиля и в которых художник так овла-
дел предметом, что оне из случайности и ус-
ловности настоящаго жанра возвышаются до сферы 
общаго и постояннаго. Наиболее выдающиеся из 
русск. исторических живописцев: К. Брюллов, Д. 
И. и А. А. Ивановы, Егоров, Шебуев, Кипрен-
ский, Басин,Бруни,Марков 2-й и др. 2) И. ком-
МИССІя, ученое учреждение королевской баварск. ака-
демии наук для издания сочинений, представляю-
щих важн. источ. для истории Герм. и основ.1858 г. 
изд.: ,,Летописи германскаго госуд.", ,,Изследов.по 
гврманской истор.", „Общуюнем. биографию", ,,Ис-
торию наук в Германии" и др.—Историческия 
общества,ученыя учрежд.,имеющия целью изучение 
и распространение знания отечествен. истории архе-
ологии, посредством устройства библиотек, собра-
ний, выпуска периодических изданий и пр.;самое ста-
ров из этих обществ (основано 1819 г.), , ,0б-
щество для изучения древней иетории Германии", пе-
чатающее в „Monunjenta Germaniae historica"; в 
Москве: Императорское общество Истории идревно-
стей Российских; в С.-Петербурге : Историческое 
общество при Спб. университете; в Одессе: Общ. 
истории и древностей Новороссийскаго края; в Ри-
ге: Общ. истории и древностей Прибалтийскагокрая; 
в Харькове: Историко-филологическое Общ. и др. 

Иоториогра$,почетныйтитул ) даваемый обык-
новенно лицам, пользуюшимоя известностью в на-
уке и литературе и занимающимся историею своего 
отечества. В России для И. открыты всеархивы. 
Перв. историографом был Миллер, потом звание 
это носили Щербатов^арамзин, Пушкин и др. 

История, означ. все случившееся вообще, изложе-
ние событий; далее: науку, предмет. коей—описание 
всего, сделаннаго людьми, соединенными в обще-
ства; изследование о причинах и последствиях 
всякаго события. Цель И. показать,каким образом 
род человеческий дошел до нынешняго своего со-
стояния. История разделязтся: а) по обему: на все-
общую, обнимающую все времена и все народы, и 
частную, кот. занимается судьбаии одного народа, 
одиой провинц.и пр.и 6)по времени:т древнюю (от 
основания первых государств до падения Западн. 
Римской империи 476), среднюю (от 476 г. до от-
крытия Америки 1492) новую (от 1492г.допер-
вой франц. революции 1789) и новейшую (от пер-
вой франц, революции до нашего времени). Простей-
шая форма и. есть летопись, перечен* фактов, ка-

ковая встречается в древних летописях и ан-
налах; отсюда образовалась и. повествовательная, 
котор. уже факты представляеть в связном раз-
сказе, и и. прагматическая, кот, недовольствуется 
одним связным разсказом, но вникает в при-
чины и последствия всякаго факта и такимобра-
зом отыскивает между ними внутрен. связь. При 
изложении и. руководствуются различн. методами: а) 
синхронистический метод представляет одновре-
менно все события определеннаго периода времени, 
б) этнографический излагает события по народам, 
в) этнографическо-синхронистический, есть соедине-
ние двух преаид. методов, д) технографический 
преимущественно занимается результатами духовн. 
жизни человека, произведениями его в науке, ис-
кусстве и пр.,е) географический, мало употребитель-
ный, принимает за путеводную нить политическ. 
распределение стран и относится таким же обра-
зом к этнографическому методу, как хроноло-
гический метод к синхронистическому. Всякому ис-
торическому соч. предшествует историческое изсле-
дование, задача коего собрать факты из раз.ьич. 
источников с возможной полнотой и поверить их 
критикою. Для перзаго изследователю служат ѵи-
торические источники, кои состоят из изустных 
преданий (мифы,саги и пр.), преданий фактических, 
(монеты древности и пр.) и письменных источни-
ков (надписи, грамоты и собственно историческ. 
сочинения). Изучение и. источников составляет 
предмет вспомогательных иаук и., к коим 
принадлежат нуиизматика, генеалогия, геральди-
ка, эпиграфика, дипломатика, сфрагистика. По-
верка историч. источников, уменье отличить в 
нихистинноеот ложнаго, сост. предмет и. критики 
2) И. и о к у с о т в , научное изложение начала и раз-
вития преимущественно образоват. искусств. Перв. 
писателем по истории и. был Винкельман с сво-
ей ,,Историей искусства древних" (1764). Цен-
ныя руководства по этому предмету составили Куг-
л е р , Шназе, Любке, Шпрингер,Буркгардт и др. 
3) )Л, филососрии, по определению Куно Фишера в 
его соч, ,,История новой философии", есть наука, 
которая излагает Есвое собственное происхождение 
в человеческом духе, которая сама себя дока-
зывает и оправдывает историею. И. ф, есть на-
ука, излагающая достопримечательныя умозрения о 
естестве существ и правильно определяющая, как 
заслуги философов, так равно их заблуждения 
и недостатки, дабы путем учения достигнуть му-
дрости. В древности и, ф., как наука, не суще-
ствовала; Диоген, Лаерций, Атенфй, Плутарх и др., 
хотя излагали вкратце системы предшествовавших 
им философов, но безсвязно и отрывисто. При-
готовили путь и. ф. : Бель, Томазий и Лейбниц; 
отцом же ея почитается Бруккер, по стопам ко-
тораго пошли: Теннеман-ь, Тидеман, Стаилей, Да-
выдов, Галич и Надеждин. 

И с т о р о п , Великий и Малый, два села Лебединск. 
уез., Харьковск. губ., 3040 ж.; при р. Исторопе. 

Источкло, гнет , маслобойный снаряд, тиски. 
Источнжкж,1)илинлючж,большею ч. происходят 

от воды, падающей из атмосферы, котор., соби-
раясь в расщелинахкамней и земной коры, про-
никает в глубину и там составляфт водную си-
стему, питаюшую какой-либо источник, являющий-

1 0 1 
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ся потом, смотря по устройству почвы, на поверх-
ности земли. Вода и., смотря по почвам, по ко-
им она протекает, бывает более или менее чи-
стою, или раетворяет частицы от почв. Если чи-
сло растворенных частиц в ключевой воде столь 
значительно, что сообщает ей особый в к у с , то во-
да наз. минеральною. Температура ключевой воды 
зависит от глубины, из коей она вытекает; по-
этому различают холодные и теплые мин. и. Вода 
некот. и. течет непрерывно, в др. жа замечается 
прибыль и убыль воды , a некот. даже известное 
время перестают сове,зшенно течь; этозавигит от 
количества притекающей к и. воды из атмосфе-
ры. Явление же перемежающих и., т. е. таких , 
кои текут в правильные промежутки времени, ве -
роятно зависит от того, что они получают воду 
из подземнаго резервуара, сообщающагося с зем-
ною поверхностью сифонообразным канаяом, a по-
тому такие и. будут течь до тех пор , пока во-
да в резервуаре понизится до нижняго отверстия 
канала, и не будут течь все то время, пока вода 
не наполнит резервуара до определ. высоты.2) И. 
или роднички (J-'onticuli), неокостеневшия места меж-
ду пластинками черепных костей y детей, затя-
нутыя мягкими тканями, сквозь кои слышно" биение 
артерий и видны движения мозга; их бывает че-
тыре: лобный или темянный заростает на втором 
году, иногда гораздо позже; другие три малы и по-
чти незаметны y новорожденных. По ним опре-
деляется положение головы дитяти при родах; они 
же, вместе с незаросшими швами костей черепа, 
позволяют последним сдвигаться при родах и 
тем уменьшить обем головы.З)И,, в науках 
суть те первоначальныя сведения, кои необходимы 
для посгроения наук . И. для истории служат л е -
тописи, записки, дневники, народныя песни, памят-
ники и пр.4) И, (струи, гаммата), наз. разноцвет-
ныя ленты на мантии (по 3 на обеих стор.) и под-
ризнике (висят спереди) архиерея : озн. учитель-
скую благодать его и разл. дары, данные ему свы-
ше и через него изливаемые на в с е х . Впрочем 
и. на подризнике иногда носят теперь и священ-
ники.5) И., в вымени, женской груди: молочные со-
суды,притоки,сливающ.в общую воронку в с о с к е . 

Источница (Fontiqalis Dillen), род листоносных 
мхов , растущих в воде ; с тонкими, ветви-
стыми,частодлин.стебл., на кот. листья втри'ряда. 

Истпорт, гавань в северо-американском шта-
те Мэн, графства Вашингтон, на Моозе-Зйлонд 
и y залива Пассамакводди, 4062 ж. 

Истра,левый приток Москвы-реки, 109 килом. 
дл., каналом соединен с Сестрой и Волгой. 

Истребованиф документов; без положитель-
наго требования тяжущагося суд не в праве тре-
бовать от противной стороны предст. к.-л. докумен. 

Исиреблениф вредных насеком. необходимо 
на полях, в л е с а х , садах , огородах и даже 
жилищах. На полях обыкновенно употребляются, 
по многочислеиности насекомых, другия средства, 
a именно: обирание насекомых руками, окапывание 
рвами площади, занятой насекомыми, собирание их 
в кучи и т. п. В л е с а х , садах и огородах 
растения окуривают крепким табаком, дурма-
ном, беленой; вспрыскивают табачным настоем, 
мыльным щелоком и пр.; посыпают пеплом,зо-

лой и т. п. В жилищах возможны средства пре-
дупреждения—чистота и т. п. 

йотрия (раньша Гистеррейх),маркграфство,по-
том княжество в Австрии, часть области „Кю-
стенланд"сКварнерскими островами, занимает до 
4954 кв. км., 302771 ж., образует между Вене-
цианским и Кварнерским заливами полуостров И., 
богатый гаванями. (Пола центральный воаниый порт 
монархии);климат очень сухой и теплый;страна про-
изводит масло, фиги, вино. И, в древности при-
надлежала Иллирии, в 117 г. до Р. X. была за-
воевана римлянами, в 6 в. по Р. X, готами, позд-
нее византийскими императорами, в 789 г. завое-
вана Пипином Коротк,, сын. Карла.Вел., с 9 6 1 г , 
стала маркграфством, принадлежащим Кернтен, 
з 1173 г. досталась графам фон-Андек , гер-
цогам Меранским, затем Венеции северо-восточ-
ная часть в 1374 г. по наследству досталась 
Австрии так назыв. Австр. ІЛ, После мира при Кам-
аофэрмио Авзтрия осадила и Венец. И., но в 
1805 г. уступила ее Франции (в соединении с Илли-
рийской пров.), после чего в 1808 г. маршал 
Бессьер был назначен герцогом И. В 1814 г. 
И. была вновь отвоевана Австрией. 

Иотруга (пск.), небольшое отдельное озерко или 
болотце, образовавшееся из ключей; омуты или кол-
добины по бывшему руслу речки. 

И с т у к а н , статуя, кумир, языческий божок 
круглой работы, не плоской резьбы. 

йотукарий, сзятой мученик, воин, в 3 веке 
по Р. Хр. сожжен. Пам. 3 ноября. 

Истурис, дои Франческо Ксавье де, испан-
ский госуд. деятель, род. 1790 г. в Кадиксе,глав-
ный вождь возстания 1820 г., в 1823 г. прези-
дент кортесов, после ^еставрации приговорен к 
смерти, беж, в Англию, вернулся 1834 г. В 1835 г. 
президент камеры прокурадоров, 1836г. министр 
иностранных дел и президент совета минист-
р о в ; ненавидимый народом за перемену убежде-
ний должен был вновь бежать, но с 1838 г. 
сновачленкортесов и президент конгресса, 1846 г. 
президент совета министров, 1848 г. посланник 
в Лондоне, в Петевбурге, 1862 г. президент 
гос.сов., 1863—64 г. посол в Париже,ум. 1871 г. 
' ИОТЪ 1) Галлоуэ, шотландское графство, см. 

Киркендбрайт. 2) И.-Гринвич, главное местечко 
графстваКент,в северо-американск. штате Р о д -
Эйленд, y залива Наррангазетт, 2884 ж. 3) И.-
Лоосиен, шотландское графство, см. Хаддингтон. 
4) И.-Шис, см. Мис (Meath). 5) И.-Райдинг, 
восточный округ английскаго графства Іорк,3038 
кв. км., 310830 ж. 6) И . -Ретфорд , город в 
англ. графстве Ноттингем, на западе от Лин-
кольна, 9748 ж. 7) И . -Ривер , пролив между 
Лонг-Зйленд-Зундом и Нью-Іоркской гаванью, 
разделяет Нью-Іорк от Бруклина, 28 км. дл.; 
мешавшие судоходству по реке И. рифы и подвод-
ные камни—удалены 1876—83 г.; кроме того че-
рез И. гигантс.цепиой мост построен в 1870 — 
84 г., соединяет Нью-Іорк с Бруклином. 8) И,-
От.-Луи, гор. северо-американскаго штата Илли-
нойс, в графстве Ст. - Клер, на Миссисипи и 
10 желез. дор., 9185 ж. 

Истье, село Пронск.уѢз.,Рязанской губ.,1630ж.; 
при р. Исье; здесьИ. Залиаяжскийчугуно-плавиль-
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*ный и железоделательный завод, осн. 1716 г, 
ИСТЯКИ, киргизское название башкирцев. 
Исупово,село Буйск.уез.,Костромск, губ.,188ж.; 

•лри pp. Болоте и Пичеже. 
Исуповы, фамилия двух русских дворянс^их 

родов; один из них происходит из Литвы, 
.другой из Золотой Орды. Из этих родов за-
«мечательны: 1) И., Алмурза, принимал участие в 
походах против Новгорода в 1536 и 1578 гг.; в 
последнем походе он показан первым воево-
.дою в передовом полку. 2) И.,Иван Осипович 
•был 1601 г. в Ельце, a 1602—3 г. в Пронске 
вторым исходным воеводою в перед. пол,, убит 
во время своей поездки в Шемаху в 1604 г. 

Исфендиар, магометанский ангел - хранитель 
женскаго целомудрия. 

Исферах, Асферах, горы в западной части 
Азии, между верхними отрогами Гихона и Сира. 

Исхешя (гр.),малокровие,вследствие судорожнаго 
«жатия бьющихся ж и л . 

Исходник, 1) корова на издое, прекращающая 
.давать молоко. 2) И., (стар.) лазутчик, соглядатай, 
ИИИПИОН, подлаз. 

Иоходница путеа(библ,), перекрестки,раепутье, 
•где сходятся нсколько дорог. 

ИСХОДЪ 1) (евр),, шемот, вторая из книг пя-
тикнижия Моѵееева, содержащая историю исхода на-
|)ода еврейскаго из Египта и его странствование до 
-построения скинии; состоит из 40 глав и по сво-
•ему содержанию может быть разделена на 3 ча-
•сти. 2) И. израильтян из Египта произошел по-
-сле десяти казней, ниспосланных Богом на Еги-
п е т , в 1520 г. до Р.Х. ;евреи быливывед. Моѵееем. 

Исходящий 1)угол (вфортификации), обращен-
ный к неприятельской стороне у г о л , образуемый 
соединением двух прямых линий бруствера. 
2) И. журнал в присутственных местахь, слу-
гкит для записки исходящих бумаг. 

Исхоясдение, свойство третьяго лица Святыя Тро-
«ицы, Св. Духа. Ѵчение об И. в Восточной и в 
•Западнойцеркв. неодинаково: перваяиз них у ч и т , 
что Св. Дух исходит только от Бога Отца, a 
вторая, что он исходит от Бога Отца и Сына, 

Иохурия (греч.), задержание мочи. 
Иочадие, сын или дочь, детеныш; больше го-

ворится поносительно, в укоризненном смысле : 
,,чадо из роду в о н " . 

Исчисление срока на явку в суд зависит от 
>суда и не может служить поводом к отмене 
решения. Срок давности по долговым обязатель-
ствам, которыя законом отнесены к числу до-
г^воров, должен быть и:числяем согласно1549 

-ст. 1ч, X т. с того именно срока, который назна-
чен в обязательстве для окончательнаго его дей-
ствия, a не произвольно с какого-либо друг. срока. 

И о е е в , Григорий Ѳедорович (ум. в 1889 г.), 
почетный- вольный общник Акад. худож. (1872 г.). 
Его произведения: мДо свидания", ,,Божий суд при 
адре Иване Васильевиче Грозном" и др. 

Ита, горы на границе древней Ѳессалии и Злла-
.ды, ныне Турции и Греции; теперь называется Ку-
Аиаита. По преданию, здесь сжег себя Геркулес. 

Итабира, гор. в Бразилии, в пров. Минас-

Гераес, 5000 ж.;зол. приискиижелез. производство. 
йтабирит, горная порода из смеси железнаго 

блеска, железной слюдки, магнитнаго железняка и 
иебольшого количесгва кварца; находится в Ита-
бире и друг. местн, Бразилии. 

Итака, 1) гор. в северо-америк. штате Нью-
Іорк, графстваТомпкинс, при озере Каюга, 9105 
жит., университет Корнеля. 2)И. (ново-греч. Ѳиаки), 
один из Іонических о - в , принадлежит к Но-
мос Кефалонии, 87 кв. м., 9873 ж.; по сказанию 
родина и царство Одиссея; главное место Вати. 

Итакане, серебряная монета в Японии. 
йтаколуми, гора в бразильскойп ров. Марангао, 

1750 м. высоты; там находится песчаник итако-
лумит, разновидность кварцита; в нем алмазы. 

Италик, 1) сын Флавия (брат героя херусков 
Арминия), воспитывался в Италии, в 47 г. поР. 
"Христ. назначен князем херусков, но не с у м е л 
y них удержаться. 2) И. (фр.), косой латин. пе-
чатныйшрифт (курсив), изоб. Альдом Мануцифм. 

ИталІйокІЙ, в противоположность к итальян-
скому; так назыв. все то, что имет отношзние к 
древней Италии и ея жителям. В философии ита-
лийская школа—школа Пифагора. К италийским иа-
родам принадлежали, кроме латинян и сабинян, 
итал. народов в более тезном смысле, лигу-
ры, поселившиеся галлы, венеты, этруски, япиги. 
Италийский коренной язык распадается на ветви: 
латинскую (от нея произошел латинск, или рим-
ский язык) и умбро-сабелльскую или оскийскую (с 
несколькими наречиями). 

Италия, полуостров (Дпеннинский), в Южной 
Европе, граничит на сев. с Францией, ШвеЯца-
рией и Австрией, на зап.Лигурийским и Тирренским 

морем, на востоке 
Адриатичезким мо-
р е м , островами Сар-

х ^ ^ ~&£Çg&J' - динией, Сицилией,Кор-
7 ^ 1 ^ / І У ^ Ж ^ (f°% ситой,Зльбой, Липар-
^ И А Ь " ^ ^ ^ Й Й ^ ^ " ^ ^ Ш ^ а скими, Тремитскими, 

иѵиальтой и др. около 
330000 кв.кил.,поч-
ти 30 мил, жителей; 
в политическом от-
ношении разделяется: 
ии королевства Ита-
лию, Савойю и Ниццу 
с островом Кор-
сикой, принадлежа-

щия Франции, самостоятельное княжество Монако, 
итальянскую республику Ст. - Маринс, принадле-
жащий Англии остров Мальта. Северную Италию 
(Верхнюю) окружают Альпы (с Монбланом), к 
которым примыкает Ломбардо-Венецианск. равни-
на. Среднюю Ит. пересекают Апеннины, которыя 
на юге (Нижн. Ит.) распадаются на множество от-
дельных горных групп и возвышенногтей; ос-
трова имеют собственныя горныя системы. Кли-
мат теплый и здоровый, сильный летний жар смяг-
чается морскими веграми, но бывают и частыя за-
сухи, приносящия вред (сирокко и маларий). Мно-
гочисленныя реки в Верхней Ит.,из которых, на-
ибольшия: По, Э ч , береговыя: Арно, Тибр , Га-
рильяно, Волтурио и др.; большия альпийск, озера 
в Верхн, Италии: Лаго-Маджиоре, Луганское, Комо, 
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Изео, Гарда; в Средн. Италии озера:Перуджия,Боль-
сена, Челано. Современное королевство Ит. состави-
лось из прежняго королевства Сардинии (кроме Са-
войи и Ниццы), Ломбардии и Венеции, из прежней 
Церковной области и герцогств Пармы и Модены, 
великаго герцогства Тосканы и королевств Обеих 
Сицилий, всего 288540 кв. км., до 30 м. ж. (101 ч. 
на 1 кв. км., больше 99 пров. римско-католиков 
( господствующая церковь при 47 епископах и 
друг. вероисповед. (62000 протестантов, 38000 
евреев). И. разделяется на 16 областей (Compar-
timenti), которыя распадаются на 69 провинций: Пие-
монт (с 4 пров.), Лигурия (2 пров,), Ломбардия 
(8 пров.), Венеция (8 пров.), Эмилия (8 пров.), Умб-
рия (1 пров.), Мархия (4 пров.), Тоскана (8 пров.), 
Лациум(1 пров.), Абруццы и Молиза (4 пров.), Кам-
пания (5 пров.), Апулия (3 пров.), Базиликата (Î 
пров,), Калабрия (3 пров,), Сицилия (7 пров.) и Сар-
диния (2 пров.); столица с 1871 г.—Рим.— Сель-
ским хозяйством занимаются 2/3 населения; 85°/0 
почвы плодородныя; сеются ячмень, маис, р и с , 
конопля, л е н , табак, шафран, сахарный трост-
н и к , южные фрукты; оливы, изюм; пчеловодство, 
скотоводство; знаменитое производство сыра (парме-
нан) , значительная торговля яйцами (в 1883 г. 
вывезено на 31 мил. мар.) также рыболовный про-
мысел. Горный промысел незначителен, важней-
ший продукт производства: сера (1882 :445 918 т.), 
затем железо, медь, золото, серебро, свинец, 
ртуть, каменный \голь. Процветает шелковод-
ство (ежегодно 2300000 килогр. сырец - шелк: 
главное средоточие шелковой пряжи в Ломбардии, 
тканья в Комо и Генуе), плетение соломенных из-
делий, фабрикация бумажных, глиняных, корал-
ловых товаров, затем мозаичных, золотых 
и серебряных изделий и т. п. Торговля по боль-
шей части посредническая между Востоком и За-
падом; стоимость ввоза 1885 г. : 1575,2мил., вы-
в о з : 1134,3 мил. л и р ; важнейшия гавани: Генуя, 
Ливорно, Неаполь, Мессина, Венеция, Анкона, Па-
лермо ; торговый ф л о т : 7 2 2 9 кораблей в 945677 
тонн (из них 237 пароходов в 144328 тонн, 
жел. дор. 11625кл. , телеграфы: 30021 км. Госуд. 
монета: лира по 100 центезими = франку. Система 
обучения улучшеиа в новейшее время: 48530 народ. 
ш к о л , 102 нормальн. школы, 114 лицеев, 344 
гимназии, 306 технич. ш к о л , 311 семинарий, 21 
университет, множество морских, военных, ху-
дожественных учебных заведений. Образ Прав-
ления: наследственная конституционная монархия в 
мужской' ветви Савойскаго дома, управление преж-
няго королевства Сардинии 1848 г. распространено 
на все государство; две палаты: сенат (число чле-
нов неопределено, назначается королем пожизнен-
но, не моложе 40 л е т , и палата депутатов 508 
членов не моложе 30 лет и национальнаго пар-
ламента,—соединение сената и палаты депутатов). 
Государственныедоходы 1887-8 г.1 758 818 244, рас-
ходы 1 881 757180 проценты госуд. долг* (1886-7) 
535 252996 л и р . Постоянная армия (с резервом) 
896471, мобилизационная 379908, территориальная 
1313793 чел., военный ф л о т : 140 судов (37 бое-
в ы х ) с 318 пушками. Ордена: Аннунциаты, св, 
Маврикия и Лазаря, военяый орден Савойи, стат-
ский орден Савойи, орден Итальянской короны. 

Герб: серебряный крест на красном поле. На— 
циональные цвета: красный, серебристый, зеленый» 
История древних итал. народов тесно связана с . 
историей Рима и сливается с ней с срединыЗв. 
до Р. Хр. Последняго Западно-римскаго императора. 
Ромула Августула свергнул с престода Одоакр, 
провозгласившии себя королем Италии; королевств»' 
это было разрушено вь 493 г. остготом Теодори— 
хом Великим. Велизарий и Нарзес покорили Ит. 
Восточно-римскому императору,а в 555 г.она стала. 
экзархатом со столицей Равенной. В 568 г. лон-
гобарды завоевали большую часть Италии. Когда они, 
угрожали Риму, Пипин Короткий явился на помощь 
к папе и даровал ему отвоеванный y лонгобардов 
экзархат (начало светской власти). Карл Вел. 
присоединил в 774 г, королевство лонгобардов 
к Франкской монархии. По Верденскому договору 
(843 г.) Ит. досталась Лотарю 1. По смерти сына. 
его;ЛюдовикаІХ(875г.),онадосталась Карлу Толсто-
му, после свергнутия этого (887) наступили анархид 
и междоусобия. В 888 г. Гвидо Сполетский сталиэ. 
королем, a в 891 г, императором Ит.; ему насле-
довал в 894 г. сын его, Ламсерт (ум. в 898). 
права котораго оспаривал в 896 г. каролингец 
Арнульф; после смерти последняго (899), боро-
лись из за власти герцог Беренгар 1 Фриольский,. 
король Людовик Нижне-Бургундскш и король Ру-
дольф 1 Верхне-Бургундск. В 915 г. Беренгар I 
стал императором, по убиении его (924) Ит. до-
сталась Гуго, гр. Прованскому (930). Последняг»' 
свергнул в 945 г. Беренгар Л и на место его 
сделал правителем сына Гуго, Лотаря. Когдатот 
умер в 950 г., вдова его, Адельгейда, искала за-
щиты y Оттона 1, который в 951 г. овладел Па-
вией и в 962 г. стал императором. Нижияя Ит. 
оставалась во владении византийских императоров, 
лонгобардских князей, отдельных городов и са-
рацинов. Оттон раздавал немцам лены в Ит., 
привиллегии итал . городам , усмирял возставав-
ших римлян и сделал папу зависимым от им-
ператора; Оттон 11 напрасно стремился завоевать. 
Нижн. Италию. После смерти Оттона 111 (1002),марк-
граф Ардуин иврийский стал королем, остава-
ясь им и тогда, когда Генрих 11 в 1014 г. ко-
роновался императором. При наследнике его, Кон-
раде II, непокорные феодалы и города все выше по-
дннмали голову. Генрих 111 помещал достойных. 
духовных лиц на папский престол и могущест-
венно правил Италией. Во время несовершенноле-
тия Генриха IV росло могущество п а п ; Григорий VII 
начал великую борьбу папства с германск. ко-
ролевскою властью (1075—1122), причем папство 
имело сильную поддержку в лице горманнов, 
верхне-итал. городов, которым с 1130 г. было-
даровано как пааский лен королевство Обеих Си-
цилий. Верхне-ит.города (особ. Милан), не смотря на. 
безчисленныя междоусобия, достиглл высочайшей сте-
пени процветания и в 1167 г. соединились в Лом— 
бардский союз. Гогенштауфен Фридрих 1 стре-
мился вновь укрепить императорскую власть в Ита-
лии, но из за различных несчастных случаев 
был принужден в 1077 г. заключить компро-
мисс с папой Александром 111 и ломбардскими: 
городами. Он хотел достичь своей цели завое-
ванием о. Сицилии. Владея посдедним, Генрих. 
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Vi (1190—97) пользовался большим могуществом 
в Ит. чем кто-либо из императоров. Во время 
несовершеннолетия Фридриха II, Иннокентий III осно-
.вал власть церкви в Средней Италии, Ломбардск. 
города, в которых папская партия (гвельфы) гос-
подствовала над императорекой (гибеллины), возоб-
новили в 1226 г. союз против Фридриха II; по-
следнийпостепенно должен былпокориться врагам 
хвоими сосмертью Конрада II (1254) и гибели Гоген-
штауфенов,пала германская в ласть в Италии. Карл 1 
из дома Аижу, стал при посредстве папы коро-
лем Неаполя; с тех пор гвельфы—название дру-
зей, гибеллины—врагов французов. Кроме этих 
партий боролись в городских республиках знать 
и народ; поеледмий, по большей части одерживая 
победу, изгонял первых (1302—6); затем бо-
ролись между собою (1261, 1284, 1298) морския 
р.еспублики: Генуя, Пиза, Венеция. Генрих VII тщет-
-но стремился возстановить императорскую власть. 
После его смерти (1313) в гор. власть вновь доста-
ласьзнати.Постоянньиямеждоусобия,неурожай(1347), 
чума (1348) и грабежи наемных солдат в 14 и 
15 вв. вели за собой все большую политич. анархию 
и распадение всех нравственных у з , между тем 
как в тоже время расцветали искусства, науки 
и промышленность. В этой анархии особенно высту-
пали 5 государств: Неаполь, перешедший в 1442 г. 
к. арагонск. династии, Церковная область, Тоскана 
во главе с Флоренцией, Милан при Висконти и 
Венеция. ПопыткаКарла IV(1355)—возстановить им-
ператорскую власть, нз удалась; король Венцель да-
ровал в 1395 г. в лен Гиангалеаццо Висконти 
герцогство Милан. Когда вымерли Висконти, в Ми-
лане в 1450 укрепились Сфорца при помощиМе-
дичи, которые возвысились во Флорзнции. 5 поимен. 
юсударств поддерживали политическое ровновесие 
Ит.; его уничтожил Карл VIII, король Франции; 
он завоевал, как наследие дома Анжу, Неаполь, 
но должен был уступить его Альфонсу II арагон-
скому.НаследникКарла,ЛюдовикХ11,приобрелв 
в 1500 г. Милан. С целью изгнания францу-
зов из Италии, папа Юлий II заключил в 1509 г. 
св. лигу с Венецией, Испанией и Швейцарией; но 
лишь победа при Парме императора Карла V 
над Францем I, королем Франции, возвратила Ми-
лан власти Сфорца; победителю покорилась вся 
Мталия; он завоевал в 1527 г. Рим и, по при-
мирении с папой Климентом VII в 1530 г., Фло-
ренцию, которая в лице Александра Медичи по-
лучила перваго наследственнаго герцога. Генуя, в 
лице сторонника императора Андреа Дория, нашла 
•освободителя от французскаго ига (1523 г.); Ми-
лан (1541 г.) и Неаполь (1553 г.) достались сы-
ну Карла V, Филиппу II, в ленное владение: та-
кое положение вещейбыло утверждено миром в Ша-
то-Камбрези (1559 г.), причем преданный Испа-
нии Филиберт Савойский вновь получил Пиемонт, 
чем на несколько веков утвердилась преобладаю-
ИДИМ австро-испанское влияние в И. До 1700 г. 
царствовал мир в Италии, нарушенный лишь спо-
ром за наследство Мантуи и Монферрата (1628 — 
31 гг.). В войне за испанское наследство Ав-
стрия завоевала Милан, Мантую и Монферрат и 
отдала последний Савойе. Утрехтский мир даро-
вал Австрии Сардинию и Неаполь; Савойе доста-

лась Сицилия. В 1731 г., по пресечении дома Фар-
незе, Парма и Пиаченца достаются инфанту Карлу, 
после того как он в 1735 г. стал королемь 
Обеих Сицилий; в 1738 г, Парма и Пиаченца пере-
ходят к Австрии, в 1748 г. как наследствен-
ное герцогство инфанту Филиппу, между тем как 
Франц Стефан Лотариыгский наследовал Меди-
чи в Тоскане, которую он делает Секундорой 
гениту австро - лотарингскаго дома. В 1792 г. 
французы проникли в Савойю, в 1794 г. в Пие-
монт, Геную, в 1796 г. Наполеон I. завоевал 
Верхнюю Италию и основал в 1797 г. Цизаль-
пиискую республику; Церковная область была в 
1798 г. превращена в Римскую, Генуя в Лигурийг-: 
скуюреспублики, Венецианская областьбылапоКампо-
формийскому миру уступлена Авсгрии, Неаполь стал 
Парфеноаейской республикой. После непродолжитель-
ной реставрации, Бонапарт в 1800 г. вновь за-
воевалВерхнююИталию.Герцог Пармскийв1801 г. 
получил Тоскану как королевство Этрурию, Пар-
ма досталась Франции; в 1802 г. Цизальпинская 
республика была превращена в Итальянскую, Пие-
монт присоединен к Францич, в 1805 г. Италь-
янская республика превращена в королевство Ита-
лию с вице-королем Евгением Богарне. Пресбург-
ским миром (1805 г. ) австрийская Венеция с 
Истрией и Далмацией были присуждены королевству 
Италии, в 1806 г. Гвасталла, Лигурийская рес-, 
публика, Парма, Пиаченца стали французскими про-
винциями, Неаполь стал королевством с Іосифом 
Бонапарте во главе, которому наследовал в 1808 г. 
Мюрат. В 1808 г. Этрурия, в 1809 г. Церков-
ная область быиш присоединены к Франции, То-
скана дарована в лен Элизе Бонапарте, Истрия н 
Далмация присоединеиы к новому королевству Ил-
лирии; в 1810 г. Бавария должна была уступить 
частьТироляИталии. Повидимомустоль твердоукреп-
ленное могущество Наполеона было уничтожено вой-
ной 1813—14 г. ; австрийцы, сначала под коман-
дою Гиллера, заставили отступить армию вице-ко-
роля до р. Э ч , в 1814 г. к ним присоединился 
Мюрат, король Неаполитансггий, и пока они, под 
начальством графа Беллегарда завоевывали Верх-
нюю Италию, Мюрат занял Среднюю Ит. Вслед-
ствие перемирия 1814 г. французы должны были очи-
стить всю Италию; в 1815 г. был свергнут Мю-
р а т . Венским конгрессом 1815 г. возстановле--
но было королевство Сардиния (с Генуей), Авст-
рии досталось новоучрежденное Ломбардо-Венециан-
ское королевство; австрийский дом Эсте иМария Лу-
иза распределили между собой меньшия государства; 
Церковная Область и обе Сицилии подпали вновь 
прежн. правлениям;о. Мальтадостался англичанам. 
Новый порядок вещей не удовлетворил народ. 
Итальянцы в тайных полигических обществах 
(унитарии, карбонарии ), разрабатывали либераль-
ныя и национальныя идеи, и уже в 1820—21 гг. 
возникли безпорядки в Неаполе и Шемонте; они 
были усмирены, по постановлению Лайбахскаго кон-
гресса, австрийским оружием, так же кзк и в 
1831 г. возстания в Модене, Болонье, Парме, Ан-, 
коне и Церковн. области. Но всеобщее недовольство • 
продолжалось вследствие разных политических со-
чинений и особенно деятельности Маццини вь 1834 г. 
в основан. тайных ооществах; с 1848 г. вспых-
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нул в Сицилии открытый мятеж, добившийся вве-
дения конституционных учреждений в Неаполе, Сар-
динии, Тоскане и в Церковной области. В Ми-
лане мятежники (18-—22 мар.) заставили австрий-
цев под начальством Радецкаго отступить, в 
то же время король Сардинии, Карл Альберт, дви-
нулся в Ломбардию, как передовой боец за италь-
янскую независимость, Победа Радецкаго при Ку-
стоцце (25 июля) и взятие Милана заставили его за-
ключить перемирие (9 авг.). Когда в 1849 г. во-
зобновили войну,король был побежден 23 мар.при 
Наваре и отрекся от престола в пользу своего 
сына, Виктора Эммануила II. После бегства папы 
(1849 г.) обявленная в Риме республика кончи-
лась возстановлением иапской власти (1849 г. ) 
французами. После покоре-ая Сицилии и падения Ве-
неции (1849 г.) австрийская власть вновь укрепи-
лась в Верхней Италии и повсюду началась реак-
ция, кроме Сардинии, при министерствах Массимо 
д'Ацельо (1849—52 гг.) и Кавура (1852—59 гг.). 
Либеральная и национальная политика последних 
повела за собой столкновение Италии с Австрией и 
примкнутие ея к европейскимдержавам(в 1855 г. 
принятие участия в Крымской войне, с 1856 г. 
в парижском конгрессе); Австрийский ультиматум 
1859 г., по которому Сардиния должна была обезо-
ружить и отпустить итальянских добровольцев, 
был отклонен 26 апр., a 29 апр. австрийцы уже 
переходили границу Сардинии (см. Итальян. война). 
Успехи сардино-французскаго оружия имели послед-
ствием бегство великаго герцога Тосканскаго, гер-
цогини Пармской и герцога Моденскаго; Романья сбро-
сила с себя папское иго, повсюду образовались вре-
менныя правительства, которыя требовали покрови-
тельства Сардинии. Условиями Виллафранкскаго ми-
ра Австрия лишилась Ломбардии, средне-итальянския 
княжества с австр. Венецией должны были обра-
зовать Итальянскую конфедерацию под почетным 
председательством папы; но еще до окончатель-
наго Цюрихскаго мира (1859 г.) до тех пор су-
ществовавшия династии были свергнуты народным 
декретом'ь, конфедерация стала невозможной и Ка-
в у р , с 1860 г. вновь ставший министром, по-
кровительствуемый Англией и Францией (за уступку 
ей Савойи и Ниццы 1860 г.), обединение Италии по-
двигал вперед. После всеобщаго народнаго го-
лосования декретами 1860 г. из Пармы, Модены и 
Романьи составленная область Эмилия и великое гер-
цогство Тоскана присоединены к королевству Сар-
динии. В Неаполе король Франц II придерживал-
ся реакционной системы, когда Гарибальди с сво-
ими добровольцами причалил в 1860 г. к Си-
цилии, все народонаселение возстало против неапо-
литанскаго режима и уже в конце года он всту-
пил,как диктатор, в Неаполь. Для усмирения 
возстания в Церковной области была послана сар-
динекая армия; она победила папское войско 1860 г. 
при Кастельфидардо и заперла Франца II с остат-
ком неаполитанской армии в Гаэте, где он и 
сдался 1861 г. После присоединения Неаполя и Си-
цилии, также какУмбрии и Мархии(1860 г.),которое 
былоформальноутвержденонароднымголосованием, 
Виктор Эммануил соединил под своим скипет-
ром всю Италию, за исключением австрийской Ве-
неции, республикС.-Марино и ,,Наследия св. Петра" 

и в 1861г. принял титул короля Италии. С кругт-
ными препятствиями (тяжестью долгов, происка-
ми маццинистов, приверженцами изгнанных ди— 
настий, духовенством, разбойничеством, стремле-
нием ,,Партии действий" к приобретению Риыа е 
Венеции) пришлось бороться министрам новаго го-
сударства, Кавуру (ум. 1861 г.) и его преемни^ 
к а м : Риказоли, Ратацци, Мингетти, Ла-иѴІармора. 
Чтобы завладеть Римом Гарибальди 1862 г. пере-
правился из Катании с 2000 добровольцев вт». 
Калабрию, но был задержан правительственными. 
войсками при Аспромонте, ранен и взят в плин-
( 29 августа ). Конвенцией 1864 г. Напслеон lit 
обязался втечении 2 лет вызвать свои войска изь 
Рима, за что итальянское правительство обязалось-
охранять Папскую область против всякаго нападе-
ния извне. 1865 г. Флоренция была обявлена сто-
лицей. Чтобы завоевать Венецию, Италия заключила 
союз с Пруссией 1866 г. и обявила войну Ав-
стрии. Не смотря на поражение армии при Кустоцце 
и флота при Лиссе, Италия на Венском конгрессе 
приобрела Венещю, которую император Франц 
Іосиф І,после прусской победы при Кениггреце,ус-
тупил Наполеону 111. После того как французы 
в 1866 г.,согласно сентябрьской конвенции 1864 r. t 
покинули Р и м , Италия была освобождена от чу-
жеземнаго ига и обратилась к улучшению сво-
его финансоваго положения (продажа церковных 
имений). Новым ударом для Италии было новоа 
занятие французами Рима (1867 г.), после то-
го как попытка Гарибальди (тайно поддерживае-
мая министерством Раттацци) овладеть им не уда-
лась. Неспособн. празит. Италии справиться с этим 
и еще другими затруднениями выручили события. 
франко-прусской войны. После падения Француз-
ской империи итальянская армия вступила в Цер-
ковную область. Рим был занят и декретом. 
того же года Церковная область была присоединена 
к королевству И. в 1871 г. Рим сделан столи-
цей королевства, Тем кончилось обединение Ита-
лии, король вступил в Квиринал, после тог» 
как отношение между государством и церковьк> 
было установлено гарантирующим законом (ко-
торый папа не хотел признать). Парламент, 
открытый в Риме 1871 г., даровал достаточны» 
средста для реорганизации армии и флота, но не раз-
решиль неумело и без достаточной энергии веден-
ный церковно-политический вопрос. Однако, старая,. 
Кавуром основанная, правительственная партия ста-
новилась все слабее, и министерство Мангетти (в 
1И>73 году вновь образованное ) должчо было в 
1876 г, уступить радикальному министерству, ко-
торое хотя и добилооь в палате значительнаг» 
большинства, но из - за раздробления его на раз-
личныя группы (Депретис, Кайроли, и Криспи) 
часто подвергалось изменению. Смерть Виктора Эм-
мануила II в 1879 г. и восшествие на престол-
Гумберта I не повели за собой никакой перемены 
в политике правительства. Последнеб улучшило> 
внутренния дела страны ( в 1880 г. уничтоже-
нием налога на муку, 1882 г. избирательной ре-
формой—понижением ценза, устранением дефици-
та, в 1883 г. освобождением от обязательнаго 
курса, в 1884 г. обращением имений пропаган-
дистов в государственную собственность), но по-
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чти ничего не сделало для внешних отношений. 
]Л. чишалась дружбы Австрии и Германии (поездка 
Виктора Эммануила в Вену и Берлин 1874 г.) 
из за своей слабости к революционной партии и 
ирреденте, ке могла помешать оккупации Туниса 
французами (в 1881 г.). В 1882 г. Италия, что-
бы иметь твердую опору, присоединилась к гер-
мано-австрийскому союзу, (возобновлен с 1887 г.), 
коего придерживался и Криспи (с 1887 г. ми-
нистр, президент). Занятие берега Чермнаго мо-
ря от Массовы до Ассала (в начале 1885 г.) по-
вело за собой в 1887—88 гг. к военным столк-
новениям с Абиссинией 1890 г. 

Итал (миф.), сын Телегона, который, по од-
ним_был царемАркадии,подругим—сынУлис-
са; от его имени Италия получила свое название. 

Итальянская1)война,также Ломбардская война, 
поход французов и сардинцев против Австрии 
в 1859 г. После отвергнутия австр. ультиматума, 
австрийцы, под начальством графа Гиулая, про-
никли 29 апр. 1859 г. в Сардинию, но не могли 
помешать соединению французов,под начальством 
Наполеона III, с сардинскою армией- Виктора Эмма-
нуила, После злополучной битвы при Мадженте 
(4 июня) они должны были отступить до Минчио, 
между тем как союзники вступили 8 июня в 
Милан. Император Франц Іосиф предводитель-
ствовал австрийс. войсками; его нападение на врага 
повело к битве при Сольферино (24 июня), пооле 
которой австрийцы стали отступать. Так как они, 
не смотря на понесенныя утраты, еще занимали 
сильныя позиции,да еш,е,кроме того,им угрож.вме-
шательство Герм. Союза, то Нап. предложил 6 июля 
перемирие и 11 июля был заключен мир в Вил-
лафранке a потом оконч. ратификов. 10 нояб. в 
Цюрихе. 2) И. литература 1-й иериод до конца 
14 в. Пробуждение поэзии в Италии последовало 
благодаря влиянию трубадуров, древнейшее сти-
хотворение: ,,Любовный разговор" Чиулло д'Аль-
намо, в Сицилии, при дворе Фридриха 11; кроме 
него самого, сын его Энцио, канцлер Петр де 
Виней, Гвидо делле Колонне, Маццео, Риччио и др.; 
затем в Тоскане более значительный Гвидо Ка-
вальканти (ум, 1300) и более сентиментальный Яко-
аоне да Тоди (ум. в 1306 г.). Всех далеко пре-
вышает Данте Алигиери, творец поэтическаго язы-
ка итальянцев своей, ,Divina cornmedia' ',, Vita nuova' ' 
и MConvivio". Ha ряду с ним является Петрарка, 
который поставил чисто лирическую поэзию на вы-
сочайшую ступень; предшественник его—Чино да 
Пиетойя (ум. в 1336), между гораздо ниже его сто-
ящими последователями, достоин названия лишь 
Пуччи, как основатель сатирической сонеты. 3-й 
зна.енитый писатель того времени Боккачио, кото-
рый художественно обработал прозу в своем ,,De-
сагг)егопе";последователи его: Сакхетти(,,Новеллы") 
и сэр Джиованни („Ресогопе") Франц. рыцарский 
роман нашел свое подражание в , ,ReaIi di f rancia' ' 
,,j_aßpagna"M др. Зиачительнейшеф произведение по 
истории из того периода—сочинение Джиованни Вил-
лани (ум. в 1348) продолжено его братом и сы-
ном последн.^-îï пергод,и5 в.Вслед. усорд. изу-
чения классич. произведений, изучения,особ. поощря-
емаго нарождавшимися академиями, родной язык 
находился в пренебрежении; можно назвать лишь 
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незначительнаго подражателя Петрарки, Джусти де' 
Конти (ум. в 1449),поэта сатирических сонетов. 
Развитие нац.поэзии произошло в к о н ц е 1 5 в., ис-
ходя из Флоренции; Полициано (ум. в 1494) пи-
сал изящные стансы, также первое самостоятель-
ное драматич. произведение , ,favolo d'Orfeo",Toi\aa 
как до тех пор были в ходу лишь так наз. 
мистерии и подражания пьесам Плавта иТеренция. 
Романтич. рыцарския эпопеи по французскому образиу 
развивали Луиджи Пульчи ^Morgante rnaggiore" и 
Боярдо „Orlando innamorato", предвестники Ариосто. 
Чистотой содержания и правдивой набожностью ог-
личаются в это легкомысленное время стихотворе-
ния, ,,рип]е spirituali" Бенивьени (ум. 1542), учй-
ника Савонаролы. 3-й период. Дидактической ию-
эзией, в которой Виргилий являлся образцом, 
занимались Аламанни, Эрасмо да Вальвасоне, Баль-
ди, Тансилло. Трагедия (Трисино, Ручеллаи, Тассо 
и др.) и комедия (Бибиена, Ариосто, Макиавелли, 
Чекки) образовались из ученаго подражания древ-
ним; ученой комедии(Сотшеаиа erudita) противопо-
лагаласьнародная комедия(Сотте(1иа dell'atrt),отнея 
произошли чисто итальянския комедии с мьсками. 
Пастушеская драма (Pastorale) достигла евоего ра^-
цвета в ,,^minta" Тассо и ,,Pastor fido'' Гва-
рини; из пений хора произошла опера (,,pafne" Ри-
нуччини с музыкой Пери), ставшая вскоре люби-
мейшей драмой итальянцев. Выдающиеся лирики; 
Бембо, Мольца, Гвидиччиони, Анджело ди Коста, 
Микель Анджело и др. Поэтессы: Колонна, Гамба-
ра, Стампа. Новелла имеет своими представите-
лями; Банделло, нескромнаго монаха Фиренцуои.о; 
в диалогической форме : Бембо, Тассо, Сперони, 
Джелли. (,,Circe", ,,Capriccy del bottajo"). Мно-
гочисленные политические писатели и историки, особ. 
Маккиавелли (,,Principe", ,,lstorie florentine") Нарди, 
Бембо и др.Писатели в области искусств:Вазари, 
Палладио, Челлини; историки литературы: Барбиери и 
Дони. Филисофией занимались: Кардано, Джиордано 
Бруно, Ванини, затим сатирическ. писатели: Фо-
ленго, ,,Orlandino" (,,La guerra de' njostri") Грац-
цини, особенно Берни (потому poesia Bernesca), поль-
зовавшийся дурной славой Аретино и безпечный Бен-
тивоглио. епергод.—XVII в. (Сеиченто). Последний 
обозначает церковной реакцией обусловленный досре-
дины XV11I в.продолж.упадок классицизма и поэзии. 
Тем временем естественныя науки, особенно аст-
рономия, достигли высшей ступени развития; важныя 
услуги оказали науке: Галилей и его ученики: Торри-
челли, Кассини (отец, сын и внук) , зат. Малышги, 
врач и поэт Реди. Выступили замеч. филос: Кам-
панелла (,,Poesie filosofiche"), Вико и др. Историю 
писали Давила, Бентивоглио, Джанноне, Муратори, 
Маффеи (последние более собиратели); историю цер-
кви: Сарпи ( мТридентский собор); историю HJ-
кусств: Бальдинуччи Дати, Бальоне; историю ли-
тературы: Росси, Чинелли, Фонтанини, Тирабоши. 
Извращенный вкус распространился в поэзии че-
рез сальныя, богатыя сравнениями и аититезами, 
полуэпическия, полуидиллическия произведения Мари-
ни: ,,La strage degli innocenti" и особ. ,,Adone"; 
как в этой области,так и в лирике ссвоими 
продажными, писанными к известному случаю,сти-
хотворениями, он имел много напыщенных под-
ражателей (маринистов). Свободны от маринизма 
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былиэпикТассони („J_asecchia rapita"), лирик Киа-
брека и его ученики (пиндаристы), так же как 
Фульвио Тести. Новое,более естественное направление 
вкуса в лирике появилось в конце века, будучи 
подготовлено Франческо Феди,Филикая, Гвиди; этого 
направления держались Кресчимбени и Джовина, ос-
нователи в 1690 г. академии ,,Аркадии", Фругони, 
Манфреди, Цаппи. Кроме вышеупомянутаго коми-
ческаго эпосаТассони и ,,R,içciardetto" Фортегверри, 
Браччиолинии Липпи, писалиподобныяже, но меньшия 
поэмы. Из серьезных рыцарских поэм имеет не-
которое значение ,,11 coqquisto di Granata1' Грациани. 
Новелла совершенно стушевывается; драма, изгнан-
ная onepoKj которую развивали драматики Цено и Ме-
тастазио, существует лишь в слабых подража-
ниях сначала испанск., затем особен. франц. пьес. 
(Мартелли, Маффей); процветала еще Commedia delP 
arte. (Скэла, Фиорилло). 5-й период. С средины 
ХѴШв. донастоящ. времени. Постепенный переворотю, 
происходивший внац.литературе, былподготовлен 
развитием общественной жизни; возобновление изу-
чения классицизма, подражание Данте, влияние англий-
ских и немецких литератур и развивающийся 
журнализм произвели улучшающее влияниенавкусы. 
Во главе этого влияния стоял Гоцци(ум, в 1786г.), 
на ряду с ним Баретти (ум. в 1789 г.). Огромное 
значение имел перевод Оссиана Цезаротти и поэма 
,,11 Diorno" Парини для дидакто-эпической, a его 
оды — для лирической поэзии. В последней отли-
чались Пиндеѵионте, Фантони (Лабиндо) и Фосколо, 
Ьзртола, замечательный баснописец, ввел идил-
лии Геснера вИталии; Спольверини, Империали, Ло-
ренцо, Бетти и Аричи писали собсгвенно дидакти-
ческия произведения. Переворот в литературе был 
закончен лишь освобождением итальянской сцены 
от французскаго влияния и расцветом драмы, Ре-
форматором комедии явился Гольдони,творцом нац. 
трагедии был Альфиери, затем Монти, значитель-
ный драматург и лирик. В двадцатых годах 
XIX в. начавшаяся борьба между классицизмом и 
романтизмом закончилась в пользу последняго; 
глава романтизма Манцони, замечательный лирик 
и драматургь (,,II conte di Carraagnola' ' и ,, Adelcfji*'), 
своим ,,Promessi sposi" стал творцом итальян-
скаго историческаго романа. К нему и классику 
Леопарди(,,Сапи") примкнулиБеркет, Гросси, Том-
мазео и др. В Северной Италии образовалась млад-
шая группа поэтов в лице Алеарди, Каркано, 
Сколари, Беллини ; в Средней Италии—Кардуччи, 
Торлония (в Риме); другие любимые лирики новей-
шаго времени: Романи, Каррер, Аричи, Даль Он-
гаро,Россетти, Баццони и др.; гениал. полит. исатир. 
поэт Джусти. В трагедии последователи Манцони: 
Никколини и Пеллико; другие драматурги: Маренко, 
де Христофорис, Россини, Батталья, Джакометти, 
Гвалютиери, Бальбо, Ревере, Арабия и друг. Знаме-
нитейший писатель комедий—Нота, на ряду с ним 
дель Теста, Феррари, Козенца и др. Национальные 
историч, раманы писали после Манцони: д'Ацельо, 
Канту, Гросси, Гверрацци, Варезе, Каркано, Рание-
ри, Фанфани, Тигри, Фарина и др.; новеллы пи-
сали: Т у а р , Дандоло, Берсецио, Верга и др. Уче-
ная исторюграфия достигла расцвета лишь после 
политич. переворота; кроме Денина, Карло Ботта и 
Коллетта, занимались историей Италии, принимая во 

внимание идею ея единства: Цени, Чезаре Бальбо, 
Боргиидр.; дрфвнюю историю писали: Микали, Гар-
цетти, Маццольди, Раниери; историю средних ве* 
к о в : Тройа, Бауди ди Весме, Амари, Тости; но-
вое и новейшее время: Фарини, Гвальтерио, Ранал-
ли, Анелли, Карутти, Бианки и друг. Первую все-
мирную историю писал Канту; историю войн: Ри-
котти и д'Айала. Историю церкви писали: Сальца-
но, Капечелатро, Джовини; национальн. искусствр: 
Ланци, Розини, Чиконьяра, Раналли, Сальватико; 
литературы: Корниани, Угони, Маффеи, Чиморелли, 
Церезато, Амброзоли, Сеттембрини и др. На исто-
рико-политическ. поприще пользовались влиянием 
д'Ацельо, Бальбо, Джоберти, Маццини; философия 
имела представителями: Романьози, Галуппи, Рос-
мини, Манчино, Феррариидр., в новейшем вре-
мени изучали германскую философию особен. систему 
Гегеля. В других областях знания Италия бы-
стро пошла впередт» с тех пор как освободи-
лась от церковнаго влияния. 2) И. музыка, ха-
рактеризуется преобладанием мелодии над гармо-
нией, пения над инструментальной музыкой. Сна-
чала музыкой занимались, как церковн. пением, 
в школах, руководимых римскими епископами; 
епископ Амвросий в IV в. придал церковному 
пению более определенныя формы, папа Григорий 
Великий около 600 г. улучшил его, a Гвидо из 
Ареццо, живший в X в., усовершенствовал препо-
давание пения своим практическим методом. С 
XI в., когда открыли многоголосность и усовершен-
ствовали инструментальную музыку, итальян. му^ 
зыка отстала, в конце же XV* в. она вновь стала 
руководящей (около 1500 г изобретение музыкаль-
ной печати с подвижными типами Петруччи в 
Венеции), церковная музыка достигла высшей сте-
пени развития в л и ц е Палестрины (1524—94). В 
конце XVI в. иззбрели во Флоренции драматическ. 
музыку (1-я опера: ,,Euridice" Пери), которая нз-
ограниченно владычествовалавтечениевсегоХѴІІ в. в 
европейском музыкальном искусстве. Между тии 
как Монгеверде и Кавалли разрабатывали оперный 
стиль; Виадана, Кавалиере и Кариссими развивали 
ораторию; Фрескобальди усовершенствовал игру на 
органе. Новая замечательная школа, неаполитан-
ская, в начале ХѴШ в. исходила от Ал. Скар-
латти; ея представители были: Дуранте, Лео, Пич-
чини, Саккини, Паезиелло, Чимароза, Перголезе. Как 
скрипачи-виртуозы выделялись: Корелли и Тарти-
ни; фортепианной музыке оказал значител. услу-
ги : Доменико Скарлатти. После этого всей Евро-
пой признано владычество итаььян. музыки, насту-
пило время упадка, в котором исключительнэ 
господствовала виртуозность. В XIX в. итальян. 
композиторы отличались в области оперной музы-
ки (Керубини и Спонтини, Беллини, Доницетти, Вер-
ди); церковная музыка также стояла на высокой 
ступени, между тем как концертная музыка, т.-е. 
оратория и инструментальная, совершенно отстала. 

Итальянокий 1) поход Суворова, в котором 
о н , начальствуя соединенными русско-австрийскими 
войсками, действовалпротивфранцузов в Верх-
ней Италии в 1799 г. Началом его было сражение 
при Кассано, где французы, под начальством 
Моро, были разбиты. Моро отступил, желая со-
единиться с армиею Макдональда, шедшею из южн, 
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Италии, но Суворов предупредил это соединение, 
поразив Макдональда при р. Тидоне, a потом при 
Требии, a между тем австрийцы, под начальст-
•вом Края, покорили Мантую. Тогда начальство 
вад француз. армией принял Жубер, убитый при 
первом же сражении, a войско его поражено. Фран-
цузы готовились выступить из Италии, но вслед-
«твие несогласий между союзниками, русския войска 
оставили Италию и перешли в Швейцарию. 2) И. 
ЯЗЫВЪ (Lingua Romana rusüca) обязан происхож-
дением отчасти народному языку древних обита-
телей Италии, отчасти испорченному языку латин-
<скому, и отчасти смеси этого уже испорченнаго и 
искаженнаго языка с различными иностранными. 
€ XII ст. он,под именем Lingua volgare, начал 
^потребляться в литературе вместе с латин-
ским. Этот письменный язык обработан в ли-
тературномотношенииДантомиПетраркою(Х1Ѵ\л\), 
Ариоето, Гварини, Тассом (ХѴЧ wr.); в XV11 и ХѴШ 
•ст. в итальянский яз. вышли многие галлицизмы;с 
конца ХѴШ ст. началась снова старательная обра-
ботка этого языка. Рядом с литературным итал. 
«з. существуют многочисленны» наречия, из ко-
торых некоторыя имеют даже собственную ли-
тературу, напр. венецианское, сицилийское. Кроме 
йталии итальянский яз. употребляется в Швейцарии 
в Тессинском кантоне, в Южном Тироле, в 
Гарце и Градиске, в Истрии и Далмации, как 
простонародное наречие, и на всей восточ. полов. 
Средиземнаго моря, как торговый яз. Lingua franca. 
В грамматическом отношении итальян. яз. обра-
ботан очень мало. Первую систематич. грамматику 
издал Кортичелли 1785г. ,иона послужила осно-
ванием для позднейших трудов.—Италянское 
искусство, см. архитектура, живопись и ваяние. 

Итамарака, остров на берегу бразильск. про-
|инции Пернамбуко; имееточень плодородную почву; 
лродукты: хлопчатник, сахар , соль, вино, рыба. 

Итамбе,горабразил.пров.Минас-Гераес,5592ф. 
И т а н х а е н , город в бразильск. пров. С а н -

Паоло, при впадении в Атлантич. океан реки И. 
Итапарика, бразильск. остров против Багии, 

при входе в залив Всех Святых, 18000 ж. 
главный город Сан-Гонцало. 

Итапикуру, 1) р. в бразильск. пров. Маранхао, 
впадает по протечении почтк 1000 км. в Атлан-
тический океан; там же лежит город И. 
£) И. ,р . в Бразил. пров. Багия, 1000 км. длины. 

Итапуа, гор. в южно-америк. штате Парагвай 
ири Паране, в 1614 г. основан иезуитами. 

И т а р , Жан Мария Гаспар, доктор глухоне-
йиых, р, 1775, ум. 1836 г.; соч.: „Traité des ma-
îadies de l'oreille" и др. 

Итаска, озеро в северной части североамерик. 
штата Миннезота; исток Миссисипи. 

Итата, деп. чилийской пров. Мауле, 2770 кв. км., 
27 000 ж.; главная местность И. нареке И.,266 км. 

йтатиайоссу, высочайшая вершина в Сиерра-де-
Мантиквейра, в Бразилии, 2713 мет 

ИтацизииЪ, произношение греческ. буквы -ц и диф-
тонгов еи и ои как и, a не как е, ей и ой; пред-
ложено Рейхлином, 

ІІтаюба, местность вбразильскойаровинции Ми-
нас-Гераес, ок. 8000 ж. 

Ительны, так называют себя камчадалы. 
I te , missa est (concio, (лат.), ,,идите,приходот-

п у щ е н , " заключительныя слова католич. богослуж. 
I tem (лат,), точно также, равным образом. 
Итиль, урало-татарское название Волги. Им сто-

лица Хазарскаго царства на Волге, в восточнок 
части помещалось население, a в западной ха-
кан с войском. 

ИтинерарІЙ (Itinerariuni), описание путешествий; 
перечень на одной дороге между двумя главными 
местностями находящихся станций и мест оста*. 
новки, с обозначением их разстояиий. Важней-
шие и. древности : I. Antonini^ или I, ргоѵгпсгагит, 
путь через римския провинции, и 1. maritimm, обо-
значающийбереговыя й морския пути; I. Hierosolymi-
tanumy 333 r. no P. X.; составленный одним хри-
стианиномдля путешествующихиз Бурдигалы(Бор-
до) в Іерусалим; I. Alexandrie около 340 г. по 
Р. X. составленное описание похода Алекс. Макед, 
в Персию. I. crelicorum, молитва католических 
духовных лиц во время путешествия. Затем все 
итинерарии известнаго римлянам мира картографи-
чески изображены в „Tabula Peutingerianau,; 

Itio in partes (лат.), т. е. распадение на части; 
так назыв. разделение во мнениях о делах цер-
кви, происшедшее между католкками и протестан-
тами на Регенсбургском рейхстаге. 

ИТИСЪ, сынТерея, царя фракийскаго, и Прогны; 
последняя, из мести кТерею, убила И. и приго-
товила мужу из него кушанье. И. богами был> 
обращен в фазана. 

Итихаза,: в индийской литературе означает 
собственно разсказ происшествия, a также нацио-
нальный эпос: Рамаяну и Магабгарату. 

И т л а р , полйвецкий князь, вскоре после заклю-
чения мира с Владимиром Мономахом в 1095 г., 
был убит Облегом, сыном Ратибора, 1095 г. 

ИтмаЕОВО, село Сергачскаго уез., Нижегородской 
губ., 2312 ж.; при р. Велелейке. 

И т н е р и т , минерал, сераго и до темно-синяго 
цвета, род воднаго кремнекисл. глинозема с со-
держ, натра,гипса и кали;встреч. близ Фрейбурга. 

Итого, пишется под счетами, ведомостями, рас-
ценками и др. против общей суммы.—Итои, сум-
ма, вывод всякаго сложения; количество, выра-
жаюш,еесложность,сколькочего вообще, всего вместе; 
подводить и., складывать суммы в счете; в пе-
реносном смысле подводить и. деятельности, зна-
чить оценить все действия какого-нибудь лица. 

йтома, укрепленн. гор. в Мессении на горе И. 
(800 м.теперь Вуркано),где поклонялись,Зевсу(Ито-
матасу, мессенскому богу) в 1-й, (735—16 до Р. 
X.) и 3-й (464—55доР. X.) Во время Мессенских 
войн был осажден спартанцами, 

Итон 1), река во Франции, берет начало в 
местности Перш,скрывается междуДамвиль и Эв-
рэ ва 15 км. под землей, впадает, по проте— 
чении 140 км. выше Лувье, в Э р . 2) И., сын 
Амфиктиона, изобретатель чеканнон монеты. 3)И. , 
небольшой гор. в англ. граф. Букингам, против 
Виндзора, на Темзе, ок. 5000 ж.; здесь знамени-
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тейшее учебное заведение всей Англии. 4) И.-галль, 
великолепное поместье маркиза Вестминетера, 5) И., 
в древности гор. в Ѳессалии, с храмом Аеины. 

Итри, город итал. провинции Казерта, между 
Фонди и Мола-ди-Гаэта, 7345 ж,; развалины замка. 

Йтрия, сел. Горийск. уез. Тифлис. г.; при р. Су-
раме; монастырская церковь во имя Успения Бож. 
Матери, в ней драгоценные образа Богоматери и 
Преображения Господня, со многими св. мощами. 

И т р а т а н т а л и т , минерал, блеск стекла до 
жирнаго, непрозрачен ; цвет жзлезно-черный и 
желтовато-бурый и желтый. Состаз: натровая зем-
дя, известь, магнезия, закиоь железа, закись ура-
на, окись меди, окись олова, танталовая киглота, 
волчецовая кислота и вода. Находится в Норвегии, 

Итротитанит , минерал одноклином. системы, 
цвет буровато-красный до темно-бураго, блеск 
жирный. Находится в Норвегии. 

И т р о ц е р я т , минерал, встречается в спло ш-
ном виде и кристалло-зернистых аггрегатах в 
Швеции и в Нью-Іорке; цвет фиолетовый. 

Иттрий (Yttrium), металл, окись котораго со-
держится в минералах гадолините и иттратан-
талите. Находится в Норвегии, Гренландии и Шве-
ции; открыт Ï827 г. Велером. 

Иту, гор. в Бразилии, в пров. Санто-Пауло, 
в очень плодородной местности, до 10000 жит. 

Итурбидф, дон Августино, мексиканск. лите-
ратор, род. 1783 г. в Вальядолиде, в Мексике, 
богатый землевладелец; во время перваго воз-
стания в Мексике 1810 г., он действовал про-
тив инсургентов, но впоследствии сделался главою 
всеобщаго возстания 1822 г., положившаго начало 
независимостм Мексики; был провозглашен импе-
ратором под именем Августина I, но вскоре при-
иужден был отказаться от престола и отпра-
вился в Европу. Узнав о движении в его поль-
зу, возвратился 1824 г. в Мексику, но был 
узнан и разстрелян 19 июля. 

Итурея, дрфвняя местность на северо-востоке 
от Палестины, принадлежала к тетрархии Филип-
па, была присоединена в 47 г. поР.Х. к римск. 
пров. Сирии. Обитатели занимались преимуществен-
но разбоем, в борьбе с израильтянами, в 107 г. 
по Р. X., были побеждены и насильно обраще-
ны в иудейство. 

И т у р у п , то же, что этропу. 
Итцегоэ, окружн. гор. окр. Штейнбургь, прусск. 

пров. Шлезвиг, на р. Штере, 10 000 жит., гавань, 
Итценплиц , Адольф, скульптор, р. 1821 г., 

ум. в Берлине 1883 г. Главнэя работа: колос-
сальнаябронз. ст. Меркуриявновой берлинск. бирже. 

И т , холмистая цепь между pp. Везером и Лей-
не, до 405 м. высоты, 22 км. длины. 

Ифигения, дочь Агамемнона и Клитемнестры; гре-
ки хотели принести ее в жертву разгневаннойАрте-
миде, препятствовавшей их отезду из Авлиды 
в Трою, но богиня перенес a ee в Тавриду и сде-
лала своей жрицей; там И. спасла своего брата 
Ореста от угрожавшей ему, как чужеземцу, смерти 
и бежала с ним в Аттику, где и умерла близ 
Марафона. Это сказание брали сюжетом древние гре-

ческие трагики (сохранилисьтрагед.Эврипида"И., в 
Авлиде"и, ,И. вТавриде") ,Расин, , lpïjigénie* ' ,Гёте 
МИ. в Тавриде", также взял и Глюк для 2 опер . 

И ф и к л , 1) сын Амфитриоиа и Алкмены, едино-
утробный брат Геркулеса, участник в охоте на 
каледонскаго вепря, после смерти почитался как 
герой. 2) И,, сын Филака и Периклимены, царь 
филакский, отличный бегун; уже будучи стариком, 
принимал учаетие в походе аргонавтов. 

И ф и к р а т , афинский полководец, отличился в 
Коринфской войне (395—387 г.), в Египте (379— 

| 374 г,), и в войне против Спарты (372—371 г.), 
| взел новый род вооружения и тактики, ум. 352 г, 
! до Р. X. BÖ Афинах. 

И ф и т , 1) сын Эврита эхалийскаго, другь Гер-
1 кулеса, убитый последним в припадке безумия. 
2) И., царь Эолии, в 884 г, до Р. X. возобновилт» 

; Олимпийския игры, основанныя за несколько веков 
до этого Геркулесом, но прекратившияся во время 
нападения дорийцев на Пелопоннес. 

Ифианиооа, дочь Проэта, царя аргивян. Она и 
I сестры ея за соперничество в красоте с Юноной, 
были доведены ею до такого помешательетва, что, 
вообразив себя коровами, стали бегать по полю и 
щипать траву. Искусный врач Меламп, укротив 
гнев богини множеством жертвоприношений, вы— 
лечил их и, по обещанию отца, получив^треть 
царства, женился на И. 

И ф л а н д , Август Вильгельм, знаменитый 
актер, поэт и драматург, род. 1759 г. в Ган-
новере, с 1779 г. в Мангейме, с 179Э г. в 
Берлине директором национальн. театра, с 1811 г. 
генерал-директор королевской сцены, ум. 1814 г.; 
был неподражаем в комических и чувствитель-
ных ролях. Любимыя из его произвед. : ,,Охотни-
ки", „Дом службои1,1, „Адвокаты", „Питомцы" и др. 

И ф , маленький скалистый остров,- в Марсель-
ском заливе, с замком (прежде хосудар. тюрьма). 

И х е н г а у з е н , торговое местечко в баварской 
пров. Швабии, окр. Гюнцбург, на Гюнце, 2600 ж. 

Ихнфвмон (bjerpestes lcljqeumon), фараонова 
мышь, небольшое, в«личиною с кошку, хищное жи— 
вотное; тело покрыто серовато-красною шерстью; 
живет в Египте, Нубии, по Нилу, питается мы-
шами, лягушками, змеями и крокодиловыми яй— 
цами; в древнем Египте считался священным. 

Ихнография (греч.), горизонтальный и геомет-
ральный план здания. 

йхнуза, древне-греч. название о-ва Сардинии. 
Ихорозный, дурногнойный, выделяющий зло-

качественный гной. 
Ихор (греч.), по мифам, эфирная жидкость^ 

заменявшая y богов кровь, жизненный сок . 
! Ихтегем,мест.бельг.пров.Вост.Фландрии,429ж.: 

Ихтидий желтоватый (Jchtljydium podura), р о д . 
| червей из сем.одноколесников; обыкнов. в л у ж а х . 
I И х т и м а н , гор. Вост. Румелии, на р. И., 3000 ж. 
j Ихтиография(гр.),описаниерыб.—ихтиодонпт^ 
окаменелые рыбьи зубы.—Ихтиоза, неизлечимая, 
врожденная накожная болезнь, при которой тело 
покрывается толстыми и похожими на рыбью чешую-
сероватыми чешуйками.—Ихтгозавры, род иско-
паемых пресмыкающихся из вымершаго отряда 
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ящериц, составляли переход от крокодилоя к 
рыбам.—Ихпполиты, окаменелости рыб.—Их-
тиологгя, наука, занимаюшаяся изучением р ы б . — 
Ихтиоптерииия (lchthyopterygia), группа ископае-
мых пресмыкающихся, отличаются OTbSauropterygia 
т е м , что y первыхзубы находятся в общих 
ячейках и что передния pleurapophyses (отростки ре-
бер) с двойными составными головками, y jSauro-
pterygia же напротив того, зубы в отдельных 
ячейках и pleurapophyses с простыми головками. 
Органы движения имеют вид плавников, они ды-
шали легкими и кожа не была покрыта чешуями или 
пластинками, Появились во время образования триас-
совых осадков, достигли наибольшаго развития в 
юрском периоде и снова исчезли в белом мелу. 
Типичная форма—lchthyopterygia.—Лхтгорниты, 
вымерший вид птиц из северо-американской ме-
ловой формации, с зубами и рыбообразными поз-
вонками.—Ихшгофаги (греч.), рыбоеды; y древ-
них название двух народов,живших в Гедрозии 
y Арабско-персидск. залива и в Эфиопии, y Персид-
скаго залива; ныне так назыв. народы, главную 
пищу которых составляеть р\6а..—Ихтгофтальм) 
минер.,см. апофиллит.—Ихтиогиентавры (миф.), 
морския божества, с рыбьими хвостами и лошади-
ными передними ногами. 

йцены, народ римской Британии, насевере; гл. 
города y них были: Venra lcenorum и lcenorum 
oppidum. И. подпали под римское владычество при 
Клавдии и освободились при Нероне. 

Ицибу, японская четыреугольная серебряная мо-
нета, отчасти позолоченая, стоим. на сер. ок. 1 р. 50 к. 

Ицилий, рим. плебёйский р о д ; наиболее извест-
ные из народных трибунов: Спурий И, (492 г. 
до Р. X.), старавшийся расширить права народа, и 
Люций И. (456 г. до Р. X.), содействовавший 
низложению децемвиров. 

Ицмикуильпан, город в Мексике, при Туле, 
13128 жит. 

Ицтакцигуатль, т. е. Белая Женщина, гора на 
юго-востоке Мексики, вблизи Пуэблы, 5207 м. выс. 

И ц , река во Франконии, берет начала в Блес-
берге в Тюрингенском лесу, впадает 80 км. 
ниже Раттельсдорфа, справа в Майн. 

1S.4&, река Приморской обл., впадающая в Охот-
ское море, одна из самых значительных на вост. 
прибрежье Камчатки. До 150 в. длины. 

Ииалки, два больших села Лукояновск. и Кня-
лшинскаго уез., Нижегородской губ.; в 1-м до 
4000, во 2 более 2000 ж.; при pp. Алатыре и Пьяне. 

Ичалово,село Ардатовскаго уез, Нижегородской г., 
627 жит.; при pp. И. и Рузанке. 

Ичиги (татар.), азиатская сафьяновая обувь, по-
дусапожки, сверх которых надевают башмаки, 
пампуши. В Сибири простой народ носит 
грубые и. или бахилы, которые подвязывают 
под колени, a потом обувают кенги или коты. 

Ичили,турецкий санджак вМалой Азии, вилайэте 
Адана, западная часть древней Киликии. 

Ичинская сопка, одна из высших вершин гл. 
Камчатскаго хребта, в Приморской области, на по-
луострове Камчатке, 18000 ф. выс. И. сопка по-
крыта вечным снегом; она не дымится, a из-
вержений никто и не запомнит. 

йчкерия, чеченская страна вюго-восточнойичас™ 
Терской обл., входит в округи Веденский и Дар-
гинский, 888 кв. вер. и до 15 000 жит. ичкерин-
ц е в . Ичкеринцы принадлежат к чеченскому пле-
мени, они никогда кеотличались покорностью, хищны 
и воинственны. Русския войска неоднократно про-
никали сюда; т а к в 1832 г. здесь громил аулы 
барон Розен, 1839 г.—Граббе, a 1845 г. —кн.Во-
ронцов, который взял резиденциюШамиля—Дарго. 
Лесистая местность Ичкерии всегда представляла 
затруднения действиям русских войск; черкес-
ское укрепление—Ведень был также разрушен, а. 
на его место было возведено укрепление. 

Ичня, местечко Борзнинскаго уез., Черниговской: 
губ., 6648 жит.; при р. Иченке; заводы. 

Ил-оглан (турецк.), п а ж , воспитанник, ко-
торый, по получении образования в школе, произ-
водится в ич-ага, паж внутри сераля. 

Ичотойское дацанство Верхнеудинскаго округа,. 
Забайкал. обл., 638 жит.; при pp. Ичотое и Цагатае» 

Иша, река в Томской губ., значительный пра-
вый приток Катуни; длина 150 верст . 

Ишаки, 1) село Козьмодем. уез. , Казанск. губ.,, 
640 ж.; при р. Унге. 2) И.,название осла в Турции.. 

Ишбердей, князь вогуличей, добровольно поко-
рился Ермаку, при завоевании Сибири. 

Ишфевка, с. Симбирск. уез. и губ., при р.Свияге» 
Ишимова, Александра Осиповна, русск. пиоатель— 

ница для детей,род. 1804г.,литературнуюдеятель-
ность начала переводами(Купера, Барбольда и др.). 
Главные ея труды :, ,История в разска^ах длядетей' ' , 
,,Разсказы старушки", ,,Свяш,. история длядетей'' я 
др,; изд. детские журналы:,,Звездочка" и ,,Лучи". 

Ишимская отепь, между реками Иртышем и 
Ишимом, поверхность пересечена многими оврагами 
и цепями холмов, покрыта пресными, соляными 
и горькими озерами, Кроме мелкаго березняка и; 
осинника, лесу н е т . 

И ш и м , 1) окр. гор. Тобольской губ., на лев. 
берегу р. Ишима; 7134 жит. Под именем дерев-
ни Коркиной, возник ок. 1670 г. Заводы кожевен.^. 
и салотопен., свечные и др. Бывает две ярмар-
ки. особенно Никольская зимняя; она глав-
ный пункт сбыта так называемых жировых 
товаров: сала, масла, кож и пр. — Ишимский 
округ, в южнои части Тобольской губ., на гра-
нице области Сибирских киргизов. Один из 
самых производительных в губернии. 2) И. (у 
киргизов Исель или Эсель), левый приток Иртыша 
в Запад. Сибири, берет [начало в отрогах-
Алтая, впадает при Исть-Ишимске, 1740 км. 

Ишихли, гора в хребте Клисали, отроге Ma-
лаго Кавказа в Бакинской губ., 11674 ф. выс. 

йшкарты, аул Т е м и р - Хан-Шурскаго окр., 
Кубанской обл., 1208 ж., укрепление; серный хо-
лодный минеральный источник. 

Ишколдзь, мест, Новогрудскаго уез. , Минско^ 
губ., 635 ж.; при ручье. 

Ишль, мест. и курорт в верхнеавстрий-
ской области Гмюнден, с красивым местопо-
ложением среди Зальцкаммергута, при впадении И-
(истокаозераСт.-Вольфганг)вТраун,2124ж.;со-
ляныяварницы, соляныякупанья, императорск.вилла.. 
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Ипшакаева, башкирск. дер. Верхнеуральск. уез., 
Оренбургск. губ., замечательна гнездовым место-
рождением хромистаго железняка. 
" ИиШ^Ник^венгерск.ваятелЬир. 1830г. вГорвати, 
ум. проф. школы искусств в Буда-Пеште,1875 г, 

Иштерек, сын Тиль Ахмата, князь ногайский, 
союзник России при царе Борисе Годунове. 

Иштеряковокое, сел. Мензелин.уез., Уфимск.г,, 
<ок, 295 ж.{ при р. Бакряжке. 

Иштиб, см. Истиб. 
Ищеино,с. Лебедянск.уез.Дамбов.губ., 2050 ж. 

Ищейка, порода охотничьих собак, сильных, 
с гладкою шерстью, висячими ушами, довольно 
острым носом,одинаково способны как для стойки, 
так и для иска на открытом месте и в лесу 
по кустарникам. 

Цщеин-Кузминский, Андрей, при царе Іоанне 
IV Грозном 1571 —72 гг.посол в Константинополе. 

Ищорская, стан. Кизлярск. уез., Терской обл., 
2400 ж.; на левом берегу р. Терека. 

Ифимб, древне-греческая песня, также пляска 
при празднестве в честь Вакха. 

э гь Р и м - Ѣ . 

Î 



I 
I *), десятая буква русской азбуки, в отличие 

оть И назыв. десятиричным; в церковно-славян-
с к о м : ! означ.—10, # 4 — 1 0 0 0 0 , a i — 1 1 , к«— 
\2, •**!—19. В римском счете I пред С и M 
озн. число сотен и тыс. напр.: ІІС=200, ШМ = 
3000.1 означаетиод, I на немец. монетах гамбург-
ский, на старых франц. лиможский монет. двор . 

Іабутикаба (Eugenia cauliflora), плодовое деревцо 
во внутренней Бразилии, ягоды его велич. с вишню. 

І а в и н , имя двух асорских царей (в Хана-
ане). Первый из них был разбит Іисусом На-
вином и погиб вместе со своим народом около 
1600 г. до Р. X. Второй увел евреев в раб-
ство, в котором они находились в продолжении 
20 лет (с 1416—1396 гг.) и по истечении этого 
времени, евреи, руководимые Деворрою и Вараком, 
свергиули яго и сам 1. погиб в борьбе с ними. 

Іагговаль, река Эстляндской губ., Гарриенскаго 
уез., одна из значительнейших в Эстляндии, 
впадает в Финокий залив; 70 в. длины. Река 
в 3 вер. от своего впадения в залив, образу-
ет водопад высотою в 20 ф м I. приним. в себя 
р. Іегелехт, при дер. Іоезу. Рч. эта не сплавная, 

І а и р , 1) сын Манассии, при занятии земли Ха-
наанской евреями, завоевал 60 городов в Вата-
неи, которые и достались в удел колену ]Ѵ1анас-
сиину. 2) I., начальник капернаумской синагоги; 
дочь котор. воскресил I. Христ. 3) 1.,седьмой судья 
народа Израильскаго с 1283—1261 гг., при немт. 
израильтяне были покорены филистимлянами и на-

чХодились в рабстве с 1261 —1243 гг. 
ІакиНѲЪ, 1) свят.Зап. церк., монах-доминик.,р. 

около 1183 г. в Кракове, в одной из знатней-
ших польских фамилий, основал в роди. городе. 
1217 г. монастырь доминиканцев; проповедывал 
христианство в Мазовии, Померании, Дании, Швеции, 
Иорвегии и Шотландии, позже совершил путешествие 
в Константинополь, проехал по Руси, где жил 
при кн. Владимире Рюриковиче в Киеве, выле-
чил дочь последняго от болезни глаз и, будто-
бы с разрешеиия Владиыира, проповедывал ла-
тинскую веру вЧернигове, Смоленске и др. горо-
дах ,ио этоотвергаетсяКарамзиным. ІжилвКиеве 

*) І и р и к е ч а н и е ; Сдова, начинающияоя на 
нем. и лат. звув*ми I», Іе, Іу, находикыя вдеоь, 
еледует искать в буквах Я, Е, Ю. 

во время осады этого города Батыем и описал 
папе зверства т а т а р . Он ум. в 1257 г. в Кра-
кове. Зап, церковь чтит его памятьиб авг. 2) I., 
Акинф Гаврилович, боярин, поссорившись с Ро-
дионом Несторовичем, предком Квашниных, при 
дворе Іоанна Калиты, I. уехал к Михаилу Твер-
скому и погиб во время битвы последняго с Ка-
литою при Переяславле. I. Г. был предком Бу-
турлиных. 3) I. Карпинский, духовный писатель, 
преимущественно на латинском языке, воспитывался 
в Киевской академии, в 1792 г. получил долж-
ность ректора коломенской семинарии, переведенной 
позже (в 1797 г.) в Тулу; ум. настоятелем Но-
воспасскаго монастыря в 1795 г. Соч. поучитель-
ныя слова, перевел на лат. яз. духовный регла-
мент и пр. 4) I. Бичурин, начальник духовной 
миссии в Пекине с 1807—21 гг., автор мно-
гих отличных сочин. о Китае, член академии 
наук . Соч: ,,История 4 ханов из Чингисова дома," 
„Китай, его жители, обычаи, нравы, просвещение" 
и пр. описание Пекина и др. 5)1., см. Акинфиевщина. 

Іакова св. о р д е н , 1) или шпаги, воен-
ный орден, учрежденный ок. 1160 г,, при Ферди-
нанде II, короле Кастилии и Леона, для защиты 
пилигримов, отправлявшихся в Сант-Ягоде Ком-
постелло. Одежда членов этого ордена состояла из 
белаго плаща с красным крестом в виде ме-
ча. 2) 1. св. орд., орден странноприимных мо-
нахов, основанный в Италии ок. 1260 г., для об-
легчения пилигримам переправления через реки и 
снабжения их паромами. Главным местопребыва-
нием этой конгрегации был госпиталь св. Іакова 
на реке Арно, в Лукском диоцезе. В 1672 г. 
орд. 1. соединился с орденом св. Лазаря. 

Іаковжты, 1) религиозная секта на Вост., основа-
телем которой считается Іаков Барадей (Занзал), 
эдесский епископ в 541 г., признававший в 1и-
сусе Христе только одну божественную природу (см. 
монофизиты). Секта эта существует и поныне в 
различных частяхт. Азии, преимущественно в Си-> 
рии и Армении, a также в Ефиопии. Глава I. жи-
вет в Кара-Амиде, в Диарбекире. Сектанты пре-
жде выжигали себе каленым железом крест на 
лбу. 2) I, (чаще якобиты), в Англии приверженцы 
изгнанных Стюартов после революции в 1688 г., 
в особенности их было много среди дворянства 
Шотландии; они находились в постоян. сношениях 
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с изгнанниками; но после поражения их в битве 
«ири Келлоден-Мьюре (Colloden-Miyr) в 1746 г. и. 
•совершенно потеряли всякое значение. 

І а к о в , 1) по библии, второй сын Исаака и ро-
доначальник израильтян; хитростью получил от 
•отца право первенства и бежал к своему род-
ственнику Лавану в Мессопотамию, служил ему в 
продолжении 14 л е т , чтобы получить руки его до-
черей Лии и Рахили, и сверх того еще 6 л . ,по-
том возврат. в Ханаан, a отсюда пересел. к сво-
ему любимому сыну Іосифу в Египет; здесь и ум. 
будучи147летотроду.2) I. ОтаршІЙ, Заведезв, 
сын Заведея и Саломии, брат Іоанна Богослова, 
один из 12 апостолов, сперва был рыболовом. 
После смерти Спасителя, проповедывал христиан-
ство с таким рвением, что Ирод-Агриппа ве-
лел отрубить ему голову. По преданию тело I, по-
сле его смерти, было брошено в лодку, которая 
приплыла 

вИспанию, 
«Галисию, 
возле ме-
ста, около 
котор.ныне 
находится 

город его 
им.,Ст-Яго-
де-Компо-
стелла,и с 
тех пор 
«нохранит-
•ся в собо-
ре этогого-
рода. Св. I. 
считается 

покровите-
лем Иепа-
нии.Восточ. 
церк.чтит 
его пам, 30 
апреляиЗО 
июля,а Зап. 
—24 июля. 
3)1.,Иень-
лиой, Алфе-
е в , сын 
A л ф е я и 
двоюродной ІІраотед Іаков 

сестры Богоматери Марии, огчего и назыв. братом 
Господним, бр, св. Симона и св. Іуды, один из 12 
апостолов, получ. название справедл. Былпервым 
епископом иерусалимским, написал послание к 12 
.племенам, был побит камнями в 62 г. во вре-
мя возмущения, произведеннаго первосвященником 
Ананом. Ему приписывают составление литургии, 
известной под именем „литургии св. I." Память 
ему в православной церкви 23 окт. и 4 янв., в 
San,—1 мая. 4) I. преподобный, епископ и испо-
ведник, живши в 8 в., пострадал от иконо-
борцев,ум. в заточ. Пам, 21 марта.5)І.-Вел. или 
Иизибдйский святой,живший отшельником на Курд-
ских г о р а х , в 3 0 3 г. епископ Низибиса, попре-
данию спас чудом этот город от персидскаго 
царя Санора 11, ум. в 338 г.;день пам. 15июля. 
От него сохранились 18 речзй и письмо в ар-

мянском переводе. 7) I. Витрийский, августинец, 
до 1225 г. епископ Птолемаиды на Востоке, в 
1229 г. кардинал и епископ Тускулума, впо-
следствии легат во Франции, Брабанте и Обето-
ванной земле, ум. в 1240 г. в Риме, автор 
„Historia orientalis". 6) І.Перфянин, приближенный 
перс. царя Іездигерда 1, во время гонения на хри-
стиан при этом государе отказался от христиан-
ства, которое он снова принял и в 421 г. пре-
терпел за него мученичеекую смерть при Варане-
се V. Память ему 27 ноября. Часть его мощей в 
С.-Петербургском Петропавловском соборе. 7)1. , 
пресвитер Печерскаго монастырь, был назначен 
в 1074 г, Ѳеодосием В. себе в преемники, но 
по просьбе братии был замен, Стефаном, 8J I. св., 
в 1386 г, был рукоположен в епископы ро-
стовские, но вскоре был изгнан ростовцами и уда-
лился к ростовскому озеру Неро, на берегу кото-

раго поло-
жилоснов, 
ростовско -
мy Зачать-
евскому мо-
настырю. 

Преетав. в 
1329 г. Па-
мять 27 но-
ября. 9) I. 
преподобн , 
жил от-
шельник.в 
40 вер. от 
гор.Галича; 
своими мо-
литвамипо-
мог Софии, 
супр. Васи-
лия Димит-
риев., бла-
гопол. раз-
решиться 

от бреме-
ни, за что, 
в благод., 
отец Ва-
силия Д и -
митриевича, 
Димитрий 

монастырь, Донской построил на горе, где жил 
называемый Яковлевским Предгечевым-Железно^ 
Боровским, где ныне его мощи почив,; престав, в 
1392. 10) І.Блоницкий,иером. Лубенскаго-Мгарскаго 
монаст., р. 1711 г., воспитыв. в Киевской академш; 
в монашестве с 1729 г. Он составил греческую 
грамиатику, лексиконы славяно-эллино-латинский и 
эллино-славянский, перевел: „0 небесной и церког-
ной иерархиях" Дионисия Ареопагита, и др. 11)1. 
Занзал, назыв. Барадей, сирийский монах, был 
избран евтихианами в епископы эдесские в 541 г, 
развил учение последних, обошел покрытый ру-
бищем Армению, Месопотамию и соседния страны 
(см. выше), проповедывая свое учение с такою рев-
ностью, что по его имени прозвали ново-евтихиан 
иаковитами; ум, в 578 г.12) І .Налиян, армян-
ский патриарх в Константинополе в ХѴШ веке, 
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умный, кроткий и в то же время точный исполни-
тель своих обязанностей, пользовался любовью и 
дружбою многих высокопоставленных лиц Тур-
ции и Европы; автор „Сокровище познаний" и 27 
„др. соч. и) I. ХатОБИТЬ, новгородец, участвовал 
в войнах со шведами в 1348—1349 гг.13) 1. 
Васильевич Ираклийский, псевдо-деспот Молдавии и 
Взлахии, родом грек, прибыв в Молдавию, он 
снискал доверие воеводы Александра, но не буду-
чи ему верен, принужден был бежать; собрав 
войско, он свергнул Александра и обявил себя 
деспотом, но его чрезвычайно жестокое управление 
вызвало всеобщее неудовольствие и после двухлет-
няго властвования, I. был хитростью схвачен и 
обезглавлен в 1563 г. к) I. Б е ч е р к о в , архи-
епископ Нижегородский, ум. 1850 г, ревностно дей-
ствовал против раекола. Соч. ,,Слова и речи". 
л) I., епископ муромский, викарий Владимирский, 
духовный писатель. 14) I., короли Великобри-
тании и Ирландги: а)І.І-й, как кор., Шотландии— 
І.Ѵ1-й,с.Марии Стюарт и ГенрихаДарнлея,р.1566г., 

Іаков I, король английскгй. 

избр.корол.Шотландии 1567 г. Примирился с Ели-
заветою, казнившею его мать, за 5000 фунт. стерл. 
ежегоднаго дохода. В 1588 г. соединился с Ели-

* заветою против Испании, подавил' возстание дво-
рян католиков, поддерживаемых Испаниею—и, 
будучи по своей прабабке Маргарите ближайшим 
наследником Генриха VII, сделался королем ан-
глийским в 1603 г. По природе человек слабо-
характерный и гордый, он угнетал пресвитериан-
ц е в , но благоволил к епископалам и вызвал 
пороховой заговор (1605 г.) вследствие того,что 
преследовал католиков и завладел своевольно 
правами парламента. Во внешней политике отличался 
непостоянством и оставил без поддержки сво-
его зятя Фридриха Пфальцскаго V; ум. 1625 г, 
б) I. 11-й, р. 1633 г.( 2-й сын Карла I, внук 
1. І-го, снач. герц. Іоркский; сражался в армиях 
франц. и исп. под начальством Тюренна, затем 
в испанской армии под начальст. Конде; б ы л , по 

вступлении на престол брата своего Карла II, ге-
нерал-адмиралом; но в 1671 г. принял като-
лицизм и сложил ссебя , вследствие зтого, зза-
ние командующаго флотом. Исключенный из числа 
членов нижней палаты, но поддерживаемый верх-
нею и королем, был принят в члены государ-
сгвеннаго совета. По восшествии его на престол в 
1685 г., он стремился возстановить монархию и 
католич.вероисповедание и обнародовал в 1687 г,, 
из благоволения к католикам, акт веротерпи-
мости. В 1688 г. y него род, с ы н , котораго на-
род считал подкинутым, и тогда представители 
партии вигов завязали снош.с зятем Іакова, Виль-
гельмом Оранским,относительно вторжения в Ан-
глию. I,, запуганный з т и м , отменил свои нзна-
вистныя постановления, но оставленный всеми, бе -
жал в том же году со всем семейгг. во Францию 
В 1689 г. I. был обявлен лишенным престо-
ла; несколько раз пытался он снова добиться ко-
роны и ум. в 1701 г. в С.-Жермене,в)І. Ш-й, 
рыцарь св. Георгия, род. 1688 г., был признан 

Кков 11, король ьнглийсилй. 

в 1701 г.кор.английским Франциею, Испаниею и па-
пою, но английск.парламентом был обявлен госу-
дарственным изменником. «Людовик XIV видел 
в нем средство угрожать Англии, В 1708 г. I. 
сделал неудавшуюся попытку высадиться на шот-
ландский берег; впоследствии сражался во Фланд-
рии под начальством Вильяра, и должен б ы л , по 
заключении Утрехтскаго мира, оставить Францию; в 
1716 г. I. появился среди якобитских инсургентов 
в Шотландии, удалился,ничего не сделав^оФ^ан-
цию, отсюда в Мадрит и послетого, как отправ-
ленная в его пользу испанская экспедиция в Ан-
глию не удалась, он появился в Ливорно. Здесь, 
вступив в брак с Мариею Клементиною, дочерью 
Іакова Собесскаго, жил некоторое время в Риме 
и ум.1766 r.l5lI,KO^j. Шотландские-.а) І.І-й, цар-
ствовал!424—37 гг.,род. 1393 г., сын Роберта 
Ш, находясь на пути во Францию, был взят в 
плен англичанами; по смерти своего отца провоз-
глашен королем (1406 г.), но отпущен из Англии 
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только в 1424 г, Он покровительствовал просве-
щению народа и притеснял дворян, за что и б. 
убит в 1437 г.б)І. ІІ-й, р. 1430 г., сын 1. І-го, 
царствовал 1437—60 гг.,хотел оказать помощь 
изгнанной английской королеве Маргарите; пал в 
битве под Рокебургом. в) I. Ш-й, род. 1453 г., 
сын I. П-го, цар. в 1460—88 гг. деспотически; 
иал под Баннокбурном в битве против воз-
мутившихоя дворян. г) I. ГѴ-й, р.1472 г., сын 
I. Ш-го, цар. в 1488—1513 гг., пал в битве 
под Флодденфильдом против англичан. ду .Ѵ-й, 
р.1512 г.,сын 1. ІѴ-го, за его малолетством го-
сударством управлял опекун,с 1529 г.І. Ѵ-й 
стал править самостоятельно, препятствовал рас-
пространению реформации в Шотландии, ум. 1542 г., 
страдая меланхолией; отец Марии Стюарт. е)І. VI, 
как король Великобритании—I. І-й. 16)1. І-й, кор. 
острова Гаити издинастииДессалинов.17) I. За-
харьевить, ум. в 1511 г., воевода и боярин; в 
1485 б.при завоев.Твери,в1488,будучи новгородск. 
наместником, усмирил вспыхнувшее там возста-
ние. В 1495 году вместе с князем Щенею оса-
дилт» Выборг, в 1500 г. взял города Брянск, 
Путивль, Мценск и занял всю Литовскую Россию; 
в 1502 г. участвовал при осаде Смоленска. 18) 1. 
Черноризец, русский писатель IX стм который на-
равне с другими источниками пользовался Несто-
р о м . Его соч.: „Сказание о Борисе и Глебе", „Пох-
вала св. Владимиру" и др. 

Іама (инд. миф.), один из 8 васу, бог ночи 
и мертвых; он судит души людей после смерти. 

Іамвлихт^св. отрок в Ефесе,в 5 в.пам.22окт. 
Іамния или Іавни, иоппийский город, завоеван-

ный y филистимлян евреями, позже, в числе дру-
гих городов, попал в руки сирийских царей, 
но после победы Іонафана Маккавея над Аполло-
нием, полководцем Димитрия Никатора, перешел 
снова к евреям. 

Іанний и Іамврий, египетские жрецы, противники 
Моисея; однако именаэти сам Моисей не упоминает. 

Іаннуарий, 1) св. мучен., обращенный в веру 
святыми апп. Іасоном и Сосипатром; сожжен в 
1 веке Пам. 28 апр, 2) I., св. священномученик, 
епископ,в царствование Диоклитиана, пострадавший 
в 3 в. Память 21 апр. Считается покровителем 
Неаполя. Голова его идве стклянки его крови хра-
нятся,как реликвии, в капелле el Tesoro в Не-
аполе. По верованию, кровь его имеет свойство 
делаться жицкою при приближении к голове. Это 
чудо испытывают 19 сент, и при особых случа-
я х ; когда кровь не делается жидкою, то это при-
нимают за несчастное предзнаменование. 

ІаяуарІЙ, назв. месяца яиваря вцерк .книгах . 
ІаПѲТЪ (греч.), один из титанов, сын Ура-

на и Геи, отец Атланты и Прометея. 
І а р е д , ветхозаветный патриарх, сын Мале-

леила, отец Еноха, жил 962 года. 
Іари, Соломон, ученый раввин, род. в Труа 

1040 г., обездил Ёвропу, часть Азии и Египта,ум. 
Н07.Соч.:„КоментариинаЕкклезиаст,Талмуд и др. 

І а с о н , святой епископ тарский, спас ап. Павла 
во время возиущения. Пам. 28 апр. 

І а с п и о , ныне яшма, нефрит, камень, находив-
шийся во втором ряду камыфй в нагруднике вет-
хозаветных первосвященников. *• 

І а ф е т , третий сын Ноя, от котораго за свов 
уважение к нему и целомудренную скромность по-
лучил благословение и предсказание, что его потомки 
будут многочисленны и наибольше населят землю. 
Племя I. (иафетиды) распространилось по лицу зем-
ли и подчинило себе Семитов и Хамитов. Сы-
новья и. назывались Іошер—от него произошлв 
Кимвры, Магог—северные народы, Мадэй—ми-
дяне, Мешер—картлы и Ѳирос—фракийцы. Т а к -
как большинство индоевропейских народов про-
изошло от I., то и семья индоевропейских язы-
ков наз. иафетическою. 

Іахун,(евр.даутвердит)столпвхр.Соломона» 
Іачини, Стефано, итал. экономист, р. 1827 г. 

в Казальбуттано (провинция Милан), с 1860 г. 
министр общественных работ, 1861 г. вышел-
в отставку.В 1864 г. будучи в каб. Ламарморы,. 
оказал важные услуги Италии развитием желез-
ных дорог, почтовой и телеграфной части; он 
прославился проектом С.-Готардской дороги. І867г^ 
оставил свойпост.Соч.„Dueannidipoliticaitaliatjâ". 

Іеве, мест. Вирляндскаго у.,Эстляндск.г.,710 ж» 
І е в е р , город в Ольденбурге, прежде глав-

ный город владений I. (Ieverland) 6 кв. м., 4064 ж. 
В 1793 г. перешел во владение импер. Екате-
рины II, в 1807 г. император Александр усту-
аил его Голландии,а в 1814 1.,присоед, кОльденб, 

Іевлево-Знамфнокое, село Москов.у. и г. 135 ж. 
І е в л е в , 1) Василий Трофимович, артиллерии ка-

питан, перевел трагедию Вольтера ,,Смерть Цф-
заря" (1783 г,). 2) I., Николай Васильевич, из-
вестныйкаррикатурист,сотруд.„Искры",,,Иллюст-
рации" и др., ум. 1866 г., на 32 г. жизни. 

Іевлевы, новгородский дворянский р о д . 
Іевосфей, сын царя Саула, после смерти кото-

раго избран в цари одиннадцатью колен., тщетно' 
старался отнять власть y Давида, возведен. на цар-
ство коленом Іудиным. После 6-ти летняго царст-
вования был убит своими военачальниками Ва-
аиом и Рихавом, которые, думая угодить Дави-
ду, принесли ему голову I., но были за это пре-
даны смертиой казни. 

Іевуоэй (евр.—презренный), сын Ханаана, ро-
доначальник иевусеев, одного из народов, оби— 
тавших в горах около Іерусалима; находились. 
под властью Омореев и были покорены Давидом^ 

І е в у с , І ф р у о , название городаІерусалима,когда 
он находился под властию иевусеев. 

Іевье или Евве, городок в Виленской г., при*.. 
ж, д. Ландварово-Эйдкунен; известен печата-
нием кииг кирилловским шрифтом (в 17 в.). 

І е г е л е х т , река Эстляндской губ., Горриенскаг» 
уез., левый приток Іагговаля, незначит. речкаи. 
замечательна т е м , что в нижних своих час-
тях скрывается под землей на протяж.почти 2 в» 

Іегель, 1) Большой, р. Лифляндской г., Риж-
скаго у.,бассейн Зап. Двины;составляется из со-
единения двух ручьев—Мариенбаха и Зудде, до 90 
вер. длины. 2) 1. Малый, р. того же уезда, со-
единяется с р. Абзе и впадает в озеро Іегель, 
80 в. длины. 3) 1., озеро там-же, недалеко от 
моря, между низовьями рек Зап. Двины и Лиф-
ляндской Аа; 5 в. дл. и 2 вер. шир., с востока 
впадают pp. Б. и М. Іегель, a из оз. течет р. 
Мендеруппе в оз. Штынт, которая посредствомт» 
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протока Мильграбена изливается в Зап. Двину, 
Іегерндорф (lägerqdorf), 1) княж,, одна часть 

котораго входит в состав прусскаго округа Оп-
пельн, a другая принадлежит к австрийской Си-
лезии, прежде часть герцогства Ратибор-Троппау. 

Іегер (läger), 1) Вольфганг, профес. пиитики 
и красноречия в Альтдорфеи род. 1734 г., ум. в 
1795 г. Соч. ,,Geschichte Kaisers Heinrichs" VI и 
др. 2) 1., Георг-Фридрих, химик и естествоис-
пытатель. Соч. ,,De eff ictibus arseqici ig varios or-
ganisnjos" (1806 r,), MUeber die Pflarjzenversteine-
rungen iq Stuttgardt" и др. 3) I. Михаэль, хирург, 
директор хирургической клиники в Эрлангене, р. 
в 1795 г,, ум. 1838 г. 4) І .Франц, известный 
певец , автор замеч. ром. ,,Der Kuss", p. 1796 г. 

ІѲГОВа, (евр.Сый, значит сущест, самобытное, все-
му дающее жизнь и все содержащее), одно из имен 
Божиих y евреев, прсшзносившееся только перво-
священником в день всенароднаго очищения; все 
жедругие евреи всегда заменяли его каким-нибудь 
другим именем, чаще всего еловом ,,Адонай", 

Іегу, 1) полководец еврейскаго царя Іорама, был 
помазан в цари пророком Елисеем (880 — 58 г.) 
уничтожил в Самариипоклонение Ваалу; возстано-
вил религию Іеговы; должен был уступить вос-
точную часть земель при Іордане сирийцам, 2)1 . , 
сын Анания, пророк, жил около 900 л .доР .Х , 

Іфгуда, см. Абраванель. 
Іегудиад (евр., славитель Бога), по учреждению 

церкви, один из 7 ангелов высшаго чина; ут-
верждающий людей, трудящихся для славы Божией, 
был послан израильтянам в пустыне, для ука-
зания пути в землю Обетованную. 

Іеддеди (евр., возлюбленный Богом), имя, дан-
ное Богом Соломону (2 цар. 12, 25), как прооб-
разу Сына Божия Іисуса Христа. 

Іеддо, прежнее название нынешняго Токкио, сто-
лица, важнейшая гавань Японии, до 1869 г. рези-
денция Микадо, на восточн. берегу^Нипона, y зали-
ва Іеддс 596 тыс. ж. Правильно построен и пере-
сечен каналами. Университет, значительная про-
мышленность (шелковые, хлопчатобумажные товары, 
фарфор, оружие, бумага), обширная типография. 

Іедогава, проток оз. Оймо на острове Нипон 
(Япония), течет по направлению к юго-зап., впа-
дает в залив Осаку. 20 миль течения. 

Іезавель, израильская царица, известная своим 
неблагочестием, дочь царя сидонскаго Ифобала, суп-
руга израиль;каго царя Ахава, котораго она скло-
нила построить храм Ваалу и ввести поклонение 
этому божеству.иезав., пользуясь большим влияни-
ем на своего супруга, произвела гонение на проро-
ков истиннагоБога. 1игуй,умертвив Ахава,велел 
выбросить 1. из окна на седение еобакам. 

Іезвмста, гора в Абхазии; свинцовыя руды. 
Іезекииль, иудейский пророк и священник, сын 

Вузии, предсказал народу иудейскому его бедствия, 
разрушение Іерусалима, пришествие Единаго Пастыря 
и Его многочисленнаго стада. Его пророчества соб-
раны в книге, носящей его имя и сост. из 43 гл. 

Іези, 1)Самуил, гравер, ученик Лонги, род. 
в 1789 г., ум. в 1853 г.; известны его превос-
ходныя гравюры с Рафаэля. 2) I. (древний Asis), 
гор. в итальянской провинции Анкона на Эсико. 

Іезиды, см. Изиды. 

Іезраель, город в Иссахаровом колене, сла-
вился плодородием; резиденция Ахава, 

Іезуаты, религиозный орден, основанный в Си-
енне, в 1363 г. св. Іоанном Коломбинским, и 
назван так потому, что имя Іисуса не сходило с 
уст его первых членов. Члены этого орденл. пек-
лись о больных, которых снабжали лекарствами, 
ими самими приготсвленными. I. существовали только 
в Италии; конгрегация эта уничтожена в 1668 г. 

Іезуитинки, женский монашеский орден, осно-
ванный в 1546 г. Изабеллою Косель в Италии и 
Германии, a в Англии двумя англичанками Уардой и 
Туиттией, в подражание ордену, основанному Игна-
тием Лойолой, Монахини этого ордена давали обет 
целомудрия, бедности и повиновемия. Орден уничто-
жен папою Урбаном VIII в 1631 г. 

Іезуиты (общество Іисуса), влиятельный орден 
римской церкви, основан в 1539 г, Игнатием Лойо-
л о ю , в 1 5 4 0 г, утвержден папой Павлом III, б. 
снабжен обширнымипривиллегиями и делился на; 4 
класса: а) послушники, подвергавшиеся в течение 2 
лет испытаниям самоотвержения и послушания и 
дававшие обет бедности, целомудрия и слепого по-
виновения; б) схоластики, обучавшиеся в коллегиях 
ордена и впоследствии преподававшие тамже,ипосле 
повторения предшеств.испытаний были посвящаемы в 
духовный с а н ; в) коадюторы, предназначавшиеся 
для просвещения юношества, проф. университетов, 
гувернеры; г) профессы давали еще обет слепаго 
повиновения папе,образовывали генеральную конгре-
гацию и занимали высшия должности. Во главе ор-
дена стоял генерал в Риме, избираемый пожиз-
ненно профессами с неограниченной распорядител. 
и исполнител. властью; в провинции его заменял 
провинциал, ему помогали 5 ассистентов. 2-й ге-
нерал орд.,Лаинес (1556—65 гг,)исправил направ-
ление ордена, цель котораго была укрепление не-
ограниченной власти папы и уничтожениепротестан-
тизма. Потом 1. овладели юношествомоткрытием 
школ (иезуитск. школ), программу которых соста-
вил 4-й генерал Клавдий Аквавива (1581—1615) 
написав,,Ratio et institutio studiorum societatis Icsu' '. 
Влияние над взрослыми приобреталось с кафедры, 
путем исповеди и проповеди;число членов иезуит-
скаго ордена в 1618 г. простиралось до 13112 ч. 
в 32 провинциях. Во Францию 1. лишь в 1562 г. 
нашли доступ и то при лишении их важнейших 
льгот; сильным влиянием они пользовались там 
во время религиозных войн и играли важную роль 
в 1603 г. как духовники двора (после покуше-
ния их члена Шателя на жизнь короля Генриха IV, 
они были в 1594 г. изгнаны из Франции). В 
Германии Фердинанды 11 и III вполне доверяли и м ; 
они были душой правит.лишь впродол. 30-лет, вой-
ны и присвоили себе выданныя имперскими со-
словиями церковныя имущества. Их сомнительная 
мораль (пробабилизм) с его оправданием клятво-
преступлений и всевозможных злодеяний, их пре-
вратныя словотолкования двусмысленными обеща-
ниями,задними мыслями (reservationes njentales), их 
безнравственная жизнь и торговыя спекуляции воз-
будили в 18 веке серьезную оппозицию. За их 
вероятное содействие покушению иа жизнь Іосифа I 
они были изгнаны из Португалии, в 1764 г, из 
Франции, в 1767 г, из Испании, затем из Неа-
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поля, Пармы и^Мальты, в 1773 г. буллою папы 
Климента XIV был отменен самый орден,счи-
тавший уже 22589 чел. Фридрих II прусский тер-
пел 1. как преподавателей королевскаго высшаго 
учебнаго института; после закрытия последняго, ор-
ден пользовался приютом лишь в России (и то из 
политических причин). Папа Климент VII вновь 
возстановил его в 1814 г. В Испании он в 
1815 г. вновь приобрел утраченныя права и почти 
без перерыва с 1822—26 гг. продолжал свою 
деятельность; в Португалию орд. был вновь до-
пущен в 1832 г.,во Франции терпим при Лю-
довике XVIII, но опять отменен в 1845 г.; при 
Наполеоне 111 вновь пользовался влияниемдо декрета 
1880 г., которым I. были изгнаны из Франции.В 
Бельгии, в Великобритании, в Южной Америке 1. 
вскоре утвердились; из России они были навсегда 
изгнаны указом 1820 г., из Швейцарии в 1847 г. 
в Баварии и Австрии они были терпимы под но-
вым названием редемптористов. Германия, зако-
ном 1872 г., запретила им дальнейшее пребыва-
ние. В католической церкви их влияние росло при 
Пие IX, особенно благодаря генералу Бекс, догмат 
о непорочном зачатии 1854 г., силлабуе, энци-
клика 1864 г., ватиканский собор 1870 г. и про-
возглашениепапской непогрешимости созданы иезуита-
ми. В 1882 г, 11058 чел. распределились в 22 
провинциях или 5 ассистенциях. 

І е з у с , остров в Нижней Канаде, образуется 
двумя рукавами Отавы, неподалеку от их слия-
ния в реку св. Лаврентия, ок. 20в.дл. и 6 шир,, 
климат умеренный, почва плодородная, 

Іеквфтепек, р. вТрухилло (Перу), вытекает 
из Андских гор и впадает в Великий океанг. 

І ф к т а т , 2-й сын еврейскаго патриарха Евера, 
жил около 1720 г. до Р. X. 

Іелашить дф Б у ж и м , Іосиф, см. Елачич. 
І е л г н е к , 1) Адольф, еврейский ученый и ора-

т о р , род. в 1821 г. в Моравии. Соч. по еврей-
ской литературе и философии. 2) І .Герман, брат 
предидущаго, род. в 1823 г., изучал преиму-
щественно философию, преследовался за участие в 
народных движениях; в 1848 г., поселившись в 
Вене, проявил необыкновенную журнальную дея-
тельность в радикальном направлении, ихотя I. не 
принимал лично участия в венских смутах, 
однако был осужден и разстрелян в 1848 г, 

ІѲЛЛОСТОНЪ (lellowstoqe), приток Миссури, про-
текает 1200 клм. и впадает на границе Монта-
ны и Дакоты. Место истока его служит озеро I., 
лежащее в великолепном национальном парке. 

ІбЛЛЬ (Iell), один из Шетландских островов, 
пролив Іелль-зунд отдел от Маинлэнда, 2732ж. 

Іфмен, турецкий вилайэт, юго-западная часть 
Аравии, 21/ мил. житм в древности называвшаяся 
Arabia felix (Счастливая Аравия), там царствовали 
2500 лет в нескольких государ. потомки Ках-
тана и Гимьяра, в 529 г. по Р. X. страна была 
завоевана абессинцами, 574 г. персами, в 1517 г. 
турками, которые в 1830 г. лишились большей ея 
части, но в 1872 г. вновь овладели ею, за ис-
ключением лишь восточных областей. 

І е м т л а н д , местность в северной Швеции, вме-
сте с Герьеадалем образует лен 1. или Зстер-
зунд (50771 кв. км.,95320 ж.), суровая гористая 

местность, множество озер; глав. гор. Эстерзунд, 
Іена, город в Саксен-Веймар-Эйзенахе, окр. 

Апольда, при р. Заале, 11680 ж. с общим для 
всех саксонских герцогств университетом и вер-
ховным судом, 1672 — 90 гг. столица прежняго 
герцогства Саксен-Іена, при Іене, 14 октября 1806 
Наполеон Іодержалздесьпобеду над пруссаками, 
бывшими под начальством князя Гогенлоэ. 

Іени, 1) Шегер, крепость в Анатолии (Азият-
ская Турция), на левом берегу Гонжере, 2) 1. Ка-
зиль-Агач, небольшой город в Румелии, на лев. 
берегу Марицы, в 48 в. к сев. от Адрианополя. 
3) l.-Су, р. в Анатолии (Азиат. Турции), берет 
начало в гор. Лохе, образует озеро и впадает 
в Сакарию, около 72 в. течения. 

Іенидже и В а р д а р , 1) гор. в турецком вилай-
эте Салоники, при ж. дор., 6000 ж.; вблизи раз-
валины Пеллы и горько-соленое озерои.2) I. и Ка-
расу, город в турецком вилайэте Эдирне, прн 
озере Лафри, 2500 ж., развалины Абдеры. 

Іеыишер или Дженишер, иначе называется 
Ларисса, укрепленный город в Ѳессалии, в ту-
рецком вилайэте Триполи, при р. Саламбрии. 

Іенкепинг, лен внутри южной части Швеции, 
частью плодородная возвышенность, протяжением 
202,38 кв. м., 198541 ж. Главный гор. I. на оз. 
Веттерн,19562 ж. с пристанью; фабрики спичек. 

Іенсен , 1) Адольф, композитор, р. в 1837 г. 
в Кенигсберге, ум. в 1879 г. в Баден-Баде-
не; известен своими песнями с акомпаниментом 
для рояля. 2) I., Вильгельм поэт и беллетрист, 
род. в 1837 г. в Гольштейне, живет в Фрей-
бурге. Соч. j-iédep aus ßfrankreic^", „Gedichte" и 
др. 3) І.,Давид Иванович, профессор скульптуры 
(с 1868 г.), датчанин; художественное образование 
получил в Копенгагенской королевской академии 
худож. С 1843 г. по 1847 преподавал в Спб. 
рисовальной школе Общ. поощрения художников, 
a в 1847 г. основал в Пзтерб. первую и един-
ственную фабрику для изготовления наружных ук-
рашений из терракотты. С тех пор им было 
исполнено множество художественных работ для 
дворцов и публичных зданий. В 1857 г. акад. 
худож. присудила Д. И. звание академика за ба-
рельеф ,,Ахиллес возвращается с поединка с 
телом побежденнаго Гектора", a в 1868 г. зва-
ние профессора скульптуры за статую иДианы". 
4) 1,,Іенс Арнольд Дидрик,датский морской офи-
ц е р , род. в 1849 г. в Фгенсбурге, изследо-
вал (вместе с геологом Штинштруп) в 1878 и 
1879 гг. южную Гренландию. 

І е н о , Фридрих Вилыельм, композитор и пи-
сатель о музыке, род. в 1809 г. в Бзрлиме, с 
1849 г, придворный капелыяейстер, известен сво-
ими статьями о К. Вебере, ум. 1888 г. Его с ы н , 
Макс I., военный писатель, род. в 1837 г. ма-
иором при генеральном штабе и профес. военной 
академии, написал: ,,История воен. искусства" и др, 

Іеракситы, еретики, послидователи учения Іе-
ракса, уроженца Леонтополя, человека строгой жиз-
ни, чрезвычайно ученаго, начитаннаго и красноре-
чиваго. Учение I. допускало только воскресение ду-
ха, отвергало браки, уподобляло происхождение Сына 
Божия происхождению св. Духа и пр. Іераксжил 
в Ш веки в Египте. 
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І е р а к с , св. мученик, в 3 в. по Р. X. обез-
тлавлен. Пам. 28 окт. 

Іерактическое письмо, тож? что гиероглифы. 
Іерапольский собор, в 173 г. пр?аал про~ 

ялятию лжепророков Монтана, (ѴІаксимилла и Ѳеэ-
дора. Собор состоял из шести еписмшов под 
аредседательством Аполлинария. 

Іерополис , тоже, что Гиерополис. 
Іераркия (греч, ираруия), т. е-священноначалие, 

бывает небесная и церковная. Под первой разу-
меется чиноначалие, существующее между ангелами, 
под второй все церковныя власти, управляющия 
церковью и всеми делами, касающимися веры; в 
православной церкви и. имеет 3 степени: епис-
к о п , священник и диакон,—Іерарх название, 
даваемое лицам, занимающим высшую степень 
священства: патриархам, митрополитам, архиепи-
«коаам и епископам. 

Іерба, І.-мате, то же что парагвайский чай. 
Іфрвскюль или Верхнее, такжз Мойкское, Іеркель-

ское озеро, в 3 вер. от города Ревеля. Эго самое 
большое озеро Эстляндии,_за исключением погранич-
«аго Пейпуса. Имеет 2 стока в Финский залив , 
один из них превращен в водопровод и снаб-
жает водою г. Ревель, улицы котораго лежат зна-
чительно ниже дна этого озера. 

Іервенский у е з д , см. Вейссенштейн. 
І е р г , см, Е р г . 
Іерей (греч. зн. священник),т.е.такое духовное 

лицо, которое, быв законно избрано и посвящено ар-
хиереем, имеет право совершать таинства, отправ-
лять богослужение и наставлять верующих. 

Іеремиада, трогательная, грустная или жалобная 
шеснь, как напр. песнь пророка Іеремии, от ко-
тораго эти сочинения и получкли наззание. 

Іеремии запрягальника или яремника, народное 
яазвание дня 1-го мая, начало пашни. 

ІеремІЯ, 1) сын Хелкии, один из 4великих 
пророков, род. 630 г. доР. X. Уже 14 лет по-
лучилоткровение св. Духа, пророчествовал при Іосии 
м его преемниках, предсказал разрушение Іеруса-
лима и вавилонское пленение, за такия мрачныя пред-
«казания он был не любим своими согражданами 
и одио время находился в заключении при Седекии. 
После взятия Іерусалима, он хотел остаться на 
«го развалинах, чтобы оплакивать его разрушение, 
но был уведен евреями в Египет. Место и год 
•его смерти неизвестны. От него сохранились: книга 
яророчеств написанная Варухом и мКнига пла-
•ча". 2)1,(Прозорливый),преподобный печерский,при-
нявший крещение еще прй князе Владимире, вместе 
« киевским народом, в 988 г. постригся при 
жизни преподобных Антония и Ѳеодосия. Он про-
славил себя даром пророчества; мощи его почи-
аают в Антониевых пещерах; память 5 октяб-
|>я. 3) 1., патриарх константинопольский, после 
10-летняго занятия патриаршаго престола, он было 
ложно обвимен пред султаном и сослан в 
Родос , где пробыль 5 л е т . По возвращении он 
«ашел церковь Софии обращенною в мечеть и, ис-
просив y султана разрешения, уехал из Кон-
стантинополя для сбора милостыни на построение но-
ваго храма. В 1588 г. 1. прибыл в Москву, где 
посвятил перваго русскаго патриарха Іова; на воз-
«ратном пути, в следующем году, он отре-

шиль в Кизве митрополита Онисифора и на его 
место посвятил Михаила Рогозу. Пребывание I. в 
Москве описано спутником его, архиепископом эла-
сонским, Арсением. 4)1. Г о т г е л ь ф , псевдоним 
Альберта Батциу:а, немецкий писатель, р. 1737 г., 
ум. в 1854 г. Соч. ,,КаЧІии die Grossmutter" и др. 
5) I. архиепископ казанский, участвовал в собо-
ре, созванном царем Іоанном IV, в 1580 г. в 
Москве, на котором была составлена грамота, что 
княжеския села и земли, когда-либо отказанныя мит-
рополитам, епископам, монастырям и церквам, 
или купленныя ими, должны быть государевыми, и 
что впредь они уже не должны присвоивать себе 
имений недвижимых, ни добровольною уступкою, 
ни купчею, и что заложенныя им земли такжеот-
даются в казну. 6) 1. Еремей Глебов., воевода 
владимирский. Он в 1220 г., ходил с братом 
великаго князя владимирскаго Георгия 11, Святосла-
в о м , в Бэлгарию, a в 1226 г, посылали его на 
мордву, но по случаю ненастнаго времени он был 
оттудавозвращен.Іеремия былуб. в битве Батыя с 
сыном Георгия, Всеволодом. близ Коломны. 7) 1. 
Константиновить.князьиз родакнязей тверских, 
сын Константина Михаиловича, имел уделом До-
рогобуж,ныне селоДорожево,Тверской губ. Прини-
мал участие в ссоре (1367 г.) кн. кашинскаго, Ва-
силия Михайловича, с Михайлом Александрови-
ч е м , княжившиѵи в Микулине, за область умерш. 
Симеэна Константиновича. Благодаря своим жало-
б а м , просьбам к вел. князю Димитрию Иванов., 
расширил свой у д е л . I. имел двух сыновей 
Димитрия и Іоанна; ум. в 1673 г,, как сказано 
в Никоновой летописи. 8) I., назв. ,,святителем 
Болгарии", жил в середине X столет. по Р. X., 
считается автором древне-болгарских разсказов 
из Ветхаго и Новагозавет,, запрещенных церков-
ной иерархией.9)І.,портовой город на Гаити,5000 ж. 

Іериды магом.секганты в Курдистане, Армении, 
ю-Кавказе, почитающие кроме Аллаха, дьявола. 

Іерихау, см. Ерихау. 
І е р и х о в , два округа в прусской Магдебург-

ской пров. 1) 1., 1381 кв. км., 70190 ж.; главн. 
гор. Бург . 2) I., 1379 кв. км., 55023 ж.; главн. 
гор. Гентин, в этом окр. недал.от Эльбы мест.І. 

Іфрихонская роза (Anastatica Ijierocl^untica), изт» 
сеш. крестоцветных, небольшое растение с белыми 
цветами; в сухом состоянии ветка и листья сильно 
сжимаются, но стоит только вспрыснуть водою,то 
они оживают и принимают первоначальный в и д , 
считается обдадающей чудесными свойствами, оте-
чество—Сирия и Палестина. 

Іфрихон ныне Р и к а х , в древности цвету-
щий гор. в Палестине, в 25—26 вер. к с.-в. 
от Іерусалима. При всгуплении евреев, под пред-
водитфльством Іисуса Навина, в Землю Обетован-
ную, I. был разруш. чудесн. образом; в 70 г. 
по Р. X. б. осаждень и взят Титом и Веспасианом. 

І е р м а н , Эдуард, немецкий актер в род. в 
1798 г. в Берлине, ум. в 1859 г. Оставил не -
сколькосоч.: ^Fragnjeijte aus meinem Jheaterleben". 

І е р н и н г э м , Эдвард, английский драматический 
поэт , род. 1727 г., ум. 1812 г. Соч.:,,ОДаргарита 
Анжуйская", ,,0сада Бервика" и др. 

І е р н ф е л ь т , Криспин Олофсон, в 1683 г. 
магистр философии Упсальской академии; путеше-
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ствовал по Германии, Франции, Англии и Голлан-
дии; с 1690 г. проф. ботословия в Дерпте и па-
стор ц. св. Іоанна; род. в Христинегамме 1660 г,, 
ум. 1695, В литературном отношфнии не замеч. 

Іеровоам,имя двух лзраильских царей: 1)1, 
был пооле смерти Соломона избран в ц а р и Ю - ю 
коленами, царствовал с 975—954 гг. до Р. X., 
поставил в Дане и Вефиле золотых тельцов, 
чтобы отклонить своих подданных от путеше-
ствий в иерусалимский храм для поклон.ния. 2) 
I. 1І,сын и преемник 1оаса,царствовал с 8 1 5 — 
784 гг. до Р. X., при нем государство достигло 
цветущаго состояния; тоже идолопоклонник. 

Іероглифы, см. Гиероглифы. 
Іеродиакон, (греч. зн. священный служитель), 

прежде так назывались все вообще диаконы,а ныне 
только монахи, имеющие сан диакона. 

Іеродрама, см. Перодрама 
Іфродулы, см. Гиеродулы. 
Іфромантия, см. Гиеромантия. 
Іерсмнимон, в древности в греч. церквах 

лицо,хранившее книги и обязанное иметь их всег-
да в готовности при богослужении. 

Іеронимиты, духовный ордем, члены котораго 
подражали в своем образе жизни св. Іерониму; 
они различались: 1) 1. испанские, орден основан-
ыый в 1370 г. Ѳомою Сиенским, они занимались 
воспитанием детей; им принадлежал монастырь 
в Эскуриале.2)1,, отшельники св. Іеронима (Erraitee 
de St. Jérôme), орден основанный в 1380 г. 
в Умбрии Петром Джамбакорти Пизанским и в 
Ломбардии 1424 г. Луном Одмедским, отлича-
лись особеино строгим соблюдфнием монастыреких 
уставов.— Іерошмитяики, женский орден по об-
разцу Іеронимитов, основан_Мариею Гарсиас 1375, 
ныне не существует. 
. Іеронимияне, духовный орден, см. Братья об-

щинной жизни. 
Іфроним, 1)1. св., преподобный печерский зат-

ворник и чудотворец. Пам. 14 сент. 2) I. (Саф-
роний Евсевий), преподобный род. в 340 г. в 
Стридоне, в Далмации, 379 г. в Антиохии был 
посвящен в пресвитеры, с 382 г. учителем в 
Риме, в 386 г. отправился в Палестину, где 
принял монашество и преставился в Вифлееме 30 
сент. 426 г., поборник православия, из сочин, 1. 
важна новая обработка древ-
няго латинскаго перевода Биб-
лии ,,ltala", из котораго про-
изошла Вульгата. 3) 1. Праж-
ский, единомышленник Яна 
Гусса, р. в Праге, учился 
в Оксфорде, откуда принес 
вПрагу первыя тфологическия 
сочинения Виклеффа;в14и5г. 
был арестован в Гирсау, 
лри возвращении с Констанц-
скаго собора, на который спе-
шил защищать Гусса; он 
перзоначально отказался от 
учения своего друга и учителя, 
но в 1416 г. взял отрече-
ниф торжественно назад и его 
сожгли в Констанце 30 мая 
1416 г- 4)1., царь сиракузский, 

наследов. сзоему деду Гиерону II в 2 1 5 до Р. Х.^, 
в войне против Рима перешел на сторону Карфа-
генян, жестоко управлял страной, но 214 убит 
Леонтини. 5) I. (Иван Евгениевич Лстовский), ар-
химанд., бывший ректор Пермской семинарии, член 
Спб. комитета духовной цемзуры, писатель, ма-
гистр Спб, духов. академии; род, в 1827 г,, ум. 
в 1884 г. 6) 1 , архимандрит, в 1799 г. изд. 
перев. Цолликофера „Мадежное руководство родите-
лям иучителямк разумному хриетианскому вос-
питанию детеи". 

Іфрон, свят. мученик, в Милитине, в 282 г.. 
по Р, Хр. после многих страданий обезглавлен.. 
Пам. 7 ноября, 

Іерофанты, см. Гиерофант. 
Іероффй, 1)св. свящ. муч., епископ Афингкий',, 

учен. св. ап, Павла, прибывший ко дню Успения Бо-
гоматери с прочими апостолами, пострадал в 1 в. 
Память 4 окт. 2) І.,Малицкий, митрополит киев— 
ский и галицкий 1796 г,; изь архимандригов чер— 
ниговскаго Елецкаго монастыря; не долго управлял.. 
митрополией, ум. 1799 г. 3) 1., Димитрий Прилуц-
кий, род. в Немирове, Подольской губ., 1682 г.(, 
1718 г. иеромонах, опредилен для служения на" 
кораблях; 1720 г. посвящен в архимандриты 
московскаго Донскаго мон., 1721 г. член. Святейшаго. 
Сѵнода; ум. в Новоспасгком монаетыре. 1728 г. 

Іфрсиц, община в прусск.пров.Познамь,5954ж.. 
Іфрузалфм 1., известный тотестамтский пропо-

ведник; на русском его сочин.: мРазмышление о 
важнейших истинах религии" (Спб. 1831—34 гг.). 

Іерусалимская дорога, 1) y проитпнародья таис 
назыв.млечныйпуть,2)1.илиТивериадскаяГемара,вто— 
рая часть талмуда, изяснение книги Мишны, со— 
ставлена раввином, ректором тивериадской акаде-
мии 1охананом.З)І,икона Божией Матери,по преданик^ 
написана 14 лет после вознесения Господня еван-
гел. Лукою в Гефсимании, в 453 г. принесенав 
Константинополь, в 898 г. в Корсѵнь, затем в -
Мовгород и наконец в Москву, в Успенский со-
бор,в 1812 г. похищена, 4) 1. литургия, см.ли-
тургия св. Іакова. 5) І.церковь, древнейшая из -
церквей; первым ея епископом был апостол 1а-
к о в ; в IV веке епископ этой церкви получил 
права экзарха, a в V в. звание иерусалимскаго пат-
риарха. С Ѵ'111 в. и. ц. находится во власти ту-
р о к , Ныне она состоит из назаретской и ви^е-
леемской епископий. 5) 1.Александ_совский греческий 
второклассный монастырь в Таганроге; основ, в . 
1813 г. Иваном Андреевичем Варваци и подчи-
нен иерусалимскому патриарху; доход с этогс 
монастыря идет в пользу Гроба Господня. 6) 1. 
СИМВОЛЪ,один из древнейших символом хри— 
стианской церкви,весьма схож ст= символом никей— 
ско-константинопольским. 7)1.ооборы;а) апостоль— 
ский,в 48 или 49 гг. по Р. Хр.,на нем ретено 
было,что язычники,принявшие христианство, не долж-
ны подверг.обрезанию и сохранять закон Моисея, но 
в 1Q же время им было аапрещено употребление 
в пищу идоложертвеннаго мяса, удавлины и пред— 
писано воздержание от блуда; о) в 536 г. о: у— 
дил Анфима, . Севера, Петра, Зоару и др. ерети-
к о в . 'Состоял он из 45 епископов, под пред-
сецательством иерусалимскаго патриарха Петра:в)в. 
1136 г., освятил храм Спасителя на горе Ci-
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• оне и решил исправить некоторые термины в ар-
мянском испозедании веры; собор происход. под 
председательством папскаго легата Альберика г) 
в 1142 г., на нем то же были исправлены не-
которыя части армянскаго исповедания; происходил 
ииод председательством папскаго легата Генриха 
Винтоньенскаго; д) в XV в., отверг единство 
римской церкви с греч., подписанное на Флорен-
тийском соборе. На нем присутствовало 3 пат-
риарха: александрийский Филоеей, антиохийский До-
рофей и иерусалимский Іоаким; е) в 1672 г, при 
иеруеалимском патриархе Досифеи, оправдал кон-
стантинополыжагопатриарха, Кирилла Лукариса, об-
виненнаго в кальвииизме, составил изложение пра-
вославной веры В, церкви, назыв. ,,Патриаршими 
грамотами-' и одобрил соч, Петра Могилы, , ,Пра-
вославиое Исповедание1 х р а м , см, х р а м , 

Іеруоалимокая вэрба, так называют в Ма-
лороссии дерево.лох (Eleagrjus angustifolia, l-iijn.), 
раигущее на островах Днепра и на Рын-Песках . 
где его называют ,,Джига". 

Іеруоалим (Hyerosolymae, Je Kadosclj, т.-еть 
святой город), главный город древней Палестины, 

І е р у с а л и ы , вход ко ГроГ.у Господню. 

на нескольких холмах y ручья Кедрона, преж-
де назывался Іевусом и был глав, город. иевусе-

ев,завоеван Давидом,сделавшим егосвоею рези-
денциею,украшен Соломоном(между прочим двор-
цом и знаменитым храмом, разрушенным в 
588 г. до Р. X. Навуходоносором и вновь возста-
новленным в 536 г,),в 320 г.до Р. X. Іерус.б. 
завоевань Птоломегм Лагом, в 161 г. до Р. Хр. 
Антиохом Епифаном, в 63 г. по Р. X. римля-
намк, в 70 г, по Р. X. разрушен Титом. Древ-
ний 1. состоял впоследствии из 2 главн. частей: 
Стараго города (распадавшагося на Верхний город 
на холме Сионском и Нижний город на холме Акра) 
н Новаго города (Безефа), с хорошими, тянувшимися 
на протяжении почти.вь 50 стадий, стинами, 2 ци-
таделями, крепостью Сионом и замком Антонией 
и 150000 (а во время празднов. Пасхи 2 700 000 ж.). 
В построенной в 136 г. императором Адрианом 
на развалинах древняго 1. римской колонии (Аеииа 
Capitolii;a)cBB.Константин и его мать Еленаводворили 
христианетво; в 614 г. город был завоеван пер-
сидским царем Хозроем II, в 638 г, Омаром, 
в 1099 г. крестоносцами, причем было синоваио 
Іррусалимское королеветоо. Первым корол.был 
Готфрид Бульонский (с 1099 г.). Преемнлки его: 
Балдуин 1(1100 — 1118 гг.), Балдуин 11 ( 1 1 1 8 -
1131 гг.), Фулькон Анжуйокий (1131 — 1142 гг.) 
и Балдуин 111 (1143—62 гг.). При Альмарихе 1 
(ум, 1173 г.) Іеруоалимекое царство начало кло-
ниться к упадку и при Гвидо Лузиньянском при-
шло в бедствен, положение, По завоевании Іер. Са-
ладином (1187 г.), Гвидо уступил корону Ри-
чарду Львиному Сердцу (1190 г.), который пере-
дал ее Генриху Шампанскому (ум. 1196 г.), но 
никто из номинальных владетелей не мог воз-
вратить Іерус. С 1517 г. Іер.принадл. Турции, В 
1841 г, пруссаки и англичане основ. здесь еван-
гелическое епископство. Современ. Іер. (Солиман, 
поараб. el Kuds, турец. ((udsi Scherif), с 1840 г. 
местопребывание паши, ,,священный город" хри-
стиан,евреев имагом.,26000 ж. (изних9000хри-
стиан, 4000 евреев) делится на з. половииу на 
холме Сионском и в. с высотами Мория, Акра и 
Безета, имеет 7 ворот и делится на 4 кварта-
ла: 1) магометанский (в. половина) с старой пло-
щадью храма, великолепною мечетью Омара на ме-
сте древняго Соломонова храма, via dolorosa и жи-
лищем паши; 2) христианский, сев.-зап. часть го-
рода с церковью Святаго Гроба; 3) армянский (в 
юго-зап. и Сиои с цитаделью), протестантсная ц. 
и богатый монастырьи 4) еврейский (между Сионом 
и Морией). Средотва к пропитанию ж.—доходы от 
пилигрим., продажа образков, крестик., четок и пр. 

Іер (Hyères), город во Франции, в Варском 
департаменте, в а/2 мили от моря, с чрезвы-
чайно плодородной почвой, 11278 ж.; посещается 
множеотв. больных, благодаря здоровому климату. 

ІвОДЪ, город в солончаковой степи персидской 
провинции Ирак-Аджеми, 40000 ж,, точка пере-
сечения караванных дорог, складочное место то-
варов, оживленная промышленность, главное ме-
стопребываниа парсов, 

ІЭОНИЦЪ, 1) город в герцогстве Ангальт, окр. 
Дессау, на р. Мульде, 4060 ж. 2) 1., деревня в 
прусской пров. и окр. Франкфурт на 0дере,260 ж. 

Іеоо или Іеооо, северный большой о:тров Япо-
нии, 78 тыс. (с небольшими соседними островами 
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78426 кв.км.),и вмисте с Курильскими 215298 
жм горист, богат металлами, покрыт лесами; 
иа юге японские колонисты (портов. город Хако-
даде и Матсумае),в северной аиносы (до 27 000 ж.). 
Главный город Сапоро. 

Іессава, река в Румелии, впадает в Д у н а й . 
Іеосей, отец царя и пророка Давида. 
І е с с е н , гор. прус. пров. Мерзебург, 2591 ж. 
І е с с у р , Джессоре, область индобританской пров. 

Нижней Бенгалии, при устье Ганга, .'894 кв. км., 
1577249 ж. Главный город I., 5495 ж. 

І е т с , Эдмунд, английский писатель и публи-
Чист, род. в 1831 г. в Лондоне, в 1874 г. 
основал еженедельную газету ,,Tho World". 

Іеффай, судия народа израильскаго в продол-
жении 6 л е т . Вступая в битву с аммонитяна-
ми, которые вторглись в пределы еврейские, он 
обещал, в случае счастливаго исхода сражения, 
принесть по возвращении с битвы, в жертву то, 
что первое встретит из его дома. Бог даро-
вал ему победу и I., возвращаясь домой, был 
естречен своею един:твенною дочерью, которую и 
принес в жертву. 

Іехония, см. Іоахим. 
І е х а б у р г , деревня в княжестве Шварцбург-

Зондерсгаузен, при Фрауенберге, 309 ж.С 1004— 
1572 г. знаменитое пробство. 

Іеше, Готлиб Веньямин, род. 1762 г., учился 
в Бреславле, Галле и Кенигсберге; был дружен 
с Кантом.Шульцем и др. философами; в 1802 г. 
профессор философии дерптскаго университета. ум. 
1842 г. Оставил очень много сочииений. 

І и н к о , дочь Пана и Эхо; служанка нимфы Іо, 
помогала ей в любовных снощениях с Зевсом, 
за что обр. Герою в птицу вертишейку(Іупх torquilla). 

ІЙО, река в Улеаборгской губ., длиной 270 км., 
впадает в Ботнический залив . 

Іисуо А м а н , еврей, живший в Іерусалиме, 
в последнее время существования царства иудей-
скаго, неизвестно к какой принадлежал религии, 
иудейской или христианской. Іосиф Флавий, описы-
вая покорение Іерусалима римлянами, передает, что 
этот человек, за 4 г. до разрушения столицы, 
постоянно проповедывал ея падение, говоря: ,,Горе 
Іерусалиму, горе храму!" во время осады Іеруса-
лима, он присовокупил; ,,Горе и мне!" и, вслед 
за этими словами, был убит камнем, брошен-
ным из стана осаждающих. 

ІИОус (евр. Іешуа), имя 4-х иудейских пер-
восвященником: 1)1. 1-й,536 г. до Р. Х.,вместе 
с Зоровавелем возстановил истинное богослуже-
ние и положил основание 2-му иерусалимскому хра-
му. 2) 1. II—й,175 г.доР. X. купил это звание y 
Антиоха Епифана,низложивбрата своего Онию,исам 
низложен др. брат. Менелаем. 3) 1. Ш-й, 30 г. до 
Р. X., сын Фавия, низложен через 7 л е т . 4) 
І,ІѴ-й,62 г, по Р. X. сын Дампея, возведен Аг-
риппою вместо Анана, 63 г. уб. идумеями и зилотами 

Іисус Навин, занял место Моѵсея,за 1600 л. 
до Р.Х.,ум. 110 лет от роду. Он перевел из-
раильтян через р. Іордан, приступом взял 1е-
рихон и разрушил его стены. Южныя ханаанския 
племена соединились для противодействия израиль-
скому нашествию; но все их силы были уничто-
жены одною победою 1. H при Гаваоне. Ю. Пале-

стина осталась в руках победителей, безпощаднф 
истребивших первобытных жителей. Точно так 
же сокрушен союз и остальных ханаанских пле-
мен . Через 6 или 7 лет упорной борьбы из-
раильтяне стали ужеобладателями всей Палестины. 
I. Нав. разделил страну между 12 изр.коленами.. 

Іисус Оирах, иерусалимский еврей 3 века до 
Р.Х., написал ветхозаветную книгу,,Премудрости, 
иисуса сына Сирахова". 

Іисус Христос (от евр. имени Іешуа, Спа-
ситель и греч, слова Христос, помазанник), по-
учению Евангелия и отцев церкви, истинный Сын 
Божий, рожденный Богом Отцем прежде всех в., 
Бог истинный, 2-е лицо Пресвятыя Троицы, пред-
сказанный ветхозаветными пророками Мессия, пос-
редник между Богом и людьми, Богочеловек; по> 
благовещ-ении Архангела Гавриила, воплотившись оть 
Духа Святаго и Пречистой Девы Марии из Наза— 
рета, обрученной Іосифу (происходившему от цар— 
скаго рода Давида),род.в Вифлееме в правлениа-
рим, имп. Августа. Укрытый родите.иями от Иро-
доЕа избиения в Египет и возвратясь с ними по> 
смерти Ирода в Назарет,на 30 г. земной жизни 
принял крещение от Іоанна Крестителя на Іорда-
не, и после сорокодневнаго поста в пустыне, на-
чал проповедывать свое учение в Галилее и 1у~ 
дее, избрав себе в помощники 12 апостолов.. 
Главнейшую заповедь учекия Христова (в проти-
воположность учениям древняго мира, основанным. 
на рабстве) составляет любовь к ближним, пре-
зрений земных благ и ожидание будущей жизни. 
В подтверждение Своего учения, излагаемагс преи-
мущественно притчами, I. X. творил чудгса, ис-
целял больных, хромых, прокаженных и бес-
новатых, возвращал зрение слепым и отверзалт» 
уста немым_, воскр. сына вдов. Наинской, дочь Іаира 
и четыредневн Лазаря. Новое учение и МНОГОЧ.ЕГО по-
следователей возстановили против 1. Хр. книж-
ников и фарисеев, которые обвинили его перед-
римским правителем Понтием Пилатом в т о м г 
что Он наиывает Себя царем иудейским, и под-
купили за 30 сребренников одного из учеников» 
Его, Іуду, который и предал Спасителя в руки. 
их в то время, когда Он находился во Іеруса-
лиме на празднике Пасхи, где во время Тайной. 
вечери установил таинство Причащения, Отослан-
ный Пилатом к первосвященнику Каиафе, I. Хр^ 
был осужден скнедрионом за то, что называл 
Себя Сыном Божиим, и распят на горе Голгофе 
в третий год Его проповеди. На третий день п& 
смерти воскрес, явился ученикам своим, возло-» 

и жил на них проповедание Его учения всем на-
! родам и в 40-й день по воскресении, взойдя на. 

Масличную гору, вознесся на небо. 
Іисус Ягель, раввин нач. ХШ в,, и з с о ч . его 

известен мКатехизис< ' ) содержащий в себе уче-
ние, во что должно веровать, как поступать м 
чего надеяться иудею. 

Хиуй, Іигуй, 1) один из мал. ветхозавет. про-
роков, обличавший царя израильскаго Ваасу и иу-
дейскаго Іосафата. 2) 1.,военачальник Іорама, 11-й 
царь израильский, в 876—848 гг. до P. X.j 
истребил род Ахава, умертвил жрецов Ваала, 
вынужден был уступить земли к востоку от 

I Іордана сирийскому царю Азаилу. 
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І н ч - К е н н ш д , остров изчисла Гебридских, 
между Норт-Уистом и Бенбекулою. 

In, химический знак Indiurç, Индий. 
I . N. Е. I., начальныя буквы слов : Jesus Ka-

zarenus Риех ludaeorum (лат.) т.-е. Іисус Мазарей, 
Царь Іудейский, надпись, которую Понтий Пилат 
вриказал сделать нал крестом. 

ІО, 1) (миф.) дочь реки Инаха, была любима 
Юпитером, который, желая скрыть ее от ревни-
вых глаз Юноны,превр. 1о в корову, но Юнона 
послала овода, который, преследуя несчастную 1о, 
заставил ее блуждать по всей земле, Она оста-
новилась только на берегах Нила, где приняла свой 
прежний вид и родила сына Епафа. Разсказывают, 
что египтяне поьлонялись Іо, под именем Изиды. 
2) I., оффициальное сокращение сев.-амер. шт. Іова. 

І о а в , один из воен. сподвижников царя Да-
вида; прославился победами над сирянами и иеву-
сеянами; но запятнал свое имя убикством Авени-
ра, своего соперника; разбил возмутившагося Авес-
салома и, вопреки запрещению Давида, умертв, его 
собственной рукой. По смерти Давида, взял сторо-
ну Адониаса против Соломона; но последний вос-
торжеств. и 1. (1101 до Р. X.) был умерщвлен. 

І о а д , 1) пророк, приходивший из Іудеи в 
Вефиль для посрамления нечестия Іеровоама, на воз-
вратном пути был умерщвлен львом за то, что 
вреступил повеление Божие. Православная церковь 
празднует его пам. 30 марта. 2) I. или Іоиада, 
иудейский первосвященник в царствование Охозии, 
после смерти котораго возвел напрестол, при по-
мощи вдовы Охозии, Іозаветы,Іоаса в 870доР.Х, 

І о а з а р , сын Симона Воифа, 62-ой иудейский 
лервосвященник, за возмущение против этнарха 
Архелая, был им низложен; жил в 1 веке. 

І о а к и м , 1) сын Хелкии, иудейский первосвящен-
ник , см. Садок,2)1.,или Елианим, царь иудейский 
с 608—597 гг., старший брат Іоахаза, который 
лишил его престола; вступив при помощи фара-
она Нехао снова на престол, он совратился в 
идолопоклонство и преследовал пророка Іеремию. 
предсказывавшаго близкия несчастия, и действитель-
но в 606 г. Навуходоносор лишил 1. престола 
и увел его в Вавилон. 3) I. или Іехония, ц. иу-
дейский, сын и преемник предидущаго, наследо-
вал своему отцу в 597г.,но чрез три месяца 
был низложен и отведен Мавуходоносором в 
плен в Вавилон. 4) I., муж Сусанны, живший 
во время пленения вавилонскаго. 5) 1,, супруг 
Анны, отец св. Девы Марии; память Эсентября. 
6) І,,Корсунянин, прибыл в Киев с царевною 
Анною в 992 г.,обращал новгородцев в хри-
стианство, построил в Новгороде первую церковь 
во имя св. Софии и был первым епископом этого 
города, ум. в 1038 г. Пам, 10 февр. и 4 окт. 
7) І.,епископтуровский с 1144—1146 г. 8)1. ,на-
зывался пророком, основатель и первый аббат 
монастыря в Флоре, духовный писатель, род. в 
1130 г., ум. в 1202 г. 9) І.Павлович, новго-
родский посадник, заключил в 1410 г. мир с 
Витовтом и в 1432 г. с Свидригайлом. 10)1., 
патриарх антиохийский, приезжал в 1586 г. в 
Москву, в 1591 г. прислал соборную хартию на 
учреждение Московскаго патриаршества, 11) 1.,свя-
щенник грузинский, вместе с монахами Кирил-

лом и черкесом Хуриштом, приезжал 1586 г. 
в Москву с просьбою о принятии Иверии под пок-
ровительство России. 12) 1.,Константинопольский пат-
риарх XVI в., был низложен и сослан в за-
точение султ.Баязетом. 13) 1. препод., основатель 
и первый игумен Опочскаго Ильинскаго монасты-
ря, Псковской г., жил в начале XVII в. 14) 1,, 
девятый патриарх всероссийский с 1663—1690 г., 
до этого был митрополитом новгородским; ум-
ный и просвещенный, он заботился об улучше-
ния Московской духовной академии; ум. в 1690 г. 
15) 1. Струков, воспитанник киево-могилевикой 
академии; епископ воронежский и о:нователь воро-
нежской духовной семинарии; ум. в 1742 г. 

Іоанесян, Абес, армянский педагог, доктор 
Страсбургскаго унив., составитель обширн. русско-
армянскаго словаря (изд. 1888 г.); получил обра-
зование в петерб. унив. по физ. мат. факультету. 

Іоанна, имя многих исторических женщин: 
1) 1.1-я, королеванеаполитанская, род. 1326 г., 
наследовала в 1343 г. деду своему Роберту Ан-
жуйскому и вышла. замуж за Андрея венгерск.,че-
рез 2 года за его убийцу и своего любовника Лю-
довика Тарентскаго, a no смерти его з 1362 г., 
снова за Іакова III, короля Маиорки, в 1382 г. за-
душена своим приемышем Дурацинским принцем 
Карлом. Славилась красотой, блеском двора и пок-
ровительством писателям. 2)1. П-я, королева Не-
аполитанская, дочь Карла Дурацинскаго, родилась 
в 1371 году, в замужестве с эрц-герцогом 
австрийским Вилыельмом, наследовала брату 
своему Владиславу в 1414 г. и окружила себя 
развратными любимцами, потом вышла за Іакова 
Бурбонскаго, графа де ла Марш, ум. в 1435 г. 
3) I. Безумная, королеваКастилии, дочь Фердинанда 
и Изабеллы,с 1496 г. жена эрц-герц. австрийск. 
Филиппа Прекраснаго, мать Карла V; сошла с ума 
от холодности супруга и в 1506 г. наследова-
ла своей матери в Кастилии, под регентством отца 
своего Фердинанда, ум. в 1555 г. 4) 1. Бургунд-
ская, королева французская, дочь гр. Бургундскаго 
Оттона IV, с 1307 г. супруга франц. кор. Фи-
липпа Длиннаго, основала College de Bourgogne в 
Париже, ум. в 1329 г. 5) 1. Д'Альбре, см. Аль-
бре Жанна.6) 1.1-я, Наварокая,кор. франц., дочь 
Генриха 1 Наварскаго, с 1284 г. супруга франц. 
кор, Филиппа Красиваго, самостоятельно правила На-
варрой, разбила на голову гр. де Б а р , вторгша-
гося в Шампань, ум. в 1304 г. 7) I. И Навар-
Ская, внука предидуидей, супруга Филиппа д'Эвре, 
царствовала в Наварре с 1328—1349 гг. 8) I. 
Пеньтиеврокая (жека гр. Карла де Блоа) и I 
Фландрская(жена гр. Монфортскаго, Іоанна IV), по 
пленении их мужей,продолжали между собой так 
назыв. войиу Двух Жанн, 9)1.,французская или 
Валуа, дочь Людовика XI, р. 1464 г., с 1476 г. 
супруга герц. орлеанскаго Людовика, котор. став 
кор. (Люд. XII), развелся с нею, в 1500 г. ос-
новала монашеский орден Аннунциаты; y католи-
ков почитается св. 10) 1., папа-женщина р. как 
говорят, в Майнце. По сказанию, возникшему в 
XI в., занимала папский престол после Льва IV 
(ум. в 855 г.), предшественница Бенедикта 111 (ум. 
в 858 г.), под именем Іоанна Англика, или 1о-
анна ѴШ. По прошествии ЗѴг лет управления,она 
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обнаружила свой п о л т е м , что разрешилась от 
бремени во время какой-то процессии. Все это—по 
всем вероятиям — сатира на господствовавшую 
тогда в Риме порнократию. 12) 1,, д ' А р к , см. 
Жанна д 'Арк . 

Іоанна1)Богослова оотров,вулканическ. про-
исхождения, в 35 в.к с - з . от северной оконеч. 
Ушанка, один из Алеутских остров., из группы 
Лисьих. Остров весьма замечателен тем , что 
он поднялся со дна морскаго в 1795 г. на гла-
зах очевидцез и достиг очень быстро до своих 
нщнешних размеров, до 5 в, в окруж. и 60. 
ф. вы:оты, имеет вид крутой пирамиды, 2) 
Іоанна или Онану-ванк, монаст. Эриванский г., 
Эчмиадзинскаго уез., почитался одним из глав-
ных в Армении и в нем хранился некогда са-
ван (Пелена) 1. Христа, гвоздь, которым была при-
бита правая рука Спасителя, правая рука св. Сте-
фана. Здесь также есть древняя церковь во имя 
Іоанна Богослова. Монастырь пострадал от зем-
летрясеыия и от ядр Хасан-Хана в последнюю 
персидскую войну; ныне находится в запустении. 
3) І.-Крестителя о р д е н , монашеский орден, ос-
нован Михаилом Сент-Собимским в 1630 г., 
члены его носили белую одежду, он сущ. до 1789. 
4) 1. Латеранокаго, орден за гражданския заслу-
ги, учрежден папою Пиемь IV в 1560 г. 5) 1,-
Предтечи, девичий монастырь, находится в селе 
Завеличьи, Псковской губ., построен, по сказанию 
летописцев, в 1243 году, княгинею Евфроси-
ниею, супругою Ярослава Владимировича и до-
черью литовскаго киязя Рогвольда. Церковь Іоанна 
Предтечи древнейшей архитектуры и при клад-
ке ея были употреблены кирпичи, вероятно привоз-
ные, потому что выдель:вание кирпича завелось во 
Пскове только в следующих в е к а х . В ризни-
це монастырской хранятся грамоты мног.рус. царей. 
6) l.-Святаго, минеральный источник, Эчмиадзин-
скаго уез., Сурмалинскаго уч., содержащий углекис-
лую воду, которой туземцы пользуются от сыпи. 

Іоаннесфн, Эдвард Гольм, норвежский море-
плаватель, род. в 1844 г. в Бальстранде, пред-
принимал смелыя путешествия по Карскому морю, 
открыл в 1878 г. остров Уединение. 

Іоаннесталь, город в австр. Силезии, 1616 ж. 
Іанникт, св. муч., в Никополи Армянской,по 

повелению Ликиния в 409 г.сожжен.Пам. 10 июля. 
Іоанникий, 1) преподобный, великий, евятой,Ви-

финский урожденец; юношей пас стадо. При им-
ператоре Львееговзяливвоен.службу,гдеон сде-
лался было иконоборцем, но совет одного пус-
тынника привел его к раскаянию. По выходе из 
службы, удалился в пустыню, где получил дар 
пророчества и чудес , был почитаем царями и 
патриарх. до самой конч., происш.на 94 году жиз-
ни, в царство Михаила и Ѳеодоры, в IX в. по 
Р. X. Пам. 4 ноября. 2) 1., св. преподобный, на-
стоятель Заоникиевский пуст., близ г. Вологды, в 
конце XVI в.; пам. его 23 июня. 3)1. , до постри-
жения Ипатий Ва;ильевич, прозорливец. иеросхи— 
монах Коломенскаго Старо-Голутвина монастыря; 
род. в 1784 г., ум. в 1851 г. 4) 1., патриарх 
сербскии, современник Стефана Душана, котораго 
венчал на царство, 5) І.грек, митрополит став-
ропольский, с 1719 г. митрополит коломенско-ка-

ширский, ум. в І742 г. 6) I. Голятовский, архи-
маздрит, духовный писатель, славился красноре-
чием. Соч. ,,Ключ Разумения" (1659 г.) и др, 
7) 1., митроп. моск. и колом,, a с 1891 г. киевский и 
галицкий, управляя Саратовскою епархиею, оснозал 
общ. взаимной помощи духовенства, учебно-зара-
ботный дом для еирот всех сословий, приют 
для малолетних сирот духовнаго звания; в Миж-
нем Н. учредил учебно-заработный д о м , при-
ют для сирот, ремесленное училищф., общежитие 
на 150 учениковь семинарии и братство для ос-
лабления раскола; в Тифлисе пожертвовал 10 т. 
руб. на основание епархиальнаго жен. училища; в 
Москве особенное внимание обратил на миссионер-
ское дело среди старообрядцев, 

Іоаннисбад, курорт в богемск. Исполинских 
горах, округа Траутенау, 251 ж. 

Іоаннисберг, 1) село в прусской пров. Вис-
саден, окр. Рейнгау, 1201 жиг,; чудный замок, 
извезтный своим отличным рейнвейномс 1816г. 
собственность князя Меттерниха. 2) 1., замок при 
Яцерниге в австр. Силезии, летняя резиденция кня-
зей епископов Бреславля. 

Іоанниоиани. Абг., армянский журналист, из-
давал в 70-х гг, журнал , ,Пордз" (Опыт), 
потом в Тифлисе ежедневную газету ,,Ардза-
г а н к " (Эхо). О н , кромв того, предпринял на 
немецком языке издание ,,Арм. библиотекл"; это 
ряд книг, знакомящих с лучшими произведе-
ниями арм. литературы в переводах образцов 
и в крит. и биограф. очерках. 1. уроженец г. 
Тифлиса, пол.учил ооразование в Германии. 

Іоанниты, рыцари ордена, древнейшаго изтрех 
духовных орденов,возиик из обществакупцов 
Амальфийских, которые построили в Іерусалиме, 
в 1048 г. церковь и монастырь, к которым они 
впоследствии прксоединили больницу для пилигри-
мов во имя св. Іоанна. Монахи, называвшиеся Іоан-
нитами или больничными братьями, получили при 
первом их настоятеле, Гергарде Тонке, орден-
ский устав от папы Пасхалия 11. Второй настоя-
тель, Раймунд де Пюи, к монашеским обетам 
присоединил еще обязанность сражаться с невер-
ными и превратил этим орден в рыцарский ду-
ховный орден, сам же принял звание гросмей-
стера и разделил всех членов на три разряда; 
а) рыцари для ведения войны, б) капелланы для со-
вершения богослужения и в) служащие братья для 
ухода за больными пилигриммами. Одобряемый па-
пами и снабженный правами, орден приобрел во 
всех христианских землях значительныя владе-
ния, но, вследзтвие этого, мало по малу отступал 
от своего первоначальнаго назначения. По завоева-
нии Іерусалима Саладином (1187 г.), 1. пересели-
лись в Птолемаиду, отсюда в Кипр (1291 г.), 
a в 1309 г. на Родос, отчего они и получили 
название Родосских рыцарей. Здесь им пришлось 
выдержать трудную борьбу с турками. (Знаменита 
их борьба с Магометом II в 1479 г., под на-
чальством Петра Обюссонскаго), Наконецг они при-
нуждены были уступить остров султану Солиману 
11, после отчаяннаго сопротивления, под начальст-
вом гросмейстера де Л'Иль Адама, в 1522 г. На-
гражденные имп. Карлом V в 1530 г, островами 
Мальтою, Гоццо и Комино и обязанные продолжать 
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борьбу с неверными, они назвались Мальтийскими 
рыцарями, Лишившись своих владений в Англии, 
Нидерландах и Скандинавии, I. потеряли свою са-
мостоятельность благодаря Наполеону Бонапарту,ко-
торый завладел Мальтою во время своей экспедиции 
в Египет в 1798 г. В сентябре 1800 г. остров 
был завоеван англичан, и, вопреки условию Амьен-
скагд мира, не возвращен и. После того как Гом-
пеш сложил с себя сан гроссмейстера, преем-
ником ему был избран русский император Па-
вел 1. Потеряв Мальту, 1. явились в Катанию 
(на остр. Сицилии). После падения Наполеона I. по-
пытались возстановить орден в прежнем виде, 
но это им не удалось. Не смотря на это, орден 
все еще состоял из четырех приоратов; римскаго, 
венецианскаго, неаполитанскаго и пражскаго. Часть 
ордена существовала в Испании.—Прусский орден 
1. основан в 1 8 1 2 г. исключительно для дворян. 
Фридрих Вильгельм IV преобразовал его 1852 г. 
и назначил его только для ухода за больными. 
Герренмейст. ордена с 1853 г. были принц Карл 
прусский, a начальником—фельдмаршал Врангель. 
Члены делятся на комтуров, почетных рыцарзй и 
рыцарей по праву;все они должны быть дворян.и лю-
теранскаго исповедания. По примеру этого ордена 
образовались подобнаго рода учреждения в Вюртем-
берге, Мекленбурге, Гессене. Их деятельность 
« 1864 г. и в о:обенности в войне в 1870— 
71 гг. заслужила громкую славу. 

Іоанно - Предтеченский, 1) казанский мужской 
монастырь, ныне заштатный в Казани; построен 
св. Германом, архиепископом Казанским. 2) І.-П 
мужской монастырь, близ города Старой Ладоги, 
год основания неизвестен, 3) І,-П. великоустюж-
ский девичий монаст., в гор. Устюге, осн. в XIII в. 

І о а н н , имя многих святых мужей, отцов 
церкви и исторических л и ц : A) c в я т ы е, чтимые 
лравославной церковью. I) Восточные: 1) I. Кре-
ститель,сын Захарии, в 29 г, по Р. X. пропо-
ведовал покаяние и предвещал близкое пришест-
вие Мессии; совершил крещение в Іордане над 
Спасителем. За порицание беззаконнаго поступка ца-
ря Ирода, по просьбе Саломеи падчерицы его, дей-
ствовавшей по наущениюсвоей материИродиады,был 
обезглавлен. 2) 1., Богослов, сын Заведея из 
Галилеи, один из ревностнейших поборников 
христианства, жил сначала в Іерусалиме, a по-
том в Ефесе; при Домициане был удален в 
Патмос; ум. при Траяне в Ефесе; им были на-
писаны Евангелие и Апокалипсис. 3) І .Дамаскин , 
см. Дамаскин 1оанн.4) 1. Златоуот,Хризостом, 
красноречивейший из всех отцов греч. церкви, 
род. в Антиохии около 347 г,, в очень богатом 
« знатном семействе. Занимаясь изучением кра-
сноречия y Либания и философиею, он приготов-
лял себя на звание адвоката; но вскоре по окон-
чании образования, I. оставил адвокатуру, сделался 
христианином и удалился в Сирийския горы в 
374 г., где он усердно занимался изучением книг 
священнаго писания; в 384 г. Іоанн вернулся в 
Антиохию, где Флавиан, епископ этого города, ру-
коположил его во священники и оставил при себе 
викарием; он с такою святостию исполняль свои 
обязанности, что имп. Аркадий тайно увез его кз 
Антиохии и сделал епископом в Константино-

поле. Там он проявил себя еще более ревност-
ным архипастырем, неустанно боровшимся с мно-
жеством различных ересей и с пороками тогдаш-
няго общества, чем навлек на себя много вра-
г о в , и в 402 г., по проигкам супруги Аркадия, 
импер. Евдоксии, был низложен и сослаи в за-
точение; возвращенный по требованию народа, он 
снова был сослан в 404 г. в Киликию, где ум. 
в 407 г. Главнейшее его соч. —Поучения и толко-
вания на евангелие от Матфея. Пам. 27 янв., 13 
ноября и ЗОянв. 5) 1.Кущняк,Калибит (назван-
ный такпотому,что жил в шалаше гр. ѵ.акщ, г\— 
хижина, шалаш) в V в, Сын богатаго жителя 
Константинополя, он 12-ти лет покин, отцовский 
дом и с тех пор жил аскетом; памягь ему 
на Зап. 11 апр , православная же церк. празднует 
15 янв. 6) l.-ЭДарк, сопутствовал апп. Павлу и 
Варнаве в их путешзствиях. По некоторым он 
был епископ, финикийским. 7) I. Молчальник, 
род. в 454 г. в богатом и знаменитом семей-
стве; в 472 г. родители его умерли, a I. все свое 
имущество роздал бедным, частью употребил на 
постройку храмов, затем удалился в монаст.; 
призванный против воли севастийским архиеписко-
пом, он занимал епископскую кафедру в одной 
из армянских областей с 482—491 гг., a за-
тем поселился в монастыре св, Саввы, после 
смерти котораго, в 510 г., он удалился в пеще-
ру, где и ум. в 558 г. Пам. ему 3 дек. 8) I., 
преподобный,прсзорливыЙ| египетский пустынник, 
жил на вершине одной скалы близ Ликополиса, 
прославился святостию своей жизни, за которую по-
лучил дар пророчества; ум. в 394 г., памяти» 
27 марта. 9), 1, св. епиекоп Г0ТСКІЙ, в VIII в., 
был поставлен иверийским архиепископом, зз 
щищал перед царицею Ириною иконопочитан.; OÄHJ 
время был во власти хазаров, от которыхбе-
жал и прожил несколько лет в Мастриаде. 
II) Русские: 1) I. св., первый архиепископ нов-
городский, см. Илия. 2) I. Буга (Багу), праведник 
устюжский, в 1202 г., будучи монгольским чи-
новником, собирал баскак с устюжан; скло-
ненный одной женщиною (по имени Мария) к при-
нятию христианства, он крестился и женился на ней. 
За свою набожность и добродетели он пользовался 
всеобщею любовью. 3) I. Б а р я г , св. мученик, 
Он вместе с своим отц. Ѳеодором был убит 
разяренною толпою, когда беодор отказался от-
дать своего сына народу для принесения в жертву 
Перуну. Память 14 мая. 4) I. многострадальный, 
преподобныйпечерский, в продолжении 30 лет про-
жил в пещере преподобнаго Антония, обрекая себя 
ежедневно на тяжелые труды и страдания, ум. в 
XI в. Б) Д у х о в е н с т в о в о с т о ч н о й ц е р -
к в и:1)ІІатргархи:а) Константин,: 1)1.1І-й,родом 
из Каппадокии,при нем константиноп. патриархам 
предоотавлено собором 518 г. в Константинополе 
право называться вселенскими, ум. 520 г. 2) I. Ш- й , 
с 556—567 гг., с х о л а с т и к , он написал: , ,Соб-
рание церковных правил, разделенное на 50 гра-
ней; первый по времени систематический свод со-
борных постановлений. 3) I.IV* П о с т н и к , патри-
арх (с 582—595 гг.), родом из Каппадокии же; 
при нем с 586 г. начинаются споры с папами 
и з - з а титула ,,вселенский". Іоанн ум, в 595 г. 
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4)1. Ѵ-м,с 6 6 9 - 6 7 5 . 5) 1. Ѵ1-м, с 711 г., он 
принадлежал к секте монофелитов и иконобор-
ц е в , при нем в 712 г, был VI вселенский со-
б о р , на котором он был низложен и заточен 
в 714 г.6) I. ѴН-й Синкелл, с 832 г., друг 
и учитель имп. Ѳеофила: он принадлежад к чи-
слу иконоборцев; лишен патриаршаго сана импер. 
Ѳеодорою в 852 г. 7) I. ѴШ-й, с 1064-1075 г., 
родом из Трапезунта. 8) I. IX, с 1111 —1134 г., 
венчал на царство Іоанна Комнена. 9) l.X-й, Ка-
м а т е р , с 1199 г., прежде б. диаконом и хар-
тофилаксом; когда крестоносцы заняли Константи-
нополь и обявили патриархом венецианца Ѳому 
Марокина, 1. удалился в Дидимсгих и отказался 
от патриаршаго сана в 1206 г. 10) I. ХІ-й, В е к к , 
при Михаиле Палеологе; не отличался особенною 
твердостью в православной вере. 11) 1. XU-й, с 
1293—1302 гг., родом из Созуполя. 12) I. ХІІІ-й, 
Г л и к и с , с 1315 г., кроткий, мудрый и велико-
душный, он отказался от патриаршаго сана в 
1318 г. и удалился в монастырь Пресвятой Бо-
городицы. 13) I. ХІѴ-й К а л е к а с , родом из гор. 
Апро в Азии, за покровительство еретику Акиндину 
низложеи ви 1347 г. б) п р о ч и е. 14)1. ЗУСилости-
вый, сз. патриарх александрийский VII в.,всесвое 
состояние роздал бедным, и вообще его состра-
дание к ним было так велико, что он для них 
ие щадил даже церковнаго имущества. Пам. ему 
12 ноября. 15) І.,церковный писатель и патриарх 
антиохийский конца XI века. 16) І .Католикос,Има-
етасер (любомудрый), армянский патриарх и ис-
ториограф; его история Армении замечательна сво-
им красноречивым слогом, точностью и поряд-
к о м ; она доведена до 920 г. по Р. X. 17) 1., эк-
зарх болгарский, духовный писатель, в начале 
X в., перевел на славянский язык ,,Шестоглав 
Василия Великаго" л ,,Небеса". II) Святители: 
1) I. духовный писатель и митрополит никейский, 
как полагают, жил в XI в. 2) I. 8-й епископ 
скифской области, преемник Тимофея, был на треть-
ем вгеленском соборе в 431 г., умер 448 г. 
3) I., епископ босфорский, присутствовал на кон-
стантинопольском соборе в 536 г. 4) I. Е в г е н и к , 
великий номофилакс константинопольскаго патриар-
ха, брат Марка Ефесскаго, присутствовал на Фло-
рентийском соборе 1438 г. 111) Духовные писа-
тели восточные: 1) I., пресвитер антиохийской 
церкви, писатель против учения евтихиан, жил 
в конце V в. 2) 1. Талля или Талаида, монах, 
впоследствии эконом и пресвйтер александрийской 
церкви; после смерти Тимофея, вопреки своей клят-
ве,сделался в 483 г. епископом александрийским, 
но был лишен этого сана и удалился в Рим,ум. 
в 492 г. Он написал апологию папе Геласию, 
до нас не дошедшую. 3) 1. Кассиан ,скиф, мо-
н а х , впоследствии дьякон и пресвитер, вместе 
с Германом защищал дело I. Златоуста в Риме, 
основал в Массилии два монаст.: мужской и жен-
ский, ум. в 448 г. От него осталось много соч., 
7 книг о воплощении Іисуса Христа, 8 книг о 
восьми главных пороках и др. 4) 1. Филопон, 
прозванный так за свое трудолюбие; извест. своею 
ученостью, жил в начале VII в. Из его сочин. 
замечательны: ,,Толкование на первую главу Бы-
тия", ,,Разсуждение о пасхе" и др. 5) I., Аргиро-

п у л , см. Аргиропуло Іоанн. 6) I., З о н а р , см, 
Зонар Іоанн. 7) I. М а р о н , глава и патриарх-
секты маронитов, родом сириянин, жил в VI в. 
Из его соч. до нас дошли—комментарии налитур-
гию св. Іакова на сирийском языке. 8) І .0тщепе-
нец (ßegregatus), несторианский пресвитер, после-
дователь Диоскора и Евтихия;он написал церков-
ную историю в 10 книг, дошедшую до настолько 
в отрывк. 9) I. И о с х , ученый монах, о б е з д и л . 
обители и скиты в Азии и Африке, также * Кон-
стантинополе и Риме; сочин.: ,,Луг духовный'', 
ум. 622 г. 10) І.,византийский историк VI в., из 
Епифании,автор,,Истории персидской войны в прав-
ление имп. Маврикия".11) I., византийский историк, 
иерусалимский монах, автор ,,Краткой истории ико-
ноборцев", жил в VIII в. 12) I., византийский 
хронограф IX в., родом из Сицилии, хроника ега 
обнимает сэбытия от сотворения мира до 866 г. 
13) І.Малала, т.-е. софист или ритор и з А н -
тиохии, автор хроники от Адама до 556 г., жил 
в Византии в IX в. 14) I. Іоанновить Красов-
СКІЙ, протоиерей и член российской академии, род» 
в Костромской губ. 1746 г., с 1797 г, при Воскре-
сенском Новодевич. мон., где занимал и долж-
ность учителя при пансионе благородных д е в и ц , 
ум. 1811 г. Из еочин. его замечательны: ,,0пыт 
соглашения четырех евангелистов во всех пове-
ствованиях о Господе нашем Іисусе Христе" и 
,,Церковныя поучения", a из переводов: ,,0еми-
стокловы письма, насмишкаЕрмиева над языческимн 
философами" и ,,Ü разных упражнениях древних 
евреев" . 15)1 , Іоаннович Сидоровокий, свящ.г 
член росс. академии, род. вКостромск. г. 1748 г., 
обучался в костромекой сем., и был там учител. 
С 1773 г. при Новодевичьем Воскресенском мон.,. 
ум. 1795 г. Из перев. его замечательны: ,,Деяния 
церковныя и гражданския от Р. X. до половины 
XV стол., собранныя ГеоргиемКедрином", Москва 
1794 г., a из оригинальн. сочинений: ,,Изяснениф 
воскресиых и праздничныхЕвангелий", 16) I . Б а -
сильевии Леванда, прот. киевскаго собора род-
в Киеве 1736 г., обуч. в киевской академии; ум. 
1814 г. Леванда писал много поучеиий, и привет-
ственных речей; полн. собр. егосоч.изд. в 1 8 2 1 г . -
в 3 ч., в С.-Петербурге. 17) I . Корнильевич 
Ш у ш е р и н , иподиакон, род. вь Новгороде и вос-
питан при тамошн. архиер. доме. Он был в 
клире Никона, митроп. новгородскаго, и когда по-
следний возведен был в сан патриарха, пере-
ехал с ним в Москву и пользовался его благо-
склонностию. По этой причине, по низвержении Ни-
кона, Іоанн 11 дней содерж. в тайной канцелярии ,̂ 
потом 3 г, был в заключении в Москве и 10 
в Новгороде. Наконец, по ходатайству царевны 
Татьяны Михайловны, был освобожд. и возвращен. 
в Москву. Он написал: ,,0писание жизни патр. 
Никона", изданное в 1784 г. 18) I . Ѳедоров^ 
диакон московской кремлевской церкви св. Нйколая 
Гостунскаго и первый русский типографщик. Обра-
зовавшись y немецких типографщиков, выпиеан-
ных Іоанном IV из Германии в Москву, Іоанн^. 
по приказанию царя, в 1553 г,, вместе с дру-
гим типографом Петром Тимофеевым Мстислав-
цем , устроил в Москве особенный дом книго-
печатания, и в 1564 г. они издали ,,Деяния и по-
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сланияапостолови,древнейшую изпечатных рус-
ских книг, достойную замечания красотою букв 
и бумаги. Это важное предприятие, внушенное хри-
стианскою, просвещенною ревностиго, возбудило него-
дование многих грамотиев, которые жили списы-
ванием церковных книг. К этим людям при-
соединились и суеверы изумленные новостью. Нача-
лись толки и художник Іоанн Ѳедоров, лишенный 
смертью митрополита Макария, усерднаго покрови-
теля, как мнимый еретик должен был вместе 
с своим товарищем Мстиславцем удалиться от 
своих гонителей в Литву; здесь он был мило-
стиво принят королем Сигизмундом, жил y пана 
Хоткевича, завел после типографию во Львове, и 
в 1573г. напечатал ,,Апостол". Хоткевич дал 
ему во владение деревню, но энтузиаст типограф-
щик пылал страстию к своему делу переехал 
из Львова в Острог к кн. Константину Кон-
стантиновичу, одному из потомюв св. Владимира. 
Этот князь, ревностный сын русской церкви, с 
любовию принял изгнанника,з вел своютипографию 
в Остроге, где Іоанн Ѳедорсв, в 1580 г., на-

.печатал Новый Завет и Поалтирь, a в 1581 г. 
всю Библию, известную под и менем Острожской. 
Іоанн ум. в 1583 г. и пог ебен во Львсве. На 
его надгробном камне следукшая надпись: ,,1оанн 
Ѳедорович друкар, МОСКВИГИ-НИН, который своим 
тщанием друковаььезанедбалое обновил'' . В) Д у-
х о в е н с т в о з а п а д н о й ц е р к в и : 1 ) Рим-
ские папы: 1) 1. 1, с 523-526 , ум. в равен-
ской тюрьме. Причислен к лику св. 2) 1. 11-й, 
Меркурий, с 532—35 гг., ревнитель православия. 
3) 1. Ш-й, 560—573 гг. 4) I. ІѴ-й, род. в Са-
лоне, 640—641 гг., проклял учение монофелитов. 
5) I. Ѵ-й, из Антиохии, 685—686 гг. 6) I. ѴІ-й, 
грек, 701 — 705 гг. 7) I. ѴН-й, грек, 705— 
707 гг. 8) I. ѴШ-й, римлянин, 872—882 гг., вен-
чал Карла Лысаго на царство в силу апостоль-
скаго полномочия, позволял себе нарушать права 
иерархии, признал Фотия константинопольским пат-
риархом, a потом противоречил этому. 9;І. IX, 
бенедиктинец, 897—900 г. 10) 1. X, 914—928 г. 
пользовался расположением Ѳеодоры, венчал на 
царство Бзренгара, кор. Италии, в 915 г.—Марозия 
заключила его в темницу и приказала задушить. 
11) І.ХІ-й,сын Марозии и папы Сергия 111, 931 — 
932 гг. свержен братом'своим Альберихом и 
ум. в темнице в 936 г,12) І.ХІІ-й, прежде Ок-
тавиан, сын Альбериха, внук Марозии, 956— 
964 гг., человек порочный. Призвал на помощь 
германскаго короля Оттона 1 против Беренгара 11, 
итал. короля,венчал его на царство. Смещен в 
963 г. 13) 1. XIII, папою с 965 г., изгнан римск. 
вельможами, назначен снова Оттоном I, ум. в 
972 г. 14) I. XIV, 983 г., поставлен Оттоном 
1І,свержен своим противн., Бонифацием VII, ум. 
984 г. в тюрьме. 15) I. ХѴ-й, 986—996 гг., пер-
вый из пап причислил к лику святых епи-
скопа аугсбургскаго, Ульриха. 16) I. XVI, прежде 
Hilagatljus, возведен на папский престол узурпа-
тором Красценциусом в 937 г., низзержен От-
тоном III и ослеплен. 17) 1. ХѴІІ-й, прежде Сик-
ко, папа с 1003 г. ум. в том же году. 18) 1. 

XVIII, прежде Фаназ, с 1003—1009 гг. 19) 1. 
XIX, прежде гр. Тосканело, как светский человек 

достиг папскаго престола подкупом; с 1024— 
33 гг. 20) 1. ХХ-й, прежде Петр Юлиан, род. в -
Лиссабоне, был сначала врачем. Избран в па-
пы в 1276 г., ум. 1277 г. Он считал себя I. 
ХХ1,вследствие сказочнаго существования папы-жеи— 
щины Іоанны. 21) I. ХХІІ-й, прежде Іаков Эзский,. 
род. в 1244 гм пробыл в АвиньонесІЗІб— 
34 гг., отлучил от церкви Людовика баварск. ю 
многих других, обвинявших его в нарушении 
правил иерархии. 22) I. XXIII, прежде Вальтасар 
Косса, родом из Неаполя, б. возведен на пап-
ский престол в 1410 г. на Пизанском соборе, 
пригласил Гусса на Констанцский собор, и отка-
зался от престола в 1415 г. После отречени» 
бежал , потом был обвинен во многих злоу-
потреблениях и сменен. Находился в заключе— 
нии в Фрейбурге, затем в Готлибене и нако-
нец в Гейдельберге, ум. в 1419 г. во Флорен-
ции, будучи уже на свободе. 11) Духовенствои 
23) I., Томко Морнавич (Mornavich, Могааѵисио),.. 
боснийский епископ, апостольский визитатор, заг-
ребенский архидиакон и писатель XVII в. Им пе-
реведено учение Беллармина на далматское наречие-
24) I., гнезенский архидиакон, вице-канцлер при 
польском кор. КазимиреВ,, автор соч. ,,Chronica 
Cracowiae ' ' .Г )Духовенство русское : І )Свя~ 
тителирусские: а) I. 1-й, третий митрополит киев-
ский, был прислаи из Греции патриархом Сер-
гием в 1007 г. и пробыл митрополитом в те-
чении 28 л е т , Он построил церкви в Берестове-
и Переяславле, перенес мощи св. Ольги в Де-
сятинную церковь и ум., приняв схиму с име-
нем Іоны в 1035 г., б) м и т р о п. к ие в с к и е е 
всея Руси, 1)1, 11, с 1080 г. преемник Георгия^ 
рсдом грек, заложил в 1186 г. Андреевский 
девичий монастырь в Киеве, ум. в 1189 г. Ему 
приписывают соч. , ,1 . русскаго, нареченнаго про-
роком Христа, написавшаго правило церковное (на. 
различные случаи совести), от святых книг,, 
в кратце Іакову Черноризьцю". 2) I. 111, скопец,. 
прибыл в 1089 г. из Греции, летопис. называет 
его мертвецом, он ум. 1190 г,, преемником его 
был Ефрем. 3) I. 1Ѵ-й, с 1164 г., он писалѵ 
папе Александру III об особенностях русской цер-
кви; ум. в 1169 г. в) I. МаксимОБИТЬ, митропо-
лит тобольский с 1712 г., род. в Нежине, во-
спитывался в киевской академии, был до занятия 
тобольской митрополии настоятелем различных мо-
настырей, ум. в 1715 г. Он оставил несколько 
соч,, из которых замечательны: ,,0еатр нраво-
учительный", ,,Алфавит, собранный рифмами, сло-
женный оть священнаго писания". г) Архивпископы, 
епископы и пр.: 1) I., архиепископ новгородский 
и псковской с 1389 г.; примирил в 1397 г. 
новгородцев и псковитян; когда в 1401 г. нов~ 
городцы отказались платить судныя пошлины мит-
рополитам всея Руси, І.,по приказанию митропо-
лита Киприяна, был заключен в Чудовом мо-
настыре, где и содержался до 1404 г., возвра-
тясь из заточения, он построил в Новгороде 
церковь Преображения Господня на Видогощи. От-
казавшись от архиепископии в 1415 г., 1. при-
нял схиму и скончался в Деревяницкой обители 
в 1417 г. 2) I., епископ черн^говский, ум. в 
1111 г, 3) 1., последний епископ устюжский и то-
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темский, был архимандритом новгородскаго Ху-
тынскаго монастыря, в 1764 г. епископ олонец-
«ий и каргопольский, после увольнения его от уп-
равления устюжскою епархиею в 1786 г., епархия 
эта была упразднена и присоединена в 1788 г, 
к вологодской епархии, 1. ум. в Архангельском 
устюжском монастыре. 4) I., епископ пермский и 
екатеринбургский (с 1800 г.)( воспитанник киево-
могилянской академии, ум. в 1801 г. 5) 1., игу-
мен и духовник великаго князя Михаила твер-
скаго. II) Русские духовные писатели: 1) I. По-
довецкий, церковный писатель, врач и ритор вел. 
«нязя Владимира св.,ездил по разным землям 
для ознакомления с различными религиями. 2) I., 
яисец сборника (летописец вкратце от Ав-
густа; даже и до Константина и Зоя, царьград-
ских) , хранящагося в библиотеке Воскресеискаго 
Новоиерусалимскаго монастыря. Сборник написан 
по повелению черниговскаго князя Святослава Яро-
славича в 1073 г. 3) I., поп, новгородский свя-
иценник,составитель,,Новгородской летописи' ', дра-
гоценной потому, что при ней находится спизок 
Русской Правды, открытый Татищевым, 4) I., Гла-
затый, первый сочинит. казанской истории, издан-
ной академиею наук в 1791 г,, под заглавием 
мИстория о Казанском царстве неизвестнаго сочи-
яителя XVI столетия, по двум старинным спис-
к а м " , Д ) П р а в и т . Р о с с и и : 1)Русскге князьяи 
•ееликге князья: 1) князь ДруцкІЙ, находился на 
•службе y великаго князя I. Даниловича,когда тот 
в 1340 г. ходил к Смоленску, 2) I., кн. ПСК0В-
•СКІЙ, вместе с Евстафием успешно воевал в 
1343 г. с Ливониею. 3) I. Александрович, князь 
смоленский, сын князя Александра Глебовича, в 
1334 г. воевал с Димитрием, кн, брянским, в 
1340 г. Смоленск подвергся безвредному нападе-
«ию татар и русских князей, I. ум, в 1359 г. 
и после его смерти, часть его княжества была за-
воевана Ольгердом. 4) I. Альчшунтовить, князь 
игольшанский, в 1391 г. сопровождал невесту вел. 
князя Василия Димитриевича, Софию, дочь Витовта, 
1397 г. наместник вь Киеве, убит в битве с 
монголами при р. Ворс?ле в 1399 г. 5) I. Анд-
3>еевип, князь литовский; в 1393 г, и 1436 г. 
приезжал в Псков. 6) I. Андреевич, кн. мо-
экайский, сын Андрея Дмитриевича, вместе с Ва-
силием Темным ходил войною на Василия Косаго 
и позже на царя казанскаго, Улу-Махмета, в бит-
:ве с которым при Евфимьевском монастыре в 
1445 г. попался в п л е н . Шемяка хитростью 
привлек I. на свою сторону и он принимал уча-
стие в ослеплении Василия Темнаго когда Василий 
•в 1447 г, вернулся в Москву, I. бежал, но 
•прощенный Василием возвратился и получил в 
^дел Бежецкш Верх, В 1453 г. I. ослушался 
вел. князя и снова принужд.был бежать в Л и т в у , 
где и ум. 7) 1. Андреевич, внук Василия Тем-
наго; вместе с своим отце.л Андрезм, князем 
углицким, и братом был заключен в темницу 
Василием III, захватившим удел его отца и впро-
должении 25 л. содержался сперва в Переяславле, 
a позже в Вологде, приняв монашество, он ум, 
в 1582 г, 8) 1. БорисовиГСЪ, внук Михаила твер-
скаго, после смерти котораго начал теснить сво-
его дядю Василия и старался отнять y него Ка-

ш и н . 9) I. Борисович, князь, внук Василия Тем-
наго, наследовал отцовский удел вместе с бра-
том Ѳедором; в 1497 г. он променял y вел. 
кн. Коломну и несколько сел на часть Тверской 
области; в 1500 г. участвовал в походе про-
тив Литвы, ум. в 1503 г., оставив г. Рузу и 
полоаину Ржевавел. князю. 10) 1. Борисович, Ту-
ГОЙ Л у к , сын городецкаго князя Бориса Констач-
тиновича, в 1383 г. он ездил к своему отцу 
в Орду, в 1412 г. I, с братом Даниилом и 
болгарскою друж. воевал с князем суздальским, 
ростовским и ярославским и разбил в Лыеко-
ве Петра Димитриевича, брата вел. князя Василия. 
11) I. Васильевить, князь, вместе с брат. Гри-
горием, погле смерти отца своего Василия Рости-
славича в 1124 г,, наследовал Теребовль, ум. 
в 1141 г, 12) I. Васильевич, сын брянскаго кн. 
Василия Алекзандровича, б. взят в плен Оль -
гердом в 1356 г. 13)1. Васильевич, безудель-
ный князь, сын Василия Іоанновича, участвозал 
з Куликовской битве, в 1386 г. вместе с сво-
им дядею Святополком смоленскимь ходил вой-
ною против Литвы; он был убит в битве при 
оеке Вехри в том жегоду. 14) I, Васильзвить, 
сын вел. князя Василия 11, род. в 1397 г., ум. 
молодым, 15) I, Васильевить, князь ярославский, 
внук Василия Темнаго, дочь его Мария была в 
супружестве с кн. Александром Ѳеодоровичем; 
I. ум. в 1426 г. 16) 1. Васильевить, кн. суз-
дальский, сын Василия Георгиевича, в 1451 г. 
заключил договор с Ваоилием Темным, по ко-
торому признавал Василия своим верховным по-
велителем. 17) I. Васильевич, сын боровскаго 
князя Василия Ярославича, когда последний был 
заключен в 1456 г, Василием Темным, 1. бе-
жал в Литву, где,заключив договор с Іоан. 
Андреевичам можайскимь, изыскивал средства ото-
мстить Василию. 18) I, Васильевить, сын Василия 
Іоанновича, князь рязанский, род. в 1467 г., по 
смерти отца в 1483 г., получил в удел вме-
сте с братом Ѳеодором рязанским княжество, 
ум. в 1500 г. Он был женат на доч. Ѳедора 
Бабича, Агриппине, от которой имел сына Іоанна 
19) I. Владимирович,кн. пронский, сын Владимира 
Ярославича, вернувшись в 1409 г. из Орды, 1. 
отнял y Ѳедора Ольговича рязанское княжество; 
з происшедшей отсюда войне победител. остался 1. 
20) Іоан. Владимирович,сын кн, Владимира Анд-
реевича Храбраго, род. 1381 г., в 1401 г. же-
нился на дочери рязанскаго князя Ѳеодора Ольго-
вича, Василисе; после смерти своего отца получил 
в удел города Серпухов, Алексин и Козельск. 
21) І.ВладимІровичЪ, князь литовский, внук Оль-
герда, 1444 г. был призван новгородцами, вме-
сте с которыми ходил за Нарову; в следующем 
году новгородцы его отпустили. 22) I. Всеволодо-
в и ч , первый князь стародубский, сын Воеволода 
,,Большое Гнездо", род. в 1198 г., во время борь-
бы своих братьев Константина и Георгия, I. был 
союзником последняго;. в 1226 г. ходил на 
мордву. 23) I. Всеволодовить, кн. холмский, сын 
Всеволода Александровича, помогал Димитрию Дон-
скому во время нашествия Мамая, в 1397 г. он 
женился на сестре этого вел. кнм Айастасии; ум,, 
в 1402г.,схимником вТвери,не оставивнаслед.; 
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обл.его досталась сыну кн. Тверскаго, 1. Михайловича 
Александру. 24) 1. Георгиевит, сын суздальскаго 
князя Георгия Владимировича; был другом князя 
Северскаго Святослава, ум. юношею, в 1147 г. 
25) I, Георгизвич, сын тверскаго князя Георгия 
Александровича. когда дядя его Борис сделался 
тверским князем, то он дал I. в удел го-
род Зубцов. 26) 1. Даниилович КалиЯа, (т.-е. 
м мешок с деньгами " , потому что он всегдь 
носил с собой калиту для раздачи денег бед-
ным) , сын перваго московскаго князя Даниила, 
внук Александра Невскаго, в 1305 г. I. разбил, 
во главе переяславских дружин, войско Михаила 
Тверскаго; когда последний был убиг и брат I., 
Георгий (Юрий московский) получил велико-княже-
ский стол, [. Калите досталось московское княже-
СТВОИ В 1325 г. Г ёоргий Даниилович был убит 
в Орде сыном Михаила тверскаго, Дмитрием 
,,Грозныя очи", a в 1327 г. татары были пере-
биты в Твери: оба эти ссбытия навлекли гнев 
хана, который послал I. во главе 50 000 войска 
раззорять Тверскую землю. В 1328 г. I. получил 
в награду от хана велико-княжеский престол и 
сдепал столицею Москву. Он сумел снискать 
расположение Орды, что мнсго способствовало уве-
личению могущества и силы молодаго московскаго 
государства; принял монашество и ум.в 1340 г. 
Он был женат на Елене, имел 6 детей. При 
нем перенесена митрополия из Владимира в Мос-
кву, 27) I. Димитриевить, кн. переяславский, внук 
Александра Невскаго, в 1286 г, женился на до-
чери ростовскаго князя Димитрия Борисовича, в 
1295 г. 1, соединился с своим дядей Даниилом 
московским, для защиты своего удела от притя-
заний вел. князя Андрея Александровича. Умирая 
вь 1302 г,,он завещал Переяславль дяде сво-
ему Даниилу. 28) I. Димятриевич, сын суздаль-
скаго князя Димитрия Константиновича, во главе 
суздальскаго войска ходил вместе с братом сво-
им в 1376 г. на болгар и казанцев. Утонул 
в реке Пьяной во время битвы с Арапшею в 
1377г. 29)1,ДимитриевичШемякин,сынДими-
трия Георгиевича Шемяки, по смерти котор. в 1 4 5 4 
он привыл из Новгорода во Псков. a оттуда 
в Литву, где получил от Казимира в удел> 
Рыльск и Мовгород-Северск. 30) I. Іоаннович, 
сын I. Н-го Кроткаго, р. в 1354 г,, после смер-
ти своего отца получил вместе с своим брат. 
Димитрием Москву, и кроме того Рузу и Звени-
город, ум. Юлет от роду. 31) 1. Іоанновить, 
владел с князем Владимиром Андреевичем по-
ловиною Ростовской области, и продал ее I. Ш-му, 
в 1474 г. 32) I. Іоаннович, князь рязанский, р. 
в 1495 г., по смерти отца в 1505 гм он под 
опекою матери Агриппины и бабки Анны, сестры 1. 
III, б. владетелем рязанскаго княжества, но вла-
детелем только по имени, так как истинным 
повелителем этой области был I. Ш-й.Когда он 
решился свергнуть опеку матери и покровительство 
вел. кн., I. III-й заключил его под стражу, но 
I. Іоанновичу удалось бежать в Литву, где он 
и ум. в неизвестности, В 1521 г. рязанское кня-
жество было присоединено к московскому государ-
ствучЗЗ)І, Іоаннович, КоротопОЛЪ, кн. рязанский, 
сын 1. Ярославича, после казни котораго 1. Ко-

ротопол получил от Узбека отцовский престол^ 
в 1327 г., в 1340 г, вместе с московским 
князем ходил на смольян; он был умерщвлен 
в 1343 г, сыном убитаго им князя Александра 
Михайловичапронскаго, Ярославом, 34)1, ІІ-й Іоан— 

Іоаннь ' I Іоаннович, 

нович Кроткий, сын I. Калиты, род. в 1326 г. 
получил от отца в удел Звенигород иРузу^ 
после смерти своегобрата, Симеона Гордаго1353 г, 
I. получил от сына и преемника Узбекова, Джа-
нибека, велико-княжеский престол. Тихий и нече-
столюбивый, I. не мог прекратить распрей неко-
торых удельных князей, помешать вторжению кн. 
рязанскаго Олега в пределы московскаго государ-
ства и успокоить безпорядки в Новгороде. 1. был 
женат два раза, в лервый раз в 1341 г. на 
дочери князя брянскаго Ѳеодора Димитриевича, Ѳео-
досии (ум. в 1342 г,), и второй раз на дочери 
Димитрия Добрянскаго, Александре (в инокиняхт» 
Мария, ум. в 1364 г.), и имел от нея сына 
Димитрия Донскаго. I. II ум. в 1359 г. монахом. 
35) I. Іоаннович Младой, сын Іоанна 111 москов-
скаго и первой его супруги Марии тверской, род. 
в 1458 г, 1. с малолетства приучался к рат-
ному делу и еще 10-летним мальчиком участв. 
в походах отца; в 1475—1477 гг. он в от-
сутствие отца управлял Москвою, в 1383 г. Іоан, 
женился на дочери волошскаго князя Стефана,Елене,. 
и имел от этого брака сына Димитрия; вскоре 
после этого он получил от отца Тверское кня-
жество; в 1490 г. этот князь, горячо любимый 
отцом и народом, занемог ломотою в ногах и 
после долгих страданий, ум. 7 марта тогожегода, 
в своей отчине. 36) І.ІоанновиПЪиЦаревич, сын 
и. ІѴ-го Грознаго и первой супрги его царицы. 
Анастасии, р. 1554 гм вполне похожий характе-

ром на своего отца, он выказывал чрезвычай-
ный ум в делах управления государством и 
любовь к славе своего отечества, так чю во время 
переговоров о мире с Баторием, о н , видя ус-
тупчивость своего отца и страдая за Россию, про-
сил 1, послать его с войском изинать неприятсля 
и освободигь от стыда имя русское. 1., разгневан-
ный ударил сына тростью по голове и нанес ему 
глубокую рану,от которой тот ум. через 4 д,ня> 
1582 г. 1, Іоаннович был женат три раза: ня 
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Жвдокии Богдановне Сабуровой, Прасковье Михай-
ловне Соловой (обе пострижены) и Елзне Ивановне 
Шереметевой. 37) I. Михайлович, князь тверской, 
сын князя Михаила Александровича, р. в 1358, 
в 1371 г. был заложмиком в Орде и после 
y Димитрия Донскаго, в 1375 г. женился на Ма-
рии, дочери литовскиго князя Кейстута и сестре 
Витовта, с которым I. до самой смерти находился 
в тесном союзе и дружбе; по смерти отца в 
1399 г. ему достались в удел Тверь, Новый Го-
;родок, Р ж е в , Зубцов, Радилов, Вобрынь, Опо-
ки и Вертязин, a в 1400 г. он получил от 
хана Шадибека ярлык на все Тверское княжзство. 
Он несколько раз ездил в Орду и всегда б. 
милостиво принимаем ханами. I. ум.от язвы в 
1426 г. 38) I. Михайловить, великий князь, сын 
•царя Михаила Ѳеодоровича и Евдокии Лукьяновны, 
род. в 1633 г., ум. на седьмом году от рож-
дения. 39) I, Михайлович, Калистрат, кн, ста-
родубский, сын князя Михаила Іоанновича, ум. в 
1315 г. 40)1. Ростиславич, Берладник, сын кн. 
галицкаго Ростислава Владимировича, лишен своего 
удела своим дядею княз. Владимирским. I. всю 
жизнь свою провел на службе y рази. русских 
князей (Святослава северскаго, Владимира суздаль-
скаго, Изяслава Давидовича и др.), I. Ростилавить 
ум. в Греции, в Ѳессалониках, как полагают, 
о т я д а , в 1161 г. 41) I. Святосиавич, кн. вя-
земский, сын Святослава Ольговича, в 1403 г. 
•был захвачен в плен литовским кн. Лугве-
нием. 42) 1. Семенович, Баба, кн. Друцкий, в 
1423 г. принимал учаотие в победе кн. Одоев-
скаго над Куйдадатом, царем Ордынским; в 
возникшей борьбе после смерти Витовта между его 
сыновьями Свидригайлом и Сигизмундом, 1. Ба-
ба был на стороне перваго; после поражения Свид-
.ригайла 1. удалился во Псков, a оттуда в Мос-
кву, где поступил на службу к Василию Темному 
ипринимал участие в борьбе его с князьями га-
.лицкими, Его потомки носили фамилию Баблчевых. 
43) І .Ярославич, князь рязанский, сын Яросла-
ва Романовича, воевал в 1320 г. с вел. княз. 
Георгием Даниловичем, был казнеи Узбеком 
в 1327 г. 44) 1. Ѳеодоровии, сынкнязя Бело-
зерскаго Ѳеодора Романовича, привез в 1363 г, 
из Орды от хана Мурута ярлык Димитрию Кон-
стантиновичу на великое княжение владимирское; пал 
в Куликовской битве в 1380 г. 45) 1. Ѳеодоро-

-ВИТЬ, князь рязанский, сын Ѳеодора Ольговича, в 
1434 г. заключил докончальную грамоту с Юри-
ем галицким, a позже с Василием Темным, 
перед смертью принял иночество с именем Іо-
ны и ум. в 1456 г. 46) I. Ѳеодорович, кн. ста-
родубский, сын князя Ѳедора ІоанновичаБлаговер-
иНаго, получил в удел Стародуб, после смерт. 
своего старшаго брата Димитрия в 1356 г. 47) II. 
ІЭеодоровичПостник, сын Ѳедора Георгиевича ря-
занскаго; когда последний был умерщвлен по при-
казаиию Батыя в Орде, в 1237 г м жена Ѳедо-
ра, Евпраксия, вместе с младенцом I. бросилась 
с терема и убилась до смерти. II) Русскге цари 
и императоры: 1) 1. III Басильевич , царь и вел, 
князь, сын и преемник Василия Темнаго, род. в 
1440 г., еще до смерти своего отца (в 1462 г.), 
лринимал участие в управлении государством, 

Іоанн IIL-Ë В а с и л ь е а и ч . 

ум. в 1505 г. Был дважды женат, в первый 
раз на Марии тверской, от которой имел сына 
I. Младого, a после ея смерти, на Софии, племянни-
це византийскаго императора Константина IV Палео-
лога. Главнейшими событиями его царствования были 
следующ.: в 1467 г. поход под Казань и на 
черемисов, в 1463 г. второй поход и осада Ка-
зани, в 1471 г. поход на новгородцев, которые 
были разбиты Холмским на берегах реки Шело-
ни и признали верховную власть І . в д е л а х суд-
н ы х ; построен Успенский собор, в 1472 г. по-
корена Пермь, победа над 180000 войском Ах-
мега при реке Оке, близ Алексина; брак с Со-
фией Палеолог; союз с ]ѴІенгли-Гиреем; 1474 г. 
бе.покойзтво в Новгороде, в 1477 г. покорение 
Новгорода, уничтожение веча и звания посадника 
(см. Мареа Борецкая),в 1480 г. I. отказался пла-
тить Ахмету дань, и когда т о т , соединившись с 
литовским князем Казимиром, напал на Р о о 
сию, I., собрав все свои силы на берегах реки 
Угры, заслонил Ахмету путь в Россию; в это 
время союзник московскаго государя, Менгли-Ги-
рей, напал на Подолию, a боярин НоздроватыиЬ 
спустившись по Волге, раззорил улусы; узнав об 
этом, Ахмет поспешно удалился из московских 
пределов и вскоре был убит y Азовскаго моря 
ногайскими мурзами под предводительством Ива-
ка, год этот считается годом освобождения Ру-
си от татарскаго ига. В 1481—82 гг. война с 
Ливонией, приооединениек московскому государству 
княжеств: Верейскаго, Ростовскаго и Ярославскаго, 
в 1487 г. третий поход на Казань, взятие этого 
города приступом, взятие казанскаго царя Алега-
ма в плен и возведение на казанский престол 
царевича Мегмет-Амина,в 1488 г. покорение Тве-
ри,в 1489 г. завоевание земель Арской и Вятской, 
1490 г. смерть I. Младого; в 1491 г. лишение 
Андрея и сыновей Бориса, брата I., их уделов , 
в 1492 г. война с Литвою, окончившаяся 1495 
г. браком князя литовскаго Александра на дочери 
I., Елене, в 1498 г. назначение внука I. Димитрия, 
наследником престола, в 1500—1503 гг. война 
с Литвою, смерть Софии, в 1505 г. поход на 
Казань, 27 окт.1505.1. ум. Кроме того в его цар-
ствование Кремль обнесен стенами, введено новое 
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устройство войска, устроен литейный и пушечный 
д в о р , введены городская и земская исправы (по-
лиции) и почты, издание ,,Судебникаи. 2) І,ІѴ,Ва-
сильевич Грозный, царь, самодержец и вел. 
князь всея Руси, род. в 1530 г.; в 1533 г. ум. 
гтец І.,Василий 111, и I. обявлен наследником 
государства под опекою своей матери Елены и бо-
я р ; после смерти Елены власть захватили в своч 
руки Шуйские, a после них Глинские, в 1547 г. 

Іоанн IV, Грозньтй. 

I торжественно венчался на царство, Первою его 
супругою (с 1547 г.) была Анастасия, дочь боя-
рина Романа Юрьевича Захарьина-Юрьева; от нея 
<5ыли дети; Димитрий,умерший в детстве. Іоанн, 
Ѳеодор, преемник I., Анна и Мария, умершия в 
детстве, второю супругою была Мария -Темрю-
ковна, княжна Черкасская: третьею— Марфа, дочь 
новгородскаго купца Василия Собакина; четвертою— 

Анна^лексеевна Колтовская; пятою— Анна Василь-
•чикова; шестою — Мария Ѳедоровна Нагая, мать 
царевича Димитрия, Важнейшия события в царст-
яование I.: в 1547 г. пожар, истребивший почти 
половияу Москвы; убиение Глинскаго; поход про-
тив Казани; Сильвестр и Алексей Адашев, 
первые советники; 1549 г. второй поход про-
тив Казани,; в 1550 г. издание ,,Судебника", в 
1551 г. издание,,Стоглава",третий поход против 
Казани под предводительством Ш и х - Алея, в 
1552 г. покорение царства Казанскаго, в 1553 г. 
язва в Новгороде, тяжкая болезнь Іоанна и по-
явление двух партий при дворе; первыя сношения 
России с Англиею, принятие подданства Москвы гру-
зинскими владетелями и черкесскими князьями, тор-
говые догов. со владет. бухарским и хивинским. 
В 1555 г. вторжение Девлет-Гирея в пределы 
России, война с Швециею, окончившаяся миром в 
1557 г.,безпорядки в Казани, покорение Астрахан-
скаго царства, в 1558 г. война с Ливонией; в 
1560 г. смерть царицы Анастасии; удаление Силь-
вестра и Адашева, начало казней с 1561 г. на-
чало войны с Польшею. В 1564 г, начало войны 
с сЛитвою, победа Радзивилла при Орше,учреж-
дение опричнины в 1569 г., перемирие с Польшею, 
вторжение крымскаго хана, 1570 г. война с Шве-
циею, 1571 г. страшнос опустошение Руси Девлет-
Гиреем, в 1572 году новое нашествие Девлет-

Гирея, победа Воротынскаго Михаила над крым-
цами близ Воскресенья, 1575 г. прекращение вогн-
ных действий в Швеции, 1579 г. война с Поль-
шею, 1581 г, осада Пскова Баторием, 1582 г. За-
польский мирь с Польшею, смзрть царевича I., в 
1583 г. покорение Сибири, мир со Швециею, по-
сольство в Англию. Ум. в 1584 г. Крометого при 
І.впервыепоявляетсятипография,заводится выгодная 
торговля с иностранцами и проч. 3) I. V, Алек-
с е е в и ч , сын царя /Ѵлексея Михайловича, р. в 
1666 г., в 1682 и. вместе с братом своим 
Петром, возшел на престол. Сестра и х , София, 
воспользовавшись малолетством братьев, присво-
Hj;a себе также одинаковую с ними власть в 
делах управления государством, но когда Петр 
отнял y сестры эту власть, 1,, слабый здоровьем, 
уступил правление Петру, который и сделался еди-
нодержавным. I. ум. в 1696 г. Он был же-
нат на Прасковье Ѳедоровне Салтыковой.4)1. Vi, 
Антонович, сын Анны Леопольдовны, племян-
ницы Анны Іоанновны и Антона Ульриха, принца 
Брауншвейгскаго,бь>л назначен императр. Анной 
Іоанновной себе в преемники, род. в 1740 г.; 
после смерти своей бабки, имп. Анны, в том же г 
был обявлен имп. росс, a регентом назначен 
Бирон, после падения котораго первыми лицами в 
государстве сделались Миних и Остерман. В 
1741 г. императр. стала Елизавета Петровна, и I. 
Антонович сосланв Шлиссельбургскую крепость, 
a его родители в Холмогоры, I. ум. в 1764 г. 
Е)В о с т о ч н ы е п р а в и т. :\)Восточпые импера-
торы: 1) 1. ЦимиохІЙ, византийский император, р. 
в 925 г., сперва был полководцем имп. Рома-
на 11, когда последний поручил ему убить Ники-
фора Фоку, 1. сохранил ему жизнь и помог по-
лучить вместе с рукою вдовы Романа, Ѳеофании, 
престол в 963 г.; но несколько лет спустя о н , 
с согласия Ѳеофании, велел удавить Никифораи, 
женившись на вдове его, сделался императором 
в 969 г. Он подавил, при помощи Барды Скле-
ра, возмущение Барды Фоки в 970 г., воевал с 
князем Святославом І.,раз5ил его при Дристре 
и Дуростоле в 971 году, отнял от него Бол-
гарию, затем переправился в Сирию, где его вой-
ска в 972 г. были дважды разбиты, завоевал на 
короткое время Палестину, за исключением Іеру-
салима, вскоре после этого он захворал в Си-
цилии и ум.,как полагают,отравленный евнухом 
Василием, в 975 г. 2) I. II, К о м н е н , византий-
ский император, с 1118 — 1142 гг., сыи Алек-
сея Комнена, успешно воевал с магометанами, 
сербами и турками, но тщетно пытался отнять Ан-
тиохию y французов; это был кроткий и добро-
детельный государь, прозванный Марком-Аврели-
ем Визан.Империи.З) I. Ш,Дука-Ватазет,см.Ва-
тазет . 4) 1. IV, Л а с к а р и с , сын Ѳеодора Моло-
даго, очень молодым был провозглашен импер. 
в Никее в 1259 г. Михаил Палеолог, избран-
ный в правители империи, ослепил I. ІѴ-го и за-
владел имп°р. престолом. Іоан. ум, в 1284 и. 
5) І.Ѵ-й,Палеолог, импер. с 1341—91 гг., всту-
пил на престол очень молодым и до 1355 г. 
государством управлял Іоанн Кантакузен. В 
его продолжительное царствование империя неодно-
кратно была опустошаема турками. 6) 1. VI, Кан-
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т а к у з е н , сперва был правителем во время ма-
лолетстваи. Ѵ-го, позже заставил последняго раз-
делить с ним импер.власть в 1347 г.,но благода-
ря волнениям, бывшим следствием этого разде-
ления, он отказался от правления в 1355 г. и 
удалился в монастырь. Он разбил болгар, ту-
р о к , генуэзцев, Между различными сочин,, им 
написанн., достойно внимания соч. „История Визант. 
Империи'*. 7) I, ѴП-й. Палеолог, сын Андрони-
ка 111 и племянник Мануила, принудил дядю раз-
делить с ним правление, во время осады Кон-
стантинополя Баязетом в 1399 г., но после по-
ражения последняго при Ангоре Тамерланом в 
1402 г,, Мануил сослал 1. в заключение на ост-
ров Лесбос. 8) I. ѴІІІ-й Палеолог, сын Мануи-
ла, принимал участие в управлении государством 
еще при жизни своего отца, в 1419 г.,единолич-
ный правитель с 1425—48 г. Когда турки напа-
ли на византийскаго императора, I. обратился за 
помощьюк латинянам и для получения ея, согла-
сился на соединемие церквей В. с 3 . , которое и 
было принято на Флорентийском соборе в 1439 г.; 
но его подданные отказались принять это соедине-
ние.Ж) С л а в я н с к и е п р а в . : 1)Болшрскге ца-
ри. 1) I., см. Страшимир, 2) I. см. Шишман. 
3) 1. также Владислав, 25-й царь Болгарии, сын 
Аарона, брата царя Самуила, вступив на прест, 
после убиения болгарскаго царя Гавриила (1015 г ), 
], принял покровительство Византии, но вскоре 
переменил свое решение, что и послужило пово-
дом к нападению на Болгарию греческ. импер. Ва-
силия II, который впродолжение почти всего 29-ме-
сячнаго царствования 1., опустошал эту страну. 
1. был убит при Дирахе, и Болгария после его 
смерти была уступлена его супругою Мариею имп, 
Василию. 4) 1. Кало I., Іоанница, Іонникий, 28-й 
царь Болгарии, брат и соправитель Петра, после 
смерти котораго, сделался полновластным болгар-
ским царем, причем Болгария достигла высокой 
степени могущества; он неоднократно одерживал 
победы над греками, за что и получил название 
Ромеоктона. Приняв унию (которую впрочем впос-
ледствии оставил), он тем приобрел располо-
жение папы Иннокентия 111, который послал ему 
императорскую корону в 1204 г. Когда Констан-
тинополь был захвачен крестоносцами, I. явился 
защитником греков, напал на крестоносцев, 
разбилих при Андрианополе и,в числе многих 
пленных, взял Балдуина, их предводителя и 
императора, котораго впоследствии зверски казнил, 
ум. во время осады Ѳессалоник в 1207 г, При 
нем впервые стала чеканиться монета в Болгарии, 
5)І.,сын болгарск, царя Арсана,вступилна пре-
стол при помощи галицкаго князя Мстислава в 
1222. \\)Сербскге деспоты: 1}І.см. А с е н . 1. Бран-
кович сыи Стефана,сдел. деспотом вместе с 
своимбрат.после смерти Вука в 1496г. ;послесмер-
ти их матери, Ангелины, Георгий удалился в мо-
настырь, и полновластным правителем Сербии сде-
лался 1.; он ум. 1503 г., передав власть своей 
супруге, Елене, дочери Стефана Якшича. III) Ео-
роли польские: 1) I. Альберть, наследовал сво-
ему отцу Казимиру IV* в 1492 г. Этот слабый 
государь был побежден валлахским господарем 
и русским царем Іоанном Васильевичем. Дого-

воры окон иили эти безпокойства в то время, когда 
Турки и Татары входили в Польшу и раззорили 
эту сграиу. Он ум. в 1501 г, 2) 1. П-й Кази-
М І р , р. в 1609 2-й сын кор. Сигизмунда Ш, 
вступил в иезуитский орден в 1640 г,, папок> 
Иннокентием Х-м был назначен кардина-
лом,избран вкороли по смерти брата своего Вла-
дислава, должен был вести борьбу с Россией, Шве-
цией и внутрен. безпорядк,; лишился после мира в 
Оливе 1660 г. Эстляндии и Лифляндии, кот. перешли 
к Швеции; после Андрусовск. мира в 1667 г.усту-
пил России Белоруссию и Червонную Русь с Ма-
лороссией до Днепра; в 1668 г. отказался от пре-
стола и ум. во Франции в 1672 г. 3) I. 111 Оо-
бесСКІи, род. в 1624 г. в Галиции, сын Іакова 
Собесскаго, краковскаго кастелляна, сражался пс-

бедоносно против 
татар.В 1665 г_ 
был фельдмарша-
лом и краковским 
воеводою. В 1674 
г. единогласно из-
бран кор, после 
победы над тур-
ками. В 1683 г. 
спас Вену, осаж-
денную турками, 
ум. в 1696 г. IV) 
Люксембуриский,. 
1. Слепой, богем-

Іоанн Ш-й, Собесский. ский король, сын 
германскаго императора Генриха VII, родился в 
1295 г, получ. королевство Богемию вследствие брака. 
с Елизаветою, дочерью богемск. короля Венцеслава 
IV в 1311 г. Принад, к партии Людовика баварск.,. 
сражался в Италии в 1315 г., в 1324 г. в Ло-
тарингии в пользу Франции,1329 г. за немецких 
рыцарей в Пруссии, приобрел Силезию, раз-
сорился впоследствии с Людовиком баварск., пал» 
1346 г. в битве при Кресси, сражаясь за 
Францию против англичан. Он был отцем гер-
манск. кор. Карла IV. 3 ) П р а в и т . з а п а д н о -
европейск. государствии) Короли: а.)аиилий~ 
екге: І.(Джон)Безземельныи, р . виибб г., млад-
ший сын Генриха II, старался отнять престол y 
брата своего Ричарда Львиное Сердце, в то время 
как тот находился в плену. По смерти Ричар-
да, в 1199 г. сделался королем, вместо плг-
мянника Ричарда—Артура бретанскаго, благодаря 
расположению вельмож. В 1202 г. приказ. умерт-
вить Артура и лишился вследствие этого многих 
владений во Франции. Вследствие спора с папою 
Иннокентием 111 был отлучен от церкви и о б -
явлен лишенным престола. Чтобы спасти свое; 
королевство, сделался ленным вассалом папы. 
В 1215 г. должен был yтвердить ,,Magna Char
ta libertatunj" (Великую хартию вольностей). В -
возгоревшейся междоусобной войне поступал так 
жестоко, что бароны призвали на помощь дофина, 
Людовика, сына Филиппа 11 французскаго, который 
покорил почти всю ю. и в. Англию, как вдруг 
I. ум. в 1216 г. б) французскге: I. Добрый или 
Благочестивый, сын и наследник Филиппа VI, 
род. в 1309 г., был взят в плен Черным. 
Принцем в 1356 г., долже^ был после Бре-
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тавьскаго мира уступить Аквитанию Англии и 
заплатить большую контрибуцию; ум. в плену в 
1364 г., не могши уплатить всей суммы. в) Коро-
ли Францгии НаваррыА. Постум, сын Людо-
вика X и Клемансы венгерской, род, в 1316 г., 
после смерти своего отца; при своем рождении б. 
наречен королем Франции и Наварры, но ум. не-
сколько дней спустя. Некоторые полагали, что он 
был похищен и воспитывался в Сиенне, под 
именем I. Гуччо (Guccio). Людовик 1, кор. вен-
герский, племянник Клемансы, поддерживал этот 
с л у х , которым воспользовался какой-то самозва-
н е ц , явившийся претендентом на французский пре-
стол во время плена 1. Добраго, был схвачен 
в Провансе и заточен в Неаполе, где и ум, 
г) Жороли Наварры: 1) 1., см. 1. Постум фр. 
2) 1. Н-й, см. I. 11-й аррагонский. 3) Іоанн Ш-й 
д'Альбре, сын Алана д'Альбре и Екатерины дз-
Блоа; сочетался в 1484 г. с Екатериною Навар-
рской, дочерью-наследницею наваррскаго короля 
Франциска, получил через брак престол и ко-
роновался вместе с Екатериною в 1494 г. в 
Шыплуне. Он бежал в 1512 г. от Фердинанта 
Аррагонскаго и умер в 1516 г., в одном 
беарвском селении д) Короли Арраюнии: 1) 
Іоанн I, наследоваль своему итцу ииетру ІѴ-му 
в 1387 году, умер в 1395 году. 2) Іоанн 
11, корол. Аррагоиии и Наварры, сын Фердиианда 
Справедливаго; женившись на Бланке, дочери и на-
следнице Карла Благороднаго наваррскаго,он всту-
пил в 1425 г, на наваррский престол, a в 
1458 г.,после смерти своего старшаго брата,Аль-
фонса Великодушнаго,сделался королем Аррагонии. 
Он до самой своей смерти воевал с своим сы-
ном Дон-Карлосом, которому его мать, уми-
рая, оставила в 1441 г. навар. корону, a после 
смерти Карлоса, с его сестрой, a своей старшей 
дочерью Бланкой, I ум.в 1479 г. е) Короли Ка-
стилиии Леона:\) 1., прозванный за свое велико-
душие и справедливость отцом отечества, род. в 
1358 г., наследовал своему отцу Генриху II, в 
1379 г. без успеха воевал с Португалией, в 
которой хотел возвести на престол своего сына, 
имевшаго на то права, так как его матерью б. 
Беатриче, единственная дочь и наследница Петра I 
португ., ум. в 1390 г. 2) I. II, сын Генриха 111, 
род.в 1404 г.,был провозглашен кор.1 года 10 
мес. от роду, счастливо воевал с кор. Арраго-
нии и Наварры и с гранадскими маврами, способ-
ствовал развитию отечественной словесности, ум. в 
1453 т,т)Королипортуиалские:и) I. І-й,р. в 
1357 г., в 1383 г., по смерти своего брата Фер-
динанда, провозглашен королем, Он вел вой-
ну с Кастилией и маврами, завладел в 1451 г. 
Цеутой, ум. в 1433 г. При нем начал свои от-
крытия инфант Генрих Мореплаватель. 2) I. II, 
сын и наследник Альфонса V, правил с 1481, 
завладел Танжером и побудил папу провести т. 
наз. демаркационную линию, ум. в 1495 г. 3) I. 
111, сын и наследник Эммануила, р. в 1502 г., 
правил с 1521 г., сделал Бразилию португаль-
ской колонией, издавал отличные законы и ввел 
инквизицию. Ум. в 1557 г. 4) I, IV, герц. Бра-
ганца, вступил на португальский престол 1640, 
воевал с Нидерландами в 1645—54 гг. и з - г а 

общаго владения Бразилией, ум. в 1656 г.; родо-
начальник ныне царствующей династии Браганца. 
5) I. V, сын Педро II, в 1707—1750 гг., ми-
ролюбивый госуд.,смягчил инквизицию.6)І.ѴІ,кор. 
португальский и бразильский, р. в 1767 г., сын 
королевы Марии и инфанта дона-Педро, внука 1о-
сифа I, регентом с 1772 г.,с 1816 г.королем 
португальским, присоединился в 1793 г. к пер-
вой коалиции против Франции, отдался после Ба-
зельскаго мира под защиту Англии 1795 г., был 
низложен в 1807 г. Наполеоном 1; отправился 
в Бразилию, возвратился в 1821 г. в Португа-
лию, присягнул либеральной конотитуции в 1822 г. 
отменил ее опять и ум. в 1 8 2 6 г.з)Іерусалим-
ские короли: 1) I., 3-й сын Эдгарда II, графа 
Бриеннскаго, см.Бриенн Іоанн. и) Ветерские: Ян 
Заполья, см.Заполии. и) Короли Щвеции: 1) 1. 1, 
король шведский, с 1216—22 гг., сын Сверкера 
молодаго и преемник Эриха X, ум. бездетным. 
2) I. II, король шведский, датский и норвежский, р. 
в 1455 г., сын и с 1481 г. наследник Хри-
стиана I, в 1497 г. сделался королем шведским, 
в 1501 г, изгнан отсюда, ум. в 1515 г. 3) 1. 
III, король шведский, 2-й сын Густава Вазы, р. 
в 1537. Вступил на престол по свержении Эри-
ха XVI в 1568 г.,завладел в союзе с Поль-
шею почти всею Карелиею и Ингерманландиею, ли-
шился их в 1590 г. В 1580 г. принял като-
лицизм, ум. в 1 5 9 2 г. к) I. Непсмук, Мария 
Іосиф, король саксонский,род, в 1801 г., сын 
принца Максимилиана; по избрании своего старшаго 
брата Фридриха Августа, получил право сореген-
та. По смерти Фридриха II, вступил на престол 
в 1854 г., ввел судебныя реформы и свободу 
ремесл, при нем пфявились железныя дороги, уси-
лилась торговля вследствие заключения торгов. до-
говора с Пруссиею и Италиею. Перевел ,,Божест-
венную комедию" Дантз с комментариями.ІІ)ий#>-
фюреты саксонские: а) Эрнестинской линии: 1 ) 1 . 
Твердый, род, в 1467 г., сын курфюрста Эри-
ста, в 1525 г. наследовал брату своему кур-
фюрсту Фридриху Мудрому, ревностный поборник 
реформации, соединился в 1526 г. в Торгаце с 
ландграфом Филиппом Гессенским. После от-
мены Аугсбургскаго исповедания, содействовал об-
разованию Шмалькальденскаго союза, ум. в 1532 г. 
2) I. Фридрих I, Великодушный, род.в 1503 г., 
сын предидущаго, наследовал ему в 1532 г., 
изгнал с помощью Шмалькальденских союзни-
ков герцога Гейнриха брауншвсйгскаго,в 1547 г. 
он был разбит при Мюльберге и взят в п л е н , 
звание курфюрста перешло к двоюродному брату 
его Морицу. В 1552 г. он был освобоыден, 
возвратился в оставленныя ему Тюрингенския земли 
и наследовал от брата своего, I. Эрнста, кото-
рый ум. бездетным, Кобург, ум. в 1554 г. Ему 
наследовали сыновья его, I. Фридрих II, I. Виль-
гельм и 1. Фридрих ІІ,которые управл. сообща. 
1) Альбертинской линии: 1) I. Георг I, р. 1585 г., 
сын курфюрста Христиана I, наследовал 1611 г. 
своему брату Христиану II в 1620 г. присоединился 
к импер.Фердинанду П,впослидствии старался быть 
пфсредником между Густавом Адольфом швед-
ским и импер. В 1631 г. вследствие вторжения 
Тилли в Саксонию, был принужден присоеди-
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ниться к Густаву Адольфу, заключил с имп, 
мир в Праге в 1635 г., получил в наслед-
ственное владение Лузацию и обявил войну Шве-
ции в том же году, вслидствие чего его владе-
ния были страшно опустошены. По Вестфальскому 
миру за ним были оставлены Лузация, Мейссен, 
Мерзебургь и Наумбург, ум. в 1656 г. 2) 1. Ге-
оргь II, род.в 1613 г., сын и с 1656 г. на-
следник предидущаго, умер во Фрейберге вт-
1680 г. 3) Іоанн Георг 111, род. в 1647 г., с, 
•и наследн. предидущаго, освободил в союзе с 
Іоанном Собесским в 1683 г. Вену о т т у р о к , 
отправив императору вспомогательныя войска про-
тив н и х . Как отчаянный противник политики 
Людовика XIV, он вступил с войском в пре-
делы Франции в 1688 г., a в 1690 г. принял 
главное начальство над всей имперской армией, ум. 
в 1691 г. в Тюбингене. 4) I. Георг IV, род. 
в 1668 г., сын и наследник предидушдго, 
присоединился в 1692 г. к Бранденбургу; ум. в 
1694 г. 111) Эрцгерцот игерцоищ а) Іоан. Бап-
тист Іосиф Фабиан Севастьян,эрцгерцог авст-
рийский, был германским регентом, р. 1782 г. 
во Флоренции, 9-й сын императора Леопольда II и 
испанской инфанты Марии Луизы.принял 1800 г. 
главное начальство над австрийской армией, был 
разбит генералом Моро при Гогенлиндене и Зальц-
бурге, в 1805—1809 гг. произвел возстан. между 
тирольцами, в 1809 г. разбит при Пиаве и Ры-
абе. Во время похода 1815 г.командовал армиею 
на Верхнем Рейне и принудил к сдаче гарни-
зон Гюнингена в Греце, в 1828 г, сочетался 
морганатическим браком с Анною Плошель, до-
черью почтмейстера, впоследствии графинеюМеран, 
в 1848 г. назначен наместником императ. в 
Вене, 29 июня был избран регентом. Действуя 
более в интересах Австрии, чем империи, он 
сложил с себя это звание в 1849 г., ум. в 
1859 г. Ь)Саксонскге иерцошЛ) I. Фридрих 11, 
Срфдний, род. в 1529 г., сын курфюрста I. Фрид-
риха Великодушнаго, сраж. при Мюльберге, при-
нял вместе с братом своим 1, Вильгельмом 
управление землями,завещанными Эрнестинской ли-
нии, в 1565 г. получил Веймар и Готу, при-
нял под свое покровительство Вилыельма грум-
бахскаго, подвергся изгнанию, вследствие этого и 
заключен в тюрьму в Штейере, ум. в 1595 г. 
)Герцош бретанские: 1)1. І-й, с 1237—1286 г. 

2) 1. II, с 1286—1305 гг. 3) I. III, Добрый, с 
1312—1341 г., он выд. свою племянницу Іоанну 
пентьеврскую, дочь своего старшаго брата, за Карла 
Блуа, котораго избрал себе в наследники, что 
послужило поводом к кровавьш распрям между 
последнимииоан. Монфортским. 4) I. IV* Монфорт-
СКІЙ, сын предидущаго, храбро защищал свои 
права на бретанское герцог. от притязаний Карла 
Блуа, ум. в 1345 г. 5) I. Ѵ-й, Храбрый, сын 
предидущаго,воспитывался при дворе Эдуарда III 
английскаго, на дочери котораго впоследствии же-
нился, отнял y Карла Блуа Бретань, ум. 1399 г. 
6) I. ѴІ-й, сын предидушдго, род. в 1399 г., 
слабый и непостоянный, он переменно был союз-
ником Карла VII французскаго и Генриха VI ан-
глийскаго, ум. в 1442 г. г) I. фрапцузский, герц. 
беррийский, 3-й сын I. Добраго, род. в 1340 гм 

скупой и сребролюбивый, был назначен вместе 
с герц, анжуйским и бургундским оаек. молод. 
Карла VI, ум. в 1416 г. ц)Орлванские герцоги; 
1. Ватист Гаотон, 11-й герц. орлеанский, третий 
сын Генриха IV и Марии Медичи, р, в 1608 г., 
женат в первый раз в 1626 г. ня Марии бур-
бонской, герцогини Монпансье, во второй раз в 
1632 г. на Маргарите лотарингской, младшей до-
чери графа водемонскаго,Франциска; он принимал 
участие в делах фронды и в других смутах, 
волновавшихь царствование Людовиков ХШиХІѴ, 
умел в 1660 г. е) Іоанн Безстрашныи, герцог 
буриуидскгйиСперва. граф Невераотличалсявоглаве 
крестоносц.,разбитых 1396 при Никополе, где по-
пался в п л е н ; он наследовал 33 лет своему 
отцу Филиппу Смелому в 1404 г., в 1407 г. 
по его приказанию убит в Париже герц. Людо-
вик Орлеанскш и это убийство послужило началом 
гражданской войны бургиньонов с арманьяками; 
он был убит в 1419 г. ж)Миланские герцоги: 

•1) I. I (или Джиованни) Висконти, архиепископ с 
1342 г., a после смерти своего брата Луккино в 
1349 г., герцог миланский, ум. в 1354 г. 2)1. 
II или, Джиан Галеаццо, см. Висконти Жьан Га-
леацо. 3) 1. 111, Мария Висконти, сын предиду-
щаго,управлял Миланом вместе с своими двуяя 
братьями, ум. в 1402 г, 4) I. Галеаццо, Мария 
Сфорца, см. Сфорца. з) Веймарскиетѵри,отп\ 1) 1. 
Эрнст I, Младший, род. в 1594 г., вступил на 
престол в 1605 г,, уступив правление младш. 
бргтьям, он вступил сперва в голландск. служ-
бу,позже в датскую, в 1626 г. вместе с Мано-
фельдом ходил в Силезию, ум. в 1626 г. 2) I. 
Эрнст 11, сын герц. Вильгельма, род.в 1627 г., 
с 1662 г. управлял герцогством вместе с сво-
ими тремя братьями.З)І. Эрнст 111, младший сын 
предидущаго, род. в 1664 г,, с 1683 г. пра-
вил вместе с своим братом Вильгельмом-
Эрнстом, ум, в 1707 г. к)Датские герцоги: 1., 
брат датскаго короля Христиана, жених Ксении, 
дочери царя Бориса Ѳеодоровича, ум. в Москве, 
1602 г., погребен в Немецкой слободе, откуда 
впоследствии тело его было перевез. в Ротшильд. 
и) Гр. Арманьяки: 1) I. I, с 1319—1373 гг. 
2) I. V, внук Бернарда VII Арманьяка, союзник 
герцога Гиеньскаго(брата и отявленнаго врага Лю-
довика XI фрц.),англичан и аррагонцев;был уб. 
в 1473 г. Он был жен. на своей родной сеотре, 
Изабелле, И) Русския историческия лица: 1) 1. 
лжецаревить, сын Марии Мнишек, р.по убиении 
Лже-Димитрия 11.2)1. Аникиев, вместе с Лазаре-
вым и Богодайщиковым произвел мятеж в 
Вятке в 1489 г., по усмирении мятежа Щенею и 
Морозовым, все трое были отведены в цепях 
в Москву, где их высекли кнутом и потом 
повесили. 3) 1. Войтешич, киевский воевода, в 
1116 г. по приказанию Владимира Мономаха ходил 
на Дунай, в 1127 г., по приказанию Мстислава 
Владимировича ходил войною на полоцких кня-
зей; в 1146 г., находясь на службе y великаго 
князя Игоря Ольговича, изменил ему и вместе с 
тысяцким Глебом и своим войском перешел на 
сторонуИзяславаМстиславича. 4) I. Вышатич, см. 
Ян Вышатич. 5) I. Димитриевить,, бояринВа-
силия Темнаго, в 1431 г. вместе с Василием Ва-



І О А Н Н Ъ , 1951 

-сильевичем ездил в Орду, где лестью сумел 
склонить Махмета обявить Василия, a не Юрия га-
лицкаго великим князем, полагая, что за такую 
.услугу кн. женится на его дочери; но когда Васи-
лий этого не исполнил, I, Д. перешел на сторону 
.Юрия галицкаго и сделался его ревностным союз-
«иком и помощником в борьбе его с Васили-
<ем II. 6) I. Кузминич , посадник новгородский, 
ездил в Литву, где думал позелиться, 1478 г. 
в числе других лиц был отвезени, Ш-м из 
Новгородав Москву. 7) І .Никитич, двинский вое-
вода, в войну новгородиев с Василием 1 в 
1398 г. был сторонником последняго, за что б. 
схвачен новгородцами вмегте с тремя братьями 
и отведен в Новгород, где его сбросили с моста 
е Волхов. 8) 1. Творимировить, воевода, спас 
«нязя Владимира Ярославича, когда судно князя в 
числе других судов было разбито бураю во время 
войны русских с греками в 1041 г. 10) I. Хал-
д е е в и ч , см. Иван Халдеевич. 1) Черкасскге 
князья: 1) Іоан. Б а а п ш к , Маашук, Маушук, в 
1557 г. в числе других лиц приехал в Рос-
£Ію, принял христианство и поступил на службу 
к Іоанну IV; в 1560 г. он вместе с воеводою 
Вишневецким и священниками возвратился в свое 
отечество для обращения в христианство кабардин-
цев 2) I. Эйзбозлуков, христианин, приехав 
в 1552 г. в Москву, прооил I. IV защитить от 
нападений крымцев и принять его земли в свое 
владение.З)1,ТатарыкЭзбушеев,приезж. 1555 в 
Москву (где принял христианство с именем I.) 
проситьуи. ІѴ-го защиты от крымцев, К) Иност-
ранцыв России-Л) I. р у д о к о п , родом немец, 
открыл вместе с немцем Виктором, Андреем 
Петровым и Василием Болтиным в 1491 г. пер-
вую в России серебряную руду на р, Цыльми, в 
300 вер. от р, Печоры. 2) I. иконописец, рас-
лисал вместе с Гойтаном в 1 3 4 5 г . церк. Спаса 
Преображения в Москве; погиб во время. пожара 
в Новгороде в 1385 г, 3) I. ФрязиЕЪ, христиа-
н и н , родом венецианец, монетных дел мастер 
в царствование 1. III, он дважды ездил по по-
ручению этого государя в Р и м ; в первый раз 
для удостоверения в личных достоинствах Со-
фии Палеолог, на которой I. III думал жениться, 
a во второй -раз в 1472 г., чтобы привезть от-
туда царевну Софию Москву. Думая обманом 
провезти чрез Москву посла венецианскаго дожа, 1. 
Баттиста Тревизана, он выдал его за своего пле-
мянника,. но когда обман открылся, I, был со-
слан в Коломну. 4) І.венденский фогт , прини-
мал участие в заключении вечнаго мира между 
Россиею и Ливониею в 1480 г. 5) I. или Я н , при-
езжал виг 1482 послом от венгерскаго короля 
Матвея Корвина в Москву для заключения дого-
вора между Россиею и Венгриею. Л) Иеторическия 
лица З.иВ. Европы: 1) I., родственник и пол-
ководец греческаго импер. Іоан. Цимисхия,прогнал 
русских, раззорявших в 941 г. Вифинию, в 971 
г. был изрублен русскими под стенами Доро-
столя. 2) І.Капподокиаский,префект преторианцев 
Вост. Римской империи, с 530 г.,по проискам Ѳео-
доры, был удален из Константинополя и сделан 
епископом в Кизике в 541 r., a позже пере-
селен в Верхний Египет в гор. Актинополь; по 

смерти Ѳеодоры в 548 г., он был возвращен 
к константинопольскому двору. 3)1. МальтІЙСКІЙ, 
святой, основатель ордена тринитариев в 1199 г., 
род. в 1160 г. в Провансе, ум. в 1213 г., 
пам. ему 8 февраля. 4) 1., секретарь импер. Го-
нория, злоупотреблял своаю властию, по смерти этого 
государя в 423 г., обявил себя госуд. Италии, 
галлов и испанцев. Валентиан 111 осадил его в 
Равенне, обманом взял в плен и казнил в 
425 г, 5) 1. итал. живописец, расписал фресками 
по приказанию импер. Оттона 111 церкви и дворцы 
в Аахене, основал в Люттихе монастырь, где 
и ум. Ни одна из его картин не сохранилась до 
нашего времени. М) Историч^скге деятели,6опи,и 
известные по проззищу: I, авотрІЙОКІЙ или Д о н -
Жуан Австрийский, незаконный сын имп. Карла 
V и регенсбургской мещанки Варвары Бломберг, 
род. в 1545 г. в Регенсбурге, воспитывался в 
Испании, счастливо сражалсл, командуя небольшою 
эскадрою, против африк. морских разбойников 
(1568 г.), подавил возгтание морисков в Гра-
наде (1569—70 гг.), уничтожил т^рецкий флот 
при Лепанто (1571 г.), завоевал Тунис 1573 гм 
с 1576 г. был штатгальтером в Йидерландах, 
не признаваемый государственными чинами, он по-
бедил возставших при Гамббурге в 1578 г., 
и ум. 1578 г. под Намюром. 2) 1. Арасский, се-
кретарь герцога Беррийскаго, написал в 1387 г., 
по приказанию Карла V, герцогине Барской (duchesse 
de Bar) роман „Мелюзина". Кроме того от него 
осталось , jPhilomèle séraphique", собрание песен 
с обозначением мелодий. 3») I. Божий (jJean de 
Dieu), св., основатель ордена братьев милосердия 
род. 1495 г., ум. 1550 г.; сперва был пастухом, 
затем солдатом. Пам. ему 8 марта. 4) Болон-
СКІй, скулыитор, род. 1524 г., ум. 1608 г.; учил-
ся в Риме y Микель-Анджело и др. Лучшия его 
произведения: Конная статуя Косьмы I во Флорен-
ции, колоссальныя статуи Нептуна и Юпитера, груп-
па ,,Похищ,ение Сабинянок" и другия. 5) 1. Гяо-
кальский, еврей 1 века нашей эры, сначала на-
чальник шайки разбойников, позже он прибыл 
в свой родной город Гискалу, где думал убить 
Іосифа историка, управлявшаго этим городом; из-
гнанный из Гискалы, он однако вернулся в нее, 
когда она была осаждаема римлянами, и с у м е л 
склонить жителей ея к храброй защите своего го-
рода. Погле взятия Гискалы, он удалился в Іе-
русалим, где запятнал себя рядом преотупле-
ний во время осады его Титом, который, захва-
тил I. в плен в 70 гм заключилего в тем-
ницу, где он и умер . 6) I. де-ла-Круа, св., осно-
ватель ордена босоногих кармелитов, род. 1542 г., 
ум. 1591 г.; 21 года постригся в кармелитском 
монастыре; вместе с св. ,Терезою основал ор-
ден босоногих кармелитов, названных так по-
тому, что они не носили никакой обуви. Оставил 
несколько сочинений мистическаго содержания. 7) 1, 
Италийокий, византийский философ XII в . , поль-
зовался большим расположением греческаго импе-
ратора Алексея Комнена. 8) I. Калькарокии, из-
вестныи живописец, ученик Тициана, ум, 1547 г. 
9) I. Касоиан , инок виелеемской обители в Си-
рии; обездил в продолжеаии 7 лет египетски» 
скиты, которые описал в соч,: , ,0 постановле-
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ниях киновий, в 12 кн. 10) I. Коломбин, св., 
богатый сиенский житель 1360 г. основал орден, 
ум. в 1363 г. Пам. ему 31 июля. 11) I. Кра-
ковский, польский живописец XV в., при дворе 
короля 1. Альбрехта. До нашего времени дошло 2 
его картины: , , Іисус" в церкви Богородицы, в 
Кракове и ,,св. Екатерина" в Сигизмундовой ка-
пелле. 12) I. Лфйденский, собственное имя I. Бок-
кельсон или Боккольд род. 1510 г., ум. 1536 г., 
портной, поэт и актер, явился вместе с Яном 
Маттисом в 1533 г. в Мюнстере пророком ана-
баптистов, основал в Мюнстере, королевство Си-
о н , обявил себя апокалипсическим царем ми-
ра, ввел многоженство, жил роскошно и окружал 
себя царскою пышностью. По взятии города 1535 гм 
он был схвачеи епископом и казнен. 13) 1. 
Лествичникгь, уроженец Константинопольский, игу-
мен Синайской обители, ум. 563 г. Соч.: ,,Лест-
вица", в коей представлены различныя степени 
духовнаго восхождения к совершенству, и ,,К па-
стырю", обяснение духовных обязанностей па-
стыря. На русском: Лествица (М. 1862). 14) I. 
Миланский, итальянский поэт XI в., переложил 
в стихи афоризмы салернской школы, 15) 1. Па-
рижский, ученый богослов, доминиканец, ум. 
1304 г., во время спора Филиппа Красиваго и Бо-
нифация VIII, он был на сторони перваго; позже 
за какой-то проступок был осужден на соборе 
еиископов и лишен права проповедывать. Соч. 
,De regia potestale et papali" и др. 16) I. Пастри-

ций, спалатский уроженец, священник и препо-
даватель полемическаго богослсвия в коллегии Про-
паганды. ум. 1708 г., учитель Проспера Ламбер-
тини (папа Бенедикт XIV). Оставил соч. о сла-
вянской литературе на латинском языке и друг. 
17) I. Оалиоберийский (Ioannes s.), англ. монах 
род, 1110 г.. ум. 1180 г.; молодым прибыл во 
Францию, учился в Париже y Абеляра посетил 
Италию, сблизился с папою Адрианом IV. По воз-
вращении в Англию, былт» секретарем Ѳомы Бе-
кета, котораго сопровождал во время его изгнания. 
После убиения Ѳомы, он был сделан Людови-
ком Молодым епископом Шартредм в 1176 г. 
Он написал: ,,Polycraticus Metalogicus", жизнь 
Ѳомы Бекета, пизьма и др.—I. пресвитер, прави-
тель христианскаго государства в средней Азии, 
весьма неопределенная личность средних в е к о в , 
отождествляемая с Ван Ханом Керантским, вра-
гом Чингиз Хана. 18) 1. Спаситеиь, капеллан 
Августинскаго ордена, вместе с братом Софии 
Палеолог, приезжал в 1490 г. в Москву, где 
в 1492 г. принял православие и женился. 19)1. 
Удинский, итал. живописец, ученик Джорджоне 
и Рафаэля род. 1490 г. ум. 1564 г. В Риме на-
ходятся его замечательные фрески, a в Венеции 
,,Введение во х р а м " и др. 20) I. ф р а н ц и о к , 
епископ скарентский, приезжал послом от папы 
Климента, в 1526 г. в Москву и был в чи-
сле других иосредником в переговорах о мире 
иежду Россиею и Литвою. Посредничество это не 
имело успеха. 21) I. Швабокий, названный Отце-
убийца (parricida), сын герцога Рудольфа Шваб-
скаго, внук Рудольфа Габсбургскаго, род. 1288 г., 
ум. 1308 г. Требовал от имп. Альбрехта I. граф-
ства Кобург, принадлежавшаго его матери Агнессе; 

но, получив отказ , составил заговор против 
императора в союзе с Вальтером фон Эшенба-
х о м , Рудольфом Пальмским и др. и привел. 
его в исполнение в 1308 г. в Вандиме. 22) 1. 
Эссенскиа, монах везельскаго монастыря, умер. 
1456 г., автор ,,Historiae belli a Garolo Magijo contra 
Saxones gesti". 

І о а с а ф , 1) CB., индийский царевич, сын Аве-
нира. Был обращен в христианство пустынником-
Варлаамом и в свою очередь впоследствии с у м е л 
просветить своего отца евангельским учением. В 
какое время жил неизвестно. Биография его написана 
Дамаскиным. Память ІЭноября. 2)1.,преподобный, 
основатель Святогорскаго псковскаго монастыря, ум. 
1299 г. 3) I., иеромонах Ферапонтова белозерскаго. 
монастыря, из рода кн. Оболенских, с 1481 — 
1490 г. архиепископ ростовский и ярославский; место 
и год смерти неизвест. 4) I,, Скрипицын, игумен 
Свято-Троицкой Сергиевской лавры, в этом звании. 
он крестил Іоанна IV, позже архимандрит той 
же лавры, с 1539 г. митрополит московский и 
всея Руси, в 1542 г. был низложен и сослан 
в Кириллов белозерский монастырь. 5)1. , Кизич-
СКІІ митрополит, приезжал дважды (1556—57 г. 
и 1564 г.) в Москву, к Іоанну IV за вспомо-
шествованием цареградскому патриарху. 6) І . ,пат-
риарх константинопольский, прислал в 1561 г. 
Іоанну IV соборную грамату, утверждавшую его в 
царском сане.7) I., вологодский и белозерский архи-
епископ с 1604г. ;ум. около 1613 г. 8) I., 4-й 
русский патриарх с 1634 г., ум. 1642 г. Он мног» 
заботился об усовершенствовании типографскаго д е -
ла и исправлении церковных книг, между прочим 
он исправил Требник. 9) I., архиепископтверсков 
и старицкий с 1657 г., в 1676 г. он принял 
схиму сименем Іосифа. 10)1., КраковскІЙ, мит-
рополит киевский, воспитание получил в Киево-
могилянской академиидо 1665 г. и затем на Зап. 
в разных училищах и между прочим в рим. 
академии. По возвращении он был сделан пре-
подавателем словесности, философии и богослови» 
в киевской академии, a с 1695 г. ректором в 
ней, будучи в то-же время игуменом и с 1697 г. 
архимандритом Киево-Печерской лавры; вызванный 
в С.-Петербург по делу Алексея Петровича, он 
ум. на дороге в Твери, в 1718. 1. написал 
акафист великомученице Варваре, учебник рито-
рикии др. 11) І.,седьмой русс. патриарх с 1667 г., 
преемник Никона; при нем был в Москве собор 
об исправлении кииг , одобривший поправки, сде-
ланныя Никоном и произнесший анафему на рас-
кольников, I. ум. в 1672 г. Соч.; ,,Жезл прав-
ления", ,,Выписка из Божественных писаний о 
благолепномписании икон"ипроч.12) І.,МаСА0ВЪ, 
в мире Яков Андреевич, действительный тай-
ный советник, род. 1698 г,, постригся в 1775 
в Киево-Печерской лавре, в 1778 посвящен-
в архимандриты московскаго Богоявленскаго монас-
тыря, ум. в московском Новоспасском монастыре 
в 1785. 13) І.,Горленко, епископ белогородский 
с 1748 г., р. 1705 г. в г. Прилуках и при 
св. крещении назван Іоакимом, по матери был 
внуком гетмана Даниила Апостола, воспитывался 
в Кивво-могило-заборовской академии, в 1725 г. 
пострижен в рясофоры в киево-межигорском 
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монастыре, в 1727 г, пфстрижен в полную сте-
пень монашества в Киевобратском монастыре, ум. 
в 1754 г.14) I., Хотунцевокий,ректо? моековской 
духовной академии и архимандрит Высоко-Петров-
скаго монастыря, с 1745—50 г. после Игнатия 
Козыревскаго проповедызал слово Божие в Кам-
чатке; по возвращении, епискоа корельский и ла-
дожский, ум. 1758 г. 15) 1., иеромонах и учитель 
философии новгородской семинарии с 1748 г., затемт» 
архимандрит новгородскаго Антониева монастыря, 
в 1758 г. возведен в Белогородскую епархию, 
где и ум. в 1768 г. 16) I., Газгонов, постриж. 
7 апреля 183и г. Издал книгу о владлмирских 
древностях и ,,Воспоминания об Иннокентии, харь-
ковском, херсонском и таврическом". 17)1., игро-
монах, магистр, составил и напечатал во 
Владимире , Дерковную историю". 

І о а о , 1) 8-ой царь иудейский, меньший сын 
Охозии. Избежал избиения, произведеннаго Гофолией 
всему царствовавшему дому и воспитывался тайно 
в храме Іоадом и его женой Іозаветой. Когда 1. 
было 7 л е т , Іоад возвел его на престол (870 
до Р. X.), низвергнув Гофолию. I. мудро управлял 
страною при жизни Іоада, но после его смерти впал 
в идолопоклонство и предал казни Захарию, сына 
своего благодетеля. I. был убит своими рабами 
в 831 г, 2) I., 13-й царь израильский с 832— 
817 г, до Р. X., сын и приемник Іоахаза, несколько 
раз побеждал Беи-Адада, царя Сирийскаго взял 
в плен и умертвил Амасию. 

І о а х а з , 1) царь израильский с 848—832 г. 
сын Іиуя, в начале своего царствования откло-
нился от истинной веры, за что быль побе.адзн 
Сирийским царем; 2) 1., царь иудейский, завладел 
ярестолом в 608 г. помимо своего старшаго брата 
Іоакимэ, спустя 3 месяца ои был лишзн прз-
стола, на который встуимл Іоаким. 

Іоахода о р д е н , см. орден Провидения. 
Іоахимвты, еретики, последоватзли калабрий-

скаго аббата Іоахима, учившаго, что три лица Св. 
Троицы суть отдельныя существа , a не ипостаси 
одного Божественнаго Существа и проч. Осуждены 
<5ыли на соборах 1215 и 1260 гг. 

Іоахимсталь, 1) гор. в прусск. пров. ГЪгсдам, 
окр, Ангермюнде, 2000 ж. Прежняя княжеская школа, 
основ. в 1607 г. курфюрстом Іоахимом Фрид-
рихом, была переведена в 1 6 5 0 г. как Іоахи -
стальская гимназия в Берлиш. 2) I., окружнж 
гор. в Богемии, при Везерце, 5336 ж. сереб. руд., 
никель;отІ,получ.своеназ. талеры(Іоахимсталер). 

І о а х и м , имя 4-х бранденбургских кур-
фюрстов : а) I. 1-й, Нестор, род. 1484 г., сын 
курфюрста Іоаньа, курфюрст с 1499—1535 г., 
покровительствовал наукам и искусствам, осн. 
в 1506 в Франкфурте на Одере унивирситет, 
противник люгерова учения, приобрел в 1517 г. 
Неймарк, в 1524 г. графство Руппинское,заключил 
с Померанией наследственный договор. б) I. ІІ-й, 
р.1505г.сынипреемникпредидущаго,управлял 
Бранденбургом с 1535—71 г., ввел в своей 
стране реформацию. в) I. Ш-й, Фридрих, р. 1546 
г., сын Іоанна Георга, получил в 1585 г. архи-
епископство майнцское^с 1598—1608 курфюрст, 
получил в 1605 г. регентство в Пруссии. II) 1., 
король неаполитанский, см. Мюрат. г) I., Іосиф, 

знамзнитый виртоуз на скрипке, p. 1831 ученик 
Бзма, позже Дагида и Гауптмана, с 1861 директор 
музыкальной школы в Берлине. 

Іоафам, 1) 11-й царь иудейский, сынОсии, пра-
вил страною еще при жизни своего отца, когда тот 
был поражен проказой, царь с - 752—737 г., 
разбил аммонитян и сирийцез, укрепил Іеруса-
л и м . 2)1. , млад. сын Гедеона, против. Авимелеха. 

Іобель ,метал. духовойинструмент древ. евреев. 
Іова(выгов. Эйове), гор. вСеверо-америк, шта-

т а х , один из степных штатов северозапада, 
меж. Миссисипии Мисеури, 145 099 кв. км., 1 753.980 
ж. (много немцев); холмистоз плоскогорье, почва 
очень плодородная {(пшеница, маис , табак) и проч. 
здоровая, богата каменным углзм и свинцом; 
орошается pp.: Іова, Кеозагуа и др., 7187 км. 
железио-дорожнаго пути; с 1846 г. штат по-
сылает в конгресс 2сенаторов и 11 депутатов; 
конституция с 1857 г., 99 округ,; гл, гор. Демуан. 
Іова-сити, прежде главный город штата І о в , на 
p., Іова, 7123 ж., университет. 

Іовановить, Владимир, сербский госуд. деятель 
и писатель, род. 1833 г. в Шабаце, основатель 
партии ,,0младина", был в 1869 г. обвинен в 
участии убиения князя Михаила, но опраздан, 1876 
—80 г. сербск. министр финансов. 2)1 . , И в а н , 
сербский поэт , род, 1830 г. в Новом-саде, слу-
шалмедицину в В е н е . Соч. стихотворения;перевел.: 
всего Гафиза, ,,Демона" Лермонтова и мн. др. 3) 
Стефан, барон,австр. фельцмаршал-лейтенант, 
род. 1828 г., кроат по рождению, командовал вь 
1869—77 г. вКаттаро, 1878—82 г. ь Герцегови-
не, усмир. в 1882 г, возстание в Кривочи, затемь 
наместник в Далмации, ум. 1885 г. в Заре. 
4) I. (ХаджиНайдень), болгарин, изд.иебольш, côjp-
ник болгар, п е с ; ,,^ози болгарски народ. песни", 

1овилабий,астрономический инструмент для пред-
ставления Юпитера и его спутников, изобретен 
астрономом Касзинл. 

ІОВЖЛЬ, сын Ламеха, потомок Каина, по Библии 
первый начал кочевую жизнь при стадах . 

Іовиниан, миланский монах и ересеначальник 
ІѴ-го века. Блаженный Іероним назыв.его христиан-
ским Эпикуром. Учение I., сходное несколько с 
ученизм Лютера, состоит в следующем: все 
получившие крещение и сохранившие в чистоте веру, 
имеют уже право на царство небесное, что покоя-
низ и воздзржание совершзнно излишни, что дев-
ства ни в каком отношении нельзя предпочитать 
супружеству. По приговору Миланскаго собора в 
390 г. он был сослан в заточение. 

ІОВИНЪ, (Iovinus): 1) I., при имп. Юлиане коман-
довал рим. кавалериею в Галлии; в 363 г. был 
избранв имп.,ноотказался от этого звания; триж-
ды изгонял германцез, в 368 г. консул, ум. 
379 г,; 2) I., при помощи бургундцев и аланов 
обявилсебя в 4 1 1 г. императором,нобыл убит 
в Валенсии Атаульфом, королзм визиготов. 

ІОВІан, Флавий Клавдий, родился в Мизии, 
330 г,, и был предводителем войск по смер-
ти Юлиана; легионы Восгочной армии тогда же 
избрали его в императоры (363). Он ввел хри-
стианствп, заключил унизительный договор с 
персами и ум. в 364 г., задушениый угаром 
или отравленный я д о м . 
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ІОБІЙ, гм. Джовио. | 
Іовлево, село Богородскаго, уез., Тульской rj6. 

3735 ж.; при р. Уперте. 
І о в л е в , Іевлев, Василий Андреевич,род. 1726 г. 

Переводчик пьес Волыера: , , Б р у т " 1783 г. и 
„Смерть Цезаря" 1777—87 г.; ум. 1799 г. 

Іовокии, Петр Алексеевич, адюнкт подити-
ческаго права 1835 — 36 г., написал в 1821 г. 
, ,0 монархическом правлении" , с прибавлением 
отрывка из разговора о политике." 

ІОВСЪ (ангп'.), болизнь в Африке и Вест-
Индии, похожая на чуму. 

ІОВЪ, 1) библейская личность, известен своим 
терпением и благочестием, жил в Авситидийской 
земле (еврейск.Хус), награнице Идумеи с Аравиею, 
вероятно в ѴІІІ в. до Р. X., хотя некоторые его I 
считают современ. Моѵсея. Лишенный своего не- и 
сметнаго богатства и 10 человек дитей и поражен-
ный жестокою болезнию, он терпеливо переносил и 
лишения и страдания, не поколебавшись в вере и 
преданности Богу. Бог вознаградил его сторицею 
и Іов прожил 140 лет в полном счастии и 
довольстве. Книга I. составляет часть Ветхаго За-
вета. 2) I., архимандрит фитаретский в Грузии; 
образованный и красноречивый, он деятельно про-
тиводействовал латинской вере, распространя-
емой капуцинами. 3) I., константинопольский иеро-
монах, защитник патриарха Іосифа Галезиоты, жил 
в "VIII в. 4) 1., преподобный, род. около 1560 г. 
в 1571 г. постригся в Угорницком монастыре, 
был игуменом Почаевской лавры, ум. в 1651 г,; 
5) 1., митрополит всероссийский, возведенный в 
атот сан из ростовских архиепископов в ! 5 8 4 

г., по ходатайству Годунова, был избран и тор-
жественно посвящен константинопольским патриар-
хом Іеремией в патриархи; был насильно лишен 
этого сана и заключен в Старицком монастыре 
в 1605 г.,ум, в 1 6 0 7 г.,возвращаясь изМосквы, 
куда ездил в 1606 г. Соч: Житие, добродетели 
и кончинаѲеодора Іоанновича и др., 6) I,, БорецкІЙ, 
митрополит киевский, галицкий и всея Малыя России, 
посвящен в этот сан патриархом иерусалим-
ским Ѳеофаном, воспитывался в Острожском 
училище; основал Луцкую школу, ум. в 1631 г.; 
7) I., новгородский митрополит, известен уст-
ройством училищ и разных богоугодных заве-
дений; им основано при архиерейском доме первая 
славяно-греч. школа в Новгороде; ум. в 1716 г. 

Іоганишкели, мест, Псневеж. уез. . Ковенской 
губ., 100 ж., при р. Мажупе. 

Іоганнесбруннен, 1)минеральный источник в 
прусск. пров. Висбаден, в Артале. 2) I., гор. 
в окр. Троппау в Австрийской Силезии, замок, 

Іоганнисбург , глав. город окр. 1. (1677 кв, 
км., 48 703 ж.) ь прусск. пров. Гумбинен, при 
Писсеке, 3271 ж. Там же Іоганнисбургская степь. 

І о г а н н и т , сернокислый у р а н , редкий минерал 
одноклиномернойсистемы, цвета ярко-травяной, зз-
леный; наход. в Іоахимстале и Іогангеоргенштате, 

ІОДай или І о а н а н , 17-йпервосвящ,8нникиудей- ; 
ский, 893—850 до Р. X,, замеч. своими доброде-
телями,благородством,мужествомипатриотизмом 
• ІОДаты, см. І о д . 

ІОДо (Іода), замечательные голландскиз гравера, 
особ.известны: Петр Старший,р, 1521, ум, 1591 г.[ 

и сын его Петр Младшш, род. 1606 г. 
Іодева, особая манера пения y гирольцев: со-

единение грудного голоса с фальцетом. 
Іоденга, или Еденга, р. Вологодской г , Тотем-

скаго уез., лев. приток Сухоны, благодаря быс— 
троте и каменным грядам несудоходна. 

І о д и з м , хроническое отравление иодом, бывает-
большей частью отнеосторожнагоупотребления иоди-
стых препаратов, выражаетсякатарром слизистой 
оболочки носа и глотки (иодный насморк), голов-
ной болью, особенною сыпью (иодная экзантема),. 
дрожанием-^иенов, разстройетвом пищеварения. 

Іодистая кислота состоит из иода и кис-
.города, твердое тело,кристаллизующееся 6 угольны-
ми пластинками, притягивает влажность, остраго-
вкуса, от сильн. жара разлагается на иод и кис-
лород. Открыта Ге-Люссаком в 1814 г. 

Іодистоводородная кислота,химич. соедии. из 
иода и водорода, газ остраго и вяжущаго вкуса, 
удушливаго запаха, растворяется в воде; раство-
ряет окиси металлов, образуя воду и иодистые 
металлы. Открыта 1814 г. Ге-Люссаком. 

ІОДИСТОѲ железо, получается при нагревании 
железнаго порошка и иода, часто употребляетс» 
в медиц. (сироп из сахара и иодистаго железа). 

ІОДИСТыепрепараты, лекарства, употребляемыя 
прогиво золотухи, страяаний желез, сифилиса, зоба 
и ревматизма. Самый важный из них иодистый 
калий (Kalium jodatum), имеющий вид белых 
кубических кристаллов, легко растворяющихся 
в воде, употребляется частью внутрь, в виде 
раствора, частью снаружи, в в и д е иодисто-калие-
вой мази (unguentum kalii jodati); желшая одпо-
иодистая ртуть (Mydragyrum jodatum flavum) 
и красная двугодисшая ртуть (Hydrargyrum-
bijodatum rubrum), часто назначаются против си-
филиса; Іодная mww/m^aCTincturajodi^pacTBopb 
1 части иодавЮч.спирта, употребляетсякаксиль-
ное раздражающее кожу средство и как раздража-
ющее вспрыскивание; годоформ (Iodoformium), по-
лучается нагреванием спирта или эфирас едким ка-
лием и иодом, имеет вид желтоватых лист. с 
запахом похожим на шафранный, служит пре-
восходньш антисептическимсредством./оамстьш 
ами.г, химич, соед., добываемоеиз амиловаго алко-
голя или картофельн. сивушнаго масла, прибавле-
р.ием в амилевый алкоголь небольшаго количества 
иода и фосфора и дистиллированием жидкости; есть 
безцветн. жидкость слабаго эфирнаго запаха и слу-
жит для добывания амила, Іодистое сереброг 
выделяется из смеси растворов азотнокисл. се-
ребра и. иодист, калия, употребляется в фотографии. 
Іодиетыии азат—соединение, взрывающееся при 
малейшем толчке. Іодистый мышяк, твердоб 
тело, краснаго цвета, употребл.в медицинепротив 
различных накож. болезней. Іодистый баргй, 
белая, кристаллизующаяся соль острого вкуса; упо-
требляется вмедицине взолотушных болезнях, 

ІОДИТЪ (иодаргирит), минерал, натуральиоа 
иодистое серебро; встреч. в тонких гибких лис-
точках (в округе Цакаха Техас , в Мексике), 
из него впервые был получен иод, 

ІОДНѲЙ (Большой и Малый), два кряжа гор в 
хребте Пай-Хо Архангельск. г. Мезенск. уез. 

І0ДО,гор. на ос-веНипон (Япония), прииодогаве^ 
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накотор. мость на40 арках, 2 предместьяизамок. 
ІОДОКус или І о б с т , моравский маркграф с 

1375-1411 г., малопо-малу приобрел Люксембург, 
ландграфство Эльзас, Бранденбург, Лузацию и др. 
в 1410 г. избран в императоры, умер до 
вступления в правление 1411 г, 

ІОДЪ, (греч,), химич. знак I., простое тело 
или химич. элемент, открытый 1811 г. Куртуа в 
Париже в золе морских растений, из маточнаго 
разсола которой и добывается. Эти разсолы прини-
мают в.себя 1. из морской воды, где он нахо-
дится в малом колич,, вместе с хлором; кроме 
того находится во многих соляных ключах и 
нинеральн. водах, Пары I, фиолетоваго цвета и при 
охлаждении образ. кристаллическия пластинки тем-
наго цвета. 1. плавится при температуре 86° Ц.> 
имеет особ. запах , мало растворяется в воде, 
но много в алкоголе (iinctura jodi). Важный реак-
тив крахмала, ибо окрашивает его в интенсивно-
синий цвет (иодистый крахмал). 1. употребляется 
в медицине и для иодных препаратов; в со-
единении с металлами образует годиты, a с и 
кислородом годаты. \ 

Іоясута, р. Вологодской и Архангельской губ., | 
правый приток Пинеги; длина 130 в.; сплавна. 

ІОЗемаЙт, водопадв Калифорнии, в горах 
Сиерры-^евады, в теснине реки Мерсед или Ту-
олумне. На пространстви около одной английскоймили 
в окружности, пять водопадов низвергаются сѵ 
высот, на коих стоят пять остроконечных вер-
шин , возвышающихся до 4200 ф.-Масса воды 
падает сначала с высоты 1550 фут., затем с 
БЫСОТЫ 1100 ф., далее река Мерсед, при ширине 
100 ф., образ. водопад Конопа, высота коего 330 
ф,; еще далее водопад Авани, имеющий (г70 ф, 
высоты; в полумили к западу от последняго 
водопад Тузайак, низвергающийся с высоты 560 
ф., это самые высокие из всех извистных до 
сих пор водопадов. 

ІОЗемитокая, долина в Калифорнии, в Сиерра-
Неваде, около 11 кил, дл., 1—3 кил. шир., про-
резываетсяр. Мерсед и замыкается скалами в 900 
—1200 мет. высоты славится прекрасными видами. 

Іозефа^ария-Амалия^королева испан.,род. 1803 | 
г, сочеталась браком в 1819 г. с корол, испан-
ским Фердинандом VII и разделяла с своим 
супругом заключение в Кадиксе; ум, в 1829 г, 
от желчной горячки, полученной вследствие про-
студы, которуюсхватила при исполнении обета-идти 
босыми нигами в одну новоиостроенную еюцерковь, 

ІОЗефи, Іоганн Вилыельм, немецкийврачи ме-
дицинский писатель, род. в Брауншвейге 1763 г., 
профессор хирургии и акушерства и директор ро-
довспомогательнаго института в Шверине. Его соч,: 
„Anatomie der Säugethiere, Grurjdriss derjNaturgeschichte 
der JVlenschen", , ,|_eljrbuch der Hebammenkunst" и пр. 

ІОЗефйНЫ, приверженцы испанскаго короля lo-
сифа (1808—1813 r.) . 

Іезефсталь, Долгая, нем. кол. Новомоск, уез., 
Екатеринославской г., 848 ж.; при р. Самаре. 

Іозеорштадт, Плесс, крепость в Богемии в 
окр. К*ниггрец на Меттаве и Эльбе., 3000 ж. 

І о з е н - С е н , 1) р. в Мичигане (Сев,-Ам, Шт.), 
впадает в оз. Мичиган, 280 в.; 2) 1., остров 
из числа Сешельских (восточ. Африкан. острова). 

ІОЗІас, (Іосия) Фрид гих, принц саксен-ко-
бургский, род. 1737 г,, третий сын герцога Франца 
Іосии, вступил в 1756 г. в австр. службу, участ-
вовал в семилитней войне; командуя в турецкую 
войну 1788 г. армейским корпусом, содейство-
вал победе Суворова при Фокшанах, за что сде-
лан фельдмаршалом ; в 1792 г. главнокоман-
дующий австр. армией в войне с француз., побе-
дил их в 1793 г. при Альтерговене и Нэр-
виндене, завоевовал Бельгию, Е 1794 г, Конде, 
Валансиен, Кэнуа (Quesnoy) и Ладреси, побежден-
ный при Флерю, очистил Бельгию; ум. в 1815 г. 

ІОИЗІил, еврей, предсказал в царствование Іо-
сафата, что евреи одержат победу над армией амо-
нитян, моавитян, сириян и идумеев. 

Іоиль, 1 ) недостойный старший сын Самуила. 
2) I . , один из меньших пророков, современ-
ник Іеремии, пророчествовал около 700 г. до Р, 
Хр. при царе Езекии или Манассии. От него оста-
лось 3 главы аллегорических пророчеств, в ко-
торых он предсказывает вавилонское пленение, 
пришествие Мессии истрашный с у д . З ) I., византийский 
летописец, современник завоевания Константино-
поля крестоносцами, 4) 1. Труцевич, см. Труцевич. 

Іокай, Маурус, замечательный венгерский пи-

Токай Лиаурусь, 

сатель, род. 1825 г. в Коморне, после революции 
1848 г. должен был бежать; потом был редак-
тором газеты „Nemzet" в Пеште; написал рома-

и ны: ,,Борьба с небом", ,,Белая роза", ,,Черныф 
бриллианты" и мн. др.; кроме того драмы и сти-
хотворения, Большин. соч, переведено на русский и др. 
я зык ; y нас помешдлись в периодических из-
даниях. Его супруга, Роза 1., род. 1820 г.,знам. 
трагическ. актриса на сцене в Пеште, ум. 1886 г. 

Іоканокие острова и рейд , Архангельск. губ., 
Кемскаго уез., уЛапландскаго^берега Сев. океана. 

Іокаста или ЭЕИкаста, дочь Менея, сест. Креона, 
супруга фивскагоцаря Лаия,мать,потом женаЭдина. 

І о к г р и м , город в Германии, округа Гермерс-
гейм, на берегу Рейна, 1294 ж. 

Іокета, село в Саксонии, на р. Эльстер, 213 ж. 
Іоккаский уездх (Юва) в С.-Михельской губ., 
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пространсгво 110,9 кв. м. (5383, 6 кв. в , , под 
озерами 1457,4 кв. в.), около 80000 жит. 

Іоккао , село С.-Михельскаго уез. и губ. 
ІОКОгама, главный пункт торговли в Японии, 

на островеНипон, 70019 ж., гавань для гор. Токио. 
IOCOSO (итал.), муз. термин: весело, шуточно. 
ІОКтаниды, потомки Іоктана, племена, населяв-

шия Іемен до патриарха Авраама. 
Іола, 1 ) город в фелатском государстве 

Адамауа, 12000 жит. 2) 1., дочь Эврита, царя 
охалийскаго, была похищена после взятия Охалии 
Геркулесом, который увез ее в Трахину. Эта 
привязаннооть Геркулеса к I. была причииою его 
смерти; I. вышлазамужза Геркулесова сынаГилла. 
3) I. (арх.), карбас, в чет. весла, для ловлитре-
ски. 4)І.,самая меньшая, легк. лодка на кораблях. 

ІОиай, сын Ификла и племянник Геркулеса, 
помог этому герою победить Ги дру Лернейскую. 
После смерти Геркулеса, он стал во главе ге-
раклидов и разбил Эврисфея. 

Ісласы, биафоры, настоящие представители не-
гритянскаго племени в Верх. Гвинее. 

ІОЛиба, река, (англ. Джо-Либа) см. Нигер. 
ІОЛИНЪ, Іоганн Христ., шведский актер, теат-

ральный писатель и новеллист, род. 1818 г. в 
Стокгольме, 1545 —68 г. при королевск. театре. 
Ум. 1884 г. Его драмы: ,,En ßonjedi", ,,Mäster 
Snjith" и др, ,,Расказы и очерки". 

І о д а т , минерал, фиолетовый кордиэрит. 
ІОЛКЪ, город в Ѳессалии, близ моря, был 

предметом спора Эзона, отца Язона и Пелиаса. Из 
I. отправились аргонавты в Колхиду. 

ІОЛЛИ, 1) Юлий, баденский госуд. деятель, род. 
1823 г. в Мангейме, с 1857 г. проф. юрадич. 
наук в Гейдельберге, с 1866 г. министр, 1876 г. 
президент палаты депут.; оказал заслуги делу 
обединения Германии. 2) I., Фил. Густав, физик, 
род. 1809г . ,с 1839 г. профес. в Гейдельберге, 
Мюнхене; ум. 1884 г.; изобрел упрощеные инетр. 
для землемеров и написал , ,Основы физики" и др. 

Іоллы, небольшое судно, спереди и сзади про-
долговато-круглое, с одной или двумя мачтами; 
употребительно в северных водах , преимуще-
ственно y норвежцев. 

Іолофы, негры в Сенегамбии, между Сенега-
лом и Гамбией, когда-то могуществ. государство; те-
перь бнебол. штат, под франц. покровительством. 

Іоль-Ва иЮжная Ухта, реки Вологодской губ., 
входят в системы водяных сообщений, первая 
с Удорою, a вторая с Ижемскою волостью Ар-
хангельской губ. Іоль-Ва от сев. к ю.,а Ухта 
на юго-запад, и впадают в В ы м , однасправ . 
стороны, другая с лев. На обоих притоках встре-
чаются частые пороги, в особенности на Ухте. 

Іольшшскиа камфнь, один из высот Сев. 
Урала, по восточной его стороне, Пермской губ., 
Верхотурск. уез., на прав. берегу Сосвы. 

І о л ь ш и н , Михаил Александрович, ген.-лейт.; 
род. 1830 г., начал службу в 1848 г,, в С -
Петербургском гренадерском полку.Служа на Кав-
казе, неоднократно участвовал в экспедициях, 
и принял участие в рядах войск 14-й пех. 
дивизии, где стал во главе отряда при переправе 
через Дунай 15-го июня 1877 г.; ум. 1883 г. 

Іомала, (Юммал), божество чудских племен. 

. — І О Н А . 

Его идол стоял в торговом городе Биармии, 
построенном на бер. Двины; идол был сделань 
из дерева, на голове y него блистала золотая ко-
рона с двенадцатью редкими камнями ; на шее 
было ожерелье из золота, весом в 150 фуи, ; 
на коленах идола стояла золотая чаша, в ко-
тос̂ гю поклоняющиеся клали деньги. В XI в. храм 
этого идола был ограблен норвежцами, прибыв-
шими в Биармию для торговли. Ливь и чудь, по 
принятии уже христианской религии, называли Творца 
вселениой именем этого идола—Юммала. 

Іомпандам,порт иаю.-з.окон. остр. Целебеса, 
при устье р. I. крипость и нидерландзкая фактория. 

ІОМЭНЪ, в средние векатак назывался в Анг-
лии кавдый свободный член общины; в настоя-
щее время арендаторы и мелкие землевладельцы; 
также королевская лейб.-гвар., охраняющая Тоуэр . 

ІОМЭНри,англ, милициои. конницаизволонтеров. 
Іона, 1)св. преподобный псковский, основатель и 

игум. Печерскаго Успенскаго мон,; ум. в 1374 и'. ; 
память 29 марта. 2) I., (Климов), св. преподобн., 
основатель иигум.Климец. Троиц, мон.; ум. 1534 г. 
3) I., св. препод. соловецкий ; утонул в бурю 
1561; память 13 июня. 4) I., преподобный пресви-
тер Савваитский, живший в 817 г. по Р. X. Пам. 
22 сент. 5) 1,, один из меньших пророкогь, 
жил ок, 800 г. до Р. X., при Іеровоаме II. По-
сланный Богом предсказать ниневийцам разруше-
ние их города, о н , боясь гиеважителей Ниневии, 
бежал в Іоппию и оттуда в Т а р с . Подняв-
шаяся буря открыла виновность I. и он был бро-
шен в море; проглоченный китом после трех-
дневнаго пребывания во чреве его, I. был выбро-
шен на берег и отправился в Ниневию, но жи-
тели этого города покаялись и город был спа-
с е н . Как полагают, 1, ум. ок. 771 г. до Р. X. 
Пророчества I. находятся в книге, носящей его 
имя и разделяющейся на 4 главы, 6) I. и Вир-
х и с , братья, умерли мучениками во время гонения 
в Персии при Сапоре, в 327 г. Память 28 мар. 
7) I. св. митрополит киевский и всея России, род. 
в Костромской губ., 12-ти лет аостригся в мо-
нахи, с 1437 епископ муромокий и рязанский, в 
этом же году избран рус. духовенством в ми-
трополиты, но патриарх константинопольский с 
своей стороны посвятил в рус. митрополиты грека 
Исидора, после заключения котораго в 1440 г. в 
Чудовмонастырь, в митрополиты избрани. Когда 
Шемяказахватил Москву, 1. защитил детей ослеп-
леннаго Василия; после занятия в 1448 г. пре-
стола Василием, Іона посвящен в митрополиты 
русскимиепископами и с этого времени русская цер-
ковь сделалась независимою от константинополь-
ской. I. старался подчинить себе литовския .епархии; 
преставилсяв 1461 г.,пам. 15июн. и 27 мая. Моиди 
его в Успенском московском соборе. 8) I. св., 
в мире Іоанн, принял иночество в пустыне 
Отне, с 1458 г.архиепископ новгородский и псков-
ский, престав. в 1471 г. Память 5 нояб.. 9) I. I, 
Глезна, православный митрополит киевский и всея 
России,с 1482—90 г. 10) 1. ІІ-й, православный ми-
трополит киевский и всея России с 1516 г., ум, 
1526 г. 11) I,, преподобный, основал в 1532 г. 
в 65 в. от Петрозаводска, на острове Онежскаго 
озера, монастырь, назыв. Николаевским Климец-
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ким или Климским, Монастырь атот в 1864 г. 
упразднен. 12) I. Протаоовичи с 1567 г. епи-
екоп туровский и пинский, с 1568 г. митропо-
лит киевский, ум. 1577 г. Ревностный заицитник 
правоелавия. 13) I. II, митрополит ростовский и 
ярославский, современник патриарха Іова, пред-
местник Варлаама. 14) I., с 1619 г. епископ 
сарский, подонский и козельский, позже крутицкий ми-
трополит, ум. в 1621 г. 15) I. III, Сисоеввл, 
архимандрит ростовскаго Авраамиева Богоявлен-
скаго монастыря, с 1652 г. митрополит ростов-
ский и ярославский, ум. в 1691 г. 16) I. Юст 
(Iustus), реформатор, род. в 1493 г., в 1521г. 
был профессором теологии и священником в Вит-
тенберге, сопровождал Лютера в Вормс, в 1541 
г. суперинтендент в Галле, в 1546 г. в Ко-
бурге, ум. в 1555 г. 17)1., книгописец, монах 
Троицкой лавры, 1429 г. напис. ,,Око церковное". 
18) I., иеродиакон, библиотекарь Троицко-Сергиевой 
лавры, составил рукоп. сказание о новых чудес. 
преподобнаго Сергия, в 1697 г. 19) I. Львов , 
автор „Послания к Керженцам", 1719 г. 30)1. 
выгов. Эионэ, один из Гебридских о — в , мра-
морныя и серпеитинныя ломки, 

ІОЕакур , курский царь (на Зг-п. Двине), третий 
муж Гудруны, отец Гамдира, Саурли и Эрпура, 
воспитатель Свангильдура. 

Іонафанов д о м , место заключения y евреев, 
при царе Седекии, находился в Іерусалиме при 
вышних Вениаминовых вратах; в ием одно 
время был заключен прор. Іеремия. 

І о н а ф а н , 1) сын еврейскаго царя Саула, друг 
Давида, котораго спасал не раз от своего раз-
гневаннаго отца; вместе со своим отцом и 2 
братьями погиб в битве с филистимлянами. 2) I. 
Маккавей, см. Маккавеи. 3) I. бен-Узиель, рав-
в и н , по мнению талмудистов, живший в Y в. до 
Р. X., но верно он жил в 1 или II в. нашей 
эры, один из составителей Таргума, халдейскаго 
толкования на некоторыя книги Ветхаго Завета. 
4) I., шуточное название всего населения Северо-
америк. соедин. штатов, отличное от янки,—на-
звания отдельнаго лица. Происхождение его следую-
щее: заботясь во время войны 1775 г. о достав-
лфнии военных снарядов, генер. Вашингтон, в ^ 
совещании с своими офицерами, сказал: ,,Надоб-
но спросить брата Іонафана", т.-е. Іон. Трембелля, 
губернатора Коннектикута. Впоследствии слова эти 
стали употребляться для означения трудных об-
стоятельств, и имя I. получило нынешнее значение. 

ІОНГѲ, Іоганн Корнелий, нидерландск. историк 
и нумизмат, род. 1793 г.; соч.: ,,История враж-
ды удочек и трески" и др. 

ІОЕГКИНДЪ, Іоганн Бартольд, голландский пей-
зажист, род. около 1822 г.; картины его: разные 
пейзажи, Голландский канал и др. 

Іоннк (арх.), яйцеобр. украшениеначетвертом 
валике ионич. капители, ставит. между ея волютами. 

Іонин 1) Аксен, иконописец костромский, пи-
савший потешную книгу для царев. Петра, 1673 г, 
2) I. Семен, автор учебиика ,,Древней Историн", 
1825 г. 3) I. - к и т , людоед, морской волк 
(ßqualus Carcljarias), самая большая акула, 3 саж. 
дл. В 1738 г. возили по Европе на показ ма-

троса, будто бы проглоченнаго целиком акулой и 
выкинутаго ею после пушечнаго выстрела. 

Іоническая 1)отопа, чатырехсложная стопа в 
древнем стихосложении, состоит из 2 коротких 
и 2 долгих слогов, бывает: ѵ ѵ (,,lonicus 
a miijori") и \j u (I. a majori).—Іоническая 
школа философии} основана Ѳалесом около 550 г. 
доР.Х., полож. начало всей греч. философии, глав-
нейшими представ. ея были; Анаксимандр, Анакса-
г о р , Анаксимен', Архелай, Ѳерекид, Диоген 
Аполлонийский и др. Основанием учения эюй школы 
было изследование образования вселенной—из ма-
териальнаго начала, каковым y Ѳалеса была вода, 
y Анаксимена—воздух, y Гераклита Эфесскаго— 
огонь и проч. — Іонический дгал^кт, самый древ-
ний из 4-х древнегреческих диалектов; на немт» 
писали Гомер, Гезиод, Геродот и Гиппократ. — 
ІоническШ ордек, один из 3 древнегреч. ор-
денов, развившийся, как надо думать, под влия-
нием цорическаго стиля, a может быть отчасти 
и восточнаго происхождения. Постройки I. о. вели-
чественны и в т о ж е время отличаются мягкостью 
и грацией (храмы Эрехтея, Минервы Полиады, Ил-
лисский храм и др.); см. зодчество. 

Іонииеокие острова, группа островов на Іони-
ческом море, состоит из 7-ми главных остро-
в о в : Корфу, Паксос, Санта- Мавра, Итака, ІКе-
фалония, Занте и Чериго, 4713 кв. м., 241000 ж. 
(1879 г.) Бывшая прежде республика под британ-
ским покровительством, с 1864 г. принадле-
жит Греции. ДелятсянаЗ епархии: Керкира, Кефа-
лония, Закинтос. Оо. гористы, но безлесны, бедны 
орошением, богаты минералами; превосходный кли-
м а т . Продукты: мрамор, каменный уголь, сера, 
соль, виноград, изюм, фрукты, масло, хлоича-
тая бумага. Хлеба недостаточно. Занятие жителей: 
пчеловодство, шелководотво,разведение голубей. Про-
мышленность незначительна. В древности судьба 
островов была тесно связана с судьбою Греции, 
в особенности ст> судьбою Коринфа и Аоинт»; с 
1368 г. Оо. принадлежали Венеции, но с падением 
последней зависили от боеваго счастия и политики 
Франции, РоссиииТурции. 21 мар.1800 г. была про-
возглашена аристократическая республика семи со-
единенных островов, под покровительством Рос-
сии и Турции. В 1814 г. островами завладели ан-
гличане, в 1815 г. возстановлена республика „Со-
единенных государств I. Островов", под непо-
средственным покровительством Великобритании; 
2 мая 1817 г. дана конституция, но недовольство 
британским правлением вынудило Англию усту-
пить народному желанию. 14 ноября 1863 г. уступ-
лены острова Греции. 

Іонжчвокое морф, 1) часть Средиземнаго моря, 
между Грецией и Сицилией. 2).І. наречие, одно из 
четырех наречий древне-греческаго языка. 

ІОНІя, 1) древний драгоценный камень; надо по-
лагать, что это красный топаз . 2) I . , в древ-
ности прибрежная область в Малой Азии, против 
островов CaÏÏoca и Хиоса, красива и плодородна. 
Жители (гонгйцы), составлявшие одно из четы-
рех племен эллинскаго народа, переселились сю-
да около 1050 г. до Р. X. из Аттики. Основаи-
ные ими вольные города: Эфес, Смирна, Милет, 
Колофон, Клазомена, Эритра и проч. достигли зна-
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чительнаго развития и составили ядро Іоническаго 
союза, который в 560 г. до Р. X. был поко-
рен мидянами, в 548 г. персами, a в 479 г., 
после поражения персов греками, сделался союз-
ником афинян. Позже (с 387 г. до Р, X.) ио-
нийцы вновь очутились в зависимости от персов, 
были освобождены от нея Александром В,, после 
чего они разделяли судьбу соседних стран. 

Існна, приток Сены, дл. 39 м. По ней наз-
ван департамент 1., часть Бургундии, 134,j кв. 
м. 372569 ж. Гл. город Оксерр (Auxerre). 

ІОНСОНЪ, Финнур,исланд. истор.,авт. MHistoriae 
écclesiasticae Islandicae", p. 1704г., ум, в 1789 г. 

ІОНЪ, 1)сынКсута(по другим Аполлона) и Кре-
узы, брат Ахея, супруг Гелики или Гелайи, до-
чери ахайскаго царя Згиала, наследовал своему 
тестю; от него произошли ионяне. 2) 1., река в 
Вандеи, впадает в Лей. 

ІОНЫ Св., остров в западной части Охотскаго 
мсря; голый каменистый, 5 вер. в окр., видом по-
хож на стог сена, поднимается на 1200 ф. над 
урспнем моря; открыт Биллингом в 1789г. 

ІОНЯНѲ, одно из 4 главных эллинских пле-
м е н , происходили от внука Эллина, Іона, сына 
Ксута. Около 1440 до Р. Христ. завоевали и на-
селили страны, впоследствии называем. Аттикой и 
Ахайей. При нашествии дорян на Пелопеннес, axe-
яне изгнали и., которые прибыли в Аттику, тог-
да так густо населенную, что около 1140 года 
(1050 г,), при Нелее и преемнике его Кодре, часть 
выселилась на острова и в Малую Азию. Гомер 
был и., также Архилог и Анакреон; философы: 
Ѳалес, Виас и Гераклит, художники: Парразий и 
Апеллес, Аспазия и др. тоже были ионяне. 

Іоппе, Іошиия, порт в Іудеи, ныне Яффа. 
Ipso facto (лат.), в силу самогодела.—Ipso jure, 

в силу самаго права. 
Іора, Іори, древний Камбизус, река Тифлис-

ской губ., правый приток Алазани, текущей в 
Куру, более 250 в. дл,, на берегах I. в 1800 г. 
генерал Лазарев разбил аварскаго Ума - хана, 
пришедшаго для раззорения Грузии. 

І о р а м , 1) 10-й царь израильский, с 887 — 
877 г. до Р. X., сын Ахава и брат Охозии, из-
вестен своим нечестием, воевал с моавитя-
нами и сирийцами, которые осаждали долгое время 
Самарию, чем произвели в ней страшный голод; 
I. в войне с Азаилом при осаде Рамофабыл 
ранен и в товремя, как он лечился от раны, 
на царство был помазан Елисеем Іиуй, который 
и убил стрелою Іор. 2) I., 5-й царь иудейский с 
880—877 году, сын Ьсафата, женился на Аталии 
(Гофолии) и по ея проискам убил своих братьев; 
идумеяне, филистимляне и арабы опустошали его 
землю, он умер от какой-то ужасной болезни и 
ему было отказано в погребении. 

І о р а т , горная цепь, тянуидаяся в Ваадском 
и Фрейбургском кантонах (Швейцария). Служит 
пунктом соедин. между Юрой иБернскимиАльпами. 

Іорга, см. Ерга. 
Іорданс(Іогс1аеи]8), 1) Яков, фламандский живо-

писец и гравер, ученик Ван-Орта и Рубенса 
(1594, ум. 1678). Из его произведений замечат. 
Іисус Христос среди учителей, домашний концерт 
(в Лувре), Пьяный Бахус и Вакханки ( в Д р е з -

дене), Богоматерь с Іисусом Христом, Диана » 
др. (в С.-Петербурге). 2) 1., Ганс, голландскив 
художник, работал под влиянием итальянцев 
около 1624 г., в с.-петербургском Эрмитаже его 
„Израильтяне на берегу Чермнаго моря". 

І о р д а н , 1) священная для христиан по кре-
щению в ней Господа I, Хр. и главная река Па-
лестины; ныне Эльшерия или Шериат-эль-Кебир. 
Вытекает из подошвы Антиливана под именем 
,,Гасбиея", из пещеры Панион близ города Па-
ноды (Кесарии Филипповой) под назв. Дон и из 
пещеры при Баниаде. I. проходит чрез озера: Ме-
ром и Генисаретское, потом протекает долину 
Іорданскую, которая на юге наз. полем Моавским 
и полем Іерихонским, Песле 25 м. теч. 1. вли-
вается в Мертвое море; самая большая ширина его-
простирается до 150 ф. Главнейшие иригоки I., с 
лев. стороиы были- а) Іеромакс и 2) Іаббок или 
поток Гада, близ иего Іаков боролся с анге-
л о м ; с правойстороны: Керить, где скрылся про-
рок Илия и Харод. 2) I. см. Ердань, 3) I., см. 
Іорнанд. 4) I, Вильгельм, немецкий поэт , р. 
в 1819 г. Соч, penjiurgos, Wittwe des Agis идр. 
5) I., лужицкий патриарх, из кружка Андрея Лю-
бенскаго, основал журнал Sutuicka (Заря) изда-
вал Slawische Jahrbücher и др. 6) I., Ѳедэр Ива-
нович, род.13 авг. 1800 г.,ум. ІЭсент. 1883 г., 

Ѳ. И. І о р д а н . 

заслуженный профессор гравирования,ректор жи-
вописи и скульптуры (1871 — 83 г.), заведывал 
мозаическим отдел. (1876—83 г,), 9 л. был по-
меиден в Ак. Худ,, a 1829г.отправился заграницу 
на 6 л. пансионеромь 1834 г. находясь в Италии, 
задумал сделать гравюру с знаменитой картины 
Рафаэля „Преображение Господне". 1844 г. за ус-
пешность этой работы признан академиком, без 
исполнеиия программы. Перед отездом из Ри-
ма в 1849 г. Іордан выставил там оттиск 
своей гравюры ,,Преображение".Все дивились,как 
мог русский гравер, совершенно оригинальной сме-
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лой манерой, воспроизвести картину, которуюиталь-
янцы с гордостью называют (первой картиной в 
свете). Берлинская Акад. Худож. избрала его сво-
им членом с правом заседания во всех ея со-
браниях. По возвращении в Спб., Іорд. выставил 
эту гравюру 1850 г. вАкадемии, и СоветАкад. 
удостоил его звания профессора гравирования, 
находя, что гравюра Іордана исполнена таких до-
стоинств, которыя ставят его в ряду первосте-
пенных, знаменигых своими творениями граве-
р о в . 1858 г. Іорд. отправился во Флоренцию, и 
оттиск гравюры ,,Преображения" появился на вы-
ставке флорентин. Акад. Худсж. Наш художник 
бьи. избран почетным членом флорентийской и 
урбинской академий. С 1860 г. хранителем в 
Эрмитаже; с 1871 г. ректор живописи и скульп-
туры на место 0. А. Бруни; с 1876 г. завед. 
мозаическим отделением Академии. 

Іордань, см. Ердань. 
І о р и к , псевдоним писателя Лоренца Стерна. 
Іорисианы, см. Давид Георги или Іорис. 
Іорио, Пассо-ди С а н , по нем. Іориберг, прохсд 

в итальянской Швейцарии из Беллинцоны в Гра-
ведону, 1956 мет. высоты. 

Горктоун,город в сив.америранском шт&те 
Виргиния, коммерческий порт . 1781 г. английский 
гарнизон этого города, бывший под начальством 
лорда Корнвалиса, сдался Вашингтону. 

Іоркокаго герцога, 1) архипелаг, сев. бер. 
Новой Британии, между устьем р. Коппермины и 
заливом Коронования Георга 1Y; 2)І.,остров в 
Велик.. океане, y Берингова залива, между остро-
вом Принца Валлийскаго и материком Америки. 

І о р к , \) герцогский титул , который ангмйские 
короли давали обыкновенно своему второму сыну. 
Эдуард Ш дал его своему сыну Эдмунду, кот. 
сделался родоначальником Іоркскаго дома или Б е -
лой Розы, между тем как его брат Іоанн ос-
новал Ланкастерский дом или Алой Розы. — 0 
борьбе этих домов за британскую корону см. 
Великобритания. — Последним герцогом I. был 
Фридрих 11, сын Георга III, род. 1763 г . , с 
1764—1802 г. владел епископством Оснабрюк, 
в 1784 г. получил титул герцога иоркскаго и ал-
банскаго, в 1795 г. сделал фельдмаршалом и 
главнокомандующим британской армии, 1799 г. в 
войне е Голландией потерпел поражение и 18 окт. 
сдал Алькмар на капитуляцию; ум. 1827 г. без-
деиным. После него титул этот никому более 
нежаловался.2)1.,городв ПенсильЕании, 13 940 ж. 
3) 1. І о р к ш и р , самое обширное из графств Ан-
глии, носит назв. герцогства, 15713 кв. килом., 
2 886 309 жит., разделяется на И с т — , Крест— 
и Норд-редин,—Главн. город 1., древний ЕЬо-
racunj , на Узе, 54198 жит., резиденция англий-
скаго архиепископа;там же находится одна из кра-
сивейших церквей в Англии (13—14 столет.). 
4) I., фон Вартенбург, Ганс Давид Лудвиг, 
г р а ф , прусский фельдмаршал, род. 1759 г. в 
Потсдаме; в 1812 геду командоЕал прусски-
ыи вспомогательными войсками в России, 30 дек. 
1812 г. заключил своевольно нейтральный дого-
вор в Тауроггене, 1813 г. весьма способство-
вал победе при Катцбахе, 3 окт. при переходе 
через Эльбу близ Вартенбурга, сражался 16 окт. 

успешно близ Мокерна, 1814 г. решил победу/ 
при Лаоне ;и тсгда же всзведен в графское до— 
стоинство, 1821 г. сделан фельдмаршалом, ум-
4 окт. 1830 г. в Клейн-Ельсе. 

І о р г н у н р е к , король готов, см. Эрменрик. 
Іорнанд (Iornandes) или Іордан, историк. 

VI в., г о т , епископ кротонский, написал около-
551 г. ,.ре regnorum et temporum successione" (от-
рывок всеобщей истории до Юстиниана)и ,,De ori
gine actuque Getarum" (История готов до паде-
ния Остготскаго владычества вИталии). История его-
весьма ценна и по отношению к славянскому миру. 

Іоруба, Іарриба, страна внутри Верхней Гвинеи, 
к в. от Дагоме, 120000 кв. км., 3000000 ж. 
чернаго или коричневаго цвета, но по строению не: 
похожи на негров, очень деятельны и развиты. 
К началу текущаго столетия I. составляла обшир-
ное государство с гл. гор. Эйо или Катунгой, ко-
торое разрушено дагомейскими государями. Мыне-
гл. гор. Абеокута (100000 жит.). Язык I. при-
надлежит к группе дагомейской. 

Іорулло, вулкан в Мексике, 1225 метр. выс.,, 
внезапно поязился 29 сент. 1759 г. 

Іосавефа, супруга иудейскаго первосвяиденника. 
Іодая, дочь Іорама, сестра Охозии. 

Іосафатова долина, часть Кедрской долины^ 
окружающей 1ерусалим,на вост. от этого города ю 
назап.от Масличной горы,извест.победоюІосафата» 

І00афат,1)четвертый царь иудейский 904—88Q 
г. до Р. X., один из самых благочестивых и 
мудрых иудейских государей . Обложил данью-
арабоь и филистимлян ; единственными его про-
ступками были: союз с Ахавом, во время вой-
ны с сирийцами, и брак его сына Іорама на Го-
фолии, дочери Іезавели. 2) 1. Кунцевить, униатский 
4-й полоцкий архиепископ, с 1618—23г, ,убит г 
вследствие его притеснений правослаьия, народом 
в 1 6 2 9 г.и причтен римско-католическою церковью-
к лику святых мучеников. 3) 1., препод. пу-
стынножитель, постник, царевич индийский, сын-
царя Авенира, во 2 в. скончался. Пам. 19 нояб. 

І о с е д е к , сын Сарея, из рода Ааронова, иу-
дейский первосвященник, современник Седекии » 
Вавилонскаго пленения, был убит в Вавилоне. 

ІОсефсон,Яков Аксель, шведский композитор, 
род. 1818 г. в Стокголыѵие, ум. директором му-
зыки в Упсале. 1880 г. Брат ьго,Людв. Оскар, 
I., род. 1832 г. в Стокгольме, театральн. писатель 
и директор театра там же. 

ІОСИ-Муни, 8-й джогун из династии Эе-Ясу, 
в 1716—1745 г. При нем Япония достигла вы-
сокой степени процветания. 

ІОСИфа СВ. 1) братья, подобно братьям хри-
стианскихшкол,занимаютсяпервоначальным обу-
чением. 2) I. св. орден, основан 19 мар. 1807 г* 
велик. герц. тосканским Фердинандом III, имеет 
3 степени, лента этого ордена огненно-краснаго цве-
та, с белыми каймами. Девиз Ubique Similis. 
3)І.св.странноприимныя сестры, основ. в Ла-Фле-
ше (La Fléclje) в 1642 г. девицею Л а - Ф э р ; под-
чинен правилам св. Августина. Другой орден-
сестер сз . I . , основанный в 1638 г . , имЬегь 
целью воспитание молодых девушек; сестры это-
го ордена носят синия платья. 
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ІОСифовщнна,отрасльраскольн.сектыпоповщ.ины. 
Іосисров-Волоколамский муж. монастырь Моск. 

губ.; при pp. Сестре и Сеструге; в сребропозла-
щенной раке почивают св. мощи основателя мона-
стыря, преподобнаго Іосифа. 

ІОСифовы братья, секта на филиппинсчих ос-
тровах, основанная Аполлинарием де-ла-Крус; 
главное занятие сектантов состоит в пении псал-
м о в . Основатель зтой секты и 400 его последо-
вателей были казнены в 1843 г. 

ІОСиф, сын Іакова и Рахили, был продан 
в рабство своими братьями мадианитянским куп-
ц а м , прибыл в Египет и здесь, благодаря ис-
кусному толкованию снов Фараона, достиг долж-
ноети перваго правителя, женился на дочери вер-
ховнаго жреца гелиопольскаго, Аснате, от кото-
рой y него было 2 сына: Манассия и Ефрем. Отца 
своего Іакова и 11 братьев он вызвал в Еги-
пет , где они и поселились.а) святые:1)І Обручфн., 
6. обруч. с Пресвятою Девою Мариею на 80-м 
году; плотник, жил в Назарете. Память ему 26 
дек. 2) І.Аримафейскиа, член Синедриона и тай-
ный ученик Іис. Христа,Который и погребен им в 
своем саду.Пам.31 июля. 3) 1,ІГвсноп.,родом из 
Сицилии, монах солунской обители; написал ок. 
300 канонов, ум. в 883 г. сосудохранителем 
софийской церкви в Константинополе. Ревностный 
христианин, за что 2 раза был в темнице. 4) I. 
прѲПОДОбныи, строитель ЗааникиевскойВладимирск, 
пустыни (1588 г.); б) духовенство в. цвркви: 
1) І.,Іиатриарх константинопольский, засопротив-
ление Михаилу Палеологу, хлопотавшему обунии, 
был низложен 1274 г., чрез 9 лет опять при-
зван на патриарший престол, но по старости вскоре 
добровольио отказался от него. 2) 1.11, патриарх 
коистантинопольский, былт» на флорентийском со-
боре защитником православия. 3) І.,брат св. Ѳе-
дора Студита, архиепископ Солунский, духовный 
писатель; из его сочинений замечательны дневные 
трипеснцы постной триоди и стихиры ; он много 
терпел от иконоборцев. 4) I. Палестинский, при 
Константине Великом перешел из иудейской ве-
ры в христианскую и занимал высокую долж-
ность, строил храмы и был преследуем ариа-
нами в Палестине, потом удалился в Скифо-
поль, где и ум. в 356 г. 5) 1, Генезий, визаи-
тийский летописец X в.; в) святители русские: 
и) I., пятый патриарх всероссийский, по старости 
допустил попа Аввакума к изданию книг лже-
учения раскольничьяго, ум. 1652 г, 2) I., митро-
полит астраханский и терский с 1667 г., был 
замучен Сгенькою Разиным за увещательиыя гра-
моты к нему.И мая 1671 г. 3) I. Римско-Кор-
с а к о в , митрополит псковский и изборский, ум. 
1717 г. 4)1.НелюбовиииТокальокиа, митрополит 
киевский, много претерпел от поляков; озвобо-
жденный от них Дорошенком, жил в Чиги-
рине, ум. 1676 г. 5) I. Оолтан, архимандрит 
слуцкий, потомепископсмоленский (1494— 1498 г.), 
с 1499 г. митрополит киевский; ум. 1519 г. 6)1 . 
Волчанский, ректор киевской академии, a с 1742 г. 
первый архиепископ Московский, ум. в 1745 г., 
7) 1. Каноновш-Гсрбацкиа, еписк. белорусский, 
учеиик Петра Могилы, опровергал кальвинизм 
на ясском соборе в 1643 г., ум. 1650 г. 8) I. 

III, коломеиский и кашинский епископ в течении 28 
л е т , много страдал от самозванцев во время 
их царствований. 9)1. ШуиСЛЯНСКІй, еписк. Львов-
ский, боролся против унии, но в 1673 г. , сам 
принял ее; ум, 1710 г, 10) 1., св., преподобн. 
основатель и строит. Заоникиевой пустыни, Вологод. 
еп., в 1588 г.; прест. 21 сен. 1612 г.; пам. 23 
июня. 11) I,, Саибеля, архиеа.тифлисский, по поруч. 
царевича Бакара, был в Москве,для исправления 
и печатания библии в 1743 г. 12) I., книгописец 
Троицко-Сергиевой лавры, XV века списал 1418 
года ,,Диоптру" по поручению игумена Никона. 
14 1., еписк. балтский, викарий подольской епарх., 
один из известных проповедников,ум, 1886 г.; 
г) Русскге настоятели монастырей: 1) I. Ильиц,-
кий, архимандрит полтавскаго монастыря; в 1794 
г. Екатерина II послала его в Ютландию к д е -
тям Антона Ульриха; ум. 1824 г. 2) I. Туро-
боЙСКІЙ,архимандрит Симоновамонаотыря; писал 
похвальныя речи Петру В., например: ,,Привет-
ствия, эмблемы и надписи" к воротам, чрез ко-
торыя проходил Петр, возвращаясь с Полтав-
ской битвы в 1709 г. 3) I. Тризна, игумен ви-
ленскаго Духова монастыря, с 1847 г. архиманд-
рит печерский, был вместе с депутатами Бог-
дана Хмельницкаго на сейме в Варшаве, в ка-
честве митрополита; ум. 1656 г. 4) І.,ДевсиВИНЪ, 
казначей Троицкой лавры; в 1608 г., когда Са-
аега осаждал лавру, Іосиф хотел ее сдать Са-
пеге, носкоропостижно умер.5) І.Волоколамскин, 
р. 1440 г. в мире Иван Санин, инок Боров-
скаго монастыря; недовольный не слишком стро-
гим уставом его, удалился оттуда и в лесах 
волоколамских основал монастырь с самым 
строгим общежительнымь уставом (в него не пу-
скались жеищины). Человек светлаго ума и об-
ширной памяти, он написал ,,Прэсветитель", 
соч., направленноз против ереси жидовствующих; 
д) Германскге императоры: 1) 1. І-й, р. 1678 г. 
в Вене, сын императора Леопольда I, в 1689 г. 
принял венгерскую корону, 1690 г. римскаго ко-
роля, a в 1705 императорскую. Он ограничил 
влияние иезуитов, даровал важиыя привилегии про-
тестантам в Венгрии, Богемии и Силезии, настаи-
вал на продолже.чии войны за испанское наслед-
ство (см. это), подавил возстание венгров, осно-
вал в 1704 г. государственный банк и акаде-
мию художеств в Вене, облегчил полож. кресть-
янь, ум. 1711 г. 2) I. ІІ-Й, р. 1741 г. в Вене, 
сьш императора Франца I и Марии Терезии, коро-
лем с 1764 г., a императором с 1765 г. Был 
сорегентом в Австрии, сделал улучшения в вой-
ске, велел сжечь государственных бумаг на 22 
мил. гульденов и учредил мин. гос. имуществ. 
Заботясь вообще о благосостояник народа, 1. имел 
в виду произвести громадныя реформы, но встре-
тил препятствие со стороны своей матери, Марии Те-
резии. По смерти ея, он заключил тесный союз 
с Россией, завязал торговыя сношения с Голлан-
дией, предложил обмен Пфальца и Баварии на 
австрийские Нидерланды, но это предложение встре-
тило противоречие со стороны Фридриха 11. В 1788 
г. 1. начал войну с турками, но не дожил до 
окончания ея. Будучи ревностным сторонником 
так-называемаго ,,просвеш,еннаго деспотизма",он 
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соединил 13 округов государства в одно целое, 
настаивал на отменении крепостнаго права, пот 
ощрял науки и искусства, промышленность и тор-
говлю, основал фабрики, старался возвысить уро-
вень народнаго образования, обявил свободу пе-

Іосиф II. 

чати, подчинил папския буллы императорскому 
,,Placet regiurç", предпринял реформу монасты-
рей и с 1782 — 90 г. закрыл их более 700. 
Эдиктом 1781 г. предоставил свободу вероиспо-
ведания протестантам и неуниатским грекам. По-
добнаго рода реформы, конечно, вызвали массу про-
тивников, в особенности из среды католиков. 
В Венгрии 1, ввел управление на германо-бюро-
кратический образец, что повлекло за собоюи много 
возстаний. Общее возстание в австрийских Нидер-
ландах имело следствием отмену всех ново-
введений в Венгрии (1790 г.), за исоючением эдик-
та оверотерпимостииуничтожениякрепостнагоправа. 
I, ум. 1790 г. в Вене. Историческия лица: 1) I. 
АстонеиІЪ, родом армянин, сибирс. раскольничий 
монах, ревност.защитникраскола; ж и л в Х Ѵ П в. 
2) I., келейник патриарха Іова, исторический писа-
тель, с 1587 г. 3) 1. Флавий, еврейский историк, 
род. в 37 г. по Р. Хр. в Іерусалиме, фарисей, 
в 67 г. по Р. Хр. будучи полководцем в Га-
лилее, был пленен римлянами и сделался фа-
воритом импер.Веспасиана и Тита, жил после раз-
рушения Іерусалима до 100 г. по Р. X. в Риме; 
писал ,,Историю еврейской воины", ,,Еврейск. ар-
хеологию" и автобиографию. 4) I. фридрях Виль-
гелыи, принц Гильдбургсгаузенский, австр. фельд-
маршал, род. 1701 г., вступил в 1719 г. на 
австр., затем на баварскую службу, в 7-летней 
войне будучи главнокомандующим армией Фрид-
риха II, был побежден при Росбахе (1757 г.) с 
тех пор удалился на покой, ум. 1787 г. 

ІОСІя, 1) один из благочестивых царей иу-
дейских, по счету 18-й, царствовал 642—611 г. 
до Р. X., вступил на престол 8-ми л е т , унич-

гожил идолопоклонство, введенное его отцем Ам-
моном и возстановил служеиие в Іерусалимском 
храме; раненый во время войны с египетским, 
царем Нехао, ум. наЗІ году жизни. 2) 1., иеромо-
н а х , духовник кн. Димитрия Юрьевича Краснаго, 
свидетель его кончины, удивившей современникэв 
и вероятно, им вписанной в летопись 1441 г. 
3) L, Осея, протопоп собора, в с. Коломне, вен-
чавший Ивана Ш и Софью Ѳоминичну в Успен-
ском соборе,1472 г. затем духовник в. княгини, 
2-й супруги его. 4) 1., Самгин, строитель Бер-
люковской пустыни 1732 г.; лишен монашества 
1734 г. по известному процессу тайной канцелярии. 
5) I., принц кобурский, см. Фридрих Іосия. 

ІОССаил, минерал ромбич. системы, цвет ио-
меранцево-желтый, состав: хромово-кислая окись 
свинца и окись цинка. Находится с красной свин-
цовой рудой близ Березовскаго завода на Урале. 

ІООСелІана, ПлатонАндреев., автор многочисл. 
этюдов по истории Грузии, на грузин. и особенно иа 
русск, яз,; большая часть произвед. I. посвящена 
историч. описанию древн. монастырей' Грузии и по-
мещена в газ. , ,Кавказ" , ,,Кавк. календ." и др. 
местных издан.;после его смерти было напечатано 
в груз. журнале ,,Иверия" 1880 г. его сочин. о 
последн. груз. цари Георгии. I. По происхождению 
грузин и первый из н и х в наст. столетж посвя-
тил себя историч. изучению родины,—сын груз. 
придворн. свяш,., род, в 1810 г.; воспитывался в 
тифлис. дух, сем. и петерб. дух. акад.; с 1835 г. 
состоял преподавателем физики в тифл. духов. 
семин.; с 1857 г. соетоял чиновником особых 
поруч. при наместн. кавк.; ум. 1875 г. Археол. 
путешествие І.ихудожн, Гагарина и отношение груз, 
общества того времени к подобн. затеям были 
описаны в шутливой форме в груз. фарсе Дн-
тонова: ^Путешествие литераторов на плотах" . 

ІОССІОНЪ, озеро в Гефлеборгском лене (Щвеция). 
Из него вытекает р. Лиусна. 

Іостенбфрг, Сент.-І., горная вершина на гра-
нице швейц. кантонов ІІІвица и Цуга, 3350 ф. 

ІООТЪ, Исаак Маркус, р. 1793 г., с 1 8 3 5 г. 
учитель франкфуртскаго еврейскаго реальнаго учи-
лища. Сочин. по еврейской истории, 

Іота, греческая буква и, употребл. в переносы. 
смысле для означ. самой малой черты и количества. 

Іотапата, сильная иудейская крепость, находнв-
шаяся в уделе колена Ассирова. В 67 г. поР. 
Хр. была осаждена римлянами, 

Іоты, великаны скандинавской мифологии, олице-
творение исполинских сил природы, родившиеся 
при сотворении мира и отличавшиеся своими знаниями 
и мудростию I. были враждебны Асам. Предводи-
тель их называется Грим. 

Іоуланввсж, озеро Ст.-Михельск. губ,, Гейполь-
скаго уез., 18 длины и 4 верст. ширины. 

Іохаведа, жена Авраама, мать Моѵсея, Аарона 
и Мариамы, из колена Левия, родила Моѵсея в 
то время, когда египетский Фараон велел уби-
вать всех израильских младенцев, и скрывала 
его втечение 3-х месяцев, но потом положила 
его в корзинку и пустила по Нилу; найденный 
египетскою царевною, Моѵсей воспитывался при дво-
ре; его кормила ыать его, в качестве кормилицы. 
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І О х а н а н , 1) из Гискалы, отчаянно защищал 
храм иерусалимский при осаде Іерусалима Титом; 
взят в п л е н . 2) І.бфя-3аккай,ученик Гил-
лиля, ученый прздседатель синедриона в Ямнии. 

І о х а р х а м , еврей, род. в Палестине 185 г. 
no P.X., начальн.тивериадской акад.; вместе с Са-
муиломиРабомсобир. иерусал, талмуд; ум.280г, 

Іохберг , горныйпроход изГентельталя (Берн, 
«ант.),вЭнгельбергталь(Унтервальден),выс-2243м. 

І о х е р , Адам, библиотекарь виленск. универс, 
магистр философии, автор весьма важнаго сочине-
«ия в польской литературе:,,ОЬгаг bibliograficz-no-
historyczny literatury Polskiej do roku 1830 г ." , в 
которой собраны все богатства польской литературы, 
gfl0XHM1>, Карл Иванович, художник живописи, 

ученик К. Брюллова, изобретатель гальваниче-
ских шрифтов; ум. 1859 г. 

І о х м у с , Авг. Гиакомо, барон Котиньола, гене-
рал и министр, род, 1808 г. в Гамбурге, участ-
вовал в войнах за освобождение Греции, всту-
пил в 1835 г. в англо-испанс, армию, окончил 
как турецкий дивизион. генерал и паша(си840) 
поход в Сирию (1841); в 1848 г. вернулся в 
Германию, стал министром иностран. дел и мор-
•ским, в 1859 австр.фельдмаршал-лейтенант, 
ум.1881 г.в Бамберге соч.,,Война в Сирии" и др. 

ІОХЬ, в Австрии законная мера поверхности и 
леса, венский и=1600 клафтерам=57 600 к. фут. 
= 5 755 745 метров=0,575(5 гектара. См. юхерт, 

ІО-чеу,китайск.гор, в п р о в . Гу-нань,200000ж. 
ІОЧИНЪ, 1) р. в Думфришире (Шотландия), впа-

дает в Ниту, 2) I., род. в Гоанггаи, Корея, 
Іошика, Николай, барон, венгерский ишсатель, 

романист и политический деятель венгерской ре-
волюции; род. 1794, ум. 1865 г. в Дрездене. Оста-
вил исторические романы, 

Іошуа или І а з о н , брат Онии III, названный 
•по греч. Іазоном, предложил Антиоху 440 талан-
тов серебра за первосвященническую должность. 
Заняв место своего брата, 1. за 150 талантов 
получил позволение выстроить в Іерусалиме Ефе-
•беум, т. е. заведение для воспитания юношества на 
греч. л а д , греч. гимназию, где молодые люди, раз-
детые до нога, боролись в присутствии зрителей, 
Вообще I. отличался большою еклонностью к чу-
жим обычаям и даже раз послал в жертву бо-
жеству Мелькарфа(Тирскаго Геркулеса)значительн. 
чумму денег. Не смотря на свое угодничество Ан-
тиоху, 1. пользов. своею властию не больше 3 л е т , 

Іофам, иудейск.царь, сынУсии; ум.741 г. доР. X. 
ІОѲОр, мадиамский священник, y котораго вте-

чении 40 лет жил Моѵсей и женился на его до-
чери Сепфоре, родив. Гирсона и Елиезера, сыновей 
Моѵсея. I. много помогал Моѵсею своими советами. 

Іоэнсу, гор. Купиоскаго уез. 1535 жит. 
Ігаеио (итал.), музыкальн. термин: гневно. 
Іуба, царь Нумидии в партийной борьбе Цеза-

,ря и Помпея стал на сторону последняго, уничто-
жил в 49 г. до Р. X. легионы Цезаря, бывшие 
под начальством Квинта Курия, лишил себя 
жизни в 46 г. после поражения при Тапсе. Сьш 
его I. ІІ-й, которому Август вернул часть оте-
чественной страны, известен как автор исто-
рической географии и др. сочинений. 

Іубал или І у в а л , сын Ламеха от Ады, по-
томок Каина; по Моѵсею—первый музыкант и изо-
бретатель гуслей и др. музыкальных инструмент. 

ІиЪиІого (ит.), музык. термин: торжествуя. 
Іувентин и Максим, начальники стражи Юли-

ана, мученики IV в,, умерщвлены по приказанию 
| Юлиаиа за осуждение его поступков против хри-
• стиан. Память им 5-го сентября, 
| Іуда, 1) сын Іакова и Лии; отец предсказал 
! ему, что его потомство будет иметь первемство 
\ между потомствами его братьеви, действительно, 

колену Іудину в Палестине принадлежало место 
где стоял х р а м , из этого колена произошли ца-
ри, и наконец сам Іисус Христос. 2) І.Іаков-

| лев или Ѳаддей, ученик Іисуса Христа и брат 
! Его по плоги (мать Іуды, Мария Клеопова, была 
I сестрою Богородицы). Впогледствии, по преданию, 
! проповедывал в Іудеи, Самарии, Ливии, Сирии и 
! Идумеи. От него осталось одно послание. 3) Іуда 
! Искариотский, см. Искариот. 4) І.Маккавей, сын 
| Маттафии, освободитель иудеев из-под власти си-
I рийцев; онразбивал несколькораз сирийския вой-

ска Антиоха, вступил в Іерусалим, выгнал от-
туда язычников и возстановил истинное служение 
Богу. Он был убит в сражении с Бокхидом, 
сирийским полководцем и погребен братьями в 
Медине. 5) I. Галеви, собственно Абуль-Гассан, 
Іегуда-бен-Галеви,род, в 1080 г., еврейский врач 
и поэт , жил в Кастилии, ум. в 1140 г. 6)1. 
Левит , род, в 1090 г., евр. ученый, жил в 
Испании, писал на арабском языке,напр.,,Согги" 
о предметах природы и религии и ма. др., ум. 
в 1140 г. 7) І.,горный хребет в Палестине,на 
запад от Іордана; к нему принадлежат и горы 
около Іерусалима. 

Іудеи,христиане,еврейские сектанты перваго века 
по Р. Хр., соединявшие в своем учении веру во 
Христа с обрядами закона Моѵсеева (например 
обрезание). Св. апостолы на иерусалимском соборе 
51 года отвергли их лжеучение. 

Іудейокая 1) смоковница, растет в теплых 
странах, замечательна т е м , что цветы выхо-
дят прямо из ветвей, прежде листьев. 2) I. 
смола, см. асфальт. 

Іудейское царство, возникло по смерти Соломона 
в 975 до Р.Х, Власть его сына, Ровоама, признали 
только два колена Израиля: Іуды и Вениамина (ос-
тальныя колена провозгласили царем Іеровоа-
ма); таким образом Израильское царство распа-
лось на две части: большая из них сохранила 
название Израиля, a царство Ровоама стало назы-
ваться Іудейским царством.Столицей Іудеи был 
Іерусалим. Іудейское цар. продолжалось 390 л., 
в нем сменилось 20 царей, кои все были потом-
ками Ровоама. Имена и х - Ровоам, Авия, Аса, Іо-
сафат , Іорам, Охозия, Гофолия (царица), Іоас , 
Амасия, Азария, Іоафам, А х а з , Еззкия, Манассия, 
Аммон, Іосия, Іоахаз, Іоаким, Іехония и Седекия. 
Цари иуцейские, при которых хотя и находились 
постоянно истинные пророки (напр, Михей, Исаия), 
по своим связям часто впадали в идолопоклон-
ство. Оба государства, к собственному вреду за-
ключали союзы с соседними народами. Находясь 
между сильными монархиями (Египетской с одной 
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егороны и Ассирийской и Вавилонской с другой), s 
они все таки постоянно враждовали между собой: I 
финикияне, египтяне,ассирияне сталкивались в Па- | 
лестине, которая делалась театром их войн и 
добычею победителя. Іуд. ц. было покорено в 585 г. 
доР. X. вавилонским цар. Навуходоносором, раз-
рушившим Іерусалим и переселившим жителей 
Іудеи, вместе с последним их царем Седекией, 
в Вавилон, чем и кончилось самостоятельное су-
ществование иудейскаго царства,(См. евреи,)Іудейство 
означает иудейекую религию и национальность с 
£85 гм т.-е. с эпохи вавилонскаго пленения, когда 
евреи, строго отделив законы Моѵсея от всего 
им чуждаго, полож. их в основание своей граж-
данской и религиозной жизни. Сношения евреев с 
персами и греками породили секты фарисеев и са-
дукеев. Затем постепенно традиции и новыя тол-
кования заменили Пятикнижие Моѵеея. Эти дополне-
яия иудейскаго закона были собраны в III—V в, 
в талмуд, ставший с этого времени нравствен-
ным и религ. кодексом для евреев всех стран, 

Іудеиствующих ереоь, или жидовствующих, 
смесь иудейства с рационализмом, отвергавшая 
божество Іисуса Христа, почитание угодников Бо-
ясиих, икон, монашество и проч., явилась в по-
довине XV-го века. Глава этой новой ериси жид 
Схария, распространил ее в Новгороде, прибыв 
сюда вместе с князем Михаилом Олельковичем. 
Первыми учениками Схарии были здесь два священ-
ника: Дионисий и Алексей, оба взятые в 1480 г, 
в Москву и сделанные один протопопом в Ус-
пенском, другой священником в Архангельском 
соборе. Ересь быстро распространилась даже между 
людьми могущеотвенными и влиятельными; к ней 
принадлежали: Симоновский архимандрит Зосима, 
дьяк Ѳедор Курицын с братом Иваном Вол-
к о м , невестка великаго князя Елена, мать нэ-
следника престола и др. Главными противн, ереси 
были: в Новгороде—архиепископ Геннадий, a в 
Москве—Іосиф Волоцкой, который на московском 
соборе в 1504 г. обличил еретиков; Волк Ку-
рицын, архимандрит Юрьевский Касиан и друг. 
еретики были сожжены, иных послали в заточе-
ние, других по монастырям, 

І у д е й х , Іоанн Фридрих, заслуженный лесо-
в о д , род, в 1828 г. в Дрездене, в 1862 г. 
директор лесной школы в Вейсвассере (Богемия), 
1866 лесной акад.в Таранде,пис. ,,Лесоводство". 

Іудея, название южной части Палестины. I. гра-
ничила к сев.Самарией, к вос.—рекою Іорданом и 
Мертвым морем, к югу Аравийской пустыней и 
на зап. Средиземным морем. Иногда под име-
нем Іудеи разумеют всю Палестину. 

Іудино 1) дерево, (Cercis siliquastrung), любов-
ное дерево, багоятник стручковатый, из семейства 
€обовых, с пурпуровыми или белыми цветами и 
смолистым запахом листьев, пестрая древесина. 
2) 1. колено, удел в древней Палестине, за-
ключавший в себе 104 города,кроме местечек и 
селений, Главнейшие города: Хеврон, прежде Ки-
рят-Арба, местопребывание Авраама и Исаака; б. 
городом убежища и І1/^ л. резинденцией Давида; 
Бегь-Лехем,—месторождение Давида. 

Іѵдинокая, Сосы-Малаканы, дер. Минусинскаго 
округа, Енисейской губ., 1125 ж.; при р. Сосе. 

Іудин поцелуи, предательскш поцелуй. 
Іудифь, дочь Мерарии, жена Манассии, вдова из 

города Ветулии,вземле колена Симеонова;в 589 г 
до Р. Хр.,когда ассирияне под начальством Оло-
ферна осаждали Ветулию, она отправилась в их 
лагерь, ггленила своею красотою Олоферна и за-
тем убила его во время сна, чем спаслагород 
от разрушения, Событие это описано в неканони-
ческой книге мІудифь", неизвестнаго автора. На-
шему композитору Серову послужило благодарной 
темой для его известной оперы Ю. 

Іулиания, 1) блаженная, муромская, ум, 1613 г. 
2) 1., преподобная, новгородская боярыня, жена бо-
ярина Максима, мать св. Николая Кочанова, ум. в 
І384 г. 21 дек. 3) I., святая, родная сестра моо-
ковскаго митрополита св. Алексия, основательница 
Алексеевскаго монастыря в Москве, 1393 г. по-
коится в Зачатьевском монастыре. 4) I., святая 
мученица в 5 в. пострадала. Пам. 4 марта. 5)1. , 
святая мученица, сожжена в 3 в. Пам. 20 марта. 
6) I., дочь тверскаго князя Александра Михайло-
вича, вышла замуж за Ольгерда,литовскаго князя, 
в 1349 г., который крестился по ея убеждению и 
принял схиму в 1377 г. I. постриглась в мо-
нахини с именем Марины и жила в Витебске, 
ум. в 1399 г. и похоронена в одной из киев-
ских пещер. 7) I. Дмитриевна, жена брата Іоан-
на IV—Георгия, по смерти мужа поступила в мо-
нахини в Новодевичий монастырь, за укоры в 
злодениях Іоаниу IV, была утоплена в Шексне 
в 1569 г. 8) I., княгиня Вяземская, жена Симео-
на Мстиславича. Когда Юрий смоленский убил Си-
меона и хотел изнасиловать I., она ударила его 
ножем, за что была изрублена в 1406 г. 

Іулиан, 1) Тарсийский святой мученик. Он 
был сын,сенатора язычника и матери христианки. 
На восемнадцат. г. за христианство его бросили в 
темницу. Мать под предлогом убеждения его на 
поклонение идолу, взялаего в дом и поучала день 
и ночь твердо стоять за Христа. За это y матери 
урезали пяты, a сына бросили в море; в 3 в. 
Пам. 21 июня. 2) I., св. епископ кеноманийский, 
в 1 в. по Р. X., многих обратил к Господу и 
в мире скончался. Пам. 13 июля. 3) 1., святой, 
жил в Аравийской пустыни в царствование Ва-
лента, обличал ариан антиохийских. Пам, 18окт. 

Іулий,преподобныйпресвитер,в5в.Пам.21июня. 
Іулия, св. муч. на кресте распята. Пам. 16 июля. 
Іул (lui), праздник скандинавов, продолжав-

шийся 3 дня, начиная со дня зимняго солнцестояния, 
поэтому теперь y шведов сочельн. наз. Іулов веч. 

Іуния, родственница апостола Павла, раньше его 
обратившаяся в христианство, проповедывала в 
Паннонии вместе с Андроником. 

Іустина, св.муч.,вт» 3 в.обезглавл. Пам. 2 окт, 
ІустиНІан, правоверный царь; в 6 веке по 

Р. Хр. скончался. Память 14 ноября. 
І у с т и н , 1) (Вишневский), епископ пермский и 

екатеринбургский, из викариев Казанской епархии 
1802—23 гг., род. в 1748 г. рукоположен в 
1800 г,; с 1783 г. был при миссии в Венеции, 
ум. в 1826 г. 2) Іоанн, святой, философ, род. 
в 105 г., крестился из язычников в 133 г., 
замечательный христианский деятель и писатель;он 
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основал училище в Риме, боролся с язычника-
ми и еретиками, написил две апологии; Разговор 
с Трифоиом и увещание еллинам о воскресении, 
ум. в 166 г. 

І у с т , 1) святой апостол, был в разных 
местах епископом, скончался в 1 веке. Пам. 
30 окт. 2) І.Драницын, в 1779 г. иеродиакон, 
перевел с греческаго ^отия^в.патриар., послание 
к Михаилу, кн.болгарск., о должности княжеской". 

ІК), вещество в роде конскаго волоса, покры-
вающее черешки пальмы, сахариой Аренги. 

Іюль, y древн. римлян иазыв. Mensis Quintilis 

(5-й месяц , потому что год считался с марта) 
и был посвящен Юпитеру; при Марке Антонии, 
в честь Юлия Цезаря назван июлем (lulius); y 
русских встарь—липец; имеет 31 день. 

ІЮНЬ, y древних римлян был посвящ. Мер-
курию; y рус. встарину—чэрвень, имеегь 30 дией . 

ІЯ, река йркутской губ., левый приток Оби, 
системы Ангары, 500 вер. длины, Притоки Ія ле-
вый—Бордита, 30 в.,Икей, 160 в,, Шедарта, 80 в . 

Іялеа, озеро Троицкагоуез.,120 в. окружности. 
І я х , город в Абессинии, 



[«ЕгС 
К., по славянски како, Н-я буква русской азбу-

ки, согласная, гортанная; в церковном счисле-
нии ü значит 20, >К—20.000; в римском счи-
слении к=250, К = 250000, в греческом счислении 
у. со знаком вверху=20, a без значка -л=20000. 
На австрийских монетах К. В. означает крем-
ницкие рудники; на немецких монетах К. озна-
чает Страсбургь ; на французских бордосский 
моиетный двор ; К. значит копейка, К°=компания, 
C = to—счет. К. в Англии (king)—король irknight 
рыцарь; Римляне К выжигали на лбу, что означало 
^Kalumniator" клеветник, порицатель; в естест-
венной истории сокращен. имени Кунце, 

Ка в химии означает кали. 
Кааба, четвероугольное здание в священной ме-

чети в Мекке, в южном углу котораго, снаружи, 
вделан черный камень (Ходжар-эль-Асвад), об-
ложенный серебром и переданный будто-бы ар-
хангелом Гавриилом Аврааму. Могаметѵ назна-
чил К. киблою, т. е. местом, к которому должны 
обращаться лицом мусульмане во время молитвы. 

Кааб-бен - З е г е й р , арабский поэть, еврей-
скаго происхождения, ненавидимый Могаметом за 
его сатиры, но прощенный по завоевании послед-
ним Мекки; потом он помогал Магомету в со-
ставлении корана; ум. 622 г. Уцелела его похваль-
вая поэма Магомету. 

Каави, в Турции питье из ячменя или маиса, 
К а а г , одномачтовое судно с высоким бортом, 

употребляется в Нидерландах и наНиж. Эльбе. 
К а а д е н , окружной гор. в.северо-зап. Богемии, 

на р. Эгер, 6332 ж. Здесь заключен Кааденекий 
договорв!534г.между импер. Фердинандом I и 
курфюрстом Фридрихом саксонеким, утверждав-

. ший нюренбергскую религиозную распрю. 
К а а ж , коса на восточ. берегу Каспийскаго моря, 

при входе в зал. Гассан-кули, простирается с 
ю. на с. и покрыта отчасти водою и камышем, 
Соединясь с другою косою — Ч а г ы л , образует 
вход в Гассан-кули. 

Каама, 1) (Buebalis Caarrja), из сем. антилоп. 
2) (Acronotus Caama), род африканской сайги. 

К а а н , или Каган, или Хакан, т и т у л , кото-
рый давали ыонголы своим верховным властите-
лям для отличия главных династий от удель-
н ы х , которые назывались ханами (сокращение ха-
к а н ) . Титул К. носили также цари хазаров. 

Каарта, местность в Сенегамбии, между верх.-и. 
Сенегалом и Сахарой, ок. бООООкв.км.,300000 ж. 
(феллаты) главн. гор, Ниоро. 

К а а у - Б у р г а в , Авраам, племянникь знаме-
нитаго Бургава, род. 1713 г., с 1740 г. рус.придв. 
медик,ум. 1753 Соч.: ,,Perspiratiodicta Hyppocratis 
per Universum corpus anatonjiae illustrata" и др. 

Каафиорд, мест. в норвежскои амте Фин-
маркен; гавань, медные рудники. 

КаацкІЙ7 Христиан, ректор либавской школы, 
р. 1739 г. в Пруссии, ум. в Либаве 1804 г. Соч.: 
„Высшая культураесть глубочайш.варварство" идр. 

Каба, 1) Николай Луи, франц. пейзажист, вме-
сте с Дюпре ввел так наз. ,,paysage intirçe"; 
род. в Париже 1812 г. 2) К. (новг.-тихв.), не-
большой, вбитый в землю, к о л . 

Кабав , кебаф (тгвр., кавк., астр.), барани-
на в ломтях, изжаренная навертелочке.—Люли 
—К., с приправой барбариса и других пряностей. 
Иазан—К., изжаренный не на вертеле, a в котелке. 

Кабаган, город на остр. Манилла (Филиппин-
ские оо.), в пров. Изабелла, 9433 жит. 

Кабадо, в средние века одежда греков, кои 
заимствовали ее y персов. 

К а б а д , царь персидский с 491 г., желалвве-
сти женщин в общество, за что и был сверг-
нут в 498 г, Через четыре года снова всту-
пил на престол, вел войну с византийск. имп. 
Анастасием, и побежден Велисарием. Ум. 531 г. 

Кабаево, с.*Алатыр. у., 1727 ж.;прир,Явлейке. 
Кабаза, Кабаз , гл. гор. зап. части дельты Нила. 
К а б а з и л а с , Николай, епископ фессалоникский, 

(род. 1290 г.). Соч. ,,Таинственное учение". 
Кабазоле, Филипп, из Кавальона в Прован-

се, епископ, потом кардинал; во время пребыв. 
папы Григория IX в Авиньоне, управлял пап-
скими областями в Италии; ум. 1372 г. в Пе-
руджии. Друг Петрарки. 

Кабаколловое дерево, род очень твердаго де-
рева в Гвиане, употребляется для судостроения. 

Кабак (тат.), постоялый д в о р , место, где 
продается водка. При царе Алексее Михайловичи 
было по одному кабаку в каждом городе, в 
Москве три, после число К. увеличилось. 

Кабала,1)или кабальнаязапись,вРоссии до Пет-
ра Великаго а к т , которым закреплялось одному 

19Л. 
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лицу право на имущество или труд другаго ли-
ца за долг первому. Оне были: a) K. служи-
лыя) обязательства должников служить заимодав-
цам вместо процентов; оне разделялись на веч-
ныя и срочныя, и б) К. закладныя, заемныя обя-
зательства и закладныя, по которым должник 
выдавался головою кредитору. Отсюда слово: зака-
балить себя. На Волге срочн. К. бывала только на 
слово с зарученьем свидетелей; если купец вы-
купал крепостнаго или рекрута,то последний обыкн. 
давал на себя К. на шесть л е т . ИныеК. зовут 
самый долг , также пеню, беду, напраслину.—К, 
(пскв.), хлебный, денежный сбор в мирские за-
пасы, и дажесамыяжитницыэти. 2)К.,см. Кабаза, 

Кабалетта (Cabaletta в муз.), последнля му-
зыкальная фраза, заканчивающая каждую арию и 
вообще каждую часть итальянской оперы. 

Кабалия; древ. мест. Малой Азии, ограничив.Пи-
зидией, Ликией, Карией и Фригией; гл. гор. Кибира. 

Кабаллария, в древней Франции и Аррагонии 
земельный участок, с владением которых была 
сопряжена, в случае войны, обязанность конной 
службы—кабальката; также и награда земельным 
участком за рыцарскую услугу; от этого про-
изошло сл, cabalarius, a позднее слово кавалерия. 

Кабаллерия, кастил. мера поверхности, 
Кабаль (Cabal), по англ. означ. козыи, интриги, 

название, данное в насмешку кабинету министров, 
составленному Карлом 11, вопреки желанию парла-
мента и проявившему свою деятел. борьбой с сво-
бодой как политич.,так ирелигиозной (1669—74), 
название составл. из нач.букв его членов: Клиф-
форда, Арлингтона, Букингама, Ашлея, Лэндерделя. 

КаолЛьерОи 1) (испан.), кавалер, господин, 
дворянин. 2) К., дон Фермин, род. в Бари-
хасе-де-Мело,в провин, Куэнца 1800 г. ,привер-
женцем Мендизибала и конституции 1812 г. В 
1838 г. выбранный в пров. депутацию Мадрита, 
имел большое влияние на средние классы сограж-
д а н . Сн написал: ,,Manual geografico - admini-
strativa de la monarqia espanola" идр, соч. поистории 
испанской конституции. 3) К., Фернан (собственно 
Сесилия де Арром), испанская романистка, род. в 
1797 г. Прекрасно обрисовала испанскую жизнь 
в целом ряде замечательных новелл: , ,J_a Ga-
ѵиоиа" и др. Также известна как собирательни-
ца испанских народных сказок и песен . 

Кабаляринг (морск.), узловатая веревка или 
цепь, обвиваемая вокруг шпиля для подним, якоря. 

Кабана Ла, укрепленный портнасеверо-запад-
ном берегу о. Кубы. 

Кабанель, Александр, французский живопис, 
род. в 1823 г., его карт, ,,Потерянный рай" идр. 

К а б а н и с , Жан Луи, орнитолог, род, в Бер-
лине в 1816г., с 1 8 4 9 хранитель тамошн. зоолог. 
музея, своей естественной классификацией птиц ока-
зал науке большия услуги, основ. в 1853 г. , ,0р-
нитологический ж у р н а л " . 2) К . , Пьер Жан 
Жорж, французский врач и философ-материал., 
род, 1757 г,, ум. 1808 г.; был профессором в 
Париже, потом членом совета пятисот и дирек-
тором парижских госпит. Резюмировал доктрину 
материализма в словах: ,,нервы, это—человек". 
Соч.,Rapports du physique et du moral de l'homme". 

i Кабансвая,слоб. Верхнеудинскаго округа,643ж., 
I на бер. реки Селенги. 
! К а б а н , 1) (горн.), гаездо руды, резко огра-

ниченное другой породой. 2) К., подставки под 
j формы для стока потоков на сахарных заводах. 
I 3) К., вепрь, см. свинья. 4) К. Мааден, город 
j в азиатской Турции, на бер. Евфрата; в окрест-
! ностях значит. разработка серебряиых, медных 

и железных рудников. 5) К., озеро y гор. Ка-
зани, делится на Верхний и Нижний 6) К,, маленькое 
французское речное судно сдосчатой крышей; так-
же и каюта на маленьких кораблях. 7) К.,гора-
Ставропольской губ., Пятигорскаго уез., одна из 
трех г о р , возвышающихся y с.-з, подошвы Беш-
тау, 2514 рус. ф. выс, состоит из порфира. 
8) К. глыба или толща вырубленная в длину. 
9) К. (вят.) стогь, кладь, продолговатой кладки. 
I l ) K. на стеклянном заводе, толстая плечистая 
или потертая бутылка. 11) К. наУрале, угольная 
куча, либо сваленыя целиком деревья с комом 
листвою и корой, для пережигу науголья: способ 
варварский и запрещенный.0тсюдакаоа?шй№ уголья , 
(прм.сиб.)—жечь дурным запрещсиннымспособом. 

Ka'oaHbe,l)(cabanies), в Вандее крестьяне, жи-
вущие обыкновенно в окруженных рвом, одино-
ко стоящих-хижинах (cabatjie). 2)K. (Никольское), 
Борисоглебск. уез., Тамбовск. г., 2065 ж., при р. 
Сухом Карачане. 3)К.,станица Курганскаго окр., 
599 ж., при оз. Кабаньем. 4) К., сл. Купянскаго 
уез.,4177 ЖИТ.И при р. Красной, много мельниц. 

Кабара, портовой город в Тимбукту, в Зап. 
Судане, на р. Нигер, 2000 жит. 

Кабарга (Mochus), млекопитающее, жвачн&е, 
двукопытное животное, сем. оленевых, без р о г , 
В и д : кабарга (Mochus mochiterus), самец, око-
ло пупка имеет мешечек, наполненный благовон-
ным веществом,мускусом, который употребляет-
ся в медицине и парфюмерии. К. карликовыя, са-
мое маленькое из жвачных животных, водится 
на Цейлоне и Зондских островах. 

Кабарда, гористая страна на северном склоне 
Кавказскаго хребта, часть Терской области,прости-
раетсянасев. до pp. Малки и Терека и последним 
разделяется на две части: Большую К. (западн.) 
и Малую К. (восточн.), всего около 9000 кв, кл. 
и 40000 ж., кабардинцев, черкесское племя не-
известнаго происхождения. Б. К. прорезана мно-
жеством небольших рек и представляет пре-
восходныя пастбища. M. K,, безлесное и безводное 
плато, но почва плодородна, есть много пастбищ. 
Главндие занятие жит.: скотоводство (известныя ка-
бардинския лошади) и земледелие.—Кабардинка, 
высокая папаха; кафтанчик с патронами на груди, 
род черкески. — Жабардинская 1)бухта,на вост. 
берегу Чернаго моря, в сев. его части, в ю.-в. 
части—Новороссийская бухта. При ней находилось 
упраздненное теперь Кабардинское укрепление, в 
ложбине, между горою Дооб и прибрежным хреб-
том Варади.—2) линия, составляла часть центра 
кавказской линии и подразделялась: на внутрен-
нюю и передовую К. лиыии. Внутренняя Каб. линия 
от р. Малки вдоль течения этой реки, до впаде-
ния ея в Терек, и по Тереку до Моздока. Пере-
довая К. линия вдоль всей Кабардинской плоско-



К А Б Д Р И Т А — К А В Ь И О Т А Н Н Ы Е . 1967 

ФТИ и состояла из укреплений: Баксан, Чеган, 
Налочик, Урван и Черек. 

Кабарита остров, близ острова Ямайки. 
Кабаро, мален. барабан египтян и абессинцев, 
Кабаррю, (Cabarrus), Франсуа, граф де, фи-

нансист, род. 1752 г.; шелковый фабрикант, об-
ратил на себя внимание Карла III, как особенно 
способный финансист, и сделан был директо-
ром устроеннаго им государственнаго банка. При 
Карле IV придворный банкир генерал-интендант 
путей сообщения и пр. Вызваиный в Испанию Фер-; 
динандом VII, занимал здесь пост мин, финан-
сов и оставался на нем при Іосифе Бонапарте. 
Умер 1810 г. 

Кабарта, река в Крыму, см. Бельбек. 
Кабарэ, 1) (франц.), "гостинница. 2) К., поднос. 

3) К., блюдо с отделениями для кампота и салата, 
Кабассеиро, полуо-в на восточ. бер. Африки, 
Кабаооу, животное из числа броненосцев, во-

дится в Бразилии. 
Кабаташ, предместье Константинополя. 
Кабатейка, ходщевая фуфайка с передником. 
Кабатуаа , город на Филиппинском острове 

Панай, на р. Тигине, 23000 ж. 
К а б а т , царская одежда в роде святительска-

то саккоса, с нарамниками или бармами на раме-
н а х , с дорогами по распашке и подолу. 2) К, 
(арх. и волог.), широкая и длинная рабочая руба-
ха, надеваемая крестьянами сверх кафтана. 

Кабахта, гора Эриванск. губ., Эчмиадзинскаго 
^ез . , в отроге горнаго хребта, простирающагося 
«а зап. от Арарата, 8296 ф. абс. выс. 

Кабах-тапа, 1) гора Елисаветпольскаго уезда, 
в Малом Кавказе, в отрасли Гокчинскаго хреб-
та, 3594 ф. выс. 2) К . - я л , гора Нахичеван-
•скаго уез., в Мал. Кавказе, в отроге южн. ок-
раины Арпачайской котловины, 6167 ф. абсол. выс. 

Кабацери, гор. наФилиппин.о. Манилья, 15000ж. 
Кабацкая гора, иначе Армянская, на берегу Вол-

ги, Сызранскаго уез., близ с. Устья, Она высо-
ка, со стороны Волги утесиста, состоит из извест-
ковой опоки, название получила от построеннаго на 
ней кабака. На ея вершине остатки укрепления. 

Кабачок, графинчики для водок и наливок 
на общем поддоне, или такой же дорожный при-
бор в ларце. Кабачки, 1) (новорс). семена под-
солнечника, в виде лакомства. 2) К., очень вкус-
иое блюдо, приготовляемое на юге. 

Каббала (евр.), тайное учение евреев, которое 
•будто-бы идет в устном предании от Адама, 
мистически-религиозная философия о существе Бо-
жием и духовном мире, Она содержалась перво-
начально в книге , ,Езирах" VII в . , но главным 
основаниемК. служит книга п С о х а р " ѴШ века. 
От посторонних прибавлений К. потеряла свой 
первоначальный вид и стала учением магии, под 
именем каббалистической мудрости, когор. была 
распространена в Палестине и Италии в XVI в. 
Последователи его назывались каббалистами. 

КабббТЪ, Вильям, английский публицист, род. 
1766 г., ум. 1836 г. Сначала воиы, он с 1792 г. 
сделался замечателышм политическим писате-
лем и публицистом в Филадельфии, возратясь в 
1801г.вАнглию, издав.,,\ѴескІу politicalregister". 

Кабе, 1) Этьен, французский коммунист, (род. 

1788 г., ум. 1856 г.), сын простого ремеслен-
ника, был в Дижоме адвокэтом, в Париже 
сделался членом верховнаго комитета карбонариев 
и в 1831г. попал в члены 'палаты, Он был 
проповедником умеренных коммунистических 
(икарийских) принципов и после июльской борьбы, 
отправился с сорока единомышленниками в Техас, 
с целью основать там икарийскую республику. 
После государственнаго переворота 1851 г., К. 
возвратился в Иллинойс, в основанную им с 
300 приверженцев колонию и принял здесь дик-
татуру, но вскоре был изгнан возмутившимися 
икаристами. 2) К., река в Испании, берет начало 
неподалеку от Сан-Хуань, и впад. в р, Силь. 

Кабеза, 1) сорт иепанской шерсти из Эстре-
мадуры. 2) К.-Вильоза, мест. в испанской про-
винции Вальядолид, давшее свое имя битве при 
Лос-Аропилес, 3) и. де-Вака, Альвар Нунец, 
испанский губернатор Парагвая, изследовавший бе-
рега <Ла-Платы. За жестокость был сослан в Аф-
рику вместе с своим секретарем. Изданное ими 
после этого в свое оправдание сочинение (1555 г.) 
есть вместе с тем древнейшее соч. о Парагвае. 
4) К.-дфль-Бюси, город в испанской провинции 
Бадахос, более 6000 ж,, суконныя фабрики. 

К а б е й н , брак на определенное время, упо-
требителен между мусульманами, совершается в 
присутетвии кади, причем мужчина обязывается воз-
наградить женщину, за все время пребывания y не-
го, денежиою платою. 

Кабелло, Пуэрто К., портовый гор. в провин-
ции Валенсия в Венецуэле, более 6000 жит. 

Кабель, кабельтов, 1) разстояние в море на 
100 саж. 2) К., веревка для поднятия больших 
тяжестей на кораблях, особенно якорей. 3) К. те-
леграфный, приспособление для подземяой, a боль-
ше для подводной передачи телеграмм, состоит 
из нескольких покрытыхгуттаперчею (изолиро-
ваниых) медных проволок, свитых жгутом, 
которыя покрываются сперва смоляной паклей, по-
том обвиваются железной проволокой и, наконец, 
просмаливаются и заливаются гуттаперчей; в та-
ком виде прокладывают или опускают в мо-
ре. Первый опыт сделан Вернером Сименсом 
в 1847 г. В 1883 г. существовали 731 к. его дл. 
89481 морск. миль; таким К. соединена Европа 
с Америкой, Австралией и т. д. 4) К., кабелыат, 
место хранения накорабле канатов. Кабедьная ра-
бота, иногда винтовая работа, наз. то, если верев-
ка свита из 3, 4-х готовых веревок. 

Кабфль, самец собаки. 
Кабенда, порт в стране Лоанго, на вост. бер. 

южн. Африки, 65 км. к северу от р. Конго. 
Кабенский, женский запустелый монаст., Тифлис-

скойгуб. иуез . , в 15 в. к зап, от Тифлиса, в 
глубоком лесистом ущелье, в котором течет 
приток реч. Асурети,' построен в конце XII или 
нач. ХШ в., в церкви Симеона Столпника и до сих 
пэр уцелела надпись с именемь Тамары. 

Кабеоо-де-Виде, местеч. в португальской пров. 
Алентехо, 1200 ж. Серныя минеральныя воды. 

Кабесса, род Бенгальскаго тонкаго шелка. 
Кабестанные пароходы, приводимые в дви-

жение канатом, завезениым предварительно впе-
ред и навиваемым на ворот силою паровой ма-
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шины. Ворот кабест. парохода назыв. кабестаном, 
Кабестен , трубадур XII ст., оставил не-

сколько песен; 5 из них напечатаны в „Croix 
des poésies originalesdes Troubadours", известен лю-
бовью к Маргарите,жене гр.Раймунда Прованскаго, 

Кабес,гор.,тожеГабес,зал.Кабес,см.Сырть. 
К а б а д о с , португальская мира, тоше, что ковидо. 
Кабиз-эффеиди, закэнник и член совета уле-

мов при султане Солимане 1, называвший коран 
извлечением из Ветхаго и Новаго Завета, a исла̂ и 
искажениым учением; он ставил Магомета ниже 
Іис. Христа, за что былт> обезглавлен в 1526 г. 

Кабыа , гор. в древней Ѳракии, в 100 в. к 
Зап, от Месемврии, Местоесылки для Македонии. 

К а б и л е р , в индейекой миф., сын Картамы 
и Девагди, воплощение Вишну, учил морскаго бо-
га, за что получил от него знамя. Одним сво-
им взглядом превратил в прах 60 000 сы-
новей Сагары. Индусы говорят, что Вишну яв-
лялся в образе К. 24 раза. 

Кабилия, береговая гористая страна на восток 
оть Алжира, от Деллиса до Филиппвиля, делит-
ся на: Болшую К., западную часть, между пор-
тами Деллос,Джеджелли и Сетифом; и Малую К., 
восточную часть, от Джеджелли до Филиппвиля, 
населена Кабилаѵи, иародом берберийской отрас-

К a б и л "ь. 

ли, около 850000 ж. К. темнокоричневаго цвета, 
сильнаго сложения, говорят на языке, сходном с 
древним ливийским и туарепжим, религия маго-
метанская. К. живут в мало доступных горных 
местностях и делятгя на племена ( арч ) , соеди-
ненныя общ.союзом(сольф)на случай общей опас-
ности. Племена дилятся иа округи (харуба), под 
управлением шейхов. К.велапочти постоянно войну 
с франц, и только 1857 г. оконч. покорилась и м . 

Кабилы, шерстяная толстая шаль в роде пледа. 

КабалдОЕЪ, город в Галлии Лугдунской; ны-
не Шалон на Соне. 

Кабильдо,(иепан.)капитул каноников, в Юж. 
Америке—ратуша; также собрание совета, сената, 

Кабина(фран.), ни кораблях то же что каюта; 
в морских купаньях тележка для купающихся. 

Еабинда, португальская колония на зап. берегу 
Африки, к сев, от уст. Конго. Гл. гор. К,, 8000 ж. 

Кабинет , 1) а) вообще комната для ученых 
или письыенных занятий, б) тоже, что музей,в) тэ 
же что совокупность министерств в зап, Европе, 
г) правительство, напр, Сент-Джемский кабинегь 
правительство—Англии, Берлинский кабин,—Герма-
иии к т. д. 2) К. Бго Императорск. Беличеотва, 
особое учреждение в России, при министерстве Им-
ператорскаго Двора, гаведывающее собствен. дохо-
дами Государя. Кабинет учрежден в 1769 г, 
управляется председателем и треыя членами, 3) 
К.Петра Великаго, прежняякунс-пшера, находит-
ся в С.-Петербурге, в здании Императорской 
Академии Наук , Здесь собраны одежда, мебель, 
оружие, токарныя вещи, станки, модели, словом 
все, что окружало Петра Великаго в его повсед-
невной жизни. 4) К., лравител. место при Анне 
Іоанновне, для производства государственных и 
других д е л . 5) Каб. черныи (Cabiijet noir), 
учрежденный при Людовике XIV во Франции, уота-
новление, находившееся в сношении с управлени-
ен почт и имевшее целью раскрытие и вторичное 
искусное запечатывание частнойкорреспонденции, для 
раскрытия тайн частных л и ц . 

Кабира, в древности город в Понти, люби-
мое местопребывание Митридата, побежденнаго здись 
в 72 г, до Р. Хр. Лукуллом; теперь Миксар. 

К а б и р , арабская монета = 5 пфен., или 1Ѵ4К ' 
Кабиры, так называются таинственныя боже-

ства, которыя чтились ва остр. Лемносе, в Ма-
лсй Азии, Греции и ж особенности на остр. Само-
фракии; в иих олицетворяли тайныя силы вул-
канической природы.—Кабириды, дочери Кабиры 
и Вулкана, нимфы. 

Кабиу, приправа для кушанья.употребляемая в 
Гвиане и сост. из мониока, соли и индийскаго перца. 

Кабкабиегь,значительное торговое место в Дар-
фуре, к ееверо-западу от Тендельти. 

Каблуково (Спасское), с. Богородскаго у,, Мос-
ковской губ,, 245 жит,; при р. Воре. 

К а б л у к , задняя часть обуви, покрывающая так 
называют таранную кость. 

К а б л у ч е к , 1) в архитектуре, род карниза, 
в которон верхнюю часть составляет валик, a 
нижнюю желобок, незаметно сливающиеся в виде 
буквы S; служит для поддержки мало выступаю-
щих орнаментов. 2) К,, колпачек, надеваемый 
ловчему соколу на голову. 

Кабо, по испански м ы с . 
Кабоверде (ßabo verde), т.-е. Зеленый мыс , заа. 

мыс Африки, между Гамбией и Сенегалом. 
Кабо-де-Пенао, пустынный мыс на сев. око-

нечности Испании, в провинции Астурия. 
Кабожа, 1) р. в Новгородской губ., вьтекает 

из озера К. в Боровицком уез., впадает в 
Мологу. Изобилует рыбой. 2) К,, село Боровицкаго 
уез., 100 жит.; при озере Великом, 

Кабозиры, высший класс y ашантиев. 
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Каболетто, итал. генуэзская счетная мон. = 8 к. 
Каболка, пеньковая нить, новая или из старой 

смоленой веревки, идет на веревки же и канаты. 
КаболочныЙ строп (мэрс.),набранный пучком 

из каоолки, невитой венок , хомут, кольцо,для 
закладки удавкой за подымаемую тяжест, он мя-
гок,и потому, плотно прилегая, не портит вещей. 

Кабона, р. Петербургской губ., Новоладожскаго 
уез. , впадает в Ладожское озеро. Берет начало 
из озерка близ дер. Гавсаари. К. есть одна из 
4 речек , питающих Ладожский канал. 

Кабонегро, (исп.) особаго рода пряжа, получае-
мая из пальмоваго дерева на Филиппинских ост-
ровах , a также и самое дерево. 

Каборожья струя, сильно пахучее маслянистое 
вещество, добываемое из кабарги; употребляется 
в аптеках. 

К а б о т а ж , береговое плавание. Такая форма пла-
вания господствовала в древности, когда вслед-
ствие плохих приспособлений (неимение компаса, не-
устойчивость кораблей) не рисковали пускаться в 
открытое море. Суда, плавающия в открытом мо-
ре, в заморския страны, называются в отличие 
от каботажных — судами дальняго плавания; по 
отношению же к каботажным сборам оффициально 
считается каботажем плавание между портами од-
ного и того-же государства, имеющее харакгер про-
мьила и значение внутренняго сообщения. К. бывает: 
1) малый, на малых судах , б, ч. местнаго из-
деления, плавание имеет болеетесные пределы, I 
считается обыкновенным промыслом, причеы бе-
рется патеитна известный период времени (обык-
новенно на г о д ; 2), большой к., суда большой ем-" 
коети, свидетельства берутся или на известный пе-
риод времени, или иа каждый отдельный рейс . 
Точных границ между обоими видами к. н е т . 
В России к.довольно развит сравнктельно с внеш-
ней торговлей и имеет важноз значение для при-
брежнаго населения, которое часто кормится только 
этим пром. Каботажный флот более значител. в 
Черном и Азовском морях, где суда крупнее. 
3) К. дозаоляется Св. Зак. только русским под-
данным и на русских же судах . 

Кабото; Джованни, известный мореплаватель, р, 
в Генуе, в 1420 г., находился на службе Ген-
риха VII, кор. английскаго, открыл в 1494 г., сле-
довательно раньше Колумба, сев.-амер. материк 
(nTerra de prinja vista", Лабрадор) и вступил 
во владение им для Англии; ум. в 1498 г. в 
Бристоле. Сын ero K., Себастиано, р. в 1473 г. 
в Венеции, находился также на английской службе 
и открыл 1497 г. Нью-Фаундленд, 1517 г, Гуд-
зонов пролив и Гудзонскш залив и доехал в 
1526—30 г. вдоль восточнаго берега Южной Аме-
рики до Магелланова пролива; ум. в 1557 г. в 
Лондоне. В честь его земли между Гудзоиовым 
заливом, Канадой, Нью-Уэльсом и Лабрадором 
названы Каботией. К положил начало торговле 
между Россией и Англий. 

К а б о т ь е р , плоскодонное береговоз судно. 
Кабо-Фрио, порт в бразильской пров.Рио-де-

Жанейро, y мыса К.-Ф,, 3500 жит. Такжа мыс y 
южно - африканскаго западнаго берега в области, 
находящейся под покров. Германии, 18°20юж, шир. 
„, Кабошон (cabochoij), no франц. алмаз не гра-

ненный, a только шлифованный и сохранивший свою 
первоначальную естественную форму. 

Кабошьены, парижские мятежники при Карле VI; 
во главе их был Симон Кабош, мясник. 06-
щество К. состолло из 500 мясников, они напол-
нили Париж буйством, и принудили богословов 
Сорбонныпризнатьих союз, a дофина издать указ 
о преобразовании государства. Наконец парижане 
призвали на помощь дофина, и К. б. истреблены. 

Кабра, 1) гор. испанской пров. Кордова, на р. 
К. (прит. Хениля), 13 763 ж. 2) К. де СантаКристо, 
в испанской провинции Хаэн , 3503 ж. 

К а б р а л е с , гор. испанск. пров. Аслурия, 2780 ж. 
К а б р а л , Гонзальво-Велхо, португальский море-

ходец, открыл Азорские острова в 1432 г. 
Кабраль, Кабреро, Педро-Альварец, поргугаль-

ский мореплаватель, род. в 1460 г. сбившись с 
дороги во время путешествия в Ост-Индию,1500 
открыл Бразилию и 24 апреля вступил во вла-
дение ею для Португалии, ум, около 1526 г. 

Кабрера, 1) один из болгарских островов, 
на юг от Майорки, 20 кв. км., с укреплениями 
и гаванью на северо-восточной стороне. 2) К , , д о н -
Рамон, граф Морелла, карлистский генерал, р. 
в 1810 г. в Тортозе, смелый партизан, про-
должавший борьбу за претендента дон-Карлоса до 
1840 г., жил во Франции, пот. Англии; ум.1877 г. 

Кабриль (antilope furcifer), антилопа в Север. 
Америке, многоч. стада в прериях до Саскачевана. 

Кабрить, Ѳедор, переводчик повестей Серван-
теса, изд. 1805—1816 гг. 

Кабриель, река в испанской провинции Куэнса, 
береть начало в Альбарасине, впадает погле 21. 
мили течения, y Кофрентеса в Хукар. 

К а б р и е р , мест. близ Авиньона, с 620 жит. 
Франциск 1 умертвил всех его жителей, подо-
зреваемых в ереси. 

Кабриолет (фрц.), 1 ) легкий двухколесныйэки-
п а ж . 2) К., переднее отделение в почтовой ка-
рете с одним рядом сидений. 

Кабриоль, 1) y танцмейстеров особаго рода ска-
чэк^тличающийся легкостью.2) K., y лошадей ска-
ч е к , не сходя с места. 

Кабриони, верш. СреднихПиреней, 990 фут. выс. 
Кабруани, остров из числа Молукских, к 

юго-вост. от острова Салибабо, 28 в. окр. плодор. 
Еабу, страна с нездоровым климатом в Аф-

рике, в Сенегамбии, лежит между верхним тече-
нием р. Гамбии и Рио - Гранде; отсюда вывозится 
хлоачатая бумага, индиго, золотой пезок и слоно-
вая кость. Жители говорят языком кабунго. 

Кабуза (голл.), 1) небольшая загородка на ко-
раолях. 2)К., плохая хижина или небольш. комната. 

Кабуая, южно-американская конопля, особенно 
в Перу и Колумбии,для веревок,рогож,мешков. 

Кабулиотан , главная часть Афганистана, гра-
ничит к е.—Туркестаном,к ю.—Белуджиста-
ном, к в.—Ираном, лежит между 67° и 70°зап. 
долг, и 28° и 36 ' сев. шир.г ок. 15000 кв, м. с 
10 милл. жит.; господствующий народ афганы. 
Государ. К. образовалось в 1747 г., после смерти 
Надир-шаха; его правителями были: Ахмед-хан 
(1747—1773 гг.), Тимур - ш а х , сын Ахиеда 
(1773—1792 гг ), Земан - х а н , сын Тимура 
(1792—1802 гг.), Махмуд-хан(1802—1818 г.). 
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При последнем раздоры князей и возмущения на-
чальников провинции ослабили К. и в 1842 г. Ка-
булистаном завладели англичане. 

К а б у д , укрепленный гор. в Афганистане, на 
p. K. (приток Инда), которой образует знамени-
тый Кайберский проход, 60000 ж.; с крепостью 
Бала-Гиссар, резиденцией эмира; в 1842 г. от-
части разруш. англич.; a потом землетряс. 1874 г. 

К а с у р , две р. Азиятской Турции, 1) К. орошает 
Диарбекирский виляйэт и впадает в Т и г р . 360 
ьер. теч. 2) К., берет начало в Диарбекирском 
виляйэте и впадает Й Ефрат , 368 в. течения. 

Кабушан, также Кочуп, крепость в персид-
ской провинции Хорасан, 20000 ж. 

Кабушка, шарик, особенно из сыра, творога, 
заготовляемаго впрок, в виде небольш. сыров. 

К а б , еврейская мера жидк,="/4 наш. кружки. 
Кабырга, р.в обл. Сибирскихкиргизов, левый 

приток Тургая, длина течения 180 верст. 
Кабычена, Покровская, слоб. Старобельск. уез., 

Харьковской губ., 2100 жит.; при рч. Лозной. 
Кава, 1) Ла, город в итальянской провинции 

Салерно, 7525 жит,; знаменитый монастырь.2) К., 
река Тверской губ,, сев. приток Тверцы. Берет 
начало в болотах Торжкивскаго уез; направле-
ние к ю.-в., 50 вер. длины, в Тверском уез. 
Берега низменны и безлесны. 

Кавадо, река в Португалии, впадает в Ат-
лантический океан; 14 миль течения. 

Кавайон,город во французском деп. Воклюз, 
на Дюранзе,4478ж. Окре^тн. наз. ,,СадПрованса". 

Кава-Кава, отвар корня и стеблей этого ра-
стения Piper njethysticunj, напиток жителей остро-
вов Южнаго океана, Действует освежительно и 
возбуждает апетит. 

Кавала (Neopolis), город в Македонии, в ви-
ляйэте Салоники, со старым замком. 

Кавалато, итальянская монета, ок. 23 к. сер. 
Кавалга или Кахвалга, остров в Алеутской 

гряде, из группы Андреяновских, лежит вер. 
в 18 к ю.-ю.-з. от острова Горелаго; окруж. 
ето до 21 вер. Пролив между ним и островом 
Оглюга мелок, каменист и зарос водорослями. 

Кавалезе, мест. в южном Тироле, y подош-
вы Шварцгорна, 2163 жит. 

Кавалфрист—девица, см. Дурова. 
Кавалергарды,составляют 1-й пол.1-й гвар-

дейской кавалерийской дивизии, сформированный в 
1724 г., служит почетной стражей при различных 
торжествах.Шеф. полка—Государыня Императрица. 

Кавалерийскоф искусство, искусство верховой 
езды, состоит в т о м , чтобы подчинить лошадь 
воле всадника; способность уметь сидеть и дер-
жаться на лошади и управлять ею правильно. 

Кавалерийския училища: 1) Николаевское, в 
Петербурге, на 200 юнкеров, принимаемых с 
платою 400 руб. в г о д . 2) Тверское в Твери. 
и 3) Елизаветградское в Елизав.Они состоят из 
двух классов, образующих в строю эскадрон. 
Во всех государствах Европы существуют ка-
валерийския училища для образования кавалеристов. 

Кавалерия (франц.), часть войска, сражающаяся 
верхом на конях, особенно пригодна для отдель-
ных походов, для преследования неприятеля и для 
быстраго нападения. В средних веках к. была 

преобладающей частью войска, но в XYI столети» 
с усовершенствованием огнестрельных оружий ус— 
тупила первое место инфантерии. Теперь же кава-
лерия делится (по вооружению) на тяжелую (кира-
сиры—остаток прежней кавалерии),среднюю (ула-
ны, во Франции также драгуны) и легкую (гусары,, 
драгуны,шассеры, казаки), в Германии уланов при-
числяют к тяжелай, a в России и в Австрии к 
легкой кавалерии; так что средний к. н е т , Так-
тическою единицею кавалерии считается эскадрон, 
нападение совершается преимущественно в строгом-
сплоченном порядке,всегда с саблями наголо.В 
настоящее время в России вся кавалерия состоит. 
из драгун и казаков (прежнее наименование гу-
сар,улан—осталось только в гвардейской кавал.) 

Кавалерник (Passiflora caerulea), сем. Passif-
Іогае, Цепкое растение с замечательным устрой-
ством цветка, цветочный покров простой, внутр№ 
его находится венец из множества синих ните-
видных отростков, которые повидимому ни что 
иное,каквидоизменен. лепестки, посреди этого вен-
ца подымается трубочка из 5 сросшихся тычинок-
и плодников с тремя столбиками. 

Кавалерская дума, собирается из кавалеров. 
какого-либо ордена для сбсуждения, достоин-ли 
представляемый награды этим орденом. В Рос-
сии кавалерская дума собирается при награде ор-
Деном св. Георгия III и IV степеней. 

Кавалерственная дама, в России дама, пожа-
лованная орденом св, Екатерины, 

Кавалер (фр.)и первоначально всадник, позд-
нее рыцарь, дворянин, господин, y нас каж-
дое лицо, имеющее орден. 

Кавалето, Cavalleto (итал.), подставка, кобыл-
ка в скрипачных инструментах, 

Кавалинен(telle саѵа1Іипе),холст среднягокаче-
ства, приготовл. в Богемии, специально для Италии, 

Кавалия, см. Кавая. 
Кавалла, Кавала, торговый город в турецк> 

виляйэте Салоники, против острова Тазо, 3000 ж. 
Каваллер-Маджоре, город в итальянской 

провинции Кунео, на Маире, 3537 ж, 
Кавалли, 1) Джованни, итальянский генер., род. 

в Турине в 1808 г ,где и ум.в1879 г.;изоб-
ретатель нарезных орудий, заряжающихся с ка-
зенной части. 2) К., Франческо, известный италь-
янсюй оперный композитор, р. в 1599 или 1600 г. 
ум, в 1676 г. капельмейстером церкви св. Мар-
ка в Венеции. 3) К., торговый пункт на Слоно-
вом берегу в Верхней Гвинее, на восток от 
мыса Пальмас, на реке К., 10 000 жит. 

Каваллини, Пьетро, итальянский живопис.,жив-
ший ок. 1340 г., современник Джотто. Главная 
работа: большая мозаика собор св. Петра в Р и м е . 

Кавалло, мон. в Неаполе, 0 ,1 дуката=29, 5 к. 
Каваллотти, Феличе Карло Эмануэле, итальян-

ский поэт и публицист, р. в Милане 1842 т,г 
с 1873—79 гг. член парламента; писал дра-
мы и лирическия стихотворения. 

Кавалье, гл. предводитель камизардов в Се-
веннской войне, род. 1679 г. в дер. Рибот в 
Лангедоке; с успехом начальствовал над зем-
ляками реформатами, возставшими против пресле-
доЕаний Людовика XIV ; маршал Виллар всту-
пил с ним в переговоры, a Людовик XIV дади> 
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ему патент на чин полковника. Но, по недовер-
чивости, К. убежал в Англию, где вступил на 
службу и, во время войны за испанск. наследство, 
начальствовал полком камизардов, и отличился 
цреимущ. в битве при Альманце в Нов. Касти-
лии 1707 г. Он ум. 1740 г. в звании генерал-
губернатоэа о. Джерси. 

Кавальере, Эмилио дель, итальянский компози-
тор XY1 в., род. в Риме, с 1570 г, капель-
мейстером во Флоренции, один из первых (по 
времени) оперных композиторов (nßatiro",, ,pes-
perazionideFileqe",aBT.nepBoii оратории Aninja e corpo. 

Кавальери, 1) Франческо Бонавентура, италь-
янский математик и асгроном, род. в 1598 г. 
в Болонье, где и ум. профессором 1647; впер-
вые установил понятие о неделимости элементов 
(теория о неделимости 2) К., Джованни Баптиста, 
римский гравер, род. в 1530 г., ум. 1597 г., 
издал древния статуи города Рима и изображения 
римских императоров. 

Кавальер (форт.), род возвышенной батареи, 
строющейся внутри главнаго крепостнаго вала, и 
имеющей целью обстреливать места, скрытыя от 
огня гл. бастиона 2) К. (строител.), склад земли, 

Кавалькада (фрц.)и группа всадников, состоя-
щая из кавалеров и д а м . 

Каваль,1)Казелле,Джованни Баптиста, выдаю-
щийся ученый и знаток искусств, р. в «Леньяно 
1820 г,; был генерал-директором по всем от-
делам художеств в Риме, вместе с Кроу на-
писал на английском языке ,,Историю древне-ни-
дерландской живописи", ,,Историю итальянской жи-
вониси",биографии Тициана и Рафаэля. 2)К. .Канти, 
Гвидо, ит. фил. и поэт,другДанте,р.во Флоренции, 
ум. 1300 г., написал: ,Rime". 3) К., Джо-
ванни,написал:,,Ист,Флоренцииот 1420-52".4)К., 
Бартоломео, флорентинец, род. в 1503 г., про-
тивник рода Медичи, был впоследствии яа фран-
иузской службе, под конец на папской, ум. в 
Йадуе 1562 г., известен также как писатель 
сочинил: ,,pittorica" и др. 

Кавана, Юлия, дочь известнаго лингвиста Мор-
гана К., род. 1824 г. в Ирландии; написала ро-
ман „Madeleine", историческия очерки:,,Француз-
ския женщины ХѴШ столетия" и др. 

Каванах , Николай, англичанин, купец, пер-
вый открыл в С.-Петербурге и в России сахар-
ный завод, при Елизавете, на Васильевском ост. 

Каванелла, канал, соединяющий реку По с 
каналом Бианка в провинции Венеция. 

Каванилезия (Cavanilesiaplanifolia), высокое пыш-
ное дер.из сем.бавольниковых, в лес. Колумбии. 

Каванильфо, Дон Антонио К. и Сенти, род. в 
Коруньи 1805 г., адвокат в Мадрите,1864 г. Гл. 
произведение: ,,История Испании". 

Каванту, Жозеф, француз. фармацевт, член 
медицинской академии, род. 1795 г., открыл с 
Пеллетье сульфат хинина 1820 г., издал: пTraité 
eletrientaire de pharmacie théorique" и др. 

Каваньола (фр.), род азартной игры шарами. 
Каваньяк, Жан Батист, деятель времен 

французской революции, род. 1762 г. вГордоне, 
в 1792 г. член конвента и начальник войск; 
во время возстания партии Горы и против секций 
гри директории член совета Пятисот, при Іосифе 

Напол.в Неаполе член гос.сов.Изгн.Бурбонами,ум. 
в Брюсселе 1829 г. 2) К., Эжен Луи, француз-
ский генерал, сын предидущаго, род, в Пари-
же 1802 г., с 1832 г. служил в Алжире, где 
после февральской революции 1848 г. сделался гу-
бернатором, потом членом национальнаго собра-
ния, 17 мая воен, министром, энергично подавил 
возстание 23 июня,поеле чего был избран началь-
ником исполнительной власти, т. е. главой рес-
публики, Будучи противником Людовика Напо-
леона, во время выборов его в президенты, был 
на короткое время арестован после переворота 
1851 г., a потом жил вдали от д е л ; ум 1857 г. 
в Урне (деп. Сарт).3)К.,Годфруа, брат п р е д -
идущаго, публицист, род. 1801 г. в Париже, 
принимал участие в июльской революции (1830 г.) 
и в качестве республиканца боролся против июль-
ской монархии, ум. 1845 г. 4) К, Жан Мария, ви-
конт, брат Батиста, корпусный командир, уча-
ствовал в походе на Россию 1812 г. 

К а в а р д а к , 1) рыбачья пшенная каша с ры-
бой. 2) К. y пивоваров густая брага, последня-
го спуска. 3) К., род варенухи: водка, брага или 
пиво и сытовой мед,перевариваются вместе. 4)К. , 
род окрошки, селянки с капустой, луком и тол-
чеными сухарями. 5) К., вяленые ломти красной 
рыбы, балык. 7) К., чепуха, вздор, безпорядок. 

Каварна, гор. в Румелии, черноморская гавань. 
Ковартзере, торговое место в пров. Венеция, 

на р. Эч и канале Гарзоне, с 11 900 ж. 
Каварт ,дер . Ордубатск.у. 158ж.,при р.Угурае. 
Кавары, кельтский народ в Галлии Нарбон-

ской; по Страбону, они жили в плодоносных рав-
нинах леваго бер. Рейна. Гл. гор. Араузио. 

Кавао (тур.) полицейский солдат, жандарм, 
также стражапри посольствах в Константинополе. 

Кавато или каватина, вокальная пьеса, нежна-
го певучаго хчрактера. 

Кавацци, Іоанн Антон, известный путешест-
венник XVII в., миссионер капуцинскаго ордена. 
Соч. ,,Историческое обозрение Западной Ефиопии". 

Каваццо, деревня в венец. пров. Удино, близ 
Тальяменто. с 2080 ы. ; сернистые мин. воды. 

Кавачешии, Бартоломео, род. ок. 1725 г., друг 
Винкельмана, ум. ок. 1790 г.; скульптор,преиму-
щественно занимался реставрациею антиков. 

Кавая, Кавалия, гор. в Албании, близ устья 
р.К.у Адриатическаго моря, местопреб. еп., ЗОООж. 

Кавгадый, ордынский воевода, был замучен 
в Орде за клевету на князя Михаила тверскаго, 
убитаго по. повелению хана. 

Кавдинския ущелья, два ущелья недалеко от 
города Кавдии (Caudium), развалины близ нынеш-
няго Монтесаркио в Самниуме; здесь в 321 г. до 
Р. X. римляне потерпели поражение от самнитян, 
которые заставили побежденных пройти под яр-
мом (позорное унижениф), вывесть из страны свои 
войска и дать 600 заложников. 

Каведая , р. вПерсии, впад. в Бенд-Эмир . 
Каведоне, Джакомо, род. 1577 г. в Сассуоло, 

ум. 1660 г., знамен. итал. живоп. школы Караччи. 
Кавеирао, Рио-Дас, р. в Бразилии, к зап. 

от Морро-де-Санти-Анна, впадает в Уругвай. 
К а в е й р , счетная монета в Аравии = 6 коп. 
Кавелинг,!) (гол.), при аукционах целая пар-
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тия товара, продаваемая оптом с молотка. 2) К., 
подмешивание худаго товара к хорошему. 

К а в е л и н , Дмитрий Александрович, директор 
петерб. унивив., род. 1780 г., уволен 1823 г., 
действовал за одно с Руничем против универ-
ситетов итогдашних лучш. профессоров. 

К а в е л а н , Конст. Дмитриевич, ученый писатель 
и публицист, профессор спб. унив., председа-
тель Вольн. Эконом. Общ., преподаватель законо-
ведения в Бозе почившему НаследникуЦесаревичу 
Николаю Александровичу, род. 1818 г., ум. 1885 
г,;состоялюрисконсультомпри мин. финанс, Напи-
сал несколько замечательных трактатов по 
истории русскаго права, основныя начала рус, судо-
устройст. и гражданскагосудопроизводства, от уло-
жения до учреждения о губерниях и др. 

Кавел (фр.)и архитекгурный термин, означаю-
щий выемку в четверть круга. 

Кавелье, Пьер Жюль, фр. ваятель, р. 1814 г., 
с 1865 г. преподаватель школы изящных искусств 
в Париже. Глав. работы: , ,Диомед", ,,Спящая 
Пенелопа", ,,Наполеон I " и мног. друг. 

Кавфль-МОХЪ, болото Повенецкаго уез., в окр. 
до 120 в. Оно непроходимо, даже во время сильных 
жаров. На северной оконечности озеро Сухое, 

Кавендиш(Саѵепаиз), ветвь дома Гернон, из 
котораго Роджер Гернон назвал себя К. по име-
нию К, в герцогстве Суффольк, полученному 
им в приданое. — К. сэр Джон, верхов-
ный судья, погиб во время возстания Уатта Тайле-
ра 1381 г. Один из его потомков был сэр 
Вилям К., род..1505, ум. 1657 г., был це-
ремониймейстером кардинала Вольсея, жена его зна-
менитая Елизавета К,, ум. 1607 г., принесла се-
мейству в приданое имение, перешедшее к ней 
от перваго мужа. Ея 2-й сын Вилльям, был 
родоначальник герцогской фамилии Девоншир, 
3-й с ы н , Чарльз К., был отец Вилльяма К,, 
герцога Нью-Кэстльскаго, (род. 1592, ум. 1676 г.), 
полководец Карла 1 и супруг аксцентричной Мар-
гариты,герцогиниНью-Кэстльской 1673 г,, издавшей 
вмесге с своим супругом множество брошюр, 
стихотворений и драматических произведений,—К. 
Фредерик Царлз, лорд , 2-й сына герцога Де-
вонширскаго, во время мин. Гладстона 1873—74 
г. был лордом казначейства, 1880—82 г. секре-
тарем по делам финансов, в мае 1882 г. 
был назначен главным секретарем для Ирлан-
дии, но уже 6 мая был убит в Дублине в Фе-
нико-парке.—К.Лгирг*изДевоншира,род. 1731 г, 
в Ницце, был лучшим химиком флогистонской 
школы , ум. в Лондоне 1810 г . , открыл, что 
вода состоит из кислорода и водорода и опре-
делил плотность земнаго шара. — К., сэр То~ 
мас, английский путешественник вокруг света, 
предпринял 1586 г. из Плимута с 3 кораблями, 
с целью каперства, поход против испанцев Но-
ваго Света, возвратился 1588 г. , обогнув мыс 
Доброй Надежды, ум. во время другого неудачна-
го предприятия в 1592 г. 

К а в е н т , в коммерческом npaetj поручитель, 
лицо, поручившееся за платеж по векселю. 

Каверины, русский дворянский р о д , упоминае-
мый в актах с XVI в. Происхожд. его неизвестно. 

К а в е р и п у р а м , город в дистрикте Коимба-

тур инд. президентства Мадраю, на Кавери, там 
где она прэрезывает горы Г а т , 6532 ж. 

Каверна (лат.), пустота, полость, особенно про-
исходящая в органах от уничтожения оргаииче-
скаго вещества, напр. y чахоточных в легких. 

Кавфрье, Каувери, река в Южном Декане, бе-
рет начало на западных Гатских горах в Кур-
ге, протекает через Мизор, впадает после 735 
км. течения в Индийский океан. 

К а в ф т : 1) Неглубокий ров в середине кре-
постнаго рва. 1) К. углубление, желобок. 

Кавецкий С , автор русской грамматики для 
поляков, изданной в Вене в 1809 г. 

Кавеццо, итальянская погоннаямера, ок. 10 фут. 
Кавзиил , город южной части колена Іудина. 
Кави, Кафи (т. е. язык поэтов), древний япон-

ский литерат. я зык , принадлежит к малайскому 
наречию, но с больш. числ. санскритских слов . 

Кавино, Джованни, резчик на камне XVI в., 
весьма искусно аодражавший некоторым произве-
дениям древних греков и римлян. 

Кави-Нос , подводная грядакамней, идущая от 
деревниКави (о.Эзель, наполуостр.Сворбе), выдается 
к ю.-в. на 3 вер. в море. По свидетельству Гупе-
ля этот риф был гибельн, для многих судов. 

Кавите, портовый город в провинции К. (1239 
кв. км., 131658 ж.), на остр. Люсон, в бухте 
Манилья, самый укрепленный пункт испанских 
владений на Филиппинских остр., 6186 ж, 

К а в и я к , иначе порт Кларенс, залив на во-
сточн. бер. Берингова пролива, между мысами Іорк 
и Дугласи; 18 в. дл., 4 в. шир. 

Кавказская 1) или Черноморская епархия от-
крыта в 1843 г. 2) К. ЛИНІЯ, ряд частью раз-
валившихся укреплений вдоль Кубани, Малки и Те-
река, построенных с 1792 г. русскими с целью 
покорения Кавказа, делилась наЧерноморскую и Пра-
вый и Левый фланги. 3) К. стена, гм. Дербент. 
4) К. станица, Екатеринодарскаго уезда. 

Кавказские горцы, различныя племена и на-
роды, живущие на Кавказе, можно разделить, ис-
ключая русских переселенцев и армян, на сле-
дующия группы: 1) черкесы или адыге, 2) абхазцы, 
3) убыхи, 4) лезгинцы (авары, дарго, кубечи, ка-
зикумыхи и др., 5) чеченцы (21 ветвь: чеченцы, 
кистинцы, карабулаки, шубузы и др.), 6) осетины, 
7) турецко-татарскияплемена(ногайцы, карачаи, МИЛ-
карцы, кумыкы), 8) сванеты, всего ок.Змил. чел. 

Кавказские языки, повидимому, представляют 
рано отделившияся ветви ирано-арийской семьи,ко-
торыя, под влиянием финско-угорских и алтай-
ских языков, образовали отдельную группу, ие-
представляющую однако большой однородности. К. 
яз. можно разделить на 7 групп: 1)яз. карталин-
ские или грузинские, 2) яз. абхазские или апхуас-
ские, 3) яз. черкесские—в звуковом отношении са-
мые грубые, 4) яз, убыхский, 5) яз. чеченские и 
и кистинские 6) яз. сванетский и 7) яз. лезгинские. 

Кавказокий комитет, состоял под председа-
тельством председателя комитета министров, для 
дел Кавказскаго и Закавказскаго края, разреше-
ние которых превышает власть кавказскаго гене-
рал-губернатора и министров ; но законодатель-
ные вопросы, a равно сметы доходов и расходов 
поступали в государственный совет . 
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Кавказския войны, первыя войны русских на 
Кавказе относятся к 968 г., когда Святослав Иго-
ревич победил здесь яссов и коссогов; в 
1277 г. рус. князья сновавоевалискоссогами; царь 
Ѳедор Іоанновичт» два раза посылал войско на Кав-
каз для изгнания Шовкала; со времен Петра Вел, 
русския войска часто являлись на Кавказ для за-
щитынародов, просивших помощи России, что име-
ло следствием подданство Грузии в 1801 г. По 
назначении главнымт- начальником в ней кн. Ци-
цианова в 1803 г,, в подданство вступилиханства: 
Бакинское, Ганжинское, Мингрелия, азатем 1804 г. 
Имеретия и мн, горские народы; 1806 г. по смерти 
кн. Цицианова началось отпадение мн. горских пле-
мен , но удачными действиями Гудовича, Глазена-
яа и Булгакова покорены Дербент, Нуха иБаку, 
додчинены ханстзаКазикумыхское, Шекинское и Ку-
бинское, наказаны черкесы и лезгины за их на-
беги. При генерале Тормасове Имеретия вошла в 
состав России, в тоже время рус. войска на Кав-
казе одерживали верх над турками и персами. 
В 1811 маркиз Паулуччи сменилх Тормасова, a 
с 1812 г. начальником сделан генерал Рти-
щ е в . Управление генер. Ермолова, с 1816—27 г., 
ознаменовалось блестящими действиями рус. войск 
по усмирению горцев и водворило спокойствие на 
Кавказе; с 1827—31 г.главнокомандующим был 
генер. Паскевич, a с 1831 г. командиром От-
дельнаго кавказскаго корпуса барон Розен I, при 
котором была усмирена Чечня, Авария и началась 
борьбасШамилем. С 1838 г. Кавказским краем 
управлял генерал Головин, при котором пред-
приняты удачныя экспедиции на Черноморский бе-
р е г , в Дагестан и пр. и усмирена Авария. С 
1842—56 г. командиром Отд, корп. назнач. генер. 
Нейдгард, a с 27 декабря 1844 г. намистником 
и главнокомандующим кн. Воронцов. Экспедиции 
как при нем, так и при H. H, Муравьеве, взяв-
шем Карс , потом при кн. Барятинстом (1857 
— 62), при котором взят в плен Шамиль, при-
вели к тому,что при наместнике вел.кн. Михаиле 
Николаевиче (1864 г,), все горские народы при-
знали власть России и Кавказ успокоился навсегда. 

Кавказския минеральныя воды. Под этим 
названием известно собрание целительных в о д , 
находящихся частью в окрестностях горы Бештау, 
бл. Пятигорска, 4 группы: Пятигорск, Эссентуки, 
Железноводск и Кисловодск, Ставроаольской губ., 
частью в Кабарде, Малой Чечне и Кумыхской 
земле, к югу от реки Терека. К. минеральные 
источники, не смотря на то, что расположены на 
самом незначительном разстоянии , имеют рази-
тельное отличие в свойствах и составных ча-
стях своих в о д ; первыя группы, находясь бли-
жедругихкцентруРоссиииблизж, дор.,посеидают-
ся массой больных; теперь оне хорошо устроены. 

Кавказокое генерал-губернаторство, до 1882 г, 
К. наместничество.К.горный хребет на перешейке 
между Черным и Каспийским морями, Название 
STO производят от баснословной горы К а ф ; у 
восточных еще назыв. иногда Кабк (горный хре-
б е т ) . Под именем Кавказскаго края известен 
весь широкий перешеек, находящийся между морями 
Черным и Каспийским и ограниченный с севера 
зеылею войска Донскаго и Астраханскою губерниею, 

a с юга границею России с Турциею и Персиею. 
Природа сама разделила Кавказь на три характе-
ристичныя и отдельныя части: на Предкавказье, со-
ставляющее продолжение равнин южной России и 
простирающееся до самаго подножья горы; на Кав-
каз или самый хребет с ' его многочислеными 
отрогами, хребет, пролегающий от Тамани до Ба-
ку, на разстоянии около тысячи верст и, наконец, 
на Закавказье, или пространство, лежащее по юж-' 
ную сторону главнаго хребта, до самой границы на-
шей с Персиею и Турциею. Северная половина Кав-
казскаго перешейка или то, что называется Пред-
кавказьем, ест» обширная равнина степной полссы 
южной России, изредка пересекаемая возвышенно-
стями, не превышающими гор средней России. Са-
мая значительная река степнаго простраиства Кума. 
Плодородная почва, роскошныя травы и теплый кли-
мат составляют отличительную принадлежность и 
характеристику равнин, прилегающих к подно-
жию г о р , Кавказский водораздельный хребет с 
его отрогами составляет громадный естественный 
рубеж, разделяющий диагонально весь перешеек 
на две неравныя части: на северную или большую 
(до 4640 кв. миль), и южную или меньшую (до 
4360 кв. миль). Имея наибольшее поднятие в сре-
дине, главный или водораздельный хребет гор 
постепенно понижается к обоим морям, на се-
веро-запад к полуострову Таманскому, и на юго-
восток к полуострову Апшеронскому. Горный хре-
бет расположен в пять, почти правильных и 
симетричных р я д о в , которыми северная часть 
Кавказскаго перзшейка отделяется ои Закавказья. 
Северная гряда состоит из низших г о р , по-
крытых густым л е с о м , и, по своему темному 
очертанию, называющихся Черными горами. За этою 
грядою, и почти парраллельно ей, идут высшия 
горы, более крутыя и обрывистыя, с весьма ма-
лою растительностью. a в средине пролегает Во-
дораздельный, или Главный хребет Кавказских 
г о р . По южную сторону Главнаго хребта опять тя-
нутся точно такия же горы почти голыя, крутыя и 
обрывистыя, a наконец за ними линия лесистых 
низших г о р , от подножия которых начинается 
Закавказский край. Кавказския горы отличаются от 
Альпов тем прежде всего, что высота снежной ли-
нии изгибается на Альпах в пределах 2200— 
2800 метр., на Кавказе же от 2500 до 4370 ж. 
Относительно флоры, Кавказския горы делят на 
пятьпояеов: нижний пояс Кавказа следует огра-
ничнть 2500 футами (или 722 мил.). Наэтой вы-
соте находятся в долине р. Алазани, города Те-
лав и Сигнах, откуда получаются нами лучшия 
Кахетинския вина. Эта часть Алазани по богатству 
природы и густоте населения, не уступает Лом-
бардии. Ореховыя деревья (luglans regia) встре-
чаются в болыном количестве около дер. Джа-
вы (в долине Лиахвы), находящейся на высоте 
3514 ф . Второй пояс достигает на Кавка-
зе высоты 6430 ф. В этом поясе кукурузы уясе 
н е т , она кончается на высоте до 3000 ф у т , но 
это пояс хлебов , в нем находятся русския по-
селения, штаб-квартиры полков и некоторыя жз 
немецких колоний, которых большинство пред-
почло, впрочем( пояс виноградника. Третий пояс 
на Кавказе достигает высоты 8100 фут (дер. 
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Калота в Осетии). Это пояс летних кочевок жи-
телей долин вместе с их стадами. Четвертый 
пояс , пояс пастбищ, он занят сотнями тысяч 
баранов и к о з , которые достигают высших пре-
делов г о р , не занятых снегом, и> наконец, пя-
тый, последний пояс, где обнаженныя от снега 
места занимают растения, последния из этого цар-
ства родственныя швейцарским. Под именем 
Главнаго хребга известен тот громадный, хотя 
и не самый высокий кряж, который, начинаясь от 
берегов Чернаго моря, y Анапы, и не прерываясь 
нигде ни поперечными равнинами, ни долинами, 
ни ущельями, идет почти до самаго Каспийскаго 
иѵоря, где оканчивается горою Ильхи-даг, нахо-
дящеюся недалеко от впадония в море речки Сум-
гаит-чая. Постепенно возвышаясь от Анапы, Глав-
ный хребет до горы Оштен представляет харак-
тер второстепенных г о р . На протяжении же меж-
ду горами Оштен и Адай-хох, он возносится, 
большею частию своих вершин, за границу веч-
ных снегов и, почти в таком положении до-
стигает до горы Баба-даг, за которую начинает 
цонижаться и наконец сливается с низменными 
берегами Каспийскаго моря. На протяжении между 
горою Сонгути-хохом, находящейся несколько за-
падние Адай-хоха, и горою Бабадагом средняя аб-
солютная выс. Главнаго хребта достигает до 11 24Q 
футов . К высочайшим вершинам на этом про-
странствепринадлеж, горы; Б а з а р - д ю з , 14722 ф.; 
Тхфан-даг 13764 ф.; Зильча-хох, 12645 ф.; 
Салават-даг 11 943ф.и Барболо-Большой10807ф.; 
выс, Самые высокие перевалы через Главный хребет 
находятся между Бегюлем и Баба-дагом. Почти 
на половине длины Главнаго хребта, y горы Сон-
гути-хох, отделяется от него громадный боковой 
хребет, который, сохраняя по большей части на-
правление, параллельное Водораздельному хребту, 
простирается почти до самаго Каспийскаго моря. По-
крытый, от своего начала до горы Диклоо-мта, 
вечными снегами и ледниками, он поднимается 
средним числом до 1442Q фут высоты. Высо-
чайшая вершина этого хребта есть конусообразная 
и голая гора К&збек, доетигающая 16546 ф. За 
Казбеком, по высоте, следуют пики: Гимарай-
х о х , 15 673 ф.; Адай-хох, 15 244 ф,, и Тебулос-
д а г , 14781 ф. Обахребта, главный и боковой свя-
зываютсч между собой семью поперечными, оэра-
зующими столько же обширных котловин: Нар-
донскую (Ардонскую), Тергкую, Ассинскую и ле -
систую Аргунскую, по которым протекают реки 
того же имени, составляющия бассейн реки Тере-
ка. На большей части протяжения Самурской до-
лины и до оконечности Главнаго хребта северный 
склон его пересекается передовою цепью, прорван-
ною множеством поперечных долин, Некоторыя 
вершины этой цепи находятся за снежною линией, 
так например, гора Ш а г - д а г 13 951 ф. Шал-
буз-даг 13679 фут и Кызыл-кая 12247 фут 
высоты. Северную половину Кавказскаго перешейка 
наполияет северный склон Кавказскаго хреб-
такоторый, глубоким ущельем Терека разделяет-
ся на две неравныя части: назападную, имеющую 
до 580 вер. длины и до 1U0 вер. ширины, и на 
восточную,около 420 в. длины и 140 в, ширины, На-
именьшая ширина север. склона, или его поперечник, 

наход. при живоп. Дарьяльском ущелье. Основани-
ем запад. выпуклости севернаго склона Кавказских-
гор служит плоско выпуклый свод , образующи» 
значительный контрфорс, наполняющий собою про-
странство между Малкою и истокамиКубани.!Наэтом 
своде находится основание высочайшей конусообраз-
ной горы Эльбрус, оканчивающейся двумя снеж-
ными вершинами; западною 18 571 ф. и восточною 
18453 ф. Плоскогорья, образующия нагорную стра-
ну Аварии, ограничены с трех сторон тече-
нием Андийскаго и Аварскаго койсу и достига-
ют до 7244 ф. высоты; за т е м , далее идут . 
плоскогорья, находлщияся между Аварским и Ка-
ра-Койсу и, наконец самое замечат. из н и х , — 
Гунибское, поднимающееся до 7742 ф. высоты. Эти 
плоскогорья часто окружены со всех сторон обры-
вами и связаны между собою водораздельными 
перешейками. Каменистыя громады Аварии возвы-
шаются в самом средоточии этого горнаго про-
странства. Внешнее очертание Аварской плоской воз-
вышенности имеет вид сектора, омываемаго Авар-
ским и Андийским Койсу и замкнутаго хребтом. 
Тала-Кори. Внутреннее пространство угла,, образу-
емаго слиянием вышеупомянутых р е к , занято не-
доступным Бетлинским кряжем (6243 фут.); 
параллельно ему поднимается хребет Арактау (7743 
фут.); между ними, севернее селения Моксоха^ 
Цатанихское ущелье, a юго-восточнее глубокое за-
мечательное Балканское ущелье. На востоке о т . 
Аварии, по правому берегу Аварскаго Койсу, про-
легает Койсубулинский хребет. Ĵ a юг по главно-
му хребту, к северной его покатости, примыка-
ет громадный горный у з ел , составленный из -
первоклассных вершин Гудур-дага, Акимала^ 
Сари-дага и, лежащей вне Главнаго хребта, горы 
Дюльты-дага. На протяжении более 600 вер. от 
горы Оштен и до Салават-дага, К. хребет обра-
зует почти непрерывную цепь вершин, из ко-
их многия покрыты вечнымто снегом . Протека-
ющия по ним pp. прорываются узкими, мрачнымн 
ущельями, сквозь северный снеговой хребет, отт 
чего южный, считается главным, хотя высшия 
вершины, Эльбрус, Казбек и другия не лежать 
на этом хребте, а, или выдвинулись к севе-
ру, или находятся на севррном боковом хреб-
те . Гора Эльбрус образует своими подошвами не-
сколько уступов и к северу пускает отлогую от-
расль, служащую водоразделом между притоками. 
Чернаго, Азовскаго и Каспийскаго морей. У самой 
подошвы Эльбруса берут начало: на западе—река 
Кубань, на востоке реки Малка, Баксан и дру-
гия, Терек после Кубани есть самая большая р е -
ка в северной части Кавказскаго края. Обилиевод 
и теплый климат делают полосу земли, по ко-
торой протекает Терек , с многочисленными er» 
притоками, весьма плодородною. Богатый слой чер-
нозема покрывает большую часть пространства и 
способствует развитию хлебопашества в значи-
тельных размерах. В горах находятся руды, 
a на плоскости нефть, минеральные источники и за-
лежи каменнаго угля составляют естественное бо-
гатстсо краТи. Вся страна покрыта лесом, кото-
рым преимущественно изобилует Большая и Ma-
лая Чечня и среди котораго попадаются плодовыя 
деревья, растущия в диком состоянии. Обширные 
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луга, привольный, подножный корм, который мо-
жет иметь скот почти круглый г о д , способство-
вали Си давних пор развитию здесь коневод-
ства, Обширное скотоьодство также составляет иск-
лючительное богатство жителей . Воздух^, говоря 
вообще, благоприятен и здоров как для тузем-
ц е в , так и для временных жителей, По мере 
углублевия в горы и поднятия на их покатости, 
климат делается более и более здоровым, но 
только до известнаго предела, за которым он 
переходит сначала из умереннаго в холодный, 
a потом всуровый, соответствующий стране, ле-
жащий за арктическим полярным кругом, ближе 
к полюсу. Переход этот не резок , a постепе-
н е н . Закавказье или пространство, лежащее по юж-
ную сторону Водсраздельнаго хребта, до государ-
ственной границы нашей с Персиею и Турциею, за-
нято южным склоном Кавказскаго и другими хреб-
тами г о р , непосредственно с ним связанными. 
Юж:;_ш склон Главнаго Водораздельнаго хребта, 
занимая около 1150 квадр. миль, достигает на-
ибольшаго орографическаго развития в средней сво-
ей части, и наименьшаго по обоим концам, бли-
жаишим к морям Черному и Каспийскому. На-
чинаясь от берегов Чернаго моря, южный склон 
представляет малую ширину, но большую кру-
тизну, и состоит из контрфорсов, примыкаю-
щих к главному гребню преимущественно под 
прямыми углами и образующих точно такую же пе-
редовую цепь, какая пролегает и на северном 
склоне Водораздельнаго хребта. В западной сто-
роне главнаго хребта, y горы Паси-мта, начинается 
Сванетский кряж, с вершиною Дадиаш и идет 
в западном направлении. Между Главным и Сва-
нетским хребтами находится продольная, богатая 
ледниками, долина реки Ингура, протекающаго в 
глубоком ущелье. Под именем Малаго или Ниж-
няго Кавказа, известна гористая страна Закавказья, 
цролегающая до Нижне-Курской равни.ны. Страна эта 
ограничена с юга долиною Аракса, a с севера до-
линами pp. Риона и Куры, которыя отделяют 
ее от собственно Кавказских г о р . Малый Кав-
каз состоит из плоскогорий и горных хребтов, 
из которых некоторые поднимаются выше лес-
ной полосы, a большинство составляют неизмери-
мые луга , весьма пригодные для пастьбы огром-
ных стад кочуютих народов. Плоскогорья Ма-
лаго Кавказа орошаются множеством источников, 
известных под именем Карасу, или Черных. 
Триалетския горы соединяются с Сомхетскими (и\к-
зыбюкскими), Безобдальскими, Эсаульскими и Ма-
датапинскими, разграничивающими уезды Ахал-
цыхский и Александропольский. К югу от Безоб-
дальскаго хребта, и в разстоянии от него около 
семи верст, пролегает Эсаульский хребет. Ta 
часть этого хребта, которая идет на запад , из-
вестна под именем Памбских или Памбакских 
(Бамбакских) г о р , a вся остальная часть известна 
под именем Армяно-Ганжинскихгор.Под имен. 
Алагеза известна гористая страна, ограничен. с зап. 
рекою Арпачаем, с юга долиною Аракса, с вос-
тока долиною Абарана, a с севера речками Ка-
рабулагом, Гезалдарою и Карангою, Между по-
дошвами Алагеза, Памбакских и Эсаульских гор 
и долиною Арпачая тянется полукругом Алексан-

дропольская или Шурагельская плоская возвышенг 
ность. У горы И н а к - д а г , к Армяно-Ганжинскому 
хребту примыкает высокий водораздельный кряж^ 
составляющий исходную точку трех довольно зна-
чительньх р е к : Восточнаго Арпачая, Б а з а р -
чая и Тертер-чая. Южною своею оконечностию Во-
дораздельный хребет упирается в Даралагезскиж 
горы, a с западной его стороны,у горы Сарьяр-Са-
чалы.примыкает длинныйрядвулканяческихвер-
шин.Вулканическия вершины эти образуют плоско 
выпуклую нагорную страну простирающуюся от 
Восточнаго Арпачая до реки Занги и от Аракса. 
до Гокчинскаго озера. К самьш высоким вер-
шинам этой местности принадлежат: конус Аг-
манган 11902 ф., Кызыл-даг 11823 ф., А х -
даг 11711 ф,, Гезальдара и др. Шах-булаг-
11308 ф. К юго - востоку от той же горы. 
Сарьяр-Сарчалы—между реками Базар-чаем и 
Акяра-чаем, притоками Бергушета, расположена Ка-
рабахская плоская возвышенность, иде Гокчинское 
озеро, связывается с Даралагезскими горами, огра-
миченньши pp. Восточным Арпачаем, Арак-
сом, Базар-чаем и Бергушетом. Даралагезския. 
горы составляют самую южную часть Малаго Кав-
каза. Из замечательнейших вершин можно наз-
вэть горы. Капуджин 12854 ф.,Оражин 10526ф. 
и Кюки-даг 10282 фута. Черное море на всем. 
своем пространстве имеет три бухты: Ново-
российскую, Геледжикскую и Сухумскую. Кавказ-
ский хребет, начинаясь y устьев Кубани и прь— 
нимая направление к юго-востоку, по мере сьо-
его возвышения отделяется от моря, так что за 
рекою Кодор совершенно расходится с морским 
берегом. Хребет уклоняется к востоку и отхо-
дит внутрь Кавказскаго перешейка, a берег моря> 
описав за устьем Кодора небольшую дугу кт» 
востоку, направляется потом на ю г . К самому 
морскому берегу горы прилегают только y Суд-
жукской, или Новороссийской бухты, a далее от-
брасывают к морю короткия и крупныя ветви,, 
подмываемыя морскими волнами. К югу от Но-
вороссийска и до реки Шапсухо, при устье которой 
было построено Тенгенское укрепление, местно^ть-
принимает очертанш горной страны. Реки, про-
текающия на этом пространстве, не имеют однако 
же горнаго характера, Более значительныя из н и х : 
Пшада, Вулан, Джуба и Шапсухо. За долиною Сочи, 
главкый хребет Кавказких гор отходит еще да-
лее от моря, значительно возвышается, a вместе 
с тем расширяется в своем основании и зани-
мает широкую полосу земли. Отделяемые им от-
роги понижаются н морскому берегу в виде тер-
рас или нагорных долин. Реки: Бзыбь, Кодор 
и Ингур с его притоками. Для сообщения Чернаг» 
моря с Кубанскими равнинами , несколько пере-
валов. Невозделанность прибрежья Чернаго моря^ 
покрыт. болотами игустымирастениями,делаеткли-
мат;ь его весьма нездоровым, особенио в южной 
его части, в Абхазии. По всему восточному бере-
гу Чернаго моря равнины покрыты во многих 
мест, болотами. Разливы рек и дождевыя воды ча-
стию испаряются, частию же наполняют почву. От 
совокупности этих явлений, при высокой темпера-
туре жаркаго климата, растительность развивается 
с необычайною быстротою. Край этот принадле-
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зкит к полосе вечной зелени, которая там цве-
тет в течение целаго года, исключая нагорных 
стран, местность почти всюду покрыта густыми 
вьющимися кустарниками. Пространство земли ме-
жду берегом Чернаго моря, подошвами Глав-
наго Кавказскаго 'хребта и Ахалцихо - Имеретин-
скими горами составляет Кутаисскую, или Рион-
скую долину, обильно орошаемую реками Рио-
ном, Хопи, Ингуром и другими. Несколько вышь 
реки Риона впадает в Черное море река Хопи. 
Из р е к , орошающих Гурию, можно упомянуть 
только об одной реке Супсе. Триалетския горы 
образуют много других небольших долин. Все 
зти равнины и долины орошаются рекою Курою или 
ея притоками. Невыносимый летний зной в ниж-
них частях долины Куры и Аракса заставляет 
жителей искать прохлады в соеедних горах, ку-
да они и перекочевывают с своими стадами и 
семействами. Флора кавказская также делится на 
пять поясов. Население К. очень разнообразно: в 
северо-западной части Кавказскаго перешейка, по 
обоим склонам Главнаго Кавказскаго хребта, по-
селилось племя адыге или черкесское. Оно заняло 
треугольное пространство, две стороны котораго со-
ставляют Кубань и северо-восточный берег Чер-
иаго моря, атретью,—линия, проходящая от уетья 
j). Шахе, через главный хребет и вдоль по гребню, 
разделяющему воды р. Белой и р. Ходзь. Отде-
лившаяся с давних пор часть племени адыге — 
•кабардинцы — занялй пространство от предгорий 
Эльбруса до верховий реки Сунжи, и от леваго 
берега р. Малки до вершин Черных г о р , и раз-
селились по местности большею частию плоской и 
•открытой. По берегу Чернаго моря, между реками 
Шахе и Хамыш, примыкая непосредственно к чер-
кесам, поселились убыхи. Далее пространство меж-
ду реками Хамыш и Ингуром населено абхаз-
ским племенем, часть котораго перевалилась на 
северную сторону Главнаго хребта, и, приняв на-
звание абазин, заняло узкую полосу земли между 
главным и второстепенным хребтами и pp. Ходзь 
и Большою Лабою. Несколько южнее кабардинцев, 
5а хребтом Черных г о р , дикия и неприетупныя 
котловины, образуемыя снеговым и второстепен-
ным хребтами, и ограниченныя верховьями рек 
Кубани и Терека, заняты малкарским (или бал-
карским) и осетинским племенами, которыя раз-
граничиваются между собою хребтом, разделяю-
щим верховья рек Уруха и Терека. Малкарское 
племя, будучи отраслью тюркскаго племени, жи-
вет одною жизнью с кабардинцами. Часть осе-
тин перевалилась на южную сторону Главнаго хреб-
та, до пределов Грузии и Имзрэтии, a часть по-
селилась вдоль скатов Черных г о р ; и даже на 
ллоскости до леваго берега р. Терека. Бассейнр. 
Сунжи и западный склон Сулакскаго водораздель-
наго хребта заняты чеченцами, a no соседству с 
ними, между низовьями рек Терека и Сулака, ту-
рецкое племя—кумыки. Большую часть Дагестана, за 
исключением прибрежной части, насел. многочисл. от-
дельныя общества, принадлежащия преимущественно 
к аварскому племени, которое известно y нас под 
именем лгзгинскаго племени. Вприбрежной же по-
лосе, подвергавшейся с давних времен влиянию 
различных завоевателей, население образовало от-

дельныя ханства и представляет смесь аварскаго 
племени с татарами, турками и персиянами. В 
Закавказском крае к абхазскому племени примы-
кают сванеты, занявшие суровыя котловины в вер-
ховьях рек Ингура и Цхенисцхали, a на югь от 
Абхазии, все пространство, начиная от берега Чер-
наго моря и почти до слияния рек Куры с Ала-
занью и между Главным хребтом и северными 
скатами Аджарских гор и Малаго Кавказа, заня-
то племенем картли, или грузинским. Население 
Грузии, Имеретии, Мингрелии и часть Ахалцыхскаго 
уезда принадлежит к картвельскому племени. Ос-
тальная и большая часть Ахалцыхскаго уезда на-
селена армянами. Некоторые относят к грузин-
скому племени и поколения тушин, пшавов и хев-
с у р , удалившихся в самыя суровыя котловины, 
между двумя снеговыми хребтами. Угол между Ку-
рою и Араксом и вся плоская возвышенность Ма-
лаго Кавказа населена преимущественно армянским 
племенем, перемешанным с другими племенами. 
С другой стороны армяне, разсеянные по лицу 
всей земли, живут отдельными группами во мно-
гих городах и местностях как Закавказья, так 
и Кавказа. Грузины и армяне, два христианские на-
рода, разделены между собою мусульманским на-
селением, которое, разселилось до самой Куры и 
по ея долине. Мусульманское население состоит из 
персиян и татар , a no религии разделяется на шии-
тов и суннитов. Персияне разселились в юго-
восточной и южной частях Закавказья, нижних 
частях долины Куры, на последних уступах 
Главнаго хребта, частию по берегу Каспийскаго мо-
ря и в псграничных областях с Персиею, та-
тары же водворились в низовьях прит. р. Куры. 
Как перзияне, так и татары образ. отдел. ханства: 
Карабагское, Ганжинское, Шекинское, Ширванское,Дер-
бентское, Кубинское, Бакинское и Талышинское. Все 
эти ханства находилииь под зластию Персии и по-
том разновременно перешли в подданство России' 
Персия уже во времена сассанидов имела здесь 
свои об^.агти, и знаменитая стена Алексадрова, иду-
щая от Дербента, вероятно, воздвигнута сассани,-
дами для защиты от набегов хазаров и дру-
гих северных народов. Впоследствии владели 
этими местами византийцы, турки и русские; гречес-
кия же поселения существовали еще в древносги. 
Много народов прошло через К. небезследно; про-
ходами служили Дарьяльския и Дербентския ворога. 
Древние руссы совершили три грабительских напа-
дения на Джурджан и Табаристан около 880, 
909—910 и 914 гг.; в XI столетии является рус-
ское княжество в Тмутаракани. Более замечатель-
ныя события: 1350 г. до Р . X. поход аргонав-
тов за золотым руном в Колхиду (Минтре-
лию и Гурию). 720 г . , часть пленных израиль-
тян переселена в нынешнюю Гурию и Лазлстан 
(в Колхиду). в 633 г. ьторжение скифов, чрез 
Кавказ:кий хребет, в Армению и Малую Азию. 565 
г., Тигран 1, царь Армении, современиик и со-
юзник Кира. В 40 г. по Р. X. Св. яп. Андрай Пер-
возванный и Сѵмон Кананит просве дают Мес-
хию, ныне Ахалцихский у е з д , Мингрелию и Аб-
хазию христианским учением, В 150 г. готфы вы-
тесняют с Кавказа аланов и поееляются на бе-
регах Чернаго моря. 204 г. хазары переходят 
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Кавказский хребет и Грузию и нападакп на Ар-
мению. 300 г., принятие армянеккм народсм хри-
стианской веры, в царствование Тиридата. 513 г. 
гунны, сабиры вторгаются в Армению и далее чрез 
Дарьяльское ущелье. 550 г., византийцы покоряют 
Абхазию. 558 г. писеление Аваров в кавказских 
горах. 640 г. первое вторжение арабов в Ар-
мению. 697 г-, арабы в Колхиде. 885 г., Ашет 
иеликий, первый царь Армении из династии Багра-
тидов. В X столетии варяго-руссы водворяютсй 
на полуострове Тмутараканском (ныне Тамань). 
1184— 1212 гг. парица Тамара побеждает ар-
ы я н , турок и персиян. покоряет под власть 
свою все горския племена и распространяет меж-
ду ниии христиан:кую веру. В 1387 г. Тамерлан 
(Тимур - Л е н г ) , покорив Персию, овладевает 
Грузиею и Дагестаном, и проходит чрез Кав-
каз до горы Эльбруса. В 1501 г. Исмаил-Ссфи, 
родоначальник персидских шахов сефидской ди-
настии, покоряет Ширван и Грузию. 1578 г. раз-
деление кавказских владений между турками и пер-
сиянами. Турки овладевают Тифлисом. 1597 г. 
Шах-Аббас кзгоняет турок из Грузии. 1722, 
августа 23, император Петр Великий покоряет 
Дербент. 1724 г., взятие Тифлиса турками. 1736, 
Мадир-шах выгоняет турок из Кахетии и Кар-
талинии. 1783 г., императрица Екатерина П прини-
мает под свою верховную власть и покровитель-
ство Ираклия 11, царя карталинскаго и кахетинскаго. 
1785 г., учреждено Кавказское наместничество, со-
ставленное из у е з д о в : Екатериноградскаго, Киз-
лярскаго, Моздокскаго, Александровскаго, и Ставро-
польскаго. Екатериноград назначен губернским 
городом. 1792 г., приказ императрицы Екате-
рины 11 об открытии Кавказской линии. 1795 г., 
раззорение Тилиса шахом персидским Ага-Маго-
мет - ханом. 1796 г., русския войска, под на-
чальством графа Валериана Зубова, прибыли в 
Дагестан, покорили приморския владения, взяли 
Дербент, Кубу и Баку и заняли персидския хан-
ства между Курою и Араксом, 1801 г. января 18. 
манифест императора Павла 1 о присоединении Гру-
зии к России. 1803 г. декабря 2, владетель Мин-
грелии, князь Георгий Дадиан, вступает в под-
данство России. 1804 г. Мингрелия поступает под 
покровительство России. 1805 г,, просоединение ка-
рабахскаго и шекинскаго ханств кРоссин. В но-
ябре Ширванское ханство отдается в подданство 
России. 1806 г. князь Цицианов изменнически убит 
при кр. Баку. 1810 г. Имеретия присоединена к 
русским владениям. 1816 г. вступление генер.-
лейтен. Ермолова в управление Грузиею. 1826 г. 
поражение ген.-ад. Паскевичем персиян при Ели-
саветполе. 1827 г. ген. -ад . Паскевич главно-
командующ. Отдильнаго кавказскаго корпуса.1829г. 
капитуляция Эрзерума и взятие в плен турец-
каго сер-аксира, сентября 27 , восхождение Паррота 
на гору Арарат. В 1832 г. экспедиция ген.-ад. 
нирона Розена в Чечню и Дагестан. Взятие сел, 
ббмры, где убит Кази-Мулла. 1834 г., Гамзат-
Гек убит в Хунзахе. Шамиль наследует власть 
и значение Гамзат-бека. 1837 г., октября 10, уст-
ройство военных поселений на Кавказе, 1844 г., 
декабря 27, ген.-ад. граф Воронцов назначен 
намистником кавказским и главнокомандующим, 

Вырубкою лесов и постепеннымосторожным дви-
жением в горы, кн. Воронцов приготовил по-
корение Кавказа, которое замедлила Восточная война. 
1854 г., марта 1,ген,-ад. князь Вор&нцов, согласна 
его прошению, в отпуск в Россию и за тем 
Муравьев назначен наместником. При следую-
щем наместнике, князе Барятинском, последова-
ло взятие Шамиля и покорение Кавказа; значительно& 
число горцев ушло в Турцию, не желая подчи-
няться России. При Вел. Кн, Михаиле Николаеви-
че введены те же реформы, какия дарованы Рос-
сии, но с некоторыми ограничениями и приме-
нениями, сообразно местным условиям (мировой 
суд с назначением судей от правительства и 
пр.)—По богатству и разнообразию произведений, 
Кавказ составляет одну из лучших областей 
России, разработка нефтяных источников в Баку, 
виноделие,шелководство, рыбные промыслы на Кас-
шйском море и вывоз дорогих фанрра, оре-
х о в , фрукт и пр. произв, благослов. климата. 

Кавказское линейное казачье войскс, имело 
целью охранять южныя границы России от набе-
гов горских народов и поселено на всем про-
странстве от Чернаго до Каспийскаго морей, Это 
войско состояло из линейных казаков и причи-
сленных к ним казенных крестьян, т а т а р , 
ногайцев и других племен. 

К а в к а з с к , уез. гор. Кубенскойобл., 3569 ж., 
при р.Кубани.—Еавказский 2/?ьзсЬ,Кубанскойобл., 
289 )64 кв. м. 140 000 жит. Наиболее населенныя 
станицы Ново-Покровская и Ново-Троицкая. 

КавкОЕЫ, древние обитатели Вифинии, впослед-
ствии, ко времени Троянской войны, основали коло-
нии по Черному морю и в Греции. 

Кавликолы (лат.) маленькие стебельки, поддер-
живающие восемь валют коринфской капители. 

Кавлония или Кавлон, древн. городв Брут-
тийских горах, на морсном берегу, теперь Ка-
стель-Ветере, ва юг от Монте-Каулино. 

КаВЕЪ (миф.), сын Милета и Идофеи, брагь 
Библиды, преследовавшей его незаконною любовью, 
К. был превращен в источник в Ликии. 

Каво,так наз. дваобществав Париже1729—39 
и 1806—17 гг.; они состояли из поэтов, вед-
ших эпикурейский образ жизни, 

Каворе, Кавур , город в италиянской про-
винции Турин, y подошвы Альпийских г о р , 205І) 
жит., богатыя ломки мрамора. 

К а в о с , 1) Казерон Альбертович, композитор, 
род. 1776 г., ум. 1844 г.; получил музыкальное 
образование в Венеции и уже 12 лет прославился 
своею кантатой; 1792 г. прибыл в Россию и 42 
года прожил в Спб. в звании капельмейстера 
русской оперы. Написал много опер, имевших 
долгий сценический у с п е х . 2) К., Цезарь Альбер-
тович, акад. архитектуры, общественньш деятель 
Петербурга; председатель комис. по построению моста 
Имп. Александра II. Построил в Петерб. боль-
ницу принца Ольденбургскаго, почтамт и др.; был 
постоянным сотрудником журнала ,,Хозяйствен-
ный Строитель", 1883 г. 

К а в р а е ц , левый прит. Днепра, Полтавской губ. 
Каврай, с. Золотоношск. уез. , Полтавской губ., 

1895 ж., при р. Кавраге. 
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Кавриана, село в италиян, пров. Мантуа, 1028ж, 
сдин из глав. пунктов в б и т в е под Сольферино. 

Кавтисхевскиа-Успенокий монаотырь, в сел. 
Кавтис-хеви, Тифлисской губ., Горийскаго уез., 
основ. в 1126 г. царем Давидом III Возобно-
вителем. В 1390 г. Тамерлан приказал сжечь 
в монастырской церкви инокинь монастыря. В 
честь этих мучениц до 1826 г. никто не смел 
входить в церковь обутый. С 1821 г. монастырь 
^празднен; бл. монастыря село. 

К а в у н , в Малороссии арбуз . 
Юавур, Камилло Бенсо, г р а ф , знаменитый ита-

льянский госудаоственный деятель, род. в Турине 
1810 г., в 1848 г. был членом второй сардинской 
палаты, в 1850 г. министром торговли, земледелия 
и морским, потом финансов, и наконец во гла-
ве мин.; 1855 г. заключил союз с западными 
державами, 1856 г. принимал участие в Париж-
ском конгрессе, 1858 г, вел в Пломбьере пе-
реговоры с Наполеоном III относительно войны 
с Австрией; после Виллафранкскаго мира вышел 
в отставку, но с 1860 года стал опять во 
главе кабинета и содействовал провозглашению 
ВиктораЭммануилзкоролемИталии;ум. 1861г. Пись-
ка его издал Киала, биографию написал Массари. 

К а в , Вильям, англ. историк, придворный ка-
пеллан Карла II, род. 1637 г. ум. 1713 г., .соч. 
,,История церковных писателей". 

Кавьики, или вносный знак (,, " ) , знак , 
в который помешдются заглавия сочинений, цита-
ты из какого-либо сочинения, чужия слова и т. п, 

Кагаба, река вАлабаме, (Сев. Америка), впад. 
в р. Длабаму; судоходна для небольших судов . 
При устье ея город Кагаба, более 2000 жит. 

Кагагля (сиб.),из олен. шкур, (см. куклянка). 
, Кагада, один из Антильских островов к 

сев.-в, от Порто-Рико. 
Кагайон, пров. на севере о. Люсон (Филипп. 

оо.), 11965 кв, км., 84982 жит.; гл. гор, Лалло. 
Кагалакса, о-в Алеутской гряды из группы 

Андреяновских, между о-вами Адах и мысом 
Танага, к западу от последняго. 

К а г а л , y р^ сгких евреев первоначально учреж-
дение, заведывавшее раскладкою податей, поьинно-
стей, взносами на вспомоществование бедным и 
больн. и т. п. Впоследствии на зап. и юге. России 
выродилось в какой-то тайный союз, произвольно 
управляющий раскладкою повинностей, делами об-
щ и н , школьным бытом и даже частною жизнью 
семей, под страхом талмудическаго суда, нала-
гавшим штрафы иотлучения. Ныне к. запрещен. 

Кагальник, мест. Ростов. у., Екатеринослав. 
губ., 4300 жит.; при устьяхрч . Сухаго и Мок-
раго Каиалника и заливе Азовскаго моря. Ка-
гальиицкая (Богоявленская), и К. две станицы 
Донскаго и Черкасскаго округов. 3600 жит., при 
р. Кагальнике и жел. дор. Еаиальницкгй рыбо-
ловный к у т , большие рыболовные промыслы между 
Ейским лиманом и гирлами Дона. 

Кагамлык, р. Кременч. у., лев. прит. Днепра. 
Каганец (юж. и зап.), плошка, лампадка. 
К а г а н , см. К а а н . 
К а г а р л ы к , мест. Киевск. уез. и губ., 3766 

яшт.; при р. Гнилуше; паровыя мельницы изаводы. 

Кагау (Semnopithecus nasicus), краснобурая обе"зь-
яна на о. Борнео с выступающ. книзузагнут.носом. 

Кагбоссум(инд.миф,),ворон,воплощениеБрамы. 
Кагинский, завод Верхнеуральс. уез., 3060 ж.; 

близ впаде-ния р. Каги в Белую. 
Кагита,язык индейц. в с.части штата Синалоа. 
Каго, племя, живущее во французских Пире-

неях; отличаются своим странным видом и круг-
лыми ушными раковинами, считаются потомкамй 
вестготов. В средние века исключзнные из 
оощества остальных людей, они в 1793 г.,во время 
Франц, революции, получили равныя со всеми права, 
но предубежд. против них этим не искоренилось. 

Кагозима, портов. гор. на японских островах 
Киу-Сиу, при заливе К. 47583 жит. Приготовление 
самого дорогаго японскаго фарфора. 

Кагокия, рекав Иллинойсе (С.-Ам. соед. шт.), 
Берет начало в Бондшире и впад. в Миссисипи. 

Кагора, кагоры (камч.), почтовыя собаки, олени 
или лошади.—Каюрщик, проводник, погонщик. 
аочтовый ямщик, особенно при езде на собаках. 

Кагор (Cahors), гл. город децарт. Ло во Фран-
ции, 15000 жит. В окрестностях римский амфи-
театр , акведук и пр. Славится виноделие, 2) К. 
церковное вино, употребляемое при богослужен.и. 
3) К. главн. город в ирландском графстве Топ-
перари, с 3700 ж,, средоточие весьма значительнаго 
производства, так называем., кагорских в и н . 
Родина папы Іоанна XXII. 

Кагрис, у т е с , находящийся близ гор. Баку, 
им Кавказский хребет упирается в Каспийск. море. 

Кагсана, город на южн. оконечности Филиппин-
скаго о-ва Люсон, более 13 000 жит. 

Кагуан или Кагван , р. в Колумбии, выте-
кает из Сиерры-де-Пирдаос и впад. вКаквету. 

К а г у л . или Формоза, 1) гор. Бессарабской губ., 
близ р. Прута, 7000 ж., окончательно присоедин. 
к России в 1878 г 2)К., p., приток Дуная, об-
разует при устье значительное озеро - Лиман К. 
Здесь, в 1770 г. происходило сражение между рус-
скими и турками, в котором первые, под ко-
манд. Румянцева, одержали победу, повлекшую 
за собой взятие Бухареста, Измаила, Килии, Бра-
илова и покорение всего леваго-берега Дуная. 

К а г у н , ост-индск. серебр. монета в ] /4 рупии. 
К а г у р , Огюст Андре Томас, франц. химик, 

род. 1813 г., соч. ,,Leçoqs de chimie générale élé
mentaire". Известен изследованиями о маслах. 
Его куре химии переведен на русский я з ы к , 

Кагызман, город в малоазиятском округе 
Карс , Занят русскими войсками в 1877 г, 

Кадаваль (Cadaval), герцоги, младшая отрасль 
фамилии королевскаго Браганцскаго дома. Родоначаль-
ник ея—дон Альвар Португальский, четвертый 
брат браганцскаго герцога Фердинанда II и внука 
Альфонса, перваго браганцскаго герцога, незаконнаго 
сына короля португальскаго Іоанна I; о н б ы л ж е -
нат на наследнице Мартина Альфонса де-Мелло, 
графа Оливенса, a сын его носил титул маркиза 
де-Перейра, графа Тентугаль. Этот дом при 1о-
анне VI был возведен в герцогское достоин-
ство. Из них замечателен: a) K. Перейра де-
Мелло, герцог, португальшй государ. м у ж , род. 
1799 г. в Лиссабоне, при Іоанне VI, член го-
сударств. совета, в 1826 г.при доне Педро член 
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совета регентства и президент палаты пэров, пе-
решел на сторону дона Мигуэля и был первым 
мин. до 1830; ум. изгнанником в Париже 1836 г. 

Кадавер (лат.),-труп, мертвое тело, не под-
«ергшееся еще гниению, так в клиниках назыв, 
трупы, подлежащие вскрытию. 

Кадаинское, с. изавод Нерчинск. окр. 1012жм 
вверхов,долинырч.Катаи,серебро-свинцов.руд. 

Кадамиссе, магометанская секта, принадлежит 
к носсаирийцам, живет на востоке от послед-
них к долине Оронта. 

Кадамовка, приток Аксая в з е м л е ВойскаДон-
скаго, извест, по каменно-угольным копям. 

Ка да Мосто, Алоизий или Луиджи, мореплава-
чель,былнаслужбеинфантапортугальскагодонаГен-
риха, род. ок. 1432 г. в Венеции, откр. р. Гамбию 
<на зап. бер. Африки),1456 г. острова Зеленаго мыса; 
JM.'OK. 1480 г. вВенеции. Свои плавания описалгв 
,,Е1 libro de la ijavigazione per Oceaijo" и т. д. 

Каданс (фр.)и а ) в музыке знак , изобра- \ 
жающий т а к т , мера звука, управляющая движени- [ 
ями танцующих; б) последование стоп; в) рав- | 
яомериая поступь, которою идет ученая лошадь. и 

Каданца, лев, приток Чикоя, Забайкальской об- j 
ласти, на границе между Россией и Китаем. ; 

Кадариты, мусульманская секта, основана Ма-
абед-бен-Калидом, проповедыв, свободу воли. 

К а д а с т р , совокупность всех операций, пред-
принимаемых для определения производительной 
•силы всякаго поземельнаго участкав государстве, с И 
целью, сообразно с нею распределить поземель-
йыйналог. Операции ьти суть: а) разделение всего 
госуд. на так назыв. кадастрОЕые округи и под-
разделения; б ) измерение всей подлежащей к. ! 
местности; в) классификации участков по степени 
приносимаго ими дохода, по соображению с свой-
ством почвы, удобностью сбыта произведений и пр.; 
г) определекие нормальнаго налогадля каждаго класса 
и д) вычисление налога для кажд. участка отдельно. 

Кадахальзо или Кадальзо, дон Хозз де, исп. 
поэт , род. 1741 г. в Кадиксе, был офицером, 
пал в 1782 г. под Гибралтаром; между лириче-
скими произведениями -отлич. анакреонтическия оды. 

Каддалор, город в а н г л . Индии, в президен-
стве Мадрас, между двумя рукавами Палаура. 

Каддапа или Куддапа, гср. вокруге К. (21 670 
кв. км., 1351200 ж.) индийскаго президенства Мад- 1 
р а с , на р. Богаванке, 16275 жит. 

Каддель,кушанье в Борму, из д^рры (гуссуб). 
Каде, 1) Оттон, композитор и историк музыки, 

род. в 1825 г. в Дрездене, с 1860 г. велико-
герцогский капельмейстер в Шверине; издал 
церковныя композиции, книгу хоралов и др. 2) К., 
Эраст Bac, известный хирург, образование полу-
чил в москов. ун. и затем за границей, по воз-
вращении оттуда был назначен врачем в мис-
сию в Тегеране; в крымскую кампанию был ас-
систентом Пирогова; 1867 г. получил место главн. 
доктора Мариинской больницы в Спб.,где им было 
образовано хирургическое отделение; состоял сове-
щательным членом медицинскагосоветаичленом 
учредителем ,,Русск. Хирургическаго Общ. Пиро-
гова". Род. 1817 г., ум. 1889 г. 3) К. де-Во, 
Антуан АлексисФрансуа, французский химик и 
сельский хозяин, род. 1743 г. в Париже, писал 

по разным отраслям сельскаго хозяйства, в осо-
оенности по садоводству; ум. 1828 г. 4) К.-Гао-
с и к у р , Шарль Луи, француз. химик и фарма-
цевт,род. 1785 г., ум. 1561 г., оставил много 
соч, по химии. 5) К.-Г., <Луи Клод , р. 1731 г., 
ум. 1799 г., фармацевт, был в 1757 г. глав-
ным надзирателем французских госпиталей, 
и потом главным аптекарем испанско-француз. 
армии. Замечателен умным сочинением ,,AnaIyse 
chimique des eaux de Passy". 

Кадей,лин.меравМарокко,локоть=11,6рус.верш. 
Каделиты, кадри или кадиза-делиты, магоме-

и танская секта, которая не признает обрезания, во 
время рамазана дозволяет употребление вина, в 
смеси с пряностями. 

Каденаббиа, мест, в итал. пров. Комо, y зап. 
берега оз. Комо, 1200 жит., вблизи вилла Карлот-
та, принадлежащая гер., Саксен-Мейнингенскому, 
где между другими произведениями искусства егть 
ппоход Александра" Торвальдсена. 

Кадене, низкий сорт левантских ковров. 
Cadenza fiorita, в муз. блестящее заключение. 
Каденция, в старинных концертах, наприм. 

Виотти, называлась часть концерта, выполняемая 
концертистом без аккомпанимента; в к. вирту-
оз выказывал свое искусство в особенности, 

Кадерейта,гор. в Мексике, Кверетаро,5000 жит. 
К а д е р - Б и л л а д , калиф из династии Абба-

сидов, с 901 —1030 г. 
К а д е р - Т а с к и л , горная группа в Саянском 

хребте, Минусинскаго окр.,в верх. р. Амыла. Она 
подним. над оз. Каракол; покрыта вечн. снегом. 

К а д е с , 1) мест. в южн. Палестине, 40-я сто-
янка израильтян во время перехода пустыни. 2) К., 
Іосиф, род. 1752 г. в Риме, ум. 1801 г., живо-
пиеец, известный удивительщю способностью по-
дражать древним мастерам. 

Кадетскиф корпуоа, средния военно-учебныя за-
ведения,учреждены: в Петербурге: Морской и Пз-
жеский, Александров., Николаевский; a в Москве— 
1-й, 2-й, (третий закрывается в 1892), 4-й пере-
именов. в 3-й; в Орле—Бахтина; в Воронеже 
—Михайловский, в Полтаве—Петровский, в Hi
eßt—Владимирский, в Нижием Новг.—Аракчеев-
ский, в Оренбурге—Неплюевский и второй, потом 
еще естьв Пскове, Симбирске, Тифлисеи Новочер-
каске; по окончании 7-летняго курса воспитанники 
(дети дворян, военных офицер.) поступают в 
училища: Александровское в Москве, Константи-
новское в Пбге и др. (пехотныя), Николаевское 
(каваллерийское),Михайловское (артиллерийское)]и др. 
Жадет (cadet), первоначально во Франции на-
звание младшаго сына дворянскойфамилии, потом 
так стали называться молодые офицеры из дво-
р я н , a наконец учредили особый чин , средний 
между офицерским и унтер-офицер. У нас к. 
называются воспитанники военно - учебных заве-
дений, (кадетских корпусов). 

Каджага (или Канага, также Галам), государ-
ство магометанских серраколов в Сенегамбии, от 
впадения Фалеме в средний Сенегал до Кассона; 
гористая, лесистая, плодородная страна; 100000 
жит. Имеют свой я з ы к . Оживленная торговля. 
Главные города: Камера и Туабо. 

Каджаморсь,1)первобытный челов. в мифологии 
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персов; также назывался первый переидский царь, 
основатель династии Пиджадиев. 

Каджары, кочующее воинственное племя в Пер-
сии, турецкаго происхождения; к нему принадле-
жит ныне царствующая персидская династия. Часть 
этого плем. б. переселена в Ганджу Аббасом Вел. 

К а д з а н д , голланд. о-в в устьях Шельды, 
большое скотоводство и сыроварни. 

Кади, 1) (арабск.) судья; y магометан титул 
судьи. 2) К . - а с к е р , судья бедных, тит.двух 
высших судебных чиновников в Турции, чин 
их следует за чином великаго муфтия. 

КадикиОЙ, предместье Скутари при Мрзморном 
море, 15000 жит,, древний Халцедон. 

К а д и к с , главный город испанской провинции 
К. (7276 кв. км., 431763 ж.), в Андалузии, y 
Кадикской бухты, на ж.д. Севилья—К.,58042 ж., 
одна из лучших крепостей в Европе, перво-
классный порт; в древности назыв. Гадесом, б, 
тирской колонией, впоследствии находился во вла-
сти карфагенян и римлян, a в средние века до 
1262 г. в руках арабов, y коиорых был от-
нят испанц. Англичане сожгли его в 1596 г. В 
XVIII стол. находился на высшей точке процвета-
ния,а в 1809—12 гг. служил местопребыванием 
инсурекционной юнты; был в это время блокиро-
ван французами, пока Веллингтон не принудил 
их снять осаду и очистить Андалузию, 

Кадило, металлический сосуд, в коем на го-
рячих угольях воскуряется в храмах фимиак 
или ладон. В древности они были д в у х р о д о в : 
большия, неподвижно стоявшия или висевшия пред 
престолом и иконами и маленькия—ручныя. В пра-
вославной церкви ныне существуют только послед-
ния и согтоят из висящей на цепочках металли-
ческой чаши с подвижною крышкою, на которсй 
вверху поставлен крест. 

К а д и л ь я к , город фрц. департ. Жиронды, на 
Гаронне,2257 ж., занимающихся виноделием (бе-
лое бордосское вино); вблизи замок Эпернон, ис-
правительная тюрьма для женщин. 

Кадиновое масло (oleum сааипит),пригорелое ма-
сло из можжевеловых ягод , коричневая емоли-
стая жидкость, употр. прот. накожных болезней. 

К а д и н , 1) Георгий, византийский писатель, напи-
сал о должностях церковных и придворных в 
Константинополе. Жил в последние годы империи. 
2)К.,мест.Мстиславскаго у.,865 ж.;при р.Городне. 

Кадири, р. на остр. Яве (Зондские острова), бз-
рет начало к сев. от Маланга и впадает в 
Мадурский пролив, 228 верст. 

К а д и о , тонкая шерсть, киперная материя, при-
готовляется преимущест. в Лангедоке и Оверни. 

Кадиша, Хадиджа, богатая вдова, y которой Ма-
гомет вел торговыя дела, впоследствии первая 
жена пророка, род. 564 г., ум. 628 г. по Р. X. 

Кадиш (по евр.), св., на арамейском наречии 
написанная молитва, употр. в еврейском богослуж. 

Кадианда, гор. древней Ликии, к сев.-востоку 
от Мокри открытый археологом Фелловом в 
1840 г. Великолепныя развалины. 

Кадка, 1) река в Ярославской губ., впадает 
в Корожичну. 2) К.,большая деревянная круглая 
посудина, в виде полубочки, с одаим дном. 

К а д л а с а н , горный перевал, в глав. гребне 

— К А Д О Р Н А . 

Терекагэ Кавказа, с р. Лиахвы на Терек, выс. 
10770 фут. У подема с южной стороны перева-
ла, на выс. 7880 фут,, серно-киелый источникг 
с температурой 7° по Р. 

К а д л у б е к , Винцентий, род. в 1160 г., былѵ 
цистертианским монахом; польский летописец,ум. 
1223 г. Его латинская летопись доведена до 1203 г. 

Кадмея, крепость или акрополь в Ѳивах (Bio— 
тия) построена Кадмом, поэтому кадмейцы тош» 
что фивяне. (См. Кадм) . 

КадмІЙ, химический знак Cd, белый тягучии 
металл, похожий на олово, уд. в е с = 8 , 6 , нахо-
дится выесте с цинком в цинковой обманке и. 
галмее,служит для приготовления легко-плавких 
сплавов и препаратов кадмия, сернистый кадмий, 
яркожелтаго цвета, употребляется в живописи и 
для окрашивания мыла, под названием бриллиан-
товой желтой краски (jaune brillant). Амальгама кад-
мия, соединение кадмия с ртутью, употребляется 
для пломбирования зубов . 

Кадмон (евр.), в учении каббалы первообраз. 
человека, как подобие Божие. 

К а д м , сын Агенора и Телефасы, брат Фе-
никса и Европы, в 1550 г. до Р. Хр. основал-
гор.Ѳивы. Ему приписывают введение новых букв 
в греческую азбуку , которыя он привез из> 
Финикии или Египта. Впоследствии К. сделался ца-
рем Иллирии и был женат на Гармонии. 

К а д н и к о в , уез. гор. Вологодской г., 1500« . ; 
при р. Содиме, много заводов. При учреждении 
в 1 7 8 0 г. Вологодской г. деревнго Кадникову пе-
реименовали в уез. город. Еадниковский уез.у 
14932 кв. вер., почва песчано-глинистая, болоти-
стая. Реки: Сухона, Кубина и др. до 140000 ж. 
Сидка дегтю, добывание скипидара, смолы, лесные 
промыслы^хота^котоводство^емледелие^енидр.). 

Кадо, мера вместимости в Италии. 
Кадоль, Эдуард, франц. писатель, р. 1831 г. 

в Париже, пис. ком., лучшая ,,J_es inutiles''и ром. 
Кадольцбург , торгов. местечко в баварском-к 

округе Миттельфранкен, 1242 жит., замокт». 
Й а д о м , зашт. гор. Темниковскаго уез. , Там-

бовской губ., 7500 жит., при р. Мокше, пристань, 
заводы. Принадлежит к числу старинных горо-
д о в ; он находился в мещекской области, куп-
ленной вел. кн, Дмитрием Доиским в 1381 г. 
y местнаго крещенаго князя Александра Уковича. 
В 1779 г. оставлен за штатом. 

Кадоре, Пиеве ди К., гор. итал. пров. Беллуно, 
на р, Пиаве, 2720 жит., родина Тициана. 

Кадорна, 1) Карло, г р а ф , итальянский госуд. 
деятель, род, 1809 г. в Палланце, 1848—49 г. 
сардинский министр народнаго просвещения, глава 
партии Кавура в палате, в качестве члена го-
сударственнаго совета принимал деятельное уча-
стие в обединении Италии, 1867 г. был минис. 
внутрен. д е л , 1869—75 гг. послом в Лондо-
не, потом президентом государственнаго совета, 
2) К., Рафаель, итал. генерал, брат предиду-
щаго, род. в Милане 1815 г., с 1840 г. былт» 
на сардинской службе, 1860 г. руководил военной 
организацией Тосканы; после присоединения южной 
Италии был военным губернатором Сицилии, как 
командующий 4-м армейским корпусом занял 
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после короткаго бомбардирования 1870 г. Р и м , в 
1873—77 гг. был генерал-губернатор. Турина. 

Кадорские Альпы, часть Восточных (Уридент-
ских) Альп , в северной части итал. провинции 
Беллуно и смежной части Тироля; вершины: Анте-
лао 3264 м., Мармарола 2730 м., Кридола 7952 м. 

К а д о р , и)Кавдор, село в Шотландии, на 6 км. 
на юго-запад от Нэрна, с замком К., где, по 
преданию, король Дункан был убиг Макбетом. 
2)К.,Жан Баптист Номпер де Шампаньи, гер-
цог , французский государственный деятель, род. 
в Руане 1756 г., 1801 г. посланником в Ве-
не, 1804 г. мин. внутр. д е л , a с 1807—11 г. 
иностр. д е л . Он вел дело о браке Наполеона I 
с Марией Луизой и много хлопотал о низложении 
Карла IV и Фердинанда VU. После падения Напо-
леона вел частную жизнь, пока в 1819 г. был 
призв.ЛюдовикомХѴШ в первуюпалату,ум.1834. 

Кадра или В а н к у в е р , остров на сев.-зап. 
берегу Сев. Америки, отделяется от материка Ге-
оргиевским заливом и проливами Джонстон и 
Жуан-де-Фука, 440 вер. длины и 132 ширины. 
Рыбный и звериный промыслы. 

Кадриль, 1) французский танец, род контре-
данса, танцуемый двумя, четырьмя и более пара-
ыи; также рыцарский турнир, выполняемый 4-мя 
партиями рыцарей 2)К., четыре всадника на ка-
русели, одинаково одетые. 3)К., в Испании назва-
ииеглавных бойцов с быками, матадора и веех 
его помощников вместе. 

Кадровая оистема в армии, когда большин-
ство нижних чинов, по обучении в краткий срок 
действительной службе, увольняется в безсрочный 
отпуск, в видах сбережения расходов. 

Кадровый баталион, лейб-гвардии резервнаго 
пехотнаго полка состоит из 4-х р о т . В во-
енное время каждая из рот (96 кадров. рядов.) 
Посред. дополнения ниж. чин. запаса до 1000 сост., 
обращ, в баталион,а все 4 роты в полк. В виде 
кадров местных полков содержатся местные ба-
талионы в обеих столицах и некотор. губерн-
ских и других городах. Местныя команды со-
держатся в городах, где для исполнения мест-
ной внутренней службы оказывается в них на-
добность. В военное время команды переформи-
ровываются в баталионы в видах освобождения 
полевых войск от караульной службы. 2) К. 
СОСТав, положенное для мирнаго времени число 
воинских чинов, составляющих основу отдель-
ных частей (полков, баталионов и проч.). Важ-
ное значение кадров было известно еще в древ-
ности, уже древние греки и римляне имели и х . 

Каду, нидерландская колония на острове Яве. 
2048 кв. км., 692013 ж., плодоноснейшая и на-
иболее возделанная часть Явы. Вулканы: Сумбинг 
и Сендоро. Главный город Магелангь. 

Кадудаль,Жорж, предводитель роялист. партии 
и основатель шуанов, род. 1771 г., 1793—96 г. 
сражался в Вандее, 1799 г. в Бретани, 1800 г. 
бежал в Англию, потом возвратился во Фран-
цию, замышлял вместе с Пишегрю покушение на 
жизнь Наполеона, был казнен 1804 г. После ре-
ставрации семья его получила дворянский титул. 

Кадурки, кельтский народ в Аквитании с ук-
реплен. гор. Укселодунум (Uxellodunura), на горе. 

Кадусийцы, воинственный народ около запад-
ной стороны Каспийскаго моря, к югу от Арак-
са, в мидийской провинции Атропатене, живший в 
постоянной вражде с своими соседями. 

Кад (Cadus), y древних греков и римляи 
название сосуда для сбережения припасов, a также 
название меры жидкостей. 

Кадута-делла-Марморе(Мраморныйводопад), 
в Италии, близ Рима на реке Эвелино, падает 
с мраморной скалы; 300 ф. высоты. 

Кадуцей (caduceus, лат.), крылатый жезл, об-
витый двумя змеями, атрибут Гермеса, носимый 
герольдами.—Еадуцеати^ древне-римская монета. 
Еадуциатор (лат.), герольд y римлян, посы-
лавшийся для мирных пфреговоров. 

Кадушка, 1) (вост.), цеповище, длинная палка 
цепа. 2) К., небольшой круглый деревянный со-
с у д , часто выдолбленный из цельнаго дерева, 
для масла и т. п. предметов. 

Кадшары название с 1794 г. царствующей 
туркменской династии в Персии. 

Кадыи, зашт. гор. Макарьевскаго уез. , Кост-
ромской губ., 950 жит.; при р. Вотгати; внутри 
города видны остатки землянаго вала, Основан в 
1673 г., 1778 г. назначен уездным городом, 
a в 1796 г. оставлен за штатом. 

Кадыковка, греч/селениеЯлтинскагоу., 330 ж. 
Кадык (тат.), горло, но преимущественно воз-

вышение на горле, назыв, адамовьш яблоком. 
Кадыма, правый приток Южнаго Буга, на гра-

нице Подольокой и Херсонской губ., впадает при 
Конецполе, длин. 160 клм. Здесь была одержана 
казаками победа, под начальством гетмана Ѳе-
дора Богдана, над татарами в 1516 г. 

Кадыня, одна из семи законных жен сул-
тана, смотрительница гарема. 

Кадышево,Покровское, с.Корсунскаго у.,2593ж. 
Кадь, хлебная мера; (в тул.) осьмина, 4ЧѲТ-, 

верика; (прм.)тоже на в е с — 4 пу-да; (кал., кстр.) 
3 четверика; (владим.) полосминника, 2 четверика. 
2)К,,горный доменньш м е х , поддувной цилиндр. 

К а д ь я к , остр.на ю-в.отполуос,Аляска)8975кв. 
км., населен эскимосами, около 18000 человек, 
главное местечко св. Павла с гаванью ; главныя 
занятия жит.: охота на пушных зверей и рыбо-
ловство.—Кадьякский отдел, владение бывшей 
Российско-америк.компании,заключалотд.Кадьякский 
и все оо., в заливах Кенайском и Чугацком. 

Каепут или Белодревник (Meloleuca leuco-
dendron), индейское миртовое дерево, содержащее 
особенно в листах каепутовое масло, которое 
употребляется от моли, a также от зубной боли. 

К а е р в и с , местеч. в англ. графстве Флинт, 
княжества Валлис, с 1000 жит. Здесь происхо-
дили поэтическия состязания кимврских бардов. 

Каерлерон , весьма древний гор. в английском 
графстве Монмоут, на Уеке и Бристольском ка-
нале, с 1250 жит. и многими римскими древно-
стями, по народн. сказаниям, резид. короля Артура. 

Каетановка, село Звенигородковскаго уез. , Ки-
евской губ., серные ключи. 

Каетан (Gajetanus),CBHToK катол. церкви, род. 
1480 г. в Винченце, доминиканец, с 1517 г. 
кардинал; профессор философии в Неаполе, бо-
гословия в Бресчии, Павии и Риме, был назначен 
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кардиналом-епископом в Гаэту и папским ле-
гатом в Германию 1519 г. Ему поручено было 
возвратить Лютера к католицизму, в чем од-
нако же он не у с п е л , 

Кажан-Городок , мест. Пинскаго уез., Мин-
ск.й губ., около 1295 ж.; при р. Цне. 

Кажим или Кежим,рекавУстьсысольском 
уез. , правый приток Сысолы. 

Кажинский, Виктор, род. 18(4 г. в Вильне 
воспитыв. в тамошнем университете, еще сту-
дентом много занимался музыкой и написал не-
сколько увертюр. С 1836 г. был директором 
оркестра виленской немецкой оперы, с 1846 г. имп. 
Александринскаго театра в С,-Петербурге, ум. в 
1867 г. Написал оперу: ,,Жена или карты", ко-
медию ,,Женская протекщя1', мелодрамы ,,Вечный 
ж и д " и ,,Подземный воспитанник"; кроме того, 
,,Военную увертюру", ,,Marche romaine" и мн, др. 

Кажу, акажу (cashu, cajueiro) или индейск. оре-
ховое дерево (Anacardium occidentale), чрезвычайно 
похожее на грецкую орешину, растет в большей 
части Южной Америки дико и разводимое искус-
ственно, преимущественно на безплодных морских 
берегах; в июле и августе это дерево покрыто 
роскошною густою листвою; во время нашей осени 
оно украшено белыми и розовыми цветками, a в 
следующие затем три месяца усеяно темнокрас-
ными плодими. Из ствола его сочится в изоби-
лии камедь, достоинством не уступающая сенегаль-
ской. Похожие на орехи плоды, называемые вест -
индскими слоновыми вшами, сидят на утолщенмой, 
седобной цветочной ножке, которая имеет фор-
му груши, a величину куринаго яйца. Ножка и са-
мый орех вБразилии издавнасоставляют обык-
новенную пищу. 

Каза(итал. и исп.),избушка,домик,особенно дача. 
Казабермеха, город в испанской пров. Малага, 

близ Сиерры де-Авдалахис, 4043 жит. 
Казават,газават (араб.),у мусульман свя-

щенная война против неверных. К. есть главное 
основание секты мюридов, которые почитают его 
выше исполнения правил корана. 

Каза-делла-Сиерра, город в испанской про-
винции Барселона, 2200 жит. 

Каэакаленда, мест. итал, пров, Кампобассо, бОООж. 
Казаки, слово это прсжзводят: 1) от касогов, 

название кавказскаго народа, 2) от Касахий, назва-
ние Закавказской области или 3) оттурецкаго сло-
ва к а з , означающ. гусь; но ни одно из произв. 
недостоверно. В первый раз название к. встре-
чается во время владычества т а т а р , коими так 
назывались легкие конные отряды, По уничтожении 
у д е л о в , к. были во всех пограничных и внут-
ренних городах России. Сначала были к, донские 
и малороссийские. Когда число к, на Дону увели-
чилось., они стали посылать дружины всюду, где 
была добыча. Одна часть к. перешла Волгу и об-
разовала общество волжских к. Часть волжских 
к., под предводительств. Нечая, устремилась к 
вост. от Каспийскагоморя, раззорила столицу но-
гайцев, Сарайчик, и поселилась на реке Яике 
(1584 г.), образовав яицкое или уральское вой-
ско. Другая часть, под предводительством ата-
мана Андрея, остановилась на Тереке и образова-
ла терское каз. войско (Кизлярский полк) . Третья 
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часть с Ермаком перешла Урал и образова-
ла сибирское к. войско Іоаннтэ Грозный вилдавал каз. 
жалованье и старался упрочить союз с ними. При 
Борисе Годунове выдача жалованья прекратилась 
и все сношения были прерваны. Лжедимитрий во-
спользовался этим м привлек к. на свою сторо-
ну. В 1611 г,,после смерти 2-го.самозванца, они 
снова перешли к русским, 1612 г. к. были в 
еражении под Москвою. В 1623 г. донские казаки 
поступ, в ведение посольс. приказа. Потом каза-
ки служили России по найму, a царь Ѳеодорг Алек-
сеевич повелел привести их к присяге. По-
сле возмущения Мазепы, городки на Дону, Медве-
дице и Иловле, до Иловлинскаго городка, были сры-
ты, земли по Дону причислены к бахмутской про-
винции, по верховью Хопра в Воронежской г. С 
1725 г. история к. связана с историею регуляр-
ных вчйск. Уральские каз. отдались в русское 
подданство 1602 г. В 1-й раз были посланы в 
1667 г. против Польшй, с 1701—1707 г. про-
тив шведов, 1712 г. на Кубань, a с 1717 г. 
1500 к. были посланы с князем Бековичем в 
Хиву. До 1720 г.урал, к. управлялись^атаманами, 
избираемыми на кругу; с этого года к. поступили во 
зладение военной коллегии, и сделана им перепись. 
Ныне ур. к. управляются атаманом и живут в 
Оренбургской г. Оренбургское к, войско образова-
лосьвь 1736 г. под именем Оренбургскаго нерегу-
лярнаго корпуса, оно было Систавлено из к. горо-
д о в : Самары и Уфы. Самарские каз. образовались 
из стрельцов,иноземцев исмоленских шляхти-
чей. Уфимские к. также из стрельцов и охотни-
к о в , вызванных правительством для заселения 
края. Оренб. каз. расположены в Самаре и Орен-
бурге. Линейное к. войско образовалось в XVI ст. 
из переселенцев с Дона, кои селились по Тере-
ку и Кубани. В 1722 г. на Тереке осНовались 
терское и кизлярское к. войско, впоследствии Киз-
лярский и Гребенский полки. В 1777 г. из дон-
ц е в , переселенных на Кавказкую линию, основа-
ны Хоперский,Вомский, Моздокский и Кубанский пол-
ки, В 1803 г, из украинских однодворцев об-
разован Кавказский полк . В 1832 г. из ста-
ниц Кубанскаго, Хоперскаго и Моздокскаго полк. 
составлены Ставропольский и Горский полки. Мало-
российские к. (см, Малороссия). Черноморское к, вой-
ско было составлено князем Потемкиным 1787 г. 
из запорожцев и друг. к,; в 1792 г. им от-
ведена земля, котор. они занимают до сих п о р . 
Дунайское к. войско составлено 1807 г. из мол-
даван и болгар, поселено в Бессарабской обл. 
Бугское, вознесенское и екатеринославское к, вой-
ска,ныне несуществующия,были составлены 1769 г. 
из молдаван, валахов, арнаутов и друг., а 
1800 г. поверстаны в крестьяне и поселены в 
Елисаветградском, Ольвиопольском и Херсонском 
уезд, Уральское к, войско сформировано 1812 г.; 
оно разделялось на 4 полка. В 1816 г, они по-
лучили наименования: Украинский, герц. Нассаускаго, 
Вознесенский и Ольвиопольс:ий уланские полки. Чу-
гуевские к. образованы в полов. XVII ст., преи-
мущественно из малороссийских к., в 1808 г, 
составили один полк (Чугуевский). Сибирское 
линейное казачье войско образовалось на реке 
Иртыше из потомков сподвижников Ермаки; в 



КАЗАКИНЪ — КАЗАЯСКАЯ. 1983 

1760 г, здесь сошлись башкиры, мещеряки; 1775 
«есколько сотен сосланных были определены в 
сибирское войско, в 1814 г. военнопленные из 
поляков. Сибирское к. войско назначалось для охра-
ны границ империи. Забайкальское казацкое войско 
образовано 1851 г. в Вост. Сибири из туземцев 
« городовых к. Они тоже охраняют границу про-
тив Китая. Сибирские городовые каз. исполняют 
полицейския обязанности. В настоящее время ата-
маном всех казачьих войск состоит Его Им-
ператорское Высоч. Госуд, Наследник Цегаревич. 

Казакин, полукафтан с сборами, прямым 
воротником, без пуговиц, на крючках. 

Казаклар, Уразлино, татар. дер. Царевокок. 
у,, Казанской г., 1505 жит.; при р, Ульме. 

Казакова, дер. Нерчинск. окр., 538 жит., при 
pp. Казаковке и Унде; в 2 вер. золотой прииск. 

Казак Луганский, 1)псевдоним Владимир Ива-
новича Даля.2)К.(перм.),кладеный баран.З) К. (с. 
новгор.), батрак, годовой наемный работник или 
лоденщик. 4) К. (Casaque), uo франц. дорожный 
ялащ с широкими рукавами; солдатская шинель. 

Казалла, один из рукавов Сыр-Дарьи. 
Казаланца, мест. в итальянской пров. Неа-

лоль; здесь была заключ. в 1815 г. конвенция, в 
силу которой Неаполь был передан австрийцам, 
австр. ген. Бианки получил титул герщзга К. 

Казале, 1) по итал. мыза. 2) К.-Монферрато, 
в итал. пров. Александрия, 17 096 жит.; велико-
лепный собор, прекрасные дворцы; в прежния вре-
мена был сильно укрепленной резиденцией марк-
графов Монферратских. 3) К., Ж а к - А н т у а н -
ІѴІариде, род, 1758 г. в Гренаде, был кавал-
лерийским капитаном, замечательный оратор ро-
ялистской партии во французском нациальном соб-
рании 178Э г., эмигрировал 1792 г., ум. в Зн-
галене 1805 г. 4) К., Эдмунд, сын предиду-
щаго, р, в 1804 г, в Гренаде, сперва профес-
сором в Левене, a с 1845 г. викарий и дирек-
тор семинарш в Монтобане; написал много 
«оч., из коих замечательны: „Etude historique et 
critique sur l'Allemagne contemporaine". 

Казали, Антон, далматинский поэт , p. 1815 г., 
Ыо 1855—59 гг. редактировал „Гласник Далма-
тинский". Соч. поэма ,,3латка" (1856 г.), повесть 
, ,0 Гробницком поле" и друг. Переводил из 
Шиллера, Шекспира, Байрона и др. Отрывки есть 
из Златки y Гербеля в мПоэзии славян" . 

Казалинок, уез. город Сыр-Даринск. обл., 
5772 жит. ; на Сыр - Дарье, корабельная верфь, 
бывший форт Аральский, 1-го класса. 

Казалла - делла - Оиерра, город в испанской 
провинции Севилье, 7000 жит. 

Казаль 1) Маджиоре, город в итальянской 
провинции Кремона на Йо, 3695 жит. 2) К.-Нуово, 
мест. итал. пров. Неаполь, 3272 ж. 3) К.-Пуо-
терленго, местечко в итальянской цровинции Ми-
л а н , узел линий жел, дор., 5513 ж. 

Казаманс, Казаманса, береговая река в Се-
негамбии, на юг от Гамбии: y ея устья находится 
французская фактория Карабан; дальше, вверх по 
течению, португальское поселение Зегвихор. 

Казамаосима, итальянское местечко в провин-
ции Бири, 6516 жит. 

Казамичола, до 1S83 г. курорт на итальян-

ском острове Исчии, y подошвы Эпомео, 3963 ж. 
В 1 8 8 3 г. почти весь разрушен землетрясением 

Казанара, 1) р. в Колумбии, берет начало в 
Андских горах и впадает в Рио-Мету. 2) К., 
приток р. Ориноко в Новой Гренаде, на нейгор. 
того же имени, главн. город пров, 

Казанеми, дИстрия, Арканж, Ксавье Туссен 
Рафаэль, франц. священник, род. в Вико 1794 г., 
доктор гражд. и каконич, права, секретарь кар-
динала Изоара, потом епископ в Аяччио. Иско-
ренил много злоупотреблений, ввел полезныя ре-
формы в духовенстве, положил начало несколь-
ким полезным учреждениям. 

Казанищи-Большия, село в Северном Даге-
стане, Кубанской област, на прит. р. Озьнь. Заме-
чательное производством кинжалов. 

Казанка, 1)река в Казанской г., вытекает из 
болота, в 25 вер. от гор. Арска, склоняется к 
з., и впадает в Волгу, в 7 вер. выше Каза-
ни. 2) К., небольшая р. в земле Войска Донска-
го, отделяющая эту землю от Воронежской губ., 
впадает в Д о н . 3) К., с. Бузулукскаго уез., 
Самарской губ,, 1970 ж.; при р. Погромке, 4) К., 
село Бобринецкаго уез., Херсонской губ., 3840 ж.; 
при р, Влсуни. 5) К.( лошадь казанской породы, 
татарка; она малоросла, плотна, мосласта, долго-
грива, больш. част. саврасая или бурая. — Казан-
ки, казанския саночки, развозимыя по всей России. 

Казанлык, город в Восточной Румелии, y 
подножия Балкан ( Шипкинский проход ) 20 — 
25000 ж.; особанно стал известен в минувшую 
русско-турецкую войну 1877 — 78 гг.; К. 5 июля 
1877 г. был взят генералом Гурко. 

Казанова, 1 ) Сенгалы Джовании Джакопо, 
знаменитый авантюрисг, род. вь Венеции 1725 г,, 
бежализвенециангких свинцовых тюрем 1755, 
вел жизнь полную приключений и в 1785 г. сде-
лался библиотекарем графа Вальдштейна в Дук-
се в Богемии, где он до самой смзрти, 1798 г., 
занимался науками и составлен. своих мемуаров. 
Два брата его изв. художн., Франческо (каргина 
Полтавская битва) и Джованни соч. па.ѵиятники древ-
няго искусства. 5) К., мест.в итальянской пров. 
Терра ди Лаворо. 3000 жит. 

Казановские, 1) Доминик К., спас жизнь Ка-
зимиру Ягеллону, королю польскому в сражении при 
Хойницах; 2) К., иоганн, исправитель государст-
венных законов.ь по назначению сейма (1589 г.); 
co4.MDe Apostasia Ecclesiae et operibus antichristi" 
в стихах, 3) K., Сигизмунд (ум. 1634г . ) ,на-
писал ,,Res gestae Sigismundi III". 

Казанокая, 1) губ., между Вятскою, 
Уфимскою, Симбирскою, Самарскою и 
Нижегородскою г., 63716 кв. км.; лзж, 
в области нижией Волги и ея притоков; 
Ветлуги, Камы, Казанки, Вятки и др. 

Судоходство по Волге продолжается ок. 200 дней, 
По Волге много пристаней, на которыхь грузится 
ежегодно более чем на 4 мил. руб. Направо огь 
Волги местность возвышается наиб—33 метра, на-
лево покрыта необозримыми лугами и болотами, Из 
минералов встречается глина, песчаник, гипс , 
несколько меди, алебастр, известь, так назыз. 
горючий сланец (1 фунт его дает 80 литров 
светильнаго газа) и некоторые минеральные источ-
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ники, особенно серные источники y Черемушки и 
Быстрой. Почва глиниста или песчана, но за ис-
ключением южной части главным образом состо-
ит из чернозема. Климат большею частью суров 
и переменчив. Земледелие и садоводство состав-
ляют главныя занятия населения и имеют значи-
тельные размеры. Возделывают рожь, овес , л е н , 
коноплю, пшенииу и прм сеется картофель, Заме-
чательно добывание шадрика (род поташа). Зна-
чительная рыбная ловля,развитое скотоводство,бур-
лачеством занимается до 1000U челов. Жителей 
2066446. Население состоит из пестрой смеси 
народов: русских, татар , чувашей (большею ча-
стию язычники) черемисов и др, Множ, заводов. 
В К . г . 12 уез.: Казанский,!Царевококшайский, Козмо-
демьянский, Чебоксарский, Ядринский, Цивильский, 
Тетюшский, Свияжский, Спасский, Лаишевский, Мама-
дышский и Чистопольский. ^ынешняя Кэзанская губ. 
с ѴШ поХ в. составляла сильное государство—Бол-
гарию. В первой половине ХШ в, Болгария была 
покорена татарами. В XIV в. русские, замышляв-
шие свергнуть с себя татарское иго, неоднократно 
ходили в Болгарию и захватывали тамошние горо-
да. Около 1440 г., на месте прежней Болгарии, 
возникло царство Казанское, a в 1552 г оно окон-
чательно покорено русскими. С 1708 г. при раз-
делении России на 8 губерний, образовалась и Ка-
занская губ., в состав которой вошла значитель-
ная часть ю.-вост. России. 1781 г. учреждено ка-
занское наместничество, в нынешних пределах 
губ., с 1802 г. губерния получила нынешнее свое 
разделение на 12 уез. 2) К. духовная академия, 
см. Академия. 3) К. епархия, основ. в 1555 г. 
Іоанном Грозным, как архиепископсгво, с 1589 г. 
митрополия, с 1762 г. под управлением архие-
пископов казанских и свияжских. 4) К., станица 
Кубанской области, ок. 3363 жит,; при р, Кубани. 
5) К., стан, Усть-Медведскаго окр. земли Войска 
Донскаго, 2010 ж.; при р. Доне. 

Казанские монастыри, 1) К.-Богородицкий в 
г. Казани. 2) К. - Богородицкий, Пензенской губ., 
Нижнеломовскаго уез. 3) К, женский 3 класса в 
губ. гор. Калуге, на возвышенном бер. Оки. Вре-
мя основания его неизвестно. В нем одна цер-
ковь во имя Казан. Бож. Мат., основ. вь 1726 г, 
4) К.-Явленский, жен. 3 кл. в губ. гор. Рязани, 
за Старобазарною площадью, Первое время своего 
существования находился ок. муж. Спасскаго монаст. 
на соборной площади; соборный храм его во имя 
иконы Казанской Б. м. был постр. митрополитом 
рязанским Авраамием, в 1687 г, В 1787 г, 
обитель перенесена на настоящее свое место. В 
ней 2 церкви. 5) К,-женский 3 кл, в уездном гор. 
Касимове, Рязанской губ. Основ. в 1624 г, ста-
рицею Іустиньею. Нынешний' еобор Казан. Б. М. 
оенов. в 1715 г,, при игуменье Сапфире. В мо-
настыре погребен последний касимовский царевич 
Іаков. 6) К,-Юхновский, заштатный, Смоленской 
губ., Юхновскаго уез., при слиянии pp. Конобы с 
Угрою. В старину он был известен под име-
нем Юхновской пустыни. Пустынь в начале XVII 
в . подверглась раззорению от поляков,но в ! 6 5 3 г . 
возобновлена игуменом Іосифом. 7) К. жен. 3 кл. 
в губ. гор. Ярославле. Основ. в 1610 г. граж-
данами гор., в благодарение Бога за избавление от 

нашегтвия поляков, и занят инокинями Рождест— 
венскаго жен, мон, В 1658 г. сгорел, но вско-
ре был возобновлен. Ныне здесь 2 церкви; со-
борная во имя иконы КазансБ.М., построена 1838 г. 
в ней хранится икона Богородицы, которой граж-
дане приписывали избавление от неприятеля. 

КазанСКІй, 1) Петр Симоноьич, профес. рус— 
ской истории москов. дух, акад. (1843 г. докторт» 
богословия); род. 1819 г., ум. 1878 г.. историк 
ыонашества вРоссии; очень много написавший. Соч. 
его: ,,История православнаго монашества на Восто-
к е " , ,,Ис7ория русскаго православ. монаш." и др. 
2) К. приказ , или дворец, заведывал делами 
царств Казанскаго, Астраханскаго и Сибирскаго (по-
следним до Алексея Михайловича ), упразднен 
при учреждении губ. 3) К. л а м я т н и к , в 1811 г. 
архимандрит Зилантьевскаго монзстыря Амвросий, 
найдя в одной из жалованных грамот этому 
монастырю завещание царя Іоанна Васильевича: 
,,петь панихиды на русском кладбище по убиен— 
ных родителях", решился привести его в ис-
полнение и отнесся к епархиальному архиепископу 
Павлу о позволении воздвигнуть на кладбииде па-
мятник; его намерение было одобрено импер. Алек-
сандром 1 и памятник был открыт 1823 г, 4) К. 
собор, в С.-Петербурге на Невском проспекте, 
основ, имп. Алекса.ндром 1, по воле и мысли имп. 
Павла 1, по планам академика Воронихина; с ко-
лоннадою, идущею от главных дверей полукру-
гом по площади, наподобие собора св. ІІетра в 
Риме, Главный алтарь сооружен из серебра, от-
нятаго y французов донскими казаками в 1812 г. 
С трех сторои, северной, западной и южной— 
три портика; обширнейший соответствует запад-
ным дверям. Обшивка стен и ко.ионны постро-
ены из прочнаго желтовато-сераго пудожскаго кам-
ня; из него же сделаны капители, барельефы, ста-
туи и др. наружныя украшения. Архитравы состо-
ят из цельных плит . Базы, колонны и пиля-
стры вылиты из чугуна. Портик сеЕерных две-
рей украшен колоссальными бронзовыми изображе-
ниями (статуями) свв. Іоанна Крестителя, кн. Вла-
димира, Александра Невскаго и Андрея Первозван-
наго, отлитыми г. Якимовым, первая по модели Map-
тоса, другия две—Пименова; a последняя—Демута. 
Находящаяся же с этой же стороны дверь—выли-
та из бронзы по оригиналу двери Батистера, по-
мещенной во флорентийском кафедральном собо-
ре. Собор освящен в 1811 гм a через восемь 
лет заложен Исакиевский, притянувший к себе 
все художественныя силы государства ( см. Исак. 
собор). В церкви развешаны по стенам франц. 
трофеи, 106 знамен, жезл марш, Даву, ключ» 
городов и крепостей, взятых в 1812—13 гг. я 
др. В церкви покоится прах кн. Кутузова-Смо-
ленскаго, a на площади перед собором 2 памят-
ника фельдмаршалам:Кутузову и Барклаю-де-Тол-
ли. 5) К. с о б о р , в Москве, на Красной площа-
ди основан кн. Пожарским в 1630 г, Отсюда 
совершаются крестные ходы в кремлевские соборы. 

Казанокое 1) царство, основ. в 1438 г. Улу-
Махметом, ханом Золотой орды, который по из— 
гнании его оттуда, возобновил Казань, раззоренную-
в 1399 г. русскими, в 1445 г. осаждал Нижний-
Новгород, Муром и Суздаль, взял в плен ве-
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•ликаго ки. Василия Васильевича, но отпустил его 
« вскоре был убит своим старшим сыном Ма-
таутеком, который принял впервые титул царя 
Казанскагб. Ему наследовал в 1463 г. сын его 
.Ибрагим, с которым вел войны 1467 — 1469 
и 1478 гг. Іоанн Васильевич, не раз опусто-
шавший его области своими войсками и дважды вы-
'Нудивший Ибрагима просить мира на всей воле Мо-
сковскаго государя. По смерти Йбрагима, ок. 1482 г. 
на престол вступил с помощью ногайских вла-
детелей старший сын его Алегам, котораго поло-
•нил рус. воевода Даниил Холмский по взятии Ка-
зани в 1487 г., a на престол возвел другаго 
сына Ибрагимова, Мехмет-Аминя,подверховным 
владычеством Іоанна. В 1496 г. призванный не-
довольными казанцами ногайский кн. Мамук из-
тнал Мехмет-Аминя, но и сам вскоре должен 
*был бежать, a на престол по просьб казанцев 
:В 1497 г. возведен был брат Аминя, Абдул-
Летиф, который впрочем навлек на себя шев 
Іоанна и был замещен вновь Мехмет-Аминем 
в 1502 г. Последний, подстрекаемый женою сво-
ею, вдовою Алегама, в 1505 г. перерезал всех 
,русских в Казани, но после безплоднаго похода 
на Нижний Новгород вынужден был покориться. 
По смерти его вь 1519 г. царем в Казань на-
значен был молодой Шиг-Алей (Шейх-Али ), 
внук Ахмата, последняго хана Золотой Орды, но 
в 1521 г, брат крымскаго хана Саиб - Гирей 
явился под Казань, овладел городом и поло-
нил всех русских, отпустив только Шиг-Алея 
-и воеводу Карпова и затем сделал набег на 
Моснву, a в 1523 г. перерезал всех русских 
в Казани; но когда Василий Іоаннович отправил 
к Казани войско, Саиб-Гирей бежал в Крым, 
a казанцы возвели на престол 13-летняго племян-
•ника его Сафу-Гирзя, в 1524 г. признавшаго се-
бя присяжником Москвы. В 1530 г. Сафа-Гирзй 
нарушил присягу, вследствие чего посланэ было 
яовое войско, и царем по просьбе казанцев на-
значен был брат Шиг-Алея, Еналей, вскорераз-
драживший народ и убитый в 1536 г., a на Mi
cro егс сел вернувшийся из Крыма Сафа-Гирей 
и снова начались опусгошительные набеги на русския 
земли. Хотя в 1546 г, казанские вельможи изгна-
ли его и выпросили себе вновь Щиг-Алея, но по-
следний должен был бежагь и на престол в 
третий раз вступил Сафа-Гирей. По смерти его 
в 1549 г. казанцы присягнули сыну его Утемы-
шу от Сумбеки, a сами стали сноситься с крым-
ским ханом, веледствие чего Іоанн IV в 1550 г. 
предпринял свой первый поход под Казань и 
в 1551 г. на престол в третий раз возведен 
был Шиг - Алей, который по старости своей не 
мог укротить смут , обуревавших разлагавшее-
ся царство Казанское. В 1552 г, собран был 
второй поход Іоанна, Шиг-Алей воиехал в Сви-
яжск , a на защиту Казани явился агтраханский 
царевич Эдигер и был провозглашен царем. 
По взятии Казани приступом, он был полонен, 
и так кончилось К. ц. 2) К. (Моховое), село Ли-
венскаго уез., Орловской губ., 1725 ж.; при руч. 
Моховом, 3) К., сельцо Серпуховскаго уез. 

Казанской Божией Матери, чудотворная ико-
на обретена в Казани 8 июля 1579 г. и находится 

в Богородицком девичьем монастыре. Имп, Ека-
терина II приложила к иконе брилиантовую корону. 

Казантипский, залив Азовскаго моря. по южн. 
его берегу, между мысами Казантипом и Чаганы, 
имеет вид ковша, обращеиниго отверстием к 
северу; богат лесом. 

Казанцев, Владимир Гаврилович, пейзажист, 
(в 1884 г.), род. в Екатеринбурге в 1849 г., с -
1810 г. в акад. худож.; с 1883 г. все напи-
санныя им картины находились на академическ. 
выст. И з н и х : ,,Морозная ночь", ,,Водопад Ки-
в а ч " , п0сеиью", ,,Весна", ,,На юж.бер.'' и м. др. 

Казанцк, стан. Кубанской обл.; 4629 жит. 
Казанчи, сел. Нахичеванскаго уез., 670 жит. 
К а з а н , 1) y евреев первый певчий в синагоге; 

поэтому турки духовнаго начальника евреев наз. 
К.-баши, 2) К, (тат.), котел, особенно большой, 
вмазанный или закладенный котзл; винокуренные 
котлы зовутся казанами, также плоские меди.котлы 
на воскобойнях и пр. 3) К., бухма (каз.), пель-
мени. 4) К. кабав (астр.), крошзная бараиииа, из-
жарённая в котелочке. 

Казань, гл. гор, бывшаго татарскаго царства ны-
не губ. гор. Казанской губ., близ леваго берега 
Волги, на pp. Казанке и др., построен на семи 
холмах, состоит из кремля, собственно города 
и предместий или слобод; внутри кремля, окружен-
наго стеною с 5 башнями и глубоким рвом, не -
сколько церквей; (в том числе собор Благовеще-
ния, осн. в 1552 г.), при нем моиастырь (осн. в 
1555 г.); и сиротский дом для дочерей священни-
к о в ; артиллерийский арсенал и проч. Собзтвенно 
в гор. 41 православных церквей, 5 монагтыр, 2 
церк. старообрядч,,лютеранская и рим.-католич.цер-
ковь, a также и 12 магометан. мечетей; К, глав-
ным образом населена русскими, a в предме-
стьях живут больше татары. Из учебных за-
ведений университать(осн.в 1801 г.Алексадром 1), 
обсерватория, ботаничзакий с а ц , гимнхзии, семинария, 
нескольад низших школ, пехотноа юнигерское учи-
лище, магомег. учебныя заведения, реальное училище, 
институт благородиых д е в и ц , дом умалишен-
н ы х , театр , несколько госпиталей, банк. обшир-
ный рыноки пр. 133 200 ж. Промышлен.: фабрикация 
шерсти, мыла, стеариновых и сальных с в е ч , кож 
(особенно сафьяна), водки, пива, восковых с в е ч , 
сукна; литье колоколов и пр. По близости обшир-
ная взрфь, основ. Петром Великим. Торговля зна-
чительна, особенно с Передней Азией. К. базар. 
прздставляет особ. пеструю картину. Общий оборот 
торговли простирается более чем на 53 милл. руб. 
Окрестности живописны (,,Казанская Швейцария"), 
К, основ. Вату - ханом или одни.и из его сы-
ноеей окол.и середииы XIII в., первоначально лежала 
в 45 в. к с. от нынешней К. (некоторые остат-
ки прежней К. еще сохранились). По разрушении это-
го стараго го?ода великим кн. Василием Димитрие-
вичем (1399 г.), К. была 40 лет спустя ханом 
Золотой Орды, Улу Махметом, вновь основ. на на-
стоящем месте и была гл. гор. Казанскаго цар-
ства. В 1774 г. она была сожжена Пугачевым, 
ио вновь возстановлена Екатерииою II. 2) К., гор. 
в Восточ. Румелии, y поднэжия Балкан, 2500 ж, 

Казанье (ниж.), смотр невесты. Иногда к. бы-
вает вгихомолку, до гласнаго смотренья (пируш-
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ки y невесты до заручин, сговора), если жених 
еще до того не видал невесты. 

Казара или Козара, р. Новгород. г. прав. прит. 
Шульмы, сист. р. Шексны. Берет начало 8 или 
9 истоками в Белозерском уез., и впадает в 
Шульму в Череповецком уез. 

Казарата, древнее название Крьша. 
Казарга, род лука, со сдвоенною тетивой, для 

стрельбы глиняными пулями, 
Казарео,город в испаиской прозинции Малага, 

близ Сиерры-Бермехи, 5418 жит. 
Казаричи,с.Суражскаго у., 600 ж.;при р. Ипути. 
Казарка, 1) гуменник (Anser segelum), пашен-

ный гусь, вид дикаго гуся. 2) К. чугайка, (An
ser albifrons), белолобый дикий гусь. 3) К., село Го-
родищен. у., Пензенской г.> 1520 ж.;при р. Казарке. 

Казармы, здания, назначенныя собственно для 
постояннаго жител. вокск; наз, произошло от итал. 
слов: Casa armi, т . - е . дом для оружия войска. 
В древности y римлян такия здания назыв. ка-
стеллами(сазисииа), или кастрами(castra, т.-е. стан) . 
В Риме были замеч. к. преторианской гвардии (cas
tra praetoriana), построн, Тиберием вне города. В 
новейшее время вошли в употребление оборонитель-
ныя к., сже строятся в два этажа. Верхний, по-
крытый сводом, назначается для пушечной и ру-
жейной обороны, a нижний служит только для ру-
жейной. Из оборонит. каз. образуются и цитадели. 

Казарский, Александр Иванович, рус. мор-
ской офицер (ум. 1833 г.), прославившийся в вой-
не 1829 г. геройской защитой военнаго брига ,,Мер-
курий" против двух турецких кораблей в Кон-

стантинопольском проливе. Ему поставлен па— 
мятник в Севастополе. 

Казарь, с. Рязанской г. и у., 1552 ж.; при озере, 
Казарьен, река в Эстляндской губ., впа-

дает в залив Матсаль, 
К а з а о , 1) Фра-Бартоломео-де-Лас, см. Лас-

Казас , 2) К. Бермеас, гор. в испаской провин. 
Малага, 5300 ж. К.-Ибанец и К-де-Бес, два гор. 
испанской пров. Альбасет, 3000 и 2300 жит. 

Казати, Габрио, граф, итал. государственный 
деятель, род. в Милане 1798 г., 1837 г. был . 
цодеста Милана, во время ломбардскаго возстания 
1848 г. президентом временнаго правительства, по-
т о м , жиея в Турине в 1859 г. мин, просвещени» 
и после президентом оената; впоследствии уда-
лился от дел и ум. в Милани 1873 г. 

Казатин, с, Бердичевскаго у., станция ж. д. 
Казахок, уез. гор. Елизаветпольской губ,— 

Еазахский уезд, 12 591 кв. м. и 78000 жит. 
Садовод.и виноделие.Гл.селсниеКущи,более2200 ж. 

Казацкая, и) пригородн. слобода Лебедяни, Там-
бовской губ., 2750 жит.; при р. Доне. 2)К., под-
город. слоб. Обояни, Курской г.,2000 ж.;р. Обоянка,. 
3) К. пригородная слоб. Стараго Оскола, 2730 жит.\ 
при р. Оскольце; заводы. 4) К., пригородн. слоб. 
Курска, 4015 ж.; при р. Куре. 

Казацкое, 1) с. Козелецкаго уез., Черниговской 
губ., 2000 ж. 2) К. (Свечкино), с, Путивльскаго-
уез., Курской губ., ок. 3780 ж. 

Казачинокая, 1) дер. Балаганскагоокр., 2375 ж.;. 
на прав, бер. р. Ангары. 2) К., с. Енисейскагоуиз. 

Казатаа, 1) рукоятка y плуга. 2) К.,жена казака-
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Касарка. Чугаока (см. стр. 1986). 

Казачок, 1)мальчик для прислуги,одет. в к а -
закин иличеркеску и подстрижен. вскобку,казачьей 
стрижкой. 2) К,(сиб.),самецкабарги. 3)К., извест-
ная пляска, перенятая y казаков —Казачья стриж-
ка, крутлая, под айдар: раскинутый во всю голо-
ву ч у б . — К. или Казацкая орда, старинное назв. 
Киргиз-Кайсацкой орды.—Казачи-лаиери, село 
Днепровскаго уез., Таврической губ., ок, 2637 ж.; 
при реке Конке, пристань.—Казачи, 1) приго-
родная слобода гор. Шацка, 5400 жит.; при реке 
Шаче. 2 ) К., слобода Крапивенскаго уез. , 1163 
жит.; при р. Плаве. 3) К., бухта Чернаго моря, 
последняя из целаго ряда бухт от Севастополя 
до мыса Херсонеса, на продолжении южнаго берега 
Севастопольской бухты. 

Казбетс, 1) самая высокая гора на Кавказе по-
сле Эльбруса, на дороге из Моздока в Тифлис. 
5043 м. высслы, значительные ледники. 2) К., пер-
сидская медная монета,^1^ коп.. 3) К., с. Ду-
шетскаго уез. Тифлисской губ. 4) К., дворян. фа-
милия среди грузин-горцев, известных под име-
нем ,,Мохеве" и живущих в окрестностях Во-
енно-грузии. дороги. Среди представителей этой фа-
милии много л и ц , получивших образование, и ме-
жду ними наиболее известен Ал., груз. белле-
трист; помещал под псевд, Мочхубаридзе в газ. 
,,Дроэба" и журн. „Иверия" (в 80 гг.) много по-
вестей, из которых наибольшим услехом поль-
зовалась пЭлгуджа''; сюжет ея взят из жизни 
вышеупомян. Мохеве. Ему - же принадлежит не-
сколько грузинских народных стихотворений и 
пьес для сцены. 

Казвини, Захария-бен-Могамет, арабский есте-
ствоиспытатель, персидский уроженец, ум. 1283 г. 
Знаменито соч. ,,Чудеса природы". 

Казвин или Казбин, город в персидской про-
винции Ирик-Аджеми, 40000 ж. 

К а з е и н , творожистое вещество, одна из со-
ставных частей молока всех млекопитающих, 
из котораго его добывают действуя на молоко 

эфиром, алькоголем и уксусной кислотой, причем 
он образует янтарно-желтую массу преснаго вку-
са, дающую с водой желтый слизистый раствор, 
свертываюшийся (створаживающийся) при 125° Ц.— 
Казеиновая известь, приготовляемое во Франции 
вещество, употребляющееся в красильном иекус-
стве и наб вном деле, причем бумажиыя мате-
рии получают в известной етепени свойства шер-
стяных и окрашиваются минеральными красками. 
—Казешовый клей, раствор казеина в раст-
воре буры, употреб. для клейки, как гумми-арабик. 

Каззелле, мест. итальян. пров. Турин, 3878 ж. 
Казелли (G. Caselly), Джиованни Казелли, изоб-

ретатель названнаго его именем пантелеграфа. Д. 
Казелли род. в Сиене в 1815 г. и получил об-
разование во Флоренции. В 1883 г, он поступил 
в духовное звание. В 1849 г. был изгнан изь 
Пармы за свою политическую деяте;.ьность и с 
тех пор занялся изучением злектричества 
и магнитизма, так как этот отдел фи-
зики занимал его с самых юных л е т . В 
1851 г. он стал издавать журнал ,,La Ricre-
zione", для распространения в нарсде познаиий о 
физике. Первая идея автоматическаго телеграфа бы-
ла, повидимому, внушена ему, изследованием авг-
тографических воспроизведений t-леквелля (Black
well) на парижской выставке 1851 г. После мно-
гочисленных опытов он устроил в 1855 г., 
во Флоренции свой аппарат, основанный на син-
хронизме маятников и электрохимическом воспро-
изведении, но лишь много времени спустя и благо-
даря поддержке со стороны француззкаго прави-
тельства и искусному выполнению его идеи механи-
ком Фромен (Frottent) в Париже, ему удалось 
довести свой аппарат до несбходимаго совершен-
ства для работы на линии. Так как опыты, про-
изведенные в 1861 г. между Парижем и Амье-
ном и затем между Парижем и Марселем по-
казались удовлетвэрительными, то французское пра-
вительство получило разреш. от парламента вве-
сти в действие пантелеграф и установить таксу 
за передаваемую по этому аппарату корреспонден-
цию. Но лишь в начале 1865 г. новая система 
аппарата была предоставлена в распоряжение пуб-
лики и 1866 г. между Москвою и Петербургом. 
В то время возлагались большия надежды на этот 
род корреспонденции, который, представляя значи-
тельныя преимущества в отношенш правильности 
передачи, казалось, мог отчасти заменить собою 
употребительн.ие телеграфные аппараты. Но вскоре 
пришлось придти к убеждению, что такая систе-
ма передачи далеко небззупречна, главные недос-
татки ея медленность и необходим^сть со стороны 
отправителя особеннаго внимания при состав, по-
ааваемой телеграммы. Поэтому изобретение Казелли 
не могло серьезно конкуррировать с простыми и 
быстродействующими аппаратами,к которым слу-
жащие успели уже привыкнуть. К тому же были 
устроены и друг.е автографические аппараты, глав-
ным образом аппарат Мейера, воспроизводящий 
телеграммы обыкновениыми чернилами, не требуя 
примензния электрохимии. Но как аппарат Ка~ 
зелли, так и Мейера оказались непрактичными и 
в настоящее время находятся лишь в качестве 
исторических аппаратов в епециальн. музеях» 
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Казематы (casemattes), сводчатыя строеиия в 
крепостях, служаидия для охранения от навес-
ных выстрелов, В 1-ый раз эго назвап, встре-
чается y Маккиавелли ,.Art de la guerre", в ко-
тором он говориг о зданиях, приспо:обленных 
к ружейной и пушечной обороне и к заиците об-
вилов. Ныне к. можно разделить на 3 рода: 
1) оборонительные, кои служат исключительно для 
обезпечения огнеотрельнаго действия ; 2) оборонигель-
ныя казармы, служащия для обороны и жительства 
гарнизоиа. 3) здания хранительныя, в коих поме-
щается гарнизон или хранятся военныя вещи и про-
виант; сюда принадлежат: артиллерия, лаборато-
рии, арсеналы, пороховые погреба, прэвиантские ма-
газины, мастерския и т. д, 

Казембек, Александр, бывший профзсс. с.-пе-
терб. университета по факультету восточных язы-
к о в , известный ориенталист, род. 1801 г., ум. 
1871 г м из персид. дворян, В 1825 г. посту-
пил лекгором восточных языков в казан. ун.; 
известен многими соч. о Востоке. 

Казембэ, название начальника одного из южно-
африканских племен на запад от озер Моэ-
ро и- Бангвеоло. Каждый новый к. выбирает се-
бе другую резиденцию. 

Казенка,каморка, чулан, отгороженный уголок, 
клетушка; перегородка в избѢ, откуда нет топ-
ки, a иногда и в горенке. в летней половине; 
деревянный пристрой к печи в избе, с двер-
кою, служащей приступком для влезания на печь и 
лежанку, помещение зимою для птицы и мелкаго ско-
та, большой прилавок y дверей, при входе в избу, 
с дверцами,каморка в виде арестантской. Каюгка 
на речных судах , где живет хозяин или прика-
щик и хранятся деньги и проч.,ларец или шкатул-
ка, денежная коробка. 

Казенная палата, 1) присутствекное местс ве -
домства мин. финанс, находящееся в каждой губ.; 
состоит из председателя, губернскаго казначея, 
губ. контролера, советников, ассесора, секретаря 
и канцелярии. Разделяется на несколько отделений. 
Ведомству К. П. подлежат дела: по расходам и 
доходам в губ., по ообиранию в казну податей 
и сборов, по табачному и др. акцизам, дела тя-
жебныя, сопряженныя с казенным интересом и 
пр. Сверх того в губ., где нет управл. государ. 
имуществ, обязанности их возлагают также на 
Казан. пал. 2) К. часть, самая задняя часть огне-
стрельнаго оружия, куда кладется заряд.—Казен-
ный, казенный в и н т , шуруп в ружьях и пистол 
(иногда с каморою), для заделки ствола. 

Казеннокоштный, еодержимый на счет казны, 
состоящий на казен. содержании: говор. об учениках. 

Казенный 1) к у б , на винокуренных заводах, 
в коем из раки гонится водка: куб для вто-
рол перегонки. 2) К. Н о с , полуостров на запад. 
Оер. оз. Ильменя, Новгородской г., Старорусскаго 
уез. Название получил от того, что на нем двор-
цовые егеря прежде ловили сетями куликов и 
тарухтанов для Царскаго двора, 

Казентино, Валь-К., долина верхняго течения 
Арно в Тоскане, 42 км. длины. 

Казерес , гл. гор. пров. тогоже имени,к Ю.-В. 
от Алкантары, 15000 жит. Основан Цзцилием 
Метеллом в 142 г. до Р. X. 

Казерта, К.-Нуова, главный город итальянгкой 
пров. К. (5975 кв. км., 714 487 жит.) на линии жел. 
дор. Римь—Неаполь, 17354 жит.; королевский за-
лок.—С 1869 г. главная квартира Гарибальди. 

К а з е р у н , см. Казрун. 
К а з э о , Эммая^ил Огюстен, маркиз де Л а с , 

(см. Лас Казес). 
Казивумыхское ханство, в Среднем Даге-

стане, в Закавказье, 1794 кв. в., окружено Дар-
гинскимь окр,, Турчидагск. хреэтомь, Казикумых-
CKUMW горами, дэ вершины Дгольти-дагь, на ю. 
хребетьХуртай-даг,Кара-Самуром,Алехун-даг, 
р. Самуром, нав,—ханством Кюринским и об-
ицест. Кайтах и Сюрги. Гл. р. Казикумыхская-
койсу. Природа бедна, по причине каменистых 
г о р . Лесу н е т . Луга отличные; глав. занятие жит. 
овцеводство. Многие отправляются на заработки в 
другия места. Ханство заключает до 134 дер.;жит. 
Казикумыхи, до 30000, говорят особым языком; 
магометане. Хаиство всту п." под власть России 1812г. 

Казилин, древиий город в Кампании, на месте 
тепер. Капуи,важчый в стратегичезком отношении, 
господствующий надаппийскойдорогойнаВальтурне. 

Казимфрзж, пос. Ново-Александрийскаго уез. , 
Люблинской губ., близ р. Вислы, 2806 жит. 

КаЗиШІех, вдревности Леонг, р. в турецком 
виляйэте Сирии, бйрат начало в Ливанск. гор., 
впадает вь Срздиззмное море, к сев. от Сура, 

Казимирова-олобода, предместье города Мсти-
славля, Могилевской губ., 625 жит, 

Казимирово, местн. Бобруйскаго у., 365 жит. 
Казгмирокий, 1)Христофор, был ариянин, по-

том перешел в католическую веру и принял 
духозноезвание,апо покровительству князей Острож-
ских возведен в сан киевскаго епископа, после 
смерти Вереидинскаго в 1599 г. В 1613 г. был 
назначен сеймом для заключения договора с та-
тарами, что исполнил успешно. Ум, в 1618 г. 
2) К., поляк, посол Тушинскаго самозванца; в 
1610 г., вместе с Глазуном Плещеевым приез-
жал в Тушино внушать полякам и казакам, 
что один Димитрий может обогатить и х , имея 
еще обширныя владеиия и готовые миллионы. Люди 
благоразумные их не слушали, но бродяги и гра-
бители волновались. Бер называет Казимирскаго 
прямым вертуном, которьш с русскими—был 
русский, с поляками—поляк. Чтобы укротить вол-
нение в Тушине, вожди польские должны были 
пригрозить К. смертью. 

Казимир,1)св . катол., король венгер., сын ко-
роля польскаго Казимира IV и австрийской принцесы 
Елизаветы, род. 1458 г,, отличался ученосгью и 
моняшески добродетельною жизнию; в 1472 г. был 
избран королем, как соперник другаго избран-
ника, короля Матвея Корвина; ум. в 1483 г,; 
канонизован папою, и память его y католиков 
празднуется 4-го-марта. 2) К., имя многих ко~ 
ролейпольских, К. I, сын Мечислава II; во время 
его несовершеннолетия, управляла мать его Рикса, 
дочь рейнскаго пфальцграфа, К. вместе с нею дол-
жен был бежать от польских вельмож и вторг-
нувшихся чехов; в 1040 г., получив помощь от 
кор. Генриха III, возвратился в Польшу; 1054 г. 
получил обратно от Богемии Бреславль и др. горо-
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Ян Казимир, король 
польский. 

да.Ум. 1058 г. К. 
Я н , сын Сигиз-
мунда III, род. в 
1609 г., до восше-
ствия на польский 
престол в 1648 
•был иезуитом и 
кардиналом. По-
стоянными война-
ми,то с Швецией, 
то с Россией, a 
такжевнутренними 
смутами во время 
его царствования, 
Польша совершен-
но раззорилась, Отказался в 1672 г. от престола 
и умер вскоре вофранцузском монастыре.—К. II 
Справедливый, род. 1138 г., сын Болеслава III, 
вступил на престол 1178 г., ум. 1194 г.—К, Ш 
Великгй) род. 1309 г., сын Владислава Локетка, 
вступил на престол 1333 г,,вел войну с немецк. 
рыцарями, прогнал татар , сделавш. нападение на 
Польшу, и в 1347г. собрал сейм в Вислике для 
изменения законов, ум. 1370 г. С ним угас род 
Пястов, и на польский престол вступ. его племянн. 
«Людовик Вел,, король венгерский.—К. IT, 2-й сын 
Ягелло, р. 1427 г., вступил на прест. 1447 г. После 
20 летней войны, по договору 1466 г. ,получ. всю 
Восточ.Пруссию, В 1468 г. собрал сейм в Пиотр-
кове, на коем составлены бывшия позже в силе 
госуд. учреждения. Ум. 1492 г. 3) К,, имя поме-
ранских герцоюв) К. I, князь Восточной Поме-
рании, сын Вратислава, правил сначала с своим 
братом Болеславом, под опекою дяди Болеслава 
Ратиборекаго,апотом, под опекою саксонскаго гер-
цога Генриха-Льва; все правление разделялс бра-
т о м ; резиденцию имел в Деммине; ум. в 1 І 8 2 
(1187) в Палестине. 4) К. II, сын Болеслава II, 
ум. в Іерусалиме, после 1216 г. 5) К. III, сын 
Казимира 1, ум. бездетным в 1273 г. 6) К. IV, 
князь штетинский, сын Барнима III Великаго, пра-
вил вместе с братьями Свантибором и Богусла-
вом VII; ум. от р а н , полученных при осаде 
Кенигсберга, в Штетине 1373 г. 7) К. V, герцог 
Западной Померании, воспитанный в Польше, ум. 
•бездетен в 1377 г. при осаде замка Златора в 
ВеликойаПолыиие, 8) К. VI, вел несчастную войну 
с бранденбургским курфюрстом; ум. в 1434 г. 
9) К. VII, сын волыастскаго герцога Эрика II, от-
равленный, говор., по смерти отца матерью, ум. в 
1474 г. 10) К. VIII, сын Богуслава X, род. в 
1492, ум. в 1528 г. 11) К. IX, род. в 1557 г. 
•в Волыасте, был в 1575 г. каминским епи-
скопом, путешествовал по Германии, Нидерлан-
д а м , и передал свое епископство брату Францу, 
в 1602г.; получил герцогский престол в 1603г., 
яо уступил его брату Богуславу XIII, и ум. в 
Нейгаузене, близ Рюгенвальда, в 1605 г. 12) К., 
имя силезских иерцоиов. К. І,герц.огратиборский, 
тешенский и оппельнский, сын Мечислава І , с 1 2 1 1 г. 
2) К. II, герцог оппельнский и лейтенский, сын Вла-
дислава с 1288—1306 г. 3) К. III, герцог тешен-
ский, сын предидущаго, правил с І306—1358. 
4) К. IV, герцог тешенский и глоговскш, сын Бо-
леслава, наслед. своемудядеВенцесл. 1474—1528 г-

Кази-Мулла, перв. дагестанский имам (духовн. 
предводитель) мюридов, проповедывавших свящ, 
войну (газават) с неверными, род. 1785 г. в 
селении Гимры, получил образование y муллы Маго-
иета и др. известных в то время мистиков и 
ученых. Не омотря на многочисленныя иоражения, 
наносившияся ему нашими войсками, он фанатически 
продолжал борьбу; в 1832 г, был убит при 
взятии Гимр—генералом бар. Розеном. 

К а з и м , река в Тобольской губ., ириток Оби. 
Казина, комедия Плавта. 
Казинет, род полусукна, клетчатая или узор-

чатая материя, с бумажным утоком. 
Казанка, 1) две слоб, Валдайскаго и Павловскаго 

у., Воронежской г., до 6400 ж.; при р. Казинке. 
2)К., село Скопинскаго уез., 2633 ж.; при р. Верде, 
3) К., село Липецкаго уез., 3520 ж.; при Матыре. 

Казино, 1) по-итал. домик, дача; атакжеклуб 
и помещение, где он собирается. 2) К., карточная 
игра, похожая на палки. 

Казинци, Франц, венгерский писатель, род. в 
1759 г., за участие в заговоре мартиновичей си-
дел в тюрьме 1786 — 91 г., по своем осво-
бождении много содействовал возрождению новей-
шей венгерской литературы. Ум, 1831 г. Перевел 
по венгерски сочинения Гёте, Лессинга и др. Пле-
мянник его, Габриэль К., род. 1818, ум. 1864 г.; 
издатель древних венгерских литературных про-
изведений, перевел сочин. Мольера. 

К а з и н , в древности город вольсков в Ла-
циуме, на границе Кампании, на месте нынелняго 
Сан-Джермано-Кассино; развалины. 

Казираты, народ,живш. в Ариане, в пров. К. 
Казири, Михаил, ориенталист, род. 1710, ум. 

1791 г.; написал ,,ßibliothjeca arabica rjispaqica'' t 
К а з и с , так назыв. персидские жрецы, 
Казиапа, лицо индийской мифологии, сын Маричи, 

женатый на четырех дочерях Дакши: Адиди (оли-
цетворение дня), Диди (олиц. ночи), Бакта и Кад-
рува. Адиди родила ему 12 сыновей, адитиев, т. е. 
12 солнц, господствующих над 12 месяцами 
года. Имена и х : Индра, Варуна, Суриа, Ведани, 
Бхану, Рави, Габасти, Джама, Сварнарета, Дива-
к а р , Митра, Вишну, Другие называют их иначе, 
напр. Б х а к , Джата, Бран и проч. Потом Адиди 
родила карлика Вамана, пятое воплощение Вишиу, 
который избавил адитиев от притеснения исао-
линов, сыновей Диди. Вообще детей Казиапы от 
Диди и Адиди называют Деветами. Банта полу-
чила от Казиапы два яйца, для высиживания; по 
прошествии 5000 лет она раздавила одно яйцо, и 
из него вышел незрелый Арун; из другаго яйца, 
еще через 5000 лет вышла птица Вишну, Га-
руда. Дети Кадрувы были змеи Наги. 

Казиоо, горы в Сирии, к югу от Оронта; 
около 5000 фут. высоты. 

Казна(араб.Хазине), имущество (денежное), при-
надлежащее государству. Частные виды: К. вдовья, 
К. сохраниая, К. ссудная, относятся к кредит-
ным установлениям. 

Казначей, y нас прежде цальмейстер, означ. 
чиновника, заведывающаго казенными деньгами; в 
полках эту должность занимает обер-офицер. 
Еазначея или мат-казначейша, монахиня, за-
ведывающая всем хозяйством, приходом и рас-
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ходом обители. Казнодей^ человек оборотливый, 
трудолюбивый, наживающий и сберегающий. Казно-
крад, кто обкрадывает казну. 

Казначейство, государственное учреждение, в 
которое поступают казенныя деньги и производятся 
разныя выдачи (пенсии и пр.). К. бывает уездное, 
губернское и главное в Петербурге, также частныя 
при разных учреждениях. 

КазникеевскІЙ медный рудник, Оренбургской 
губ., Троицкаго уез., в окр. Миасскаго зав., в 
7 вер. к западу от Полевскаго рудника. Гора, в 
коей залегает рудник, имеет вид шатра и со-
стоит вся из сиенита, проникнутаго вкрапленными 
медным и железным колчеданами. Рудник на-
ходится на вост.склоне. Медныя руды весьма убоги. 
Тут же находится месторождение альбита. 

Казнь, высшая мера наказания, с развитием 
просвещения мало по малу выходящая из употреб-
ления; К, привод. в исполнение палачем на осно-
вании решения суда и утвержденнаго главою госу-
дарства или начальниками, облеченными властью. 
В Германии и Франции производится через обез-
главление, в С. Америке и Австрии повешением 
или разстрелянием. В России смертн. к. уничто-
жена уже при имп. Елизавете Петровне, и имеет 
место в чразвычайных случаях, напр. во время 
внутренних смут, войны и т. п.—В последнее 
время в Америке сделаны опыты к, посредством 
электричества,но сомнительно,чтобы она ввелась. 

Казо, 1) Полен. француз. медик, член меди-
цинской академии, род. 1808 г.; написал: ,,Traité 
de l'art des accouchements" и др. 2) K. (Cazot), 
Теодор Жозеф Жюль, француз. государ. деятель, 
род. 1821 г. в Алэ, адвокат в Париже, 1851г. 
арестован за протест против государственнаго 
переворота 1851 г., после 4 сентября 1870 г. был 
главным секретарем министерства внутр. д е л , 
1879—82 г. мин. юстиции в кабинете Фрейсине, 
Ферри и Гамбетты, 1883 — 84 г. председателем 
кассационнаго суда. 3) К., в древности Казос, ту-
рецкий остроз в Средиземном море, между Кри-
том и Родосом, Qo кв. KM., 5000 жит., главное 
занятие виноделие. 

Казобон, 1) Исаак де, замеча^ельн. филолог, 
род. 1559 г. в Женеве, был там профессором, 
потом в Монпелье и Париже, ум. 1614 г. в Лон-
доне, прекрасно издал нескольких классиков и 
много других. 2) К., город во француз. департ. 
Жер на Дузе, 2757 ж. ; производство лучшей фран-
цузской виноградной водки, под назв. арманьяк. 

Казова, (газовайо), так назыв. себя самоеды. 
Казовый, чистый конец материи, для показу. 
Каэоле, город витальян. пров. Сиене, 1200 ж. 
Казоли, город в итальяской пров. Абруццо, 

Читериоре, с 5500 жит. 
КаЗОНИ, Гвидо, итал. ученый и писатель, один 

из основателей академии в Венеции, род. в конце 
16-го ст., ум. в Венеции же 1640 г. 

Казория, гор. в итал. пров. Неаполь, 7365 ж. 
Казорка (Phaleris cristatelea), старик, плаваю-

щая птица из отряда гагаровых, сем. нырцов, 
водится на берегу Камчатки. 

Казорла, гор. в испанской провинции Хаен, на 
реке Веге, с 7390 жиг. 

К а з о т т , Ж а к ^ француз. писатель, род. 1720 г. 
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в Дижоне, был казнен 1792 г. ; напис. , ,J_e diable, 
amoureux", ,,0euvres complètes". 

Казрун , Казерун, гор. в персидской пров. 
Фарс, некогда цветущий и населенный город, 
ныне имеет только 5000 жит. 

Казуарины, австралийский и ост-индский род 
дерев, семейства казуариновых, образующий в 
Австралии громадные леса; древесина некоторых 
видов изв. в торговле под имен. железн. дерева. 

Казуар (Casuarius), род птиц из сем. страу-
совых, с трехпалыми ногами, костяным нарос-
том на голове; К. покрыт черными перьями, ле-
тать не может, так как y него вместо маховых 
перьев в крыльях одни только стержни, которые 
могут как колючки служить оружием: голова и 
голая шея ярко-голубыяикрасныя; питаетсяплодами, 
яйцами и даже мелкими животными. В и д : индей-
ский К. (С, indicus), чернаго цвета; перья с двой-
ными веретенами, расщеплены на щетинки. К. около 
двух метров высоты, летать не может. 

Казуистика (лаг.), указывает, как целесооб-
разнее и вернее по^тупать в сомнительных слу-
ч а я х . Философская к., решает вопросы на осно-
вании законов разума. Богословская к., имеющая 
место в католич. богословии на основании общаго 
учения церкви. Юридическая к., основывается на 
законах, существующих в государгтве, пока-
зывая их различныя в разных случ. применения. 

Казулькой или Ѵернаяречт, р. наКрымском 
полуосгрове, вливается в Севастопольский залив , 
изв. по сражению бывшему на ней 8 сент. 1854 г, 
во время осады Севастополя союзными войсками, 

К а з у р , Куссоор, город в индо-британской 
дивизии Лагор, пров. Пенджаб, 17 336 жит. 

К а з у с , случай, происшествие; встреча, необы-
чайность; замечательный судебный случай. 

Casus ЪеШ, обстоятельство, случай, служащие--
причиною разрыва между державами. 

Казы-Гиреа, 1) сын Мегмет-Гирея, крьшски«. 
царевич. В 1 5 2 3 г. отец его был убит ногай-
ским кн. Агишем и Мамаем, после чего К.-Г. 
ушел в Тавриду, провозгласил себя царем Тав-
риды, но дядя его, Сайдеш-Гирей, умертвил его 
в Каже. 2) К.-Г., хан крымский с 1588 г. В 
1591 г. вторгнулся в Россию с многочисленным 
войском, разбил русския войска и подступил к . 
Москве, однако же после нескол. сражений принуж-
ден был бежать в Крым. 8) К . - м р т , кре-
постца в Сев. Дагестане, Лежит на правом воз-
вышенном берегу р. Сулака, по дороге из Киз-
ляра в Темир-Хан-Шуру ; основана во время 
управления Кавказским краем генер. Ермолова. 

Казый, мурза ногайский, жил между р. Бузу» 
луком и Аральским мор. В 1585 г. сделал 
набег на русския владения, но думный дворянин. 
Михаил Безнин рзбил его на р. Оке; в 1591 г. 
сделал вторичиый набег на Россию с К.-Гире-
е м , в 1604 г,, кочуя блия Азова, часто грабил 
русския селения, но донские казаки, по приказапю* 
Бориса Годунова, теснили азовских ногаевидо-
вели их до нищеты, 

К а з ы м , река в Тобольскои губ., правый прят, 
Оби. Берет начало, как утверждают, из озера 
Т о р м - л о р . Длина 300 вер. По Казыму кочи ют 
остяки и самоеды. 
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Казыр-сук или Кизыр-сук , (кезырь—быст-
рый), река Минусинскаго окр., правый прит. Енисея. 
Берет начало в главном Саянском хреб..неда-
леко от истоков Уса, с горной вершиной, из-
вестной под именем Казыр-сукскаго Таскыла до 
8000 ф. выс, Длина 200 в. ДолинаК. плодородна. 

Казьяны, мест. Горигорецкаго у., Могилев, губ. 
Казеево, дер. Московскаго уез. и губ. 132 ж. 
Каи, деревня в прус. пров. Франкфурт, на 

зап. от Цюллихау; здесь пруссаки, под началь-
ством Веделля, потерпели от русских под на-
чальством Салтыкова, полное поражение в 1759 г. 

Каивано, город итал, пров. Неаполь, 10 832 ж. 
Каиджигалаио,оз.в области Сибир.киргизов; 

2 вер. в окружности, содержит хорошую соль. 
К а и д у - х а н , предок Чингис-хана,победитель 

монгольскаго племени джиалариев. 
К а и д , чиновник, облеченный судебной и поли-

цейской властью y магометан на севере Африки. 
Каикос, Кайос, К и з , многочисл. вест-инд-

ские островки на юг от Багамских остр., обра-
зуют отдельную провинцию с особым президеи-
т о м , подначальным ямайскому губернатору. 

К а и к с , Наполеоне, итал. филолог, р. 1845 г. 
в Боццолло, с 1873 г, проф. романских язык, 
и сравнит. филологии во Флоренции; автор сочин. 
,,Происхождение языка итальянской поэзии". и др. 

К а и к , 1) (тур.), род небольших судов y 
черноморских и азовских казаков. 2) К., длин-
ная и узкая турецкая лодка в Константинополе, 

К а и л у р , британ. штат в Сев. Индии, пров. 
Пенджаб, принадлежит к так назыв. горным 
штатам на Сетлече, 1160 кв. км., 60000 ж., 
главный город Беласпур. 

Каиме, турецкия бумажныя деньги, учреждены 
в 1829 г., имеют очень низкий куре ; для уп-
латы податей и т. п. в казну не принимаются. 

Каинан , имя двух библейских патриархов; 
1) К., жил до потопа, сын Эноса, отец Мале-
леила, прожил 910 л е т ; 2) К., жил после по-
топа, сына Арфаксада, внук Сима, сына Ноева, 
прожил 460 л е т . 

Каинит, минерал из класса водных галои-
д о в , встречается в огромных залежах камен-
ной соли около Стасфурта, состоит из серно-
кислаго кали и магнезии и употребл. для удобрения. 

Каиниты, еретики гностической секты, считавшие 
Каина за сотвореннаго высшим Эоном, апсзнание 
всех пороков—совершенством; отверг. Нов, Зав, 
и воскресение мертвых,имелисвоисвященныя книги. 

Каинковыйкорень, кореньбразильс.,куст. Chio-
сосса racemosa, из сем, мареновых, с запахом 
похожим на кофе, и терпким, горьким вкусом, 
кроме дубильнаго веидества и смол, содержит еще 
каинк. кислоту (каинцин), кристаллизуется иголь-
чатыми пучками и имеет едкий, горький в к у с . 

Каинорфика, музык. инструмент, род форте-
пиано, струны котораго приводились в вибрацию 
посредством смычков, приводившихся в движение 
помощью ног; оказался непрактичным. 

Каинсдорф, деревня в саксонск. окр. Цви-
кау на Мульде, 2948 ж., каменноуг. и жел. рудники. 

Каинск, окр. гор. Томской губ., 8200 ж.; при 
впад, рч, Каменки в Омь, заводы заложены близ 
нынешняго места в 1722 г., для защиты барабин-

ских татар от киргизов и калмыцких князей,, 
a в 1 7 7 2 г. перенесены на нынешнее свое место. 
Каинский окруи, в западной частигубернии. Про-
странство 147 299 кв. г. м. (71260 )8 вер.). Поверх-
ность низменная, ровная и степная. Почва иловата, 
отчасти покрыта толстым слоем чернозема. Реки-
имеют весьма медленноетечение. Главния из них 
Омь, правый приток Иртыша, Ича, Тартас. Дру-
гой пр. Иртыша, Tapa орошает с. з. часть округа, 
на 220 вер. В ю. в. ч^сти округа протекает, на, 
протяжении 120 вер., р. Каргат. Озер в округе. 
необыкновенно много, a именно их насчитывають 
до 1000. Самое обширнсе из них Чаны. Неко— 
которые из этих водоемов пресноводны, другиз 
более или менее солоноваты ; болота занимают. 
обширныя пространства. Лесами уезд довольно 6J— 
г а т , a именно: леса занимают 32°/0 всего про-
странства, Строевые и хвойные леса распространены, 
только в северной части округа, Земли, входящия 
в состав нынешняго Каинскаго округа, изьест-
ныя иод именем Барабы, по самому степному ха-
рактеру своему, долее всех оставались убежищем-
кочевых племен, a потому позже созедних зз-
мель заселены были рус:кими переселенцами. Следы. 
прежних жителей Барабы видны и доныне в мно-
гочисленных курганах Сибири. Кучум, мресле-
дуемый тарским воеводою Воийковым, бежал в . 
нь нешний Каинский округ, на Убинское озеро, где 
и кочевал с семейством в 1598 г. Потомки ба-
рабинских татар и доныне уцелели в Каин— 
ском округе, Жителей 119948. Пропорция ссыль-
но-переселенцев в Каинском округе значитель-
нее, чем во всех других округах 3. Сибири. 
Главное занятие земледелие и скотоводство. Мес.ная 
болезнь Барабанской степи—сибирская язва. 

К а и н , 1) старший сын Адама, убийца своего 
младшаго брата Авеля; земледелец. За убийство 
брата проклят Господом и изгнан с лица зем-
ли. Он поселился на восток от Эдема, в стра-
не Н о д , и имел сына Еноха, от котораго по— 
шло племя, строив. города и занимавшеесяремеслами. 
2) К., Иван, Ванька Осипов, известный москов-
ский в о р , принимавший на себя должность сыщика; 
при Елизавете Петровне осужден в каторжиую-
работу. Автобиограф (1755 г.), род. 1718 г , ум. 
при Екатерине II. 3) К., бранное слово: самый наг-
лый сорванец, отчаянная голова, готовый на все. 

Каирван, священный город y магометан в 
Тунисе, 10000 жит. 

Каирис, Теофилос, род. 1780 г. на о. Анд-
рос , основал сиротский д о м , потом училище. 
В 1839 г. обвиняемый в атеизме оставил его, 
в 1852 г. был заключен в тюрьму, где и ум-
1853 г. Сестра его, Эвантия К., перевела соч. Фе-
нелона: ,,о женском вогпитании" и воспела в 
трагедии ,,Niceratus" падение Миссолунги. 

Каирка, золотая монета в Египте = 55 коп. 
Каиро, 1) главный город Египта, на правом. 

берегу Нила, основан в 969 г. Гоэр-эль-Каи-
д о м , и назван Маср-эль-Каира, т. е. победо-
носный; в древних своих частях—узкий и уг-
ловатый, в новых—построен по европейскиг 
374 838 ж. (22 тыс. иноземцев), около 400 мече-
тей, арабский университет, военная школа и пр,, 
жел. дор, в Александрию, Дамиэтту, Суэц, Сиут. 
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В разстоянии 2 км. лежит портовый город Бур-
д а к . 2) К., гор. сев. амер. шт. Иллинойс, при 
слиянии р. Огейои Миссисипи, 9012 ж, 3) К,-Пьеве 
дель-К., мест. итальянской пров. Павия, 2240 ж. 

К а и с т е р , Каистр , р, в Малой Азии, ныне 
Карасу, берет начало в Лидии, впадает на С. 
•от Ефеса в морз; замеч. по огромн. числу лебедей. 

І .Каис , мера для сыпучих тел в нахиче-
•ваиском уезде, Для пшеницы = 1 пуду 32 русск. 
фунт., для ячменя = 1 пуду 20 фунт. 

Каисьш-Тереизл (Треизб), ордынский ца-
$>евич, женатый на вдове осиователя Казанскаго 
царства, получил от Ваоилия Темиаго во владе-
ние, для поселения т а т а р , г. Городецк на Оке, 
ло имени его названныЯ Касимовым; ум. 1469 г. 

К а и т а х , округ в Дагестане, на р. Бугане 
•и y Касп, моря, вместе с соседним Табассараном 
=3140кв. км,, 95305 ж. Гл. прэизведен.: пшеница, 
чалиык,хлопчат. бум,, морели, виногр. и др. фрук. 

Каитф, река в Бразильской провинции Пара. 
Каифа, Гаифа, город в турецком виляйете 

€ирия y подножия Кармель, 3000 ж. 
Каи-Фунг-Фу, гл. портовый гор. кит. пров. Го-

« а н , на р.Гоан-Го, гл. местопр. евреевв Кигае, 
Каа 1 ) Х а н , предводитель сельджуков, привед-

ший их из Туркестана в Хорассан, a оттуда 
в Армеиию, родоначал, османов. а) перс. царь, 
празн. Каикобада, царст, 60 л.,передал правлзние 

«Своему сыну Лохарасбу и посвятил себя набожно-
созерцательной жизни. б) К.-Х., румынские султаны: 
Гаджат, Эддин Каи - Хззру I, царствовал с 
1206—12 г.; в) Гаджат Каи-Хозру 11, 1238—46 
г) Каи-Хозру 111, царствов. несовершеннолетним, 
с 1265 по 1283 г о д . 

Кан 1) св., из Салоны в Далмации, 283 — 
'96 г. был папой, ум. мученической смертью; па-
мять 22 апреля. 2) К, вернее Гай, часто встре-

•чающееся мужское имя y римлян. 3) К. или Боль-
шая река в Южной Африке, на восточной гра-
нице Капланда, берет начало в горах Штормь, 
«падает, пройдя 280 км. к северу от мыса Мор-
г а н , в Индейский океан. 4) К., Жан Франсуа, 
франц. промышленник, род. 1804 г. в С. -Шеф-
Бутонне, имел фабр. в Париже, Брюсселе, Ам-
стердаме и т, д.; изобрел несколько технических 
•аппаратов, ум. 1871 г. бл. Рюгсек. 5) К., село 
Слободскаго уез, , на левом берегу р. Камы. 

Кайамбэ, вулканическая вершина Кордильер, в 
пределах республики Эквадор, на сев.-восгок 
от Квито, 5840 м. выс. 

Кайбальская степь, Минусинскагоокр., состав-
ляет продолжение Сагайской степи, камениста; изо-
билует солонцоватыми травами, составляющими 
весьма вкусный и полезный корм для скота. 

Каибалы, тюркское племя, обитающее в Ми-
«усинском окр. Считаются 7 родов. В настоя-
щее время все они крещены, живут в хороших 
домах и их деревни не отличаются от русских. 

Кайбула, астраханский царевич, сын Аккубе-
к о в ; в мае 1552 г. выехал из Асираханив 
Россию, где женился на племяннице Ших-Алея; 
дочери Эналеевой, и получил во владение город 
Юрьев. Находясь в русской службе, он участ-
вовал во многих войнах и походах: был 
(1553—57) с князьями Щенятевым и Палецким 

в Финляндии, сражался там со Шведами; в 1555 
и 1556 г, ходил с войском прот. крымцев, a в 
1557 и 1562 г. принимал участие в войне Іоанна 
1Y с Ливониею. Его сын Араслан Алей. 

Кайдаки—Старые и Новые, два с. Екатери-
нославскаго у. и г., 824 и 1825 ж.; прир. Днепре. 

Кайдаловская, село Читинскаго округа. 
Кайданово, еврейское местечко Минской г. иу. 

Замечательно битвой литовцев и татар в 1249 г. 
Кайданов, Иван Козмич, профез. историив 

Имп, Алексаидровском лицее, автор учебников, 
члеи-корреспондент И. А. Н., р. 1782, у. 1845 г. 
2) К,, Яков Козмич, доктор медицины, род. 
1780 г., проф. медико-хирургической академии, осно* 
ватель перваго в России медиц. журнала, у. 1855 г. 

Кай-драй, небольшая голландская лодка, на ко-
торой развозят близ берега сестные припасы. 

Кайе, Пьер Виктор, франц. писатель времен 
реформации, ученик и друг знаменитаго Ромуса, 
род. 1525, ум. 1610 г,; профес. еврейскаго языка 
наваррской коллегии, написал множество полемич. 
соч. по богословским наукам и , ,GhronoIogie no-
ѵепаиге" и ,,Chronologie septénaire". 

Кайфгер, голландское длинное гребное судно. 
Кайенна, гл. гор. француз. Гвианы в Ю. Аме-

рике, на острове К. (420 кв. км.) при устье реки 
К., 7632 жит., сильно укреплеинйй пункть; до 
1854 г, был мегтом ссылки. Название К. упот-
ребляется также вместо названия иФранц. Гвиана". 

Кайенокий п е р е ц , высушенные и стертые в 
порошок плоды растения Capsicum minimum; к. ит. 
бываетжелтый и красный(в последнемчасто при-
месь сурика для цвета). 

Кайен (фрц.), полушелковая полосатая материя, 
Кайзариех, гор. в турецк. виляэйте Карама-

нира, при Эрдшиш-даге, вь долине, орошаемой 
Кара-су, 30000 ж,, ведет значительную торговлю. 
К,—Цезарея древних. 

Кайзервальд, горы в сев.-зап. частиБогемии, 
находятся в связи с с.-воот. отраслями Бемер-
вальда; вершииа их Нейенберг имеет до 3000 
ф. выс.—Кайзерирошен, нем, монета = 12 пфе-
ннигам = 4 нашим коп. сер. — Кайзергг/льден, 
австр. = 60 крейцерам=65 к. сер. 

Кайзерлинг, Мориц, еврейский теолог и пи-
сатель, род. 1829 г. в Ганновере; с 1870 г. 
раввин в Пеште, написал биографию Моисея Мен-
дельсона, ,,Еврейския жгиидины" и др, 

Кайзеровы пилмли, ртутиыя против сифилиса; 
изобретены докт. Кайзером во второй половине 
ХѴШ ст., ныне не употребляются. 

Кайзерберг, г. в Эльзасе, на Вейсе, 2590 ж. 
Кайзфрслаутерн, гор. в Баварии, на р. Лау-

т е р , 31450жит.; лежит на склоне Вогезов, y 
входа в теснину; окрестности иззестны по многим 
битвам. В городе различныя учебныя заведения, 
железн. заводы, значит. промышленность и ведется 
торговля плодами.—Кайзершток, горы на гра-
нице швейцарск. кантонов: Цуг и Швиц; 4110 ф 
выс.—Жайзерштул, гор. в швейцарск. кантоне 
Ааргау, ниРейн-в, с 1000 ж.—К., отдельная гор-
ная цепь в окр. Вер, Рейна, состоит из 40 или 
50 гор. Высшая точка собственный К. или Мерт-
вая голова, 1733 ф. высоты. 

К а й з е р , 1) Генрих-Вильгельм, учительли-
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тов.гимназии, писатель, р. 1822, у. 1881 г. в Спб. 
2) К., Фридрих, батальн. живописец, р. 1815 г., 
с 1850 г. жил в Берлине, Замечателен по изо-
бражениям движений в массах и по живописной 
игре красок в картинах из военной жизни. 
3) К., Эрнст, род. 1803 г. в Райне; известный 
нем, псйзажист, в особенности хорошо писал 
горные виды, моря и пр, 

Кайкан (Labrax), морской судак, ьодится в 
северном Аилантическом океане, Средиземном 
и Черном морях. 

Кайла, землекопный инструмент, остроконечный 
молот для добычи мягких горных пород. 

Кайлаза или Кайлас, горы в зап. части Ти-
бета; по мнению индусов священное местопребы-
вание Вишну и других индусских богов. 

Кайлома, гора с серебрян. рудниками в Перу. 
К а й л ю э т , Луи Дени, французский скульптор; 

род. 1791 г.; его статуи: св. Елизавета и др. 
Кайма (араб.), край платка, платья, отличаю-

щийся узором от прочей ткани. 
Каймакам (араб.), наместник в Турции, пра-

витель округа, под начальством вали (генерал-
губернатора).Вообщезаступ.место высш. сановника. 

Каймакани,родтонкагоост-индскаго полотна. 
Каймак(тур. ) ,сыр на сливках y магометан. 
Кайманские остр,, в.-инд. группаостр. к югу 

от о. Кубы, 584 кв. км., 2400 ж., ловля черепах. 
Каиман или аллигатор (Crocodilus sclerops et 

lucius), животн, из рода крокодила, с широкою, 
тупою мордою, пальцы до половины со&динены пере-
понкою. По величине, внешн. виду, пище, сходен 
с обыкновенным крокодилом. Водится в боло-
т а х , озерах и больших pp. тропической Америки; 
очень опасен; нападает даже на лодки и хватает 
людей. В жаркое время, когда болота высыхают, 
к. с трудом отыскивает пищу и по долгу по-
стится; кладет от 100—200 яиц , кои, как 
и мясо, некоторыми племенами употребл. в пищу. 

Каймары, село Казанской губ. и уез. , 1660 ж. 
/ К а й м б л е р , гора, в главн. Кавказском хр., 

Каспийскаго или Шемахинскаго Кавказа, Бакинской 
губ., Шемахинскаго уез., 2844 фут. выс. 

Каймени (греч. Горелые), острова, поднявшиеся 
в средине бассейна Санторина. 

Каннарджи, или Кучук-К. , деревня в кня-
жестве Болгарии, близ Силистрии; здесь 21 июня 
1774 г. заключен мир между Россией и Портой, 
известный под назван. Кучук-Кайнарджийскаго 
мира. В память этого договора Канова еделал 
статую, находящуюся в Румянцевском музее. 

К а й н а х , р. в Штирии, в Австрии, прит. Мура. 
Кайнозойская эпоха земли, тожечтотретичныя 

и др^ гия образования. 
Каинулайзет,название одного поколенияфинска-

го племени, обитающаго в Финляндии. 
Кайо, l)(Caillaux), Алекс. Эжен, француз.госуд. 

деятель, р. 1822 г. в Орлеане, инженер, 1875 — 
76 г. министром публичн. работ, до 1882 г. в 
сенате, 1877 г. при Брольи министр. финансов. 
2) К. (Gailliaud), Фредерик), известн. путешест. по 
Африке, род. 1787 г, в Манте, ум, там же 
1869 г, изследовал 1817—20 г. особенно оазисы 
Шарге и Дахель.Гл. произв. ,,Путеш. Мероэ", и др. 

Кайовесы, индейское племя в Сев, Америке. 
Кайона, порт на о. Тортуге, с. б. Гаити, 5000 ж^ 
К а й о р , земля Дьолофов в Сенегамбии, между 

Санегалом и Зеленым мысом, на берегу Атлан— 
тическаго океана, 150000 жит., магометан; управ— 
ляется гултаном, 

Кайра (Uria), пыжик, род плавающих или 
водяных птиц , сем. чистиковых. Ноздри кругло-
ватыя; водятся в морях умеренной и сев. Ев-
ропы; часто встречаются стаями, 2 вида. К. тон-
коносая (V. troile) и К. свистун (U. grylle). Дл» 
жителей крайняго севера кайры благословенныя пти-
цы: оне составляют главную пищу жителей юж. 
Гренландии, и еслибы уменьшилось число кайр , ТО' 
для жителей настал бы голод. 

Кайроли, Бенедикт, итал. госуд. деятель, род. 
1826 в Павии, принимал участие в возстании ми-
ланцев 1848 г. и в войне с Австрией, служил 
1859—60 г. в гарибальдийском отряде волон-
тером. С 1860 г. член, парламента, руководил 
крайней левой, 1878—79—81 г. мин.-президент. 

Еайры, сел. Днепровскаго уез. , 3642 жит. при 
рукаве Днепра Конке. 

К а й о а к , испорченное от „ к а з а к " ; название 
киргиз-кайсаков, 

Кайсариэ, 1) (древняя Caesarea Mazaca), гл. гор* 
ливы того же имени в Азиатской Турции, в ви-
ляйете Бозок; под именем Мазаки был столи-
цей Каппадокии, 2) К. (paesarea Palestiijae), город 
в развалинах в Палестине, был основ. в 25 г. 
до Р, X. Иродом Вел. Известен в истории апо~ 
столов. В 195 г. здесь был собор. Разрушен 
калифом Эль-Ашрафом в 1291 г. 

К а й с а р о в , Андрей Сергеевич, ученый доктор 
философии и медицины эдинбургскаго универ., ав-
тор славян. мифологии; род. 1782 г., убит в бон> 
при Зйлау 14 (26) мая 1813 г. Собрал очень много 
важных и редких сведений об истории славян 
и изд. соч. ,,yersuch eiijer slavischen. Mythologie ia 
alphabetischer prdnung". , ,0 любви к отеч." и др. 

Кайоолер , Леопольд, публицист, р. 1828 г-
в Бреславле, редактор газеты ,,Post<( п Бер-
лине. В 1870 г., будучи оффициальным предста-
вителем берлинской прессы при глазной квартире-
во Франции, взят в п л е н ; написал: , , И з г л а в -
ной квартиры и военнаго плена". 

К а й с т е р , 1) см. Каистер. 2) К., большой во-
допад в британской Гвиане. 

Кайтаго-Табасараньскийокруг, в с е в . част» 
Ю. Дагестана, прилегает к Каспиискому морю. По-
верхность округа покрыта отрогами главнаго Кав-
казскаго хребта. Самая высокая гора, Джуфудаг,. 
9908 рус. ф. выс. Почва преимущеетвенно песчано-
глинистая, смешанная местами с черноземом. Зна-
чительных рек н е т . Озера и болота встречаютса 
преимуществ. по Каспийскому побережью; из озер 
сам.большое лджи (Гаджи), осаждающеесоль. Т у т -
же серныя минеральныя и кисложелезныя воды. На 
морском побережье встречаются нефтяные и соле-
ные ключи. Округ ь образован в 1859 г., из 
двух прежде отдельных частей Кайтаго или Кара-
Кайтага и Табасарани . Сношения русских с ту-
земцами начались еще при Петре 1, который побе-
дил уцмия (начальника) Ахмед-хана, принявшаго 
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тотом подданство России. В 1774 г. уцмий Эмир-
Хамза захватил в плен академика Гмелина, за 
что генерал Медем и раззорил весь Нижний Кай-
т а г ; после измены Адельхана, в 1821 г., до-
стоинство уцмия уничтожено, До 50 тыс. жит. (пре-
имущественно лезгины) большая часть населения ма-
гометан. С водворением русских войск жители 
занимаютсяхлебопашеством, скотоводством, шел-
ководством, посевами марены и другими промыс-
лами. Марена и хлебоп. развиты особенно в юж, 
Табасарани, кроме того, занимаются выделкою ков-
ров и холста, также пчеловодством и посевами 
конопли, В сел. Кубечи занимаются выделкою ору-
зкия. Табасарань богата ореховыми рощами и гру-
шев. деревьями. По ней" прох. изв. Александр. стена. 

К а й т а л , мнимый русский царь, Персидский сти-
хотворец XII века, Низами, в своей поэме , ,Алек-
сандр Вел.", упоминает о руссах, как о союз-
никах этого героя: озлобясь на них за опусто-
шение столицы армянской царицы, Александр Вел. 
взял царя руссов Кайтала в п л е н . 

Кайтым,мераповерхностиТаврич.г., = 12/3 дес. 
К а й х а н , родоначальник Османов, вел сельд-

жукских турок из Туркестана в Харассан, a 
потом в Армению. 

Кайчали, дер. Елисаветпольскаго у.; при реке 
Шамхаре; золотоносные пески. 

Кайэ (paillié), франц. путешественник и изсле-
дователь, род. 1799 г. в Мозе, ум. 1838 г. в 
Бадерре; извест.своимпутешествиемвТимбукту. 

Кайяниды, вторая династия в Персии, родона-
чальник которой Кай-Кобад; цари этой династии 
царств. до Александра Великаго. (см. Каи-Хазру)-

Кайяносы, индейское племя бразильско-гвараун-
ской отрасли, из группы Ше. 

К а й я н , наречие даякскаго яз., глав, на о. Борнео. 
Каиафа, первосвящ. иудейс. во время земной жизни 

1. Христа, был участн. осуждения Его на распятие. 
Какабака, водопад (и713/4 фута выс.) на р. 

Вейт-Фиш-ривер,бл. Верхнягооз., в С. Америке. 
Какава, один из глав. замечательн. городо.в 

Карамании (состояшдй из древних областей: Ликии, 
Памфилии, Киликии, части Фригии и Карии). В ок-
ружности его видны развалины древних жилищ, 
искусно высеченныя в скалах гробницы, развали-
ны театров и друг. достопримечательности. 

Какаду (Cacatua или Plyctolophus), род попу-
гаев в Австралии, на МолукскихиФилиппинских 
островах, белаго, розово-краснаго или темнаго цве-
та, хохол может быть приподнят по произволу 
птицы; легко приручается и выучивается говорить. 

Какамо, гор. в Азиатской Турции, в Карама-
нии, с прекраснсю гаванью. В окрестностях ве-
ликолепныя развалины древней Андриакии. 

К а к а м у ш , шерстяная ткань, род трико, сот-
канная из овечьей шерсти двустриги, работается в 
Австрии, употребляется на обивку мебели. 

К а к а н а б , гора в главном Кавказском хр., 
на границе Тифлисской губ. и Дагестанской обл., 
выс. 11 188 ф. Гора К. служит границею между 
Дагестанским и Самурским звеньями Кавказ. хр, 

Какао, семена дерева богоснедника—какао или 
шоколаднаго дерева (Theobroma Cacao), принадле-
жащаго к сем. мальвовых, Оно растет в Юж. 
Америке, Мехике и Антильских островах, Се-

мена яйцевидно-плосковатыя, содержат до 60°/о 
масла и алкалоид теобромин, запах и вкус 
приятны; употребляется на приготовление шоколада. 
Продажный порошок часто содержит крахмал, 
муку и бывает подкрашен красною охрою. Ше-
луха К. наз. какавелла и заменяет кофе. 

Какапон, река в С.-Америк. штате Виргинии, 
берет начало на Аллегаиских гор,; погле 30 миль 
течения, впадает в Потомак. 

Какара, р. в Сенегамбии, пр. Сенегала, 400 в.д. 
Какаралли, крепкое деревоиесу^ив Ollari, расст. 

в Ю. Америке, употребляется для кораблестроения. 
Какась, с Семиградии любимое печенье из жа-

оеных маисовых зерен, 
Какаты (смол.), род башмаков из лыка или 

бересты; они меньше лаптей и без обор. 
К а к а ш , Стефан, семиградский дворянин; в 

1602 г. отправлен в Персию римским импера-
тором Рудольфом II, в качестве посланника, 
в сопровожденииГеоргаТектандера фон-дер Ябель 
и Георга Агеласта; прибыл в Москву и был ка-
мерен отправиться в Персию чрез Астрахань, 
но не достигши места назначения, скончался скоро^ 
постижно в 1603 г. в Лантцене, в Мидии. Об 
этом путешествии сохранились два акта, один на-
писан самиѵ Какашем, a др. Тектандером, под 
загл.: ,,lter Persicum"; ,,Kurze, doch ausführliche und 
warhafftige Beschreibung des persianischen Reichs", etc. 

Каква, рекаПермской губ., Верхотурскагоуез., 
правый пр. Сосвы. Берет начало на восточном 
склоне Уральскаго хребта, y подошвы Каквинскаго 
камня; впадает в Сосву при Елкинских юртах . 

Каквенфс, главн. гор. Чилийской пров. Мауле, 
на р. К., приток Рио-Мауле, 6000 ж. 

Какерлаки, см. Альбинизм, 
Какета, река в южн. частиМовой Гранады, в 

пров. Альто-Амазонас, впадает в Амазонку. 
Каки, 1) (Diospyros jK-aki), китайск, финиксв.сли-

ва; сладкий оранжевкй плод с яблоко. 2) К.-Ока-
ла,—узкий проходна южн.бер.Коринфзк.перешейка, 

Какиле, (Cakile Tourn.), род двусемянодоль-
ных растен. и з с е м . крестоцветных, коего вид 
С. maritima, с свитло-фиолетов. цветками, раст. 
по бер. морей Европы, Сев. Америки и Малой Азии, 
и обладает противоскорбутными, мочегонными й 
слабительными свойствами; вкус его острый, солен. 

Какка, в Японии тоже что бери-бери. 
Каккамо, город итал. пров. Палермо, 7964 жит, 
Какну, р. в Сев.-Амер. владениях, впад. в 

Кенайский зал, при бывш. Николаевском редуте. 
Како, 1) славян. назв. буквы К. 2) К., в гречск. 

составных словах означает дурной, испорчен. 
Какавуни, теперешнее назваяие Тайнаронских 

гор в Пелопоннесе; жители этих г о р , какаву-
нисты, самое дикое племя из майнотов. 

Какография (гр.), намеренное ошибочное пра-
вописание, для упражнения ученика в отыскивании 
ошибок. Какология (греч.), неправильный оборот 
или разстановка слов . 

КакодвМОНЪ, злой д у х , демон древн. греков. 
Какодил, органическ. соединение, состоит из 

углерода^ водорода и мышьяка; получается пере-
гонкою уксусно-калиевой соли с мышьяковистой ки-
слотой. Оно получается в виде безцветной жид-
кости, имеет отвратильиый запах , при—6° об-
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ращается в тв^рдое состояние, на воздухе легко 
/воспламеняется, очень ядовито. Окись К. назыв. 

алкарзин, маслянистая жидкоеть неприятнаго за-
паха, акакодилевая кисл. носит назв. алькарген. 

Какоксен, минерал, встречающийся в виде 
волосистых кристаллов, сгрупирован. в пучки. 
Весьма мягок,цвет грязно-желтый до лимонно-
желтаго; блеск шелковистый; состав: окись желе-
за, фосфорная кислота с небольшим количест-
вом глинозема и фтсра; находитея в Богемии. 

Каколэ, в Испании название мула, носящаго на 
каждой стор. корзину с сиденьями для путешеств. 

Какоморфия, (греч.), уродство органических 
частей тела, выкидыш. 

Каконго, небольшая береговая страна в Нижней 
Гвинее, на западн. берегу Ю. А., и правомбер. 
нижняго Конго; главн. город Кингуэла или Ченгела, 

Каконда, португальский форт и торговое ме-
стечко внутри Бенгуэлы. 

Какорва, (Matncaria maritima, m. inodora), раст. 
из рода ромашки: сорная трава. 

Какорин, Александр Филипович, сибирский 
уроженец, первый директор Имп. А, X. и луч-
ший русский архитектор, ученик графа Растрел-
ли, оставил по себе память основанием велико-
лепнаго здания академии художеств. План его 
был лучшим не только в России, но и в Па-
риже, куда императрица Екатерина посылала его 
на разсмотрение. Ум. в 1771 г. 

Какоро, р. в Сенегамбии,после 400 вер. течения 
впадает в Сенегал. 

К а к о р , остр. в Финском зал., при сев. вхо-
де в пролив, отделяющий ос. Вормс от о. Даго. 

Какофония, неприятное созвучие тонов в му-
зыке, или слов в поэзии и речи. 

Какса, индейская монета с дырочкои в се-
редине для того, чтобы ее нанизывать; к. = 1/2 к. 

Какстон, Вильям, род. 1410 г, в графстве 
Кэнт , ум. 1491 г., первый завел в Англии ти-
пографию и напечатал между проч. ,,Recueil des 
histoires de Troyes"—Рауля ле Февра, сперва на 
франц,, потом на англ. яз., 1471 г, первую кни-
гу напеч. на англ. яз, Из соч. его более замеч.; 

•,,The game and playe of the chesse" (1474) и ,,Myr-
rour of the wored". (1481) и др. 

Кактиты, нопаловики, ископаемые стебли пла-
унных растение, похожие на стебели кактуса. 

Кактусовыя, (СасІеае),двусемянодольныяраст., 
имеющия утолщенный стебель, состоящий из мя-
сист. зелен. массы, шарообразной, цилиндр. или ли-
стообразной формы, часто разветвленный, большею 
ч. сов.ершенно без листьев, вместо почек боро-
давки,усаженныя разл, рода комочками, цветы боль-
шие, правильные, часто очень красивые. Растут в 
теплых странах Америки, в безжизненных ка-
менист. местностях, часто разводятся y нас в 
оранжереях и комнатах за оригинальность форм 
и частию за красоту цветов, размножаются лег-
ко отводками; стоит только воткнуть в землю 
кусок стебля. Почти все к, имеют приятные, слад-
ко-кислые плоды, кои употребл. в пищу, легкое 
негниючее дерево нек. видов идет на дверные по-
роги, весла. По наружному виду различают неск. 
родов, составлявших прежде один линнеевский 
род: Cactus L. К. с шарообразн. стеблем, покры-

тым ребрами и колючками, принадлежат к ро-
дам Mammilaria, Echinocactus ; факельные к,, с 
гранеными(столбообразными.,иногдаразветвляющи-
мися, как канделябры, стеблями, до 60 ф. выши-
ною, к роду Cereus, разл. виды коего иногда с 
листообразн. стволами, чаще др. разводятся, как 
украшающия раст.; Опунции (Opuntia), co стебля-
ми из толстых, плоских, ветвистых членов, 
встречаются одичалыми по бер. Средиземнаго м. и 
разводятся там в виде непроницаемых изгоро-
дей(0. vulgaris): плоды ея —индийск. фиги—седоб-
ны; на друг. виде 0., в Мексике живет кошениль. 

Какунди, туземное назв. р, в Сенегамбии, на-
зываемой европейцами Нунец; на ней торговое ме-
стечко того же имени. 

Какурина, Варвара, автор стихотворн. перело-
жений жизнеопис. св. мужей и ж е н , 1862—64 г. 

К а к у р , белый крымский виноград, дает хо-
рошое вино того же названия. 

К а к у с , в итал. мифах великан и разбойн,, 
сын Вулкана; убит Геркул., y кот. похит. быков. 

Какша, 1) р. Вятской и Костромской губ., лев. 
пр. Ветлуги; 2) К., собачий помет, употребляемый 
для сгокки шерсти со шкуры. 

Кала, 1) Calas, Ж а н , род. 1698 г. в Ланге-
доке,протестант, купец в Тулузе, был обви-
нен перед тулузским парламентом в убийстве 
своего сына, который повесился в припадке ме-
ланхолии и котораго, по мнению обвинения, отец 
подозревал в желании перейти в католич. веру, 
9 марта 1762 г. он был казнен и имущество 
его конфисковано. Вольтер добился пересмотра д е -
ла и в 1765 г. парижский парламент признал К. 
невиновн. 2)К., городв Саксен-Альтенбурге,ок-
руга Рода, на р. Заале, 3000 ж., там же замок 
Лейхтенбург, увеселительное место. 3)К.,село Ба-
кинск. у. 1925 ж., при Калинском солян. озере. 
4) древния развалины замка и монаст. бл. Парижа 
(резид. Меровингов), здесь был собор в 1008 г. 

Калабака, епархия греческой номархии Трикко-
ла в Ѳессалии, главное местечко К. 

Калабарские бобы, почковидныя темно-корич-
невыя семена ползучаго растения Physostigma ve-
пеповип^из сем. мотыльковых, содерж. чрезвычай-
но ядовитый алкалоид физостигмин или эзе-
рин, употребл. в лечении г л а з , так как про-
изводит сужение зрачка. Его соком индейцы от-
равляют свои стрелы. 

Калабар , береговая полоса в ВерхнейГвинее, 
на восток от Нигера, обитаемая разн. негрски-
ми племенами, названная так по двум р е к а м : 
Старому it., впадающему в зал. Биафра, и Но-
вому К., одному из рукавов Нигерской дельты, 
впадающему в Бенинскую бухту. 

Калабас, (порт.), Кальбасс (франц,), тыква-
горлянка, тыквенная бутылка, калабасы, калабаши 
в Африк. употребл. для промывки золотоносн. песк. 

Калабашка,грубосделаннаядерев.чашка,миска. 
Калабино, село Земл. у. 1827 ж., при р. Нереже. 
Кала-бойну, гора, в Мал. Кавказе; Елисавет-

польск. у . , вотроге Гокчинек. хребта,выс. 5497 ф. 
Калабооо, гл. гор. пров. Гварико Южн.-америк. 

республики Венецуэла, 5618 ж., здесь 24 июня 
1824 г. победа Боливара над испанск. генерал. 
Латорре, вследствие ея последние очистлли Колумбию. 
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Калабрезе, (il cavalière Calabrese), прозваниежи-
вописца Матиа Прети, род. 1613 г. в Таверно, в 
Калабрии, ум. 1699 г. в Сиракузах. Принадле-
жит к числу итал. портретистов 17 ст. Его 
фрески и картины в Риме,Неаполе и Мальте. 

Калабрезы, широкополыя, кверху заостренныя 
шляпы, служили 1848 г. революционным знаком. 

Калабрия, крайний юго-зап. полуостр. Италии, 
соединяющ. перешейком в 75 км. шир. с провин. 
Потенца, 15048 кв. км., 1258225 ж,, Апеннины 
здесь достигают 2270 м. выс, множество бере— 
говых р е к , с древнейших времен подвержен 
страшным землетрясениям, почва плодородна, но 
плохо обрабатывается, большинство населения бед-
но. Калабрийцы грубы и суеверны, но гостеприим-
ны и с очень развитьш чувством чести, Зпров.: 
Катанцаро, Козенца и Реджио. 

Калабшех или Келабшех,мист. в Нижн. Ну-
бии на Ниле, 2000 ж. и древне-египетск. развал. 

К а л а в е р а с , п р . Сан-ХоакинавСив.Калифорнии. 
К а л а в о н , быстрая р.в Провансе,берет н&ч. в 

горах Мор и впад., после 7 м. теч., в Дюрансу. 
Калаврита или Калаверта, гор. в греческ. но-

мархии Ахайе, 1062 ж., резиденция архиепископа. 
Здесь начались попытки к возстановлению свобо-
ды Греции в 1770 и 1821 гг. 

Калаврия, остр. древней Греции. в Саронич. зал., 
против города Трегены. На о, развалины храма 
Нептуна, некогда служившаго убежищем пресле-
дуемым, и где Демосеен отравил себя, чтобы 
не попасться в руки приверженцев Антипатра, 

Калагари, лустыня в Южн. Африке, отозер 
Нгами до реки Оранжевой, между Велиьой Намака-
вой и страной бечуанов, 1780 км. дл., 740 км. ш. 

К а л а г у р и с , в древности город васконов 
тарраконской Испании на реке Эбро; ныне Кала-
горра, город в испанской пров. Логроньо, на р. 
Сидакосе, близ впадения ея в Эбро, 8134 жит.. 
родина Квинтилиана. 

К а л а г , гора в главном Кавказском хребте 
Дагестанской области, Самурскаго окр., выс. 5047 ф. 
На северо-западном склоне выс. 4851 фут. 

Кала-дора, возвышенность на Ширахской степи, 
на гран. Сигнахскаго и Елизаветп. у,, в. 2674 ф. 

К а л а д и у м , тропическ. односемянод. раст, из 
сем, аройниковых (Caladium esculenturç), растет 
в Вест-Индии,Бразилии и др. странах; там же 
возделывается под именем тарро, ради клуб-
ней, содержащих много крахмала и молод. стеб-
лей, идущих в пищу. Видь Cseguinunj, ядови-
тое раст. Вест-Индии, коего сок првдает проч-
ность льняным тканям; сок , выжатый из корня 
и травы, употребляется в гомеопатии. Многиедру-
гие виды употребляются в пищу, 

Калазанца, Іосифи,из Аррагонии,основательор-
дена пиаристов, ум. в 1648 г. Получив звание 
епископа, он начал в своей епархии заводить 
школы для бедных детей, где они обучались За-
кону Божию, чтению, письму, счислению и граммат. 
Первая школа была основана в 1 5 9 7 г . , а в ско-
ром времени эти заведения распространились не 
только в Испании, но в Италии и Германии. 

Калазиао, город на Филиппинском острове 
Люсон, 18000 жит. 

К а л а и д , К&лаит, старая или каменная бирю-
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за, соединение фосфорнокислаго глинозема с фос-
форною известью и углекислою окисыо меди. 

К а л а и н , тонкий лист из свинца (89°/0),олова. 
(10%) и меди (170) для покрытия внутри^китай-
ских чайных ящиков. 

Калаис и З е т , окрыленные сыновья Борея, 
принимали участие в походе Аргонавтов, освобо-
дили Финея от Гарпии; были убиты Геркулесом. 

Калаись и Калаис-Сухой, Кобяки, два села 
Кирсановскаго у., 3000 и 1847 ж.; п,ои р. Калаисе. 

Калайдович, 1) Иван Ѳедорович, писатель 
и перев.; член Общ. истор. и древн. Российских, 
р. 1795 г., ум. 1853 г. Соч, „Грамматика язы-
ка русскаго" и др, 2) К., Константин Ѳедорович, 
русский ученый, род. в 1792 г., ум. в 1832 г.( 
положивший основание хорошему изданию памятниковѵ 
и много способствовавший обяснению и х ; Ка-
рамзин часто пользовался ими как источниками. 
Сочин.: ,,Русския достопамятности", мДревне-руо 
ския стихотворения" и мног. других. 

Кала-иоки, река Улеаборской губ., образуется ѵь. 
10 верстах от устья из притоков Исо-иоки и 
Варя-иоки; впадает в Ботнический залив, 

Калакауа I, король Сандвичевых островов, 
род. 1836 г. в Гонолулу, сын вождя канаков,. 
провозглашен королем в 1874 г. после прекра-
щения династии Камехамеха, обездил в 1 8 8 1 г. 
Азию и Европу, покровитель европейской культуры. 

К а л а к а х , Якутской обл., Олекминскаго окр.,, 
правый приток Витима. Берет начало в высо-
ких горах, образующих водораздел речных 
систем Витима и Олекмы. 

Калакрия или Улград-Буруни, мыс y Черна-
го моря на болгарском берегу. На нем селение и 
маяк К., замечателен победою русскаго флота,. 
под начальством контр-адмирала Ушакова, над 
турецким флотом в 1791 г. 

Калаку, гора в главном Кавказском хреб-
те , в северном отроге Каспийскаго Кавказа, про-
стирающемся к с.-с.-в. от г. Гюмишты, между 
верховьями pp. Баба-чая и Гюлган-чая, Кубин-
скаго уез., 6410 фут. выс. 

Калакуцкий, Николай Вениаминович, генерал-
маиор, известный специалист по артиллерии, уча-
ствовал в венгерской кампании и турецкой вой-
не 1853—55 гг. Им издано нисколько специал''>-
ных технических сочинений; a его изследовани& 
,,0 внутренних напряжениях в чугуне и стали" 
переведено почти на все европейские языки, Род. 
в 1831 г., ум. в 1889 г. 

Калали,сел,Эриванскаго у.; 337 ж.;при р.Занге» 
Калалы или Калала, р. Ставропольской губ. и 

уез., один из зиачительныхь северл. притоков 
Большаго Егорлыка. Берет начало нескол. ручья-
ми из цепи холмов, тянущ.по прав.бер.Кубани. 

К а л а л а л , лезгинское племя в Верхнем Да-
гестане, на реке Койсу, 8200 жит. 

Калама (в древностиТиам), рекав Албании, 
впадает в Іоническое море. 

Каламазоо, река Северной Америки, в штате 
Мичиган, впад. в озеро того же имени; 280 в. 

Каламайка, оживленный национальный танец 
карпатск.славян, назв, по гор. Коломее в Галиции, 

Каламаки, гавань на Коринфском перешейке^ 
y Саронскаго залива; Схенант y древних. 
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Каламандровое дерево, древесина diospyros hir-
suta, растет на остр. Цейлоне, употребляется для 
токарных работ.К. д. превосх. качества и цвета. 

Каламантан, туземное назв. острова Борнео. 
Каламата, 1) главный гор. Мессенской номар-

хииРйри впадении Недона в Коронский залив , до 
7609 жит. В 1821 r. K. был один из перв. 
освобожденных гор. Греции и сделался местопре-
быванием перваго греческаго национальнаго собра-
кия. 2) К., итальянский и левантский шелк. 

Каламацо, главная местность графства К., в 
сев.-амер. штате Мичиган, на р. К. (впадает 
в оз. Мичиган),точка пересеч.ж.д.,более 12 т.ж. 

Каламбоковое дерево, породы aquilaria, упот-
ребляется для тонких столярных работ, 

Каламбур (фрц.)> слово, выдуманное француз. 
в конце царствования Людовика XV; так назыв. 
игру слов , основанную только на сходстве зву-
к о в , не обращая внимания на орфографию, К, из-
вестны были уже древним: ответы оракулов To
me были ни что иное, как к,; особенно славились 
ими: в древности Аристофан (у греков), Плавт 
и Цицерон (у римлян), в средние века Рабле, 
Шекспир и Мольер. В прошедшем столетии 
известен был своими кал. маркиз де Бавьер, 
составивший себе этим славу. 

Каламенка, коломенка. Плотная льняная ткань, 
преимущеетв. суровая, быв. и беленая, для одежды. 

Калами или Каломи, р. Енисейской губ., пра-
вый приток реки Епашимо системы Подкаменной 
Тунгузки. К. стекает с тех же высот, как р. 
Вангаш, приток Пита, отличается своею золото-
носностью и принадлежит к сев. системе золо-
тых розсыпей Енисейскаго окр. Один из самых 
замечательных приисков на Калами-Наркизовский. 

ІСалашг, тоже что Гальмей. 
Каламио, греческий ваятель, жил в Y в. до 

Р. Хр. в Афинах, образует переход от эги-
неткческой школь. к веку Перикла. Глав, работа 
победная колееница с превосходными конями. 

Каламита, назв. компаса особой формы, упот-
реблявшагосяв средниевека; стрелка компаса, при-
крепленная к пробке или вырезанной из дерева 
фигуре лягушки, плавает в сосуде с водою, 
^казывая страны света. 

Каламитский з а л и в , залив Чериаго моря иа 
западном берегу Крымскаго полуострова; там же 
лежит город Евпатория, иначе этот залив на-
зывается Феленк-Бурунским. 

Каламит, минерал, вид роговой обманки, зе-
леноватаго цвета,попадается вместе с змеевиком. 

Каламиты (Calarçitis), ископаемые древовидные 
хвощи, характерныя для кам.-угольной формации. 

Каламианокие или Каламинокие острова, груп-
па 17островов в Индейском море, между Мин-
доро и Палаваном. Причисляется к Филиппинск. 
архипелагу. Главный из н и х : Бусваган и Ка-
ламиан. Ловля жемчужных раковин. 

Каламопора (Galanjopora), ископаемый вид по-
липов, часто встречаемый в наслоениях форма-
ции серой вакки. 

Каламос, неболыной остров в Іоническом 
море, принадлежит греческой номархии Керкира. 

Каламота, один из Элифатских островов. 
Каламус (Calamus), тростников. род пальм 

тропической Азии и Африки, тонкий и гладкий ствол 
ротанга и др, сортов calangus идет на так наз. 
испанския трости; сев, draco дает темно-красную 
смолу, извест, под именем драконовой или зме-
иной крови и К. древн. употреблялся для письма. 

К а л а м , Алекс, знаменитый пейзажист, род. 
1.810 г. в Веве, ум, 1864 г, в МИНТОНѢ, ма-
стерски изображал величественную альпийскую при-
роду. Главныя карт,: ,,Буря в лесу", ,,Монте 
Роза" и др. Жена его, Жозефина К.,также зани-
малась живописью. Его сын Артур К., род. в 
Женеве 1843 г., живолисец итал. ландшафтов. 

Каланда, вост очыая группа Гларнских Альп, 
бл, Кура, между Рейном и Таминой, до 2808 м. 

Каландер, голандр, каток, металлический ци-
линдр, употреб.в ткацком и писчебумажн. деле. 

Каландо (calando), no итал. муз.,ослабляя з в у к . 
Каландра, Джованни Батиста, талантливый мо-

заист, род. -1586 г. в Верчелли, ум, в 1 6 4 4 — 
1648 гг., его превосходныя работы находятся в 
куполе собора св. Петра в Риме. 

Каландрелли, Алексей, ваятель, род. 1834 г.в 
Берлине^ главн, произв. конная статуя Фридриха 
Вильгельма IV; рвльефы на триумф. колон. и др. 

Каландроне, духовой музыкальный инструмент 
итальянских поселян, похожий на флейту. 

Каланды, в средние века братства, состоящия 
из лиц духовных и светских, задававшияся 
целью устраивать своим членам торжественныя 
похороны, заказывать заупокойныя обедни и т. п. 

Каланка, долина в швейц. кант. Граубюнден, 
простирается от Даппортгорна (3149 м. в.) на юг 
до Гроно (на дороге через С.-Бернард), 27 км. 

-длины, местность суровая и пустынная; через нее 
протекает Калапкаска, приток Моэзы. 

Калантарь, старинный русский доспех, состо-
явший из 2-х половин: передней или нагруд-
ной и задней, застегивавшихся на плечах и на бо-
к а х . Каждая половина состояла из нескольких 
металлических дощечек, скрепленных между со-
бою железными кольцами: y пояса прикреплялась 
панцырная сетка, спускавшаяся до колен . 

Калантиха, головной убор древне-римских по-
жилых женщин. 

Каланиа, 1) сторожевая башня на частных ( с -
езжих) дом.,для наблюдения за пожарами в го-
роде. 2) К., на заводах печь с высокою тру-
бою и самая труба. 3) К, Мокрая, река, средний 
из трех главных судоходных протоков или 
гирл дельты р. Дона. От Мокрой Каланчи отде-
ляются с северной стороны; Сухая и йтарая Ка-
ланчи, с правой стероны: Новая Каланча, Новый 
и Большой Богданы,Старая и Новая Егурчи. По Мок-
рой Каланче обык. проход. суда, идущия в море. 

Калавлак, сел. Днепровскаго уез., 3558 ж.; 
при рч. Чанлонке и Каланчаке. 

К а л а н , 1) тоже, что бобр камчатский. 2)КМ 
один из гимнософистов или брахманов, с котор. 
познакомился Александр В. в Индии; он сопро-
вождал царя в Персию; заболев, окончил жизнь 
добровольною смертью на костре. 

Калао, или птица-носорогь (Buceros), род бол. 
птиц из отряда воробьиных, кз груапы срост-
нопалых, в Африке, Мндик и Новой Голландии; 
замечательно по огромному зубчатому клюву, на 
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коем сверху нарость, иногда величиною с клюв; 
внутри клюв наполнен ячейками с воздухом; 
питается мелкими животными и падалью, живет в 
многочисленных стаях в л е с а х ; бол. частью 
сидит на деревьях; редко летает. 

К а л а п а н , главный город Филиппинскаго остр. 
Миндоро на С.-Бернардинском канале, 4668 ж. 

Калаппа, род морских раковин, 
Каларашевский Успенский мужекой монастырь, 

Сорокскаго уез., при р. Днестре, В первое вре-
мя своего существования монастырь были, скитом 
молдавскаго монастыря св. Саввы; впоследствии 
переименован в монастырь и сделался независи-
мым, подчинясь Кишииевской епархии, 

Калараши, румынская кавалерия. 
К а л а р а ш , 1) также Стирбей, главн. город ру-

мынской обл. Яломицы на Дунае, напротив Си-
листрии, 50С0 ж., гавань, Часто упоминается при 
действиях рус. войск против турок в 1854 г. 
2 )К. , гор .в румынском окр. Дольчи, 4000 жит. 

К а л а р , прав, приток Витима в Якутской обл., 
535 км. длины. 

Каласпар^а, гор. испан;кой пров, Мурсия,5280 ж. 
Калата, итал. танец быстраго темпа. 
Калатабеллота, река в-сщилШской пров. Джир-

дженти, берет нач. на Монте-Роза, после 12 м. 
течения. впадает в Средиземкоеморе. На правом 
берегу ея город К., 5000 жит. 

Калатажерона, город на остр, Сицилия, в про-
винции Катании, до 25 000 жиг. 

К а л а т а н а з о р , гор. в испанской пров. Сория, 
1500 ж. Здесь христиане одержали славную побе-
ду над маврами в 10J1 г. 

Калатафими, гор. итальянской пров. Трапаии 
(Сицилия), 10419 жит.; 1860 г. победа Гарибаль-
ди над неаполитанск. войск. под начал. Ланди. 

Калатаюд (Calatayud), гор. в испанской пров. 
Сарагосса, ва Халоне, 11512 жит. 

Калатоа, остров в Зондском архипелаге, к 
северу от острова Флореса. 

Калатор (calator), глашатый, в древнем Риме 
слуга для призыва и созыва известных л и ц , осо-
бенно жрец—герольд. 

Калатос (грч. ) , рабочая корзина греческих 
женщин; также корикеская капитель, кмеющая ея 
форму (чашечка ). 

Калатрава, 1 ) или Каррион де К., город испан-
ской пров. Сиудад-Реаль, 2716 ж., раньше кре-
пость, ключ к Сиерра-Морене. 2) К., испанский 
рыцарский орден, оснсван в 1 1 5 8 г. при короле 
Санхо 111 аббатом Раймундом по цистерцианскому 
уставу для заидиты замка К,; в 1523 г. папой 
Адрианом VI долоинство великаго магистра (грос-
мейстерство) было навсегда присоединено к испан-
ской короне; с 1808 г. орден К, существует 
подобно другим, только как знак награды. 3) К., 
дон Хозе Мария, род. 1781 г. в Мериде, ми-
нистр 1823 и 1886гг., ум. 1846г. в Мадриде. 

Калау, глав. гор. окр. К., в прусской пров, 
Франкфурт на Одере, 3000 ж., фабрики. 

Калаусо-Джембулуковцы, или Калаусо-Дем-
булуковцы, племя ногайцев, Пятигорскаго уез, , 
кочующих между pp. Калаусом и Кугультсю, до 
14000 чел., магомотаые. 

К а л а у с , р . Ставропольской губ.на Кавказе, впа-
дает в Восточ. Маныч, 256 км. длины. 

К а л а ф а т , гор. в румынской обл. Дольчи, на-
против Виддина, на Дунае, 2500 ж., гавань. Здесь 
1853 г. было сражение русских с турками. 

Калачевская, станица, пристань на лев. бер. 
Дона, в Донской области, 

Калачики ( ОДаІѵа rotundifolia), раст. из сем. 
мальвовых, встречается в течение всего лета в 
цвету, на полях, по дорогам, ок. заборов и т п. 

Калачинская, пригородная слоб. гор. Кирсано-
ва, 4566 ж.; при р. Пурсовке. 

Калачовская, посел. Донской обл., 509 ж.; на 
лев. бер. р. Дона, пристань, 

К а л а ч о в , гииколай расильевич, сенатор, ди-
ректор и основ. Археологическ. института. Начал 
службу в археографич. комис, ГДБ и напис. маги-
стерское соч. пПредварительныя юридическия из-
следования о Русской Правде"; с 1848 г. начал 
професс. деятельность в московском униБер. и 
в эю время напис. изследования по обычному пра.-
ву; ,,0 волостных и сельских судах в древ. 
и новейш, России", пАртели в древ. и новейш. 
России", в 50-х гг. издавал ,,Архив юридич,-
историч. сведений". в 1857 -г. редактиров. 3-е 
изд. гражданских законов, род. 1819 г,, у. 1885, 

К а л а ч , 1) (татар.:будь голоден) белый пше-
ничный хлеб вообще; пшенкчный сгибень с дуж-
кою, из жидкаго теста. 2) К,, круглый проток, 
сток, впавший в ту же рику, крутой огиб рекк 
вокругострова или полуострова. 3) К., слоб. Богу-
чарскаго уез., 13728 ж.; прирр. Талучеевой и Под-
горной. 4) KM станица на Дону, 1116 жит., жел. 
дорога с Дона на Волгу в Царицын. 

Калашникова, дер. Мооков. губ, и у., 235 ж. 
Калашников , 1)Ивав Тимофеевич,писатель-

беллетрист; ум. 1855 г., автор романов мКам-
чадалка" и ,, Дочь купца Жолобова". 2) К. или 
Калашник, Ѳедор, мещанин, явно возмущавший 
народ против Лжедимитрия I в 1605 г., и каз-
неныый за это вместе с дворянином Тургеневым. 

Калашоне, двухструнный муз. инструмент в 
виде маленькой лютни, употр. в южн. Италии, 

К а л а я н , остр. из числа Филиппинских, близ 
сев. берега острова Люсон, 

Калба, в Западной Сибири так называется ра~ 
стение черемша. 

Калбинския горы, хребет гор в обл. сибир-
ских киргизов; направляется с С.-З. на Ю.-В., 
малыми отрогами. на Ю. соединяется с Тарбога-
таем , a на 3 . с горами Буркат и Деныиз . До-
вольно высок; покрыт большею частию сосновым 
лесом, местами скалист. 

Калбось (кстр., cap.), бумажный клобучек под 
дивичью повязку, род косника. 

Калверде, мест.в брауншвейго-гельмштетском 
округе, на Оре, 2119 жит. 

Калган,1)(китайск.) , Шан-киа-киеу, т.-е. Но-
выя Врата, гор. в пров. П е - ч и - л и y китайской 
стены и на торговомь пути из Пекина в Кяхту. 
2) К., аптечный корень, получаемый от растения 
alpinia galauga. Употребл. в медицине, водочном 
и уксусном производствах. 

К а л г а - с у л т а н , так назывался командывавший 
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крымским войском и избиравшийся всегда изь фа-
милии царствовавшаго дэма Гирезв. 

К а л г у з в , озгров в Севзриом море; окруж-
ЙОСТЬ 350 в.; срздина о. значягельно воззьшазтся 
«ад окзанэмь и с изя тзчзгь маэж. речзк , из 
колх замеч.: Гузлная, Вазькииа, Кризая, Пуш-
ная, Взликая, На К. о. ездят для собириния га-
гачьяго пуха и охогы на пгиц . Замеч., чго поч-
ва о. озтагтся позтояннэ мзрзлою на аршин глу-
•бины, чзго нет ни на Каиином пэлуозг.рэзе, ни 
в Земле Самоедов. 

Калгун (Calhaon) или Калун, Джэа> Кальд-
вель, амзрикан. гозудар, чзлозек, рзд. в Ю.кн. 
Каролине 1782 г., ум. 1850 г.; сь 1817 г. во-
•енный минисгр, а с 1825—1832 гг. вицзпрези-
дентом С.-Американ. Создинен. Щтат. Ем y обя-
зан своим сущзствозанизм тариф 18(6 г-.и стэль 
•благоприятный Южным штатам, Ввел в армии 
порядок и бзрзжливэсть. В 1828 г. К. едва нз 
произвел междоусобиой войны своим предложз-
яизм о нумификации, т . - е . о правЬ взякаго от-
дельнаго штата не принимать тех узаконений фз-
деральнаго правителя, кои несоэтвет. его нуждамь. 
К. трзбовал отделения Южи. штатов огь Сез. 

Калдабадина(ряз.,тул.),омугс>, яминавреке;-
котловина, нал. водою в разлив илиоть ключзй. 

Каидай (тамб.), род кистеня, навяззнь. 
Caldaments (итал. ), в музыке: с жаром, 

•сильно, бойко. 
Калдась, также Калдетао, минеральн, ключи в 

Испании и Португалии;-замеч.:К, де Мотбуи, в испан-
ской пров. Бзрцелоне,240Э ж.; источн, 46—56°P.; 
К. да Ренья, в португ. пров. Эстремадура, 2600 ж. 
знаменитые серыые ключи с большим госпята-
л е м . Вь португальзкой провинции Минио хорошо 
устроенаые и часто посещаемые серн. ключи: К. 
де Херес и К. де С.-Мигуэль. 

Калдзрарии, собственно медники,кастрюльники, 
•кузнецы; тайное политичезкоз общзство в Италии, 
в начале XIX века. 

К а л д ы н , (Мумас), глав. богиня вотяков, по-
«ровительница вотячзк; ее сч>итают матврью бэга 
Мльмера. Ей установлены два празднзства: одно об-
щее, когда все женщины собираются и приносят 
ей жерт^ы, другое частное: каждая хозяйка no Mi-
p i нужд обращается к нзй. В жертву прино-
сят нзпременно белое живэтное. 

Кале,1)(турецк,), крепость, слово часто взтреч. 
при названиях местностей. 2) К., сильно укреп-
ленный портовый гср. во французск. департ. Па-
де-К, при проливе Па-де-К, (7 вер. шир.), огде-
ляющем Францию от Англии, с І2950 ж.{ мзр-
ския купанья; представляет кратчайший переезд 
в Аиглию. К. уже в средние века был укреп-
л е н , до 13 ст, наз. ßcalas и принадлежал граф-
ству Булоиьскому; с 1347 —1558 гг, находился 
•во владении англичан и с 1595—98 гг. испан-
ц е в . 1814 г. здесь высадился Людовик ХѴШ, 
3) К., Людвиг Мартен, герман, профзсб. п р а в , 
|)од, 1712 г, в Магдебурге, ум. 1775 г.; К. нз-
дал соч. Струвиуса: ,,Bibliotheca pljüosophica'; кро-
ме того напис: мРазбор книги, озаглавлен. мета-
•физ/жа Ньютона и Лейбница", „Corpus juris pub
lic!' * и др. 4J К.-Султание или Чанак-Калесси, 

турзцкий гор, и Дарданзльский дворец на азиаг-
ском берзгу, 6000 жлт. 

Калззала (т.-з. странаКалевы, Финляндия), на-
циэиальный эпозь флнляндцзв, собранный Ленро-» 
т о м , созтоить изь 50 пе:еи по 200—800 вооьми-
сложлых' стихоз. 

Калзвипоагь, сынь Килеза, гзрой эзтонскаго 
национальнаго эпаса. 

Калзвка, ф а л щ , желээоч в какэй либо ча~ 
сти машияы, которэму точно соэгвегствузть вы~ 
стуа в соседчзй его часги. — Калеваньв (сгол.), 
вибирание стругомь карнизоз. 

Калзга (арх. ), килзжнмя снасти, невод для 
ловли камбалы, и месго ловли ея в море.—Ка~ 
леиовая похлвбка, брюквенная похлеб«а. 

Каледзн,дивизия ю.-зап, прэвинции брит. Кап-
ской колонии на самом юге Африки, 3934 кв. км., 
11 335 ж. Гл.гор.К.у подчожия горы Цзарте, 1038 ж. 

Калздонать, соединзнизсернокислоЯ окисисаин-
ца с углзкислою окисью сзинца и меди. 

КалздонІЯ, низз. Шэгландии y римлян. Кале-
донцы, калздэняна,принадлежали к кзльтскэму пле-
мен/ии назв. их сохранилось y горцев: гаэлов. 
В IV в. их меото заняли пякты и скотты. 

Каледонская, р. илн Каледония-Ризер в Но-
вол Каледонии (С. Амзрика), вытекает из оззра 
и делится на два рукава, из которых один впад. 
в Георгиевский, a другой в Адмиральский заливы. 

Каледонокиа,канал вь шотландск. графствеИн-
взрнео, весьма важный, идзт от Муррзй-Фирт-
са до форга Влльяма, создиняя СЬвериоз мэре с 
Атлантичвзкнмь океаи., бО1/^ англ. м. длины, удо-
бзн для большях кораблзй; открыт 1822 г. 

Калэдонзкоэ ю р з , Минжь (бурноз мэрз), часть 
Атлаитич. окзана, мзн^ду Шотлачдией и Гебридами. 

Калейдоокоп (гр,, показывающий красивыя кар-
тичы), оптичзгкик аппарат, изобретен в Лондоне 
Брюстерэм 1801 г., состоит из труб«и, вяутри 
которой три наклэнныя под угломь зеркала, на 
одном конце вставлзно простоз, на другом мато-
воз стзкло; между ними насыаают кусочки цвет-
ных стекол, бус и т. п. предмзтов, при по-
ворачиаании tpy6«n звездообразныя изображзния из-
меняюгся до бззконечности. По К. фабриканты со-
ставляют узоры для материй. 

Калзйдофон (греч.), изобритенный Витстоном 
апаарат, клорый делазт доступным глазу ко-
лебания ззуковых волн. 

Калзм (турзцк. от лат. calamus), перо для 
письма; также бюро, учреждениз, 

Калзнбергь, 1) иногда общзе наззаниз Вянер-
вальда (горнаго хребга, тянущагося вдоль Дуная 
выше ВЬны (Германскогель 542 м.) с взршянами 
Леопольдсберг и Каленбзрг (449 м.) куди вздет 
жзл. дор., при Лзопольдсберге Каленбергская дере-
венька, 548 жит. 2) К., гора в саксонских-Руд-
ных горах, 8Э5 метр, выс. 3) К.( прежнее кня-
жзсгво ганновзрзкэй проз, охватывает округя Ган-
новер, Гамельн и Веннигсен, 2253 кв. км.; на-
зыв. по замку К., в древн. принадл. к Люиизбургу. 

Калзндарио, Филиппо, венец. скульптор и ар-
хитектор первой полов. 14 ст.; был казнеи за 
участие в заговоре дожа Маряно-Фальери, 

Календарь или ме:яцослов (древнс-лат. Саиеп-
dae), разделениз времзни на извезт. пзриоды.—К. 

l O ß * 
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еиипетский. У древних египтян был Набонас-
саров г о д , состоящий из двенадцати тридцати-
дневных месяцев и пяти прибавочных дней. 
Сперва год сост. из трех мес. потом из четы-
рех,потом из шести,и наконец из двенадцати,а 
царь Асеф прибавил недостающие пять дней. Египтя-
не знали, что y них в каждый год пропадает 
четверть дня; они скопляли эти четверти, пока не 
составится из них г о д , и лрикладывали его тог-
да. Этот прибавочный год составлялся в тече-
нии 1460 лет и назывался годом Божиим, го-
дом каникулярным и периодом еотическим. Пос-
ле актикской битвы, отдавшей Египет во власть 
Риму, вошел в употребление год новоегипетский 
или актийский, и первый такой год начался 29 ав-
густа 30 г. до Р, Хр.—К. еврейский, У евреев 
сначала был лунный г о д , разделенный на 12 ме-
сяцев в 29 и в 30 дней; месяцы в 29 дней 
назывались пустыми, a в 30 полными. Но как 
праздники y ких расположены были по равноден-
ствиям и для них нужны были или свежие пло-
ды, или молодыя животныя, то есть такия вещи, ко-
торыя можно было иметь в известное время года, 
то надобно было луннкй год свести е солнечным; 
для этого по временам прибавляли к последне-
ыу месяцу еще один, называемый а д а р , вендар 
(удвоенный месяц) , и таким образом y них 
вых. годы простые и високосные. Евреи разделяли I 
год свой на гражданский и церковный; церков. ус-
тановлен по исходе из Египта и начинался с ме-
сяца низана, нашего марта, следовательно с ве-
сенняго равноденствия. По этому году шли празд-
ники и священныя времена. Гражданский начинался 
с месяца тисри, с половины нашего сентября; 
по этому году велись договоры, выборы властей, 
поправление годов субботняго и юбилейнаго; каж-
дый седьмой год был субботним, a седьмой 
субботний год назывался юбилеем, Тот и дру-
гой установлены для целей хозяйственных, нрав-
ственных и религиозных. У нынешних евреев 
годы тоже лунные, только y иих положено однаж-
ды навсегда правило, как выравнивать и х : в 
период 19 л., они третий, шестой, восьмой, оди-
надцатый, четырнадцатый, семнадцатый годы д е -
лают високоносными, то есть, тридцати-месячны-
ми.—К. древних греков. V греков до 593 г. 
до р. X. год состоял из 365 дней, пять дней 
прибавлены впгочемь после, для единообразия с 
древне-египетским; до того он состоял из 12 
тридцатидневных месяцев. Как его сводили с 
астрономическим, неизвестно, только он начинал-
ся всегда с того новолуния, котораго прлнолуние 
совпало почти с летним солнце-стоянием. В 
593 г. Ѳалес ввел двенадцатимесячный г о д , ко-
тораго месяцы имели 30 и 29 дней попеременно. 
Чтобы свести этот год с астрономическим, при-
няли цикл осьмилетний, a чтобы месяцы согласо-
вались с течением луны; что по религии греков 
было нужно, вскоре потом взяли цикл шестнад-
цатилетний и к разным годам цикла в конце 
прибавлялись високосы, -в виде дополнительнаго 
месяца, из 31 и 30 дней, который называли вто-
рым посидеоном. С 432 г. Менон предложил 
19-летний цикл с известными переводами висо-
косных дней; Калипп в 330 г. семидесятилет-

ний, a Гиппарх в 128 г.—еще какой-то; толькс 
эти циклы не вошли в общее употребление. У гре-
ков всякая республика начинала год по своему: 
афиняне считали с летняго солнце-стояния, лакеде-
моняне и дорийцы почти с осенняго равноденствия. 
Такой счет велся y них и во время владычества. 
римлян, до введения христианской эры. Кроме то-
го, греки ИМѢЛЙ оссбенную систему летосчисления 
относительно последовательности годов. Они счи-
тали годы олимпиадами; каждая олимпиада заклю-
чала в себе 4 года, так что, при означении вре-
мени события, всегда надобно было назвать олим-
пиаду, a потом год этой олимпиады; напр. пятой, 
олимпиады в первый или второй г о д . Первь.й год-
первой олимпиады начался 20 июля 77b г. Р. X., 
потому что в этот самый день открылись олим-
пийския игры, возвращавшияся после того чрез каж-
дые4года. К. древнихримлян,—Заложив Рим 
третьяго года VII олимпиады, Ромулл> в следуюшуЮ' 
весну с 1 марта ввел для счета времени аль-
бийский г о д , употреблявшийся тогда в Лациуме. 
Год этот состоял из 10 тридцати-дневных и. 
тридцати однодневных месяцев, но как в срав-
неции с временами года он слишком уходил,. 
и следующая весна была еще далеко, a он уже 
кончался, то после прибавлены к нему еще два ме~ 
сяца, так что в году вышло всего 360 дней. Нума 
сделал год лунным, однакоже не в 344 дня,. 
a в 345 гм потому что четныя числа считались y 
римлян неблагополучными. Оттого и Нума не дал-
своим 12 месяцам каждому ровно 30 дней, но-
одним 29, другим 31. Чтобы уравнять его с 
солнечным, положено было во вторые и четвертые 
годы вставлять после ,23/февраля еще по особому 
месяцу, раз в 22, a Другой 23 дня. Восемь го-
дов сряду образовали 2930 дней, следовательно 
восемью днями больше против восьми солнечных-
астрономических годов, для этого в восьмой год 
вставляли не 23, a 15 дней. Смотрение за такими 
вставками вверено было первосвященникам, но ко-
времени Юлия Цезаря римский год отставал от 
надлежащаго счета цельными 79 днями. Наш 
совремеиный к. возник из римскаго. Римляне в 
древнейшия времена делили год на 10 мес. Такое 
счисление велось до Юлия Цезаря, когда он в 46 г. 
до Р, X. ввел такназ . юлганскийк., по кот. г о д = 
365 дням и каждый 4-ый г о д = о 6 6 дням; та-
ким образом средняя длина года=365Ѵ4 д н я м . 
Но этот год более солнечнаго года на 11 ми-
нут 12 секунд, что от времен Юлия Цеза-
ря до 1582 года (времени папы Григория ХШ-го), 
составило ошибку на 10 дней. Чтобы исправить-
ее, папа Григорий ХШ-й ввел гриюргаиский к. 
который был сейчас же принят в Италии, Ис-
пании и Португалии, в остальных катол. странах 
по истечении некотораго времени. Германия, Дания и 
Нидерланды ввели y себя этот календарь в 1700, 
Англия в 1752 г., Швеция в 1753; Россия и др. 
православные народы ведут свое летосчисление по 
юлианскому к., старому стилю, почему и отстали 
от остальныхь европейцев с 1700 г. на 12 дней^ 
К. маюметап. У аравитян, персиян, турок и 
y всех вообще магометан, принят год лунный 
в 354 или в 355 дней, и разделен на 12 м е -
сяцев; каждый месяц начинается с новойлуньи 
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Лоэтому y них каждый год разнится с солнеч-
ным годом одинадцатью днями, так что в 33 
наших года y них наростает ровно один лиш-
ний г о д . В турецких календарях в течении 30 
лет четыре раза на два года и шесть раз на три 
года прибавляется по одному високосному дню; от-
тогои выходят годы то в 3 5 4 , т о в355дн.Первый 
год их эры начался с 15 июля 622 г. поР.Х. , 
т.-е. со дня бегства магомета из Мекки в Меди-
ну, что называется гиджра или эгира.—К. китай-
цев, У китайцев год лунный. Распределение его 
почти тоже, как y Магометан; в нем также12 
месяцев 29 и 30 дневных и тринадцатый ме-
сяц прибавляется семь раз в продолжении 19 пол-
ных л е т . Новый год начинаетея y них с но-
волуния, ближайшаго к тому дню, в который солн-
це стоит на знаке водолея и который они счита-
ют началом весны. Этот день соответетвует 
нашему 1 февраля. рчет годам ведут они со-
вершенно по другой системе, которая довопьно за-
путана, но употребительнз и y нас вРоссии между 
татарами и особенно y калмыков и y бурят; л е -
тосчисление их похоже на древнегреческое, основан-
ное на счете олимпиад и годов олимпиад, с тою 
только разницею, что вместо олимпиад, они упо-
требляют так называемые большие циклы, и что 
каждый цикл заключает в себе не 4 года, как 
греческая олимпиада, но 60 л е т , таким образом 
товорится при означении их годов: пятаго цикла 
в тридцать шестой г о д , Эра китайской хроноло-
гии самая древ. из всех историч.; первый год ея 
•приход. в 2697 г.до Р. X. В 1793 г. во Франции 
введенныйфр,-республиканский к.считал в году 
12 месяц: Вандемьер, Брюмер, Фример, Нивоз, 
Ллювиоз, Вантоз, Жерминаль, Флориаль, Прериаль, 
Мессидор, Термидор и Фрюктидоо, каждый ме-
сяц делили на три декады, или десятидневия; ое-
тавалось еще пять или шесть дней, их прибавляли 
к концу года, под названием дополнительных 
дней.К первымтрем годам сряду прикладывали 
по пяти дней, к четвертому шесть, значит—чет-
вертый всегда был високосный.В 1806 был вновь 
введенгригорианский к.2) К.иООлетнийк.—народная 
книга, которая при помощи астрологич. наблюдений 
и суеверных примет дает к, обозрение на 100 
л е т . Кроме того y на: издается много кален-
дарейдля разли^.целей и специальностей: адрес-к,, 
медицинские, инженерные, сельско-хозяйств. к. и т. п, 

Календатикум (calendaticmn), в средние века 
новогодние подарки духовенству. 

Календеры, арабская секта, основатель коей был 
Юсуф Календер (чистое золото). Члены ея дают 
обетвестисуровую, бедную и воздержанную жизнь, 
они должны постоянно находиться в пути, нигде не 
останавливаться. К. питают к д р . мусульманским 
сектам непримиримую ненависть; из всех об-
рядов иеполняют одно лишь омовение. По боль-
шей части эю неопрятные, наглый бродяги. Они при-
нимали самое живое участие во всех политичееких 
переворотах Востока. 

Календы (caiendae), y римлян первый день каж-
даго месяца, который торжественно начинался на-
родными собраниями, жертвопринош. и увеселениями. 

Каленика, плохой, грязный дзготь, последний 
выгон или подонки. 

Каленкор, бумажная, тонкая ткань, белая или 
цветная; по набивке она называется ситцем. 

Калзнов, Андрей Алексеев., Спб. мещанин, 
феодосеззскаго толка, осиоват, раскольничьей общины 
в Спб. и Москве; род. 1715, ум. 1793 года. 

Калентер (персидск.), набэльший в деревне, 
название дервишей в сред. Азии и Персии; Е.-хане, 
тоже что монастырь, 

Калентура (исп,), горячка, сопровождаемая силь-
нейшимбредоми воспалением мозговой оболочки, 
бывает y моряков во время плавания в гропи-
ческих в б д а х . 

Каленцоли, Джузеппе, итальянский писатель, 
род. во Флоренции 1815 г,; с 1852 г. пис. комедии. 

Каленыя ядра, так наз. ядра, раскаленныя до 
красна. Такия ядра употреблялись еще до изготов-
ления артиллер. снарядов: ихбросалииз балистов 
и посредством гречес. огня. Из орудий в первый 
раз начали стрелять ими в 1472 году Каленыя 
ядра с успехом были употреблены в перввый 
раз при обороне Гибралтара в 1783 г. 

Калепино, Амвросий, ученый августинский мо-
н а х , замечат. лкнгвист, род. 1435 г. в Ка-
лепио, на р. Ольо, ум. слепым в 1511 г., приоб-
рел известность составлением латинокаго словаря 
на 11 языких: ,,Dictioqurq interppetamenta". 

Калергиз, Дмитрий, греч. генерал и гогудар, 
деятель, род. 1803 г. на острове Кандии, участ-
вовал в войне за о:вобожденю Греции, способство-
вал рзволюции 1843 г., стал адютаигом ко-
роля, бежал 1845 г. из Греции, спасаясь от на-
родной нанависти, в 1854 г. стал военным мин., 
a в 1861 г. послом в Парижв. Ум. 1867 г. 

Калессари, в Италии мильчики-конюхи, улич-
ные мальчишки, оказывающие разныя услуги. 

Кали, 1) см. Калий, 2)К. , торговыйгир. в шг. 
Каука, Колумбия, в дол. Каука, 12 743 жит. 

К а л и б а н , 1) (англ.), злойдух в шотландск. 
легендах, аллегория грубой силы. 2)К.,одноиз 
действующих л и ц в трагедии Шекспира ,,Буря". 

Калибаши, калтбассы, назв. румын, живущих 
в Трансильвании, в окрестностях Терцбурга. 

Калибек , озеро в обл. сибир:ких киргизов; 
принимает в себя реки: Джорь-Коинь, Такты, 
Джорык-Таш. Занимазт плошддь в 117кв. в. 
Прежде здесь собиралось много хорошеЯ сали. 

Калибия, город на тунисском берегу, к югу 
. от мыса Бона, 5000 жит,, замок, гавань. 

К а л и б р , под этим именем разумеются: 1) 
диаметр канала артиллерииских оруций. О т к . з а -
висит все устройство орудия: так с увеличением 
егодолжен быть увеличан обем снаряда, a след. 
и его в е с , поэтому пушку называют 12-тифун-
товою, когда ядро, коим она заряжается, весит 
12 ф. и т. д, 2) Слово к. употреблялось в граж-
данской архитект,, так говорят: столбы одина-
коваго к., этозначит, что они имеють одинаковый 
диаметр илитолщину. В штукатурных работах 
к, наз. доску с вырезанныя карнизом, коею вы-
водят гипсовый карниз, 3) У плотников, сто-
ляров и др. К. назызается всякое орудие, коим 
они соразмеряют свою работу, 

Калига, 1) кожаная обувь, особ. древне-римские 
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солдатские сапоги; также y катол. епископов сан-
далии. 2)K.hispanicae, испан. сапожки, орудиепытки. 

Калнгирка-мокрая, мистность Звенигородскаго 
уез. , Киевской губ., около 1546 жит. 

Калиговка, бедная, грустная девушка, сиротка. 
Калигула, Кай Цезарь, 3-й римский импер., 37— 

41 г. по Р, X,. сын Германика и Агриппины, род. 
в Анциуме,в 12 г. поР.Х.,так прозван по сол-
датским сапогам (caligue), которые носил. После 
смерти Тиверия был признан сенатом и народом 
единовластным императором. Сначалакроткий, он 
вскоре превратился вжестокаго, расточительнаго, 
сластолюбиваготирана. Убит во вр.заговора в 4 1 г . 

К а л и г , 1) озеро на полуост. Камчатке, 2 вер. 
длины и 6 ширины. Обильно рыбою. 2) К. (арх.), 
рыбья вошь, клещ, особеино на камбале. 

Калидаза, замечательнейший поэт Индии, жил 
вероятно в 6-м веке по Р. X. при дворе Викра-
мадитьи; главныя сочинения замечательныя драмы: 
,,Сакунтала" и ,,Урвази", отличающияся глубоким 
чувством и грациозньшк описаниями природы, осо-
бенно же отличается лирич. произв. ,,Мегхадута". 

Калиде, уеодор Эрдман, ваятель, родИ801, 
ум. 1863 г., превосходен в идеальных компози-
циях и изображении животных. 

Калидий, Марк, римский оратор, современник 
Цицерона, сторонник Цезаря, ум. 47 г. до Р. X. 
наместником Цизальпинской Галлии. 

Калидон, глав. гор. Этолии, известен мифом 
о Калидонском вепре, котораго Диана, в гневе на 
царя Энея, послала разрушить поля и сады. Меле-
а г р , сын Энея, созвал для травли вепря зна-
менитых героев Греции , но убила его Аталанта, 
возлюбленная Мелеагра. 

Калика, 1) (Br.napusrapifera), брюква, репная 
капуста, кольраби, раст. под землей. Двухлетняя, 
огородная овощь, употребляемая в пищу, приго-
товляется различным образом. К. хорошо удается 
даже в гористых местностях, потому что не 
боится морозов. Бывает белая, желтая и красная. 
2) К. или калека, нищенствующий, милосердный 
богатырь. 3) К. перехожий, в виде смирения, 

искавший подаяния, гостеприимства и богатырских 
похождений; такие перехожие посетили Илью Муромца 
и наградили его силой великою. 

КаликиНО, 1) Лебедянскаго уез. , 5362ж.;при 
р. Воронеже. 2) К., селение Малмыжскаго уезда. 

Кали-Кришна-Багадур, раджа, индийский ли-
тератор, писалнатуземных индийских языках, 

Каликстинцы.или утраквисты,гусситская партия 
в Богемии, требовавшая причащения под обоими 
видами, также и для лиц не духовнаго звания. 

Каликст,1) Георг, собств. Каллизен, лютер. 
богослов, род. 1586 г., был проф. богословия в 
Гельмштадте и аббатом Кенигслуттера, своими ста-
раниями об обединении разных вероисповеданий 
вызвал так наз. синкретистические споры, во время 
кот. он и его приверженцы наз. синкретиетами, об-
винялись в смешении религий; их еще назьивали 
криптопапистами или криптокальвинистами. 2) К., 
имя четырех римских п а п , 3 ) К. 1, святой, 
епископ римский 217—222 г,, память 14 октября. 
4) К. II, Гвидон, грамотей бургундский, 1119 — 
24 г,, заключением Вормсскаго конкордата (дого-
вора) с Генрихом Y, в 1122 г. положил конец 

спору об инвеституре. 5) К. III, Іоанн Унгьер*,, 
кардинал-епископ в Тускулуме, был в ка-
честве анти-папы противопоставлен импер.Фрид-
рихоми Александру III в 1168г., но 1177 г., после 
веронскаго мира, им опять покинут; после того-
был наместником в Беневенте; римской цер-
ковью не признан. 6) К. IV, Альфонсо Борджиа, 
папа с 1455—58 г.; безуспешно старался поднять 
крестовый поход против турок. 

К а л и к с - Э л ь ф , река в шведской Лапландии,. 
вытекает из оз. Кааласерви и впадает в Бот-
ьический залив; притоком Терендо-Эльф соеди-
няется с рекою Торнео. 

Каликут или Калькутта,гл. гор. Малабарскага 
округа.президенства Мадрас, на Инд. Океане, Около 
57 085 ж.; здесь 1498 Васко де Гама; вовремя своего 
путеш. вокр. мыса Доарой Надежды, прист. к бер. 

Калиль, 1) Ашраф, султан египет. с 1290— 
93 г., разграбил Дамаск, покорил почти вск> 
Сирию и, ненавидимый своими подданными за же-
стокость, погиб от руки убийцы. 2) К.-Паша, ве-
ликий визирь Амурата il, в 1444 г. победил вен-
герцев в знамен, битве при Варне, где погиб 
их король Ладислав. При Мухаммеде II спосоо. 
взятию Константинополя; умер в безвестносги» 
3) К. или Кабр-Ибрагим, город в турец. паша-
лыке Іерусалим (в Палестине), с 3000 ж.; ук-
репленный замок и мечеть (с гробницами Авра-
ама, Сары, Исаака и Іакова). 

Калильный ж а р , смотря по степени его, по-
казываеи различные оттенки цветов: темно-виш-
невый, красно-калильный и бело-калильный. Пр» 
накаливании металлов на них образуется окалина. 

Калимена, Блуменсаха (Calimeija Blumenbachii), 
типическая форма трилобитов, весьма обыкновенен 
в силлурийской формации. 

Калимно, раньше Калидна, остров в турецк-
вилайэте, на западн. берегу Мал. Азии, 109 кв. км. 
до 750 мил. вышины (гора святаго Илии), 15000» 
жит.; главный город К. 

Калина (Vibumum Opulus), раст. из сем. жи-
молостных; кустарник с лопастными листьям» 
и билыми цветами, в плоских полузонтиках; 
красныя ягоды составляют пищу птиц; из них-
приготовляют также кушанье (кисель); цветы, мо-
лодые побеги и листья употребляются против зо-
лотухи.—К, гордовипа (ѵ. lantana) ссдержит в 
коре весьма едкий сок ; из ветвей его делают 
чубуки, a из корней добывают птичий клей. В 
народной медицине отвар коры употребл. внутрь-
и снаружи от разных болезней.—Калипку ло-
мат, свадебный обычай: на столе y молодых око-
рок и штоф вина, заткнутый пучком калины ст* 
алою лентой; мслодых подымают, и идет пот-
чивание: сбходят по домам родителей невесты, ро-
дичей, поезжан, a воротясь, дружка рушит око-
рок и, расщипав калину, разносит вино. 

Калинади, река в Декане, впад. при Карвере 
в сев. Канаре в Арабское море. 

Калинак, по индийскому сказанию, тысячеглава» 
змея, жившая в р. Джумне и отравившая ея во-
ды; была низвергнута Кришною в преисподнюю. 

Еалинги, народвИндии, обитающий на правомѵ 
берегу р. Ганга, в призид. Мадрас. Город К. 

Калиндин, Генрих, маршал императ. Фрид-
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риха 1 и Генриха VI, овладел с 1197 г. Святой 
землею, примкнул к Филиппу Швабскому и убил 
в 1209 г. убийцу его, Оттона фои Виттельсбаха. 

Калиниченко, ординарный проф". физиологии и об-
шей педагогики в Харьковском унив., ум. 1876 г. 
Ьаписал: „Современное физиолого-паталогическое 
изследование желчи", , ,Органо-логический и чисто-
логический очерк желчнаго снаряда'4 и мн. других 
изданных отдельно, a частью в журналах. 

Калинка, 1) Валерьян, польский историк, род. 
1826 г. в Кракове, ум. 1886 г. в Лемберге. 
написал ,,Царствование Бладислава ІѴ-ro" и др, 
2) К. (Leuciscus gibbosus), рыба и з . сем. карпие-
в ы х , породы ельцов, чещуя мелкая, спина ост-
рая и очень выдавшаяся близ спиннаго пера. Во-
дится в Волге и Суре. 

Калинншш (вост.), отдаленныя, осенния грозы; 
зарница, назв. от имени св. Калиника; 23 и 29июля; 
(на еев.), ранние, осенние заморозки, отчего и по-
говорка:Пронеси Бог К. мороком-облачнойпогодой. 

Калиновая, дер. Славяносербскаго уез., 52 ж.; 
мееторождение каменнаго угля. 

Калиновка, 1) месг. Винницкаго уез., 1238 ж.; 
при р. Жерде. 2) К., с. Херсонскагоуез. 2015 ж;; 
при р. Ингуле. 3) К., с. Александрийскаго уез., 
1485 ж.; при р. Ингуле. 4) К., селоНижнеломов-
скаго уез., 2268 жит.; при р. Ломове, 

Калгновская, иДве стан. Ставролольской губ., 
3969 и 2926 жит., при pp. Тереке и Калиновке. 

КалиновскІЙ, 1) Александр Андреевич, уро-
женец Полтавской губ., сотрудник многих со-
временных периодических изданий. Публицистиче-
скую деятельность начал корреспондемщями с 
театра русско-турецкой войны 1877—78 г., поме-
щавшимися во многих провинциальных изданиях] 
Обратил на себя внимание многочисленными стать-
ями о Прибалтийском крае, в Спб. Ведомос-
т я х . 1890 г. основал в Петербурге ,,11ервое 
репортерское бюро". Автор отдельных сочинений: 
,,Наш Балтийский вопрос в иноземной скраине", 
,,Письма изГрузии", ,,История афонскаго Иверскаго 
мэнастыря" и др., род. 1859 г. 2) К., Григорий, 
прапорщик при дивизии в Украйне 1777 г., со-
ставил одно из первых ,,0писание свадебных 
украинских народных обрядов". 3) К., Мар-
т ы н , черниговский воевода и вел. коронный гетман 
Польши, 1618 г. находился в войске королевича 
Владислава под Москвою, где был опасно ранен, 
1648 г., тяжело раненый под Корсунем, взят в и 
плен татарами, тдЬ и пробыл около 3-х л е т . 
Освободясь из плена (1650 г.), сделан наполь-
ным гетманом, и разбил в 1651 г, брацлавскаго 
полковника Нечая под Красным. Вскоре после 
этого, сам был разбит казаками под гор.Вин-
ницею. В битве при Белой Церкви он погиб. 
3) К., Яков Николаевич, ординарный профессор 
сельскаго хозяйства в московском унив. с 1853 г. 
(род. 1814), воспитывался в харьковском унив,, 
написал: ,,0 необходимости учреждения в России 
высших сельско-хозяйственных институтов'', 
, ,0 разведении сахарнагосорго", , ,0 разведении кле-
щевины и клещевиннаго шелкопряда", ,,Осовремен-
ном состоянии огородничества в Москве", , ,Ио 
торический очерк акклиматизации в России полез-
ных для сельскаго хозяйства домашних живот-

ных и растений" (речь), ,,Руководство к искус-
ственному оплодотворению и размножению р ы б " и 
ар.; перевел сочинекие Шахта ,,Дерево", Шлей-
цена: ,,3тюды", Люкаса: ,,Огородничество, прак-
тическое рук. к удобрению почвы", Менделя: , ,Ру-
ководство к рациональному овцеводству"; кроме 
того подь его редакцией изданы некоторые переводы 
и ежемесячное издание ,,Акклиматизация". 4) К., 
(Иловайский), поселок. 3. В. Донскаго, 130 жит., на 
левом бер. р. Донца, месторождение антрацита. 

Калиновсксе, село Бахмутскаго уез., 2725 ж. 
Калиновцы, раскольничья секта, вид секты лю-

дей божиих, в некоторых уездах Мовгород-
ской губ. (Демьянском и др.), основана 1821 г. 
крестьянинам Калином Ефимовым, ум. 1870 г., 
весьма малочисленна. Имеют молитвенные домы, 
предпочитают безбрачие. По внишности К. строго 
соблюдают православие. 

Калинов, поселок Миусскаго окр., 800 жит,, 
при р. Калиновой. Каменный уголь. 

Калиновы, знам. польский дворянский д о м , про-
извел много замеч. людей, из коих Валентинь 
Александр, брацлавский и винницкий староста, по-
строил Виницкий замок, разбил татар и заму-
жественную зищиту пределов отечества от втор-
жения врагов, получил в награду от Речи Пос-
политой в 1609 г. Умань на Украйне, с окрест-
ностями, на 30 миль вокруг. Из ненависти к 
Жолкивскому, иесмотря на его приказания и просьбы, 
отступил от Цецоры, был причиною ужаснаго 
поражения польских войск и сам утонул во время 
бег, в р. Пруте. (1620). Тело его не было найдено. 

КалинСКІе, русские дворяне, происходят от 
древняго дворянскаго рода, Потомок и х , Евсей 
К., находился при генерал-фельдмаршале Шере-
метеве и был употребляем по секретным д е л а м , 
оказал верность и усердие. 

Калинус, индийский философ из секты гим-
нософистов, сопровождавший ниькоторое время Алек-
сандра Великаго. По приближении старости, не же-
лая пережить ея, сжег себя на костре в .Пазагра-
де, в виду всего войека. 

Калин,тонкое олово,также сплав свинца,олова. 
Калипсо, 1) дочь Атласа, обитала на дальнем 

западе остр. Огигии, держала y себя втечение 7 лет 
Одиссея и имела огь него двух сыновей. 2) К., 
астероид, открытый 1858 г. Лютером в Биль-
ке, около Дюссельдорфа. 

Калидтра (Calyptra), брюхоногий, гребне-жабер-
ный слизняк из сем. чашевидных, имеет ра-
ковину формы расширеннаго конуса; в полости ея 
находится выдающаяся пластинка, похожая на за-
чаток столбика, и лежащая в складке бргошно-
го. мешка. Жабры состоят из длинных и тон-
к и х , как волос, нитей. 

К а л и р , Злеазар, еврейский поэть, жил в е -
роятно ок. 800 г. по Р. X. в Палестине; сюжеты 
для своих произведений(болие 200) брал из древ-
ней истории и преданий, и т. п.; один из наи-
более влиятельных синагогальных поэтов 

КалиоаЙНЪ, вещество в хине калисае. 
Калита, с.Остерскаго у.1654 ж.; при р. Слукове. 
Калита, 1) (тат. калта), мешок, сумка, киса, 

киргиз:кая калта, кожаный мешок y пояса. 2) K.j 
Іоанн 111-й, см. Іоанн Калита. 
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Калитва, 1) две слоб. Новая и Старая,Острогож-
скаго у., 4630 и 7069 жит.; при р. Черной Ка-
литве, заводы. 2) К., приток Дона, дл. 90 вер., 
летом почти везде проходима в брод. 

Калитвенская, стан. 3, В. Донскаго, 1600 жит.; 
на лев. бер. р. Донца; месторождение кварцоваго 
песчаника, употребляющагося на постройки. Вблизи 
большия каменноугольныя залежи. 

Калитка, 1) (местное), на Волге на судах так 
назыв. блок, посредством котораго подымают па-
р у с . 2) К., дверь в воротах, ведущих во двор . 
3) К., или калитовка, четыреугольная ватрушка, 
лепешка с кашей и со сметаной или творогом. 

Калитри,г.ит.пров.Авеллино,нар.Офанто,6629ж, 
Калифер, гор. в тур, вил. Адрианополь,8000ж. 
Калифорния, страна на западном берегу С.Аме-

рики, между 23°42 J сев. шир.;южная часть (Старая 
или Нижняя К.) вход. в состав Мексики, a се-
верная—Северных Соед, Штатов. СтараяилиНиж-
няя К. состоит из длиннаго, узкагополуострова, 
(159499 кв, км., 31000 жит.), через кот. про-
ходит горная цепь, достигающая 3086 мет. выс; 
некотор. местности покрыты роскошной раститель-
ностью; большия минеральиыя богатства; глав. гор. 
Ла -Пас ; значит. порты: Лорьто и св. Магдалина. 
Верхняя или Новая К., или просто К., один из 
штат. сев.-америк. республики, береговая полоса 
материка, 408688 кв. км., 844694 ж. (из них 
75132 китайцев), на вост. находится Сиерра-Не-
вада(Уайтне-пик4404 м.),вдольберегадругаяцепь. 
Гл. реки: Сакраменто и С.-Хоакин. Своимбыгс-
рйим процветаниемь К. обязана преимуществен-
но богат, золотым розсыпям (1848—1881 гг. зо-
лота было добыто на 2 миллиарда руб.), a также 
разработке других металлов, напр. ртути. В 
наше время хлебопашество, скотоводство и промыш-
ленность сильно развились в противоположность все 
оскудевающаго золотоискательстваиК.сделалась ис-
точником постояннаго богатства страны. Климат 
превосходный, почва очень плодородная, Гл. гор. 
Сакрамекто, глав. торговый пункт С.-Франциско. 
разделена на 50 каунти (couijty), представлена на 
союзномконгрессе 2 сенаторами, 4депутатами. Ка-
лифорнский полуостр. с 1642 г. поеещали и коло-
низировали иезуиты, котор. потом передали его ме-
нее ловким францисканцам, По временам здесь 
поселялись американцы, но в одиночку, пока нако-
нец в 1841 г. швейцарцемЗуттером не было за-
ведено более значительное поселение вВерхнейК., 
причем в 1848 г. в песке рек было обнаружено 
призутствие золота, привлекавшаго с тех пор 
тысячи переселенцев. 1848 г. Верхняя К. была 
уступлена Мексикой Соед. Штатам и 1850 г. К. при-
нята в число штатов. 1882 г. положен пре-
дел китайской эммиграции. 

Калифорнский з а л и в , 1120 км.дл., 110—240 
км. ш., залив Велик. океана, между материком 
(Мексикой)и Калиф. полуостр.,ловляжемчуга,корал-
л о в , губок и т. п. В него впадает Колорадо. 

Калифорнское дерево,низкийсорткрасн.дерева. 
Калиф (халив), титул преемников духов-

ной и светской власти ІѴІагомета. Калифат госу-
дарство, основанное арабами. Пфрвым преемником 
пророка был Абу-Бекр (632—34 гг. ), приняв-
ший титул , ,Калиф-Резуль-Аллах' ' (наместник 

пророка), при нем и его трех преемниках, Ома-
ре (634—44 гг.), Отмане (644—656 гг.) и Али 
(656—61 гг.), живших в Медине, был осно-
ван калифат. После убиения Али, Моавий 1(661 — 
80 г ), перенесш. свою резиденцию в Дамаск, от-
крыл новую династию омайядов (661—750 гг,), 
распространившую свою влаеть над Средней Ази-
ею до внутрен. Африки. При Велиде I (705—15 гг.) 
царство калифа достигло своего высш. апогея (707 г. 
завоевание Туркестана, 711 г. Испании) ПоследнШ 
из омайядов в Азии, Мерван 11 (744—750 гг., 
был свергнут с престола Абуль-Аббасом (750— 
754 гг.), после чего калифат перешел к абба-
сидам,из немногихомайядов,избегнувших кро-
вавой расправы, Абдурахман основал в Испа-
нии независимый кордовский калифат, Из аббаси-
дов особенно выдавался Гарун-А*пь-Рашид, сде-
лавший в 786 г. Багдад своею столицею.- Но уже 
при нем некоторые из его наместникоз отпали 
от него и основали собственныя независимыя го-
сударства, напр. Аглабиды в Кайраване 801 г., 
Идриииты в Ф е ц е , Тахириды в Харосане 821 г., 
за этими наследовали в 873 г. Саффариды, рас-
пространившие свою власть также над Табари-
станом и Седжестаном, им же наследовали Са-
маниды, вытесненные в 998 г. Газмевидами, В 
одной части Аравии господствовали еретики Карматы, 
в Мессопотамии Гамданиды, в Персии с 925 г. 
Бухиды, оставившие в 945 г. калифу в Багдаде 
одну духовную власть, и присвоившие себе свет-
скую власть с титулом эмир -аль- Омара. В 
сев|. Африке, Аглабиды были свергнуты 909 г. Фа-
тимидами, господствовавшими с 970 г. и в Егип-
те, где уже 877—905 гг. Тулумуды и позднее 
Ишидиды основались независимо, так что сущест-
вовало три калифата: в Багдаде, Каиро и Кор-
дове. Омайяды в Кардове были свергнуты Альмо-
раидами, Бухиды должны были уступить 1038 г. 
сельджукам, в свою очередь свергнутым Хова-
ресмирами. Когда в 1258. г. Багдад при кали-
фе Аль-Мостассеме, сделался добычию монголов, 
потомки аббасидских калифов нашли убежище в 
Египте, где в 1171 г. фатимиды были вытесне-
ны'аюбидами и последние в 1250 г. мамелюками. 
H a развалинах араб., сельджук. и монгольск. вла-
сти туркмен Осман положил основание османск. 
государства. Когда, после завоевания Египта турка-
ми(1517 г.),последиий египет. калиф ум.(1538 г.), 
турецкиф султаны присвоили себе титул калифа. 

Калицедура, цедра, мадера магагон (Cedrela 
odorata), дерево из сем. pedrelaceae (двусемяно-
дольных), растущее в Южной Америке; достав-
ляет резину, известную под названием акажу. 
Черви никогда не точат это дерево. 

Еалицыно, село Тверской губ. и уез., годовая 
ярмарка, Торговля мелочным товаром и хлебом. 

Калишки, древне-русс.обувь,род туфель, обык-
новенно из краснаго сафьяна, в древности нх 
надевали на ноги покойникам, в настоящее вре-
мя этот обычай существует y раскольников. 

Калишская губ., в Привислянском 
крае, образована в и 8 6 6 г., граничит 
с вост. — Пруссиею, затем с губерни-
ями Варшавскойи Петраковской, 9994 кв. 
верст, 807000 жит. и соетавляет одну 



К А Д И Ш Ъ — К А Л . Т Д Й . 2005 

из наиболее плотно населенных местностей го-
сударства. Климат умеренный и здоровый. Поч-
ва суглинистая, плодородная, везде хорошо возде-
ланная, (рожь, пшеница, о в е с ) . Реки: Варта и 
Просна. Главн. предмет сельской промышленности 
овцеводсгво (разводят преимущественно тонкорун-
ных овец : негретти и мериносов), шерсть частью 
идет за границу, частью же на местныя фабри-
ки. Скотоводство развито мало, свиноводство же в 
гначительных размерах. Во множестве разводят-
ся гуси, часть которых идет за границу. Фаб-
рики: шерстяныя, хлопчатобумажныя, заводы: ко-
жевенные, сахарные и химических продуктов. К. 
губ. разделена на 8 уез. с городами: Калиш, 
Велюнь, Кола, Конин, Ленчица, Серадзь, Слуп-
цыиТурек. Кроме того, безуездные города; Блаш-
ки, Ворто, Дембе, Здунска-Воля и Озорков. 

Калиш, 1) губернский гор. в Привислянском 
крае на р. Просне, 20200 жит.; из зданий за- j 
мечательны: соборныя церкви св. Іосифа и св, Ни-
колая;монастыри: Реколецкий,бернардинский и фран-
цисканский. Много фабрик и заводов; значитель-
ная торгов.В 1706 г. победа Августа короля поль-
скаго над шведами. 1773 г. здесь заключен со-
юзный трактат между Россиею и Польшею. 1813 г. 
заключен союзный трактат между Пруссией и Рос-
сией.—Калишскийуезд, 2599 кв. м. и 100000 ж, 
2) К., Давид, писатель водевилей, куплетов, род. 
1820 г, в Бреславле,с 1847 г. в Бзрлине; оо-
новал в 1848 г. сатирический журнал ,,Клад-
дерадач", ум. 1872 г.; его многочисленные воде-
вили большею частью репертуарны. 3) К., Людвиг, 
писатель, род. 1814 г. в Лиссе, бежал в Лон-
д о н , за участие в революции 1849 г. был при-
говорен к смерти; жил впоследствии в Париже, 
^м. там же 1882 г.; писал ,,Рабы и свободные", 
,,Парижские очерки" и др. 

Калишское воеводство, во время раздела ко-
ролевства Болеславом Кривоустым, эта страна, 
как часть Великой Польши, досталась в удел 
его сыну, Мешку Старому. В 1257 г. Болеслав 
тоже получил в удел Калишское княжество, но 
•он был вместе первым и последним удель-
ным князем Калиша. Когда Пржемыслав сде-
лалея королем Польши, то княжество Калишское 
вошло в состав всего государства, как воевод-
ство, и в этом виде существовало до 1768 г, 
Тогда из северной части его было образовано Гнез-
ненское воеводство. В это время Калишское вое-
водство разделялось на четыре уезда: Калишский, 
Пыздрский, Конинский*ГНакельскш. Впоследствии К. 
в. было обращено в губернию, которая по послед-
нему разделению Царства Польскаго вошла в со-
став Варшавской губернии. 

Калиан, портовый гор. индийскаго президент-
ства Бомбай, близ устья Калаиса, 

Калиари, 1) Паоло, более известен под име-
нем Веронеза, см. Веронезе. 2) К., главный гор. 
острова Сардинии, местопребывание вице-короля. 
Стоит при впадении р. Муларджии в широкий мор-
ской залив . Университет, 4000 ж. 

Калий, металл, открытыйДеви в 1807 г.. цвета 
серебра, при обыкновенной температуре мягок как 
в о с к , плавится при 58°, в краснокалильном жа-
ру превращается в темнозеленые пары, лггче во-

ды, удельный весь 0,87, на воздухе скоро оки-
сляется, поэтому сохраняется в нефти, которая не 
содержит кислорода. Получается прокаливанием 
смеси чистаго поташа с углем. Окись к. назы-
вается просто кали, a соединение его с водою даех 
едкое кали, разедающее растительныя и живот-
ныя тела, a соединение кали с жирами дает мы-
ло. Из солей замечательны: азотнокислое кали (се-
литра), углекисл. к. (поташ) , виннокаменнокисл. 
к. (кремортартар), бромистое и иодистое к. упот-
ребляется в фотографии и медицине, синеродистое 
к., необходим при гальваническом золочении и се-
ребрении, a соединение к. с кремнеземом в вод-
ном растворе извест. под назв. жидкаго стекла. 

Калиостро, Александр, г р а ф , собственно Джу-
зеппе Балыамо, известный авантюрист, род. в 
бедной семье в Палермо. 1743 г., приобрел мн;-)-
го медицин. сведений y аптекаря одного монасты-
ря, но выгнанный оттуда, прибыл в Палермо, от-
куда^за свое плутовство и мошенничестЕО принуж-
ден был бежать. В Калабрии женился на Ло-
ренце Фелициане, очень красивой девушке; в 
Италии, Германии, Польше, Франции, Англии и др. 
странах, выдавал себя за медика, натуралиста, 
алхимика и заклинателя духов , продавал жиз-
ненную эссенцию и воду, сообщающую красоту, ос-
новал тайную секту, возстановил древне-египет-
ское франкмасонство, принял титул велик. кофты 
и в своих странствованиях по Европе находил 
много приверженцев, кои принимали от него по-
евящение. В Париже, находясь в сношенш с знат-
нейшими лицами двора, замешался в 1785 г. в 
историю об ожерелье королевы и попал в Басти-
лию. Освободясь из тюрьмы. прибыл в Англию, 
потом в Р и м , где как франкмасон, осужден 
был на пожизненное заключение; ум. 1795 г. в 
форте Сан-Леон. К, был и в России, но по по-
велению имп. Екат. ІІ.его скоро выпровод.заграницу. 

Калиубия, египетская провинция, южная оконеч-
ность дельты, 842 кв. км., 205 380 жит.; главн. 
город Бена-эль-Асль. 

Калка, река, впадающая в Азэвское море близ 
Мариуполя,замечательна по семидневной битве др.у-
жин киевскагокн. Мстиславас татарами в 1224 г. 

К а л к а м а н - с о р , оз. в обл. сибирских кир-
гизов, содержит в себе соль хорошаго качества, 
имеет в окружности 11 вер. 

Калканделен , город в вилайэте Коссово, в 
Верхней Вардарской долине, на дороге чрез Шар-
даг в Призренд, 5000 жит. 

Калкинато, мест. в итальянской пров. Брес-
чия; 3600 жит. ; здесь одержал победу герцог Ван-
домский над имперскими войсками в 1706 г. 

К а л к у н , тоже, что индейский п е т у х . 
К а л к , фабричный гор. в прусской провинции и 

в округе Кельн, 11418 жит. 
Калла (Calla), род растений из сем. аройнико-

в ы х ; в и д : callu palustris, змеевик, белокрыль-
н и к , корневище ползучее, листья сердцевидные, 
початок с белым покрывалом ; весь усажен 
тычинковыми и плодниковыми цветами. Ягоды крао 
ныя. Растет в~ь болотах и сырых местах . 

Каллавеси, оз. в Финляндии, Куопиоской губ., 
1264 кв. км., соединено с озером Сайма. 

Каллай, Веньямин, австро-венгер. государст. 
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деятель, род. 1839 г., в 1878 г. чрезвычайный 
посол и уполномоченный министр восточно - ру-
мелийской коммиссии, в 1869 г. был министр ино-
стран. д е л , потом финансов, с 1882 г. уп-
равлялБоснией и Герцог.;напис.,,Историю Сербов". 

К а л л а н д е р , дер. в шотландском графстве 
Перт , 1720 жит.; прекрасное мистоположение,— 
посещается часто туристами. 

Каллао, остров в Индийском океане, при бе-
регах Кохинхины. 

К а л л а х , Эль, гор. в Алжире, в пров. Оран 
замеч. по ковровым фабрик.и по остатк.древностей . 

Калле-Калле, река в килийской пров. Валь-
дивия, после слияния с р. Круцес, неподалеку от 
гор. Вальдивия—носит назв. Вальдивия. 

Калленберг , 1) дер. в Саксен-Кобург-Го-
те, к северо-западу от Кобурга; там же дво-
рец К., летняя резиденция герцога. 2) К., Іоганн 
Генрих, замеч. ориенталист, протестантский бого-
словь, род. 1694 г., ум. 1760 г. Основ. институт 
для образования протестант. миссионер. на Востоке. 

Каллетх, Жан Франсуа, известн. франц. ма-
тематик, род. 1744 г. в Версали, ум. 1798 г. 
В 1783 г. он издал ,,Таблицы Гардинера", a 
1795 г. новое издание,,Логариемическихтаблицт»", 
с дополнениями, с таблицами логарифмов Сину-
са, по новому делению круга на десятичныя части. 
Зто соч. было напечатане стереотипом Фирмином 
Дидо,с русск. предислов.,изд. Д.Перевощиковым. 

Каллибий, начальствовал спартанцами,занявши-
ми гарнизоном Афины в 403 г. до Р. X., для 
защиты тридцати тиранов. 

Калливода, Іоганн Венцель, известный скри-
пач и композитор, род. 1801 г. в Праге, 1822— 
53 гг. капельмейстер в Донауэшингене, ум. в 
Карлсруэ 1866 г. — Сын его, Вильгельм К., ком-
позитор.род. 1827 г.в Донауэшингене, до 1875 г, 
придворный капельмейстер в Карлсруэ. 

Каллиграф (греч.), умеющий красиво и правиль-
нописать,—ииалАшрадСгя, искусствокрасиво писать. 

К а л л и з е н , 1) Адольф К а р л , професс. в Ко-
пенгагене, род. 1786 г. Издав.: ,,JMedic. Scljrift-
stellerlexicon". 2) Гейнрих, первый професс. хи-
рургии и генерал-директор хирургич. академии в 
Копенгагене, род. 1740 г., ум. 1824 г. Сначала 
был простым учеником в цирюльне; 1772 г. 
получил степень доктора медицины и каеедру хк-
рургии. Из его соч. замечательны: ,,Jijstitutiones 
chirurgiae l̂ ocliernae ил usurn academicum adornatae" 
и др, 3) K., Фридрих, популярный писатель и 
теолог,род. 1777 г.; из его соч. извест : ,,"Win
ke zur Amtsführung fur d. Schullehrer" и др. 

К а л л и к р а т и д , спартанский предводит. флота, 
победил в 406 г. до Р. X. афинянина Конона, 
но сам был при Аргинузских островах побеж-
ден афинянами и убит в этой битве. 

К а л л и к р а т , 1) зодчий, вместе с Иктином 
строивший Иарфзнон. 2)К. , предводитель сираку-
зян в войне против афинян в 415 г. до Р. 
X., павший в битче с Ламахом. 3) К,, ахеец, 
выдавший римлянам 1000 своихзнатных сограж-
д а н . 4) Км греческий историк из Тира, живший 
ок, 280 г, по Р. X., опнсалжизнь имп. Аврелиана. 

Киллимахи, греч. княжеская фамилия. Йз нея 
замечательны: 1)1оанн,доломанПорты Е 1741 г., 

отставленный в 1751 г. великим визирем и со-
сланный в Тенедос; в 1758 г. сделан госпо-
дарем Молдавии и в 1769 г. казнен, по обви-
нению в измене 2) К., Карл или собственно Янко 
Караджа, юсподарь Валахии с 1812 по 1818 гг. 
3) К., Константин был назначен в 1821 г. пре-
емником валахскаго господаря А^ександра Суццо. 
Боясь притеснений при вступлении его в должность,, 
боярин Владимиреско произвел возмущениь, быв-
шее сигналом греческаго возстания. 

К а л л и м а х , 1) св. мученик в 3 веке, иио по-
велению Іулиана Отступника, обезглавлен. Пам. 6 
мая. 2) К. греч. художник, жил около 400 г. до 
Р. X., по преданию изобрел устройство коринф-
ских колонн. 3) К., александринский ученый, из 
Кирены в Либии, ок. 250 г. до Р. X. хранитель 
Александринской библиотеки, из многочисл. его со-
чинений до нас дошли лишь эпиграммы и гимны. 
4) К., Филипп Буонаротти, учеиый, выходец изѵ 
Тосканы в Польшу, любимец короля Яна Аль-
брехта. К. много путешествовал и был тонким 
дипломатом. Возведенный в звание гостынскаго 
старосты, старался распространять в письме из-
вестныя правила Маккиавелли, был биографом ко-
роля Владислава IV Ворненскаго и своего друга Гри-
гория Сапакскаго. Ум. 1496 г. 

Каллимация (лат.), в угломерных снарядах 
согласие показаний делений круга с истинною ве-
личиною измереннаго угла. 

КаллимацІОННая линия, прямая, по коей визи-
руют в угломерных инструментах, В труб-
ках К. есть оптическая ось. Угол, на который. 
оптич. ось трубы отклонена от определеннаго ради-
уса круга с делениями (о коими должна совпа-
дать по предположению), наз. каллимационною ошиб— 
кою и ее следует определить прежде, чем упо-
требить инструмент для наблюдений, 

К а л л и н д ж е р , гор. Ост-индской обл. Бундель-
к у н д , с обширною цитаделью. 

К а л л и н Е к , 1) св. мученик в 3 веке, сож-
жен эллинами. Пам. 29 июля. 2) К., св. патри-
арх константинопольский, жил в 7 веке no P. 
X. и за правоверие в изгнании скончался. Памят. 
23 авг. 3) К., архитектор, родом из Гелиопо-
лиса в Египте; он изобрел греческий огонь и 
передал свой секрет имп. Константину Пагонату, 
4) К., родом из Сирии или Петрейской Аравии, 
преподавал риторику в Афинах (в 259—268 гг. 
по Р. X.); оставил после себя неск. соч . ,изко-
ихсохранилисьотрывки,,Похвальнагослова Риму", 

К а л л и н , из Ефеса, древнейший эллегический 
поэт греков в 7 веке до Р. X.; до нас дош-
ли только отрывки его военных песен. 

Каллипедия (греч.), воспитание, направленное к 
достижению физическаго и нравственнаго совершен-
ства. — Еаллипедопия, мнимое искусство рож-
дать красивых детей. 

Каллипига (греч.), обладающая красивыми яго-
дицами, эпитет Афродиты, особенное изображение-
этой богини обернув. спиною(в музее в Неаполе). 

К а л л и п , греч, астроном, родом из Кизика, 
изобрел в 331 г. до Р. X. цикл в 76 л е т , 
котор. заменил цикл в 19 лет или золотое чи-
сло. Этот цикл назыв. каллипическим периодом. 

Каллирое, 1) дочь Океана от Хризаора, мать-
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Гериона. 2) К., дочь Скамандра, жена Троя, мать 
Ила и Ганимеда. 3) К., калидонская девица, в ко-
торую влюбился Корез, жрец Диониеа. Так как 
она пренебрегла женихом, то Дионис, по прось-
бе жреца, наказал жителей сумашествием, тогда 
она по оракулу, для умилостивления бога, должна 
была быть принесена в жертву Корезом; но по-
следний, охваченный новою любовью, вместо нея 
принес в жертву себя. К., вслед з а т е м , умерт-
вила себя при одном источнике , названном 
по ея имени. 4) К., знаменитый источник в Афи-
н а х , Пизистратом преобразован в колодезь с 
девятью трубами, (отсюда Эннеакрун). 

Каллистеи, состязания в красоте, празднестео j 
на острове Лесбосе, где женщины в храме Юно- | 
ны состязали^ь в краеоте; победительница полу- I 
чала награду. 2) К., праздник y эолян, где юно-
ши соперничали о венке красоты. 3) К., подобный 
же праздник y парразиян, учрежденный Кипселом | 
и где женщины назывались хрисофорами (т.-е. но-
сившими золотые уборы). 

Каллистемон (Callistemon), ново-голл. кустар- ! 
ники из сем. миртовых, с узкими вечно-зеле-
ными листьями и красивыми гроздевидными цве-
тами.Некот, виды развод.,как декоратив. растения. 

Каллистения (греч.)( телесныя упражнения, с 
целью усовершенствования и укрепления тела. 

КаллиСТО, дочь аркадийца Ликаона, спутница Ар-
темиды, благодаря Зевсу стала матерью Аркаса, за 
это и была превращена Герой в медведицу, уби-
тую Артемидой, и под именек Большой медве-
дицы помещена на небо. 

Каллистрит 1) св. мученик, в царство Дио-
клетиана в 3 веке, обезглавлен в темнице. Пам. 
21 сентября. 2) К., афинянин; ок. 377 и 378 гг. 
до Р. X. участвовал в войне афинян со спар-
танцами;в 372 г. был послан в Спарту для за-
ключения мира; в 363 г., приговоренный к смер-
ти, бежал из Афин и, когда воротился назад 
без позволения, был казнен. 2) Км софист, 
жил в Ш в. по Р. X., автор описания 14 статуй. 

Каллиот , 1) св. мученик, в Амории, в 9 
веке пострадал от сарацин. Память 6 марта. 
2) К., Никифор, софийский монах, руководству-
ясь Евсевиеми, Созоменом, Евагрием и др. древ-
ними авторами, написал в XIV ст. 38 книг о цер-
ковных событиях, но без всякой критики. 

К а л л и х , мест, в богемском окр. Комотау, 
1013 ж., фабрикация игрушек. 

Каллисеен , из Олинфа, род. 360 г, до Р. X., 
племянник Аристотеля, который обучал его вме-
сте с Александром Велидеим; сопровождал по-
следняго в его походы в Индию, навлек на се-
6я ненависть царедворцев и был убит в 328 г, 
до Р. X. Писал историческия сочинения, из ко-
тор-ых сохранились только отрывки. 

КаиийТамнІЯ ( Callytamnioij ), красивая морская 
водорос/иЬ, имеет глав. стволик из простаго ря-
да клеточек. В тви выступают на обе стороны, 
чередуясь между собою, и выпускают таким же 
образом ветки, веточки и т. д, Все растение по-
лучает вид плоскаго, многоперистаго слоевища 
розоваго и багрянаго цвета. 

Каллиаква,гор. на южнойоконечностиВест-Инд-
скаго о. св, Винцента, с хорошею гаванью. 

Каллиано, деревняугорнагопроходаКастель-дел-
ла-Пиетра, на лев, бер. Эча в Тироле; замеча-
тельна победою австрийцев над венецианцами в . 
1487 г., и Бонапарте над австрийцами, предводи-
тельствуемыми Вурмсером, в 1796 г. 

К а л л и а с , имя, чередующееся сименем Гиппо— 
ник или Иппоник в одном из родов аоинских 
эвпатридов; этот род происходил от Трип— 
толема и по наследству имел должность даду-
хов при элевзинских таинствах. Самые извест-
ные из этого рода были: 1) К., сын Гиппоника, 
отличившийся т е м , что убил вероломным об-
разом перса (в сражении при Марафоне), обещав— 
шаго ему за свою жизнь огромный выкуп и пока— 
завшаго на яму, где было зарыто сокровище: от 
этого он получил прозвище Лаккоплутоса. Он 
считался одним из богатых аоинян, богатство 
его вошло в пословицу. 2) К., сын ГиппоникаШ, 
промотал с софистами, льстецами и женщинами, 
имения своих предков и ум. в нищете. В 392 г. 
начальствовал в Аттике и защищал вместе 
с Ификратом Коринф, осажденный Агезилаем; 
три раза был посылаем, во главе посоль-
ства в Спарту, для заключения мира. 3) К., ко-
мик в Аттике, современник Кратина до 83 
олимпиады, сын Лизимахас прозвищем Схиниона. 

Каллие, местность в Греции, близ мыса Ma« 
тапан, изобилует железными рудами. 

Каллиини, гор. в Индии, в президенстве Бом-
бай, при устье р. Калей, более 16000 ж. 

Каллиспа, 1) (т.-е. прекра^ноголосая) одна и з -
9 м у з , представительница зпической поэзии; ее изо-
бражают с восковыми досками и грифелем в ру— 
к а х . 2) К., астероид, открыт Гиндом в 1852 г. 

КаллІОПІЙ, св. мученик, пострадал в 3 в. Он 
был сын богатаго, знаменитаго и благочестиваго-
паириция и сенатора. По смерти отца принужден 
был от гонителей христианства бежать из сво-
его отечества в Киликийский город Помпеоль. Но и. 
здесь, как скоро узнали, что он христианин, по-
звали на с у д . Игемон, тщетно употребив раз-
ныя средства склонить его к язычеству, повелел 
ввергнуть его в темницу. Между тем приехала 
сюда мать заключеннаго и радовалась, нашед его 
приговоренным к смерти за имя Христово. К. ра— 
спят на кресте на глазах матери. Пам. 7 апр. 

Калло, Ж а к , знаменитый француз. гравер на 
меди, род, 1592 г. в Нанси, ум. там же 1635 г., 
его многочисленныя гравюры, изображающия сцены 
войны, народной и придворной жизни, оригинальны-
полны фантастическаго юмора, 

Каллоза, 1) деЭнсарриа, гор. в испанской пров.. 
Аликанте, 4060 жит. 2) К. де Сегура, город т а м . 
же на реке Сегуре, 2600 жит. 

К а л л о н , 1) греч. ваятель в 5 в. до Р. X., 
работал в древнем стиле египет, школы. 2) К.г 
родом из Элиды, литейщик, жил при Гиппиасе. 

К а л л о х р о м , красная свинцовая руда, самород-
ная хромокислая окись свинца. 

Каллуи, конопля, китайская трава. 
Каллундборг , портовой город назападномбе-

регу датскаго острова Зеландии, 1673 ж. 
К а л л у с т о в , Макар, адютант и автор био-

графии кн, Потемкина, изд. 1823 г. 
К а л л , 1) Ла, гор.в Алжирии, пиэов. Константи-
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<не, близ тунисской границы, при Средиземном мо-
ре, с 900 ж. Главн. место ловли кораллов. 2) К., 
Ян ван, род. 1655 г, в Нимвегене, ум. 1703 г. 
в Гаге, пейзажист и гравер. Сыновья его: Питер 
и Я н , также известные художники. 

-Calma, (итальян.) спокойно, не спеша. Calmato, 
муз., уменьшая, стихая. 

Калмазу, рекавВалахии, впадает в Дунай, 
Калмак-тау , высокая гора в Оренбургской 

губ., неподалеку от истока Яика. В ней добыва-
ют яшму различных цветов, 

KajtMapx,,(LoIigo) род моллюсков, рыбообраз-
ныя седообныя животныя. Обыкновенный К. (L, vul
garis), с синими и красными крапинами, встречает-
ся в Средиземном море. 

Калмит , гора в Гарте, 681 м. 
Калмия, (f(almia), род ристений JRljododendreae, 

небольшие вечнозеленые кусты в Сев. Америке; L. 
augustifoüa, glauca, latifolia, благодаря своим кра-
сивым, по большой части розово-красным цветам 
и блестящим листьям,у нас декаративноерастение. 

К а л м у к , толстая шерстяная материя, слегка сва-
ленная, но неостриженная, a только проворсованная, 
прочесанная и пропресованная, употребляэтся на 
обивку и прокладку. 

Калмуо , Аир (Acorus), род раст. из сем. 
ароидных (Aroideae), на стороне листовиднаго цве-
точнаго стебля цилиндрический цветочный початок; 
каждый цветок е 6 раздельным цвегочным 
покровом и 6-ю тычинками. Обыкн. Л. (Д. са-
Iamus), прежде редкость, из Азии, теперь часто 
«стречается в Германии в прудах , р в а х , бо-
лотах и пр. Растет также в сев., средней и юж-
ной России, в южн. и вост. Сибири, в Киргиз-
•кайсацких степях и Даурии. Корневище и все 
частираст. пряны; служитлекарством и прянозтью, 
также засахаривается и употребляется для водки. 

Калмыкаева, (иначе Бык-гора), гора Ставро-
польской губ., Пятигорскаго у., к с.-с.-з. от Беш-
тау.Гора состоит ;из трахитоваго порфира и име-
•ет 2670 рус. фут. выс; горная порода на вер-
шине горы разрушается и выветривается с необык-
новенною силою. У подошвы горы вытекает мине-
ральный источник, имеющий иделочный вкус м от-
деляющий сернистый водород. Источник открыт 
в 1851 г. Оззрецковским, a в 1856 г. получил 
от Баталина название Калмыкаевскаго. 

Калмыки, народ монгольск. племенл. Одно из 
племен и х , кокошоты, кочует около Коко-Нора, 
под властью Китая;часгь их пришли в Астрах. 
губ.в XVII ст.;2-ое племя,зонгары,жили в Джун-
тарии и в 18 ст, покорены китайцами; 3-е племя, 
дербеты, рано поселились в пределах России и ны-
«е кочуют в степях Земли войска Донск. и Став-
роп. губ.; 4-ое племя, торготы, поселились 1615 г. 
по луговой стор. Волги, но впозледствии б.ольшая ч. 
их снова возвратилась в родныя степи. Сначала 
•были независимы, a потом приняли росс. поддан-
ство и получили во владение занятыя ими земли, 
Ммели своих ханов и наместников, но звания эти 
окончательно уничтожены 1807 г. С тех пор к. 
управляются по особому положению. Ныне число 
их доходит до 103 500 д. К. исповедуют ве -
ру языч. и говорят особым языком (см. Калмыц-
кгйязык.). Гл. занятие их скотоводство (3000000 

І .ЛМЫЦК1Й. 

головскота); некот.занимаются рыболовством, д е -
ланием седел,хомутов,войлока и продажею этих 
произведений. У астрах. рыбопромышленников к. 
составляют большую и лучшую ч. работников. 
Грамотность распростр. только в духовенстве. К. 
вообще добронравны, гостеприимны, в работе силь-
ны и неутомимы, но ленивы и неопрятны. Живут 
в кибитках, устроенных так легко, что их 
можно в короткое время разобрать и сложить. Все 
кибитки, принадлежащия одному племени, состав-
ляют улус.Управление к, вверено астрах. губер-
натору и гл, попечителю калмыцкаго народа. Кро-
ме того, существуи^г еще для к. особый, на их 
обычаях основанный, суд „Зарго" и ламайское 
духовное правление, В каждом улуси находится 
улусное правление. Подати к, платят по 8 р. 15 к. с. 
с кибитки. Определенн. повинностей не несут, но 
из них ежегодио 2000 назначаются в асграх, 
казачье войско, для отправления кордонн. службы. 

Калмыков, 1) капитан ставропольскаго гарнизо-
на. Будучи приведен в 1773 г. к Пугачеву в 
числе многих пленных, он не устрашился на-
звать его самозванцем и увещевал своих това-
рищей не верить ему ни в чем . Пугачев при-
казал ега пятерить, при отсечении рук и ног , К. 
повторял те же слова, тогда Пугачев велел рас-
пороть ему грудь, но и во время этлх мук , К. 
обличал самозванца в его злодействах иостал-
ся непоколебим в своей твердости. 2)К., Петр 
Давидович, ИИВѢСТНЫЙ русский юригт, профессор 
энциклопедии закоиовед. и рус, псударет. права в 
С.-Петербургском унив,, род. 1808г.,ум. 1860 г. 
Замеч. из сочин. „ВоспоминанияобЭйхгорне"инес-
колько юридич. статей. В последние годы жизни, 
К. занимался обшлрным сочин, о лит^ратурной соб-
ственности и в особенности об истории авторских 
прав в России, но труд осталгя неокончакным, 

Калмык, 1) село Новохоперскаго уез. ,4и85ж. 
2) К., Ѳедор Иванович, живописець; захвачен 
при преследовании калмыцкой орды, ушедшей из 
России, окрещен и подаре^ Екатериною 11 прин-
цессе Амалии, Учился в Карлсруэ и вРиме,был 
посылаем в Грецию и Лондон; ум. 1821 г. в 
Карльсруэ в звании придворнаго живописца. Оста-
вил по себе несколько прекрасных гравюр. 3) 
К., или Калмак-Толоюй (калмыцкая голоза), гора 
Семипалатинской обл., Кокбектинскаго окр. в Кал-
бинеком хр., к с. от Кокбекты. Гора стоит со-
вершенно уединенно, поднимается весьма кру.то, име-
ет округлую купо.ловидную форму и состоит из 
авгитоваго порфира, проееченнаго кварцовыми жи-
лами, На скалах Калмык-Тологоя высечены гру-
быя изображения оленей, диких к о з , лошадей и 
пр., a вокруг горы много древних могил, 

Калмыцкая мфрлушка 1)или калмык, черная 
или чернобурая, короткошерстая, волнистая овчина. 
2) К, отмель, между нижним течением Волги и 
Манычем, на запад от Каспийскаго моря до Эр-
гиниских холмов. 

Калмыцкие срехи, (Amygdalis nana), бобовник, 
растение сем. миндальных, Кустарник из средней 
Азии. У нас разводится в садах для украшения. 

Калмыцкии 1) б а з а р , сел. на прав. бер. Волги, 
Астраханскаго у., до 15U ж. Здесь живегь калм. 
лама. 2) К. л а д а н , к*устарник |Ip!iedra monosta-
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chia. 3) К. о к р у г , в юго-вогт. части земли Вой-
ска Донскаго, 18380 кв. вер., 27000 ж, исключи-
тельно калмыки, следуют ламайской вере и име-
ют 23 хурула. Кроме духовенства, все калмыки 
состоят в звании казаков и наравне е ними от-
правляют зоенную службу и внутреннюю по вой-
ску. К. окр, представляет однообразную, безлес-
ную степь; там находится Грузское соленое озеро, 
известное своими целительными свойствами. 4) К. 
^ай, тоже что кирпичный ч. 5) К. ЯЗЫКЪ, яз. мон-
гольский с небольшими только изменениями. Гл. 
свойства его: чрезвычайная грубость произношения 
и существование звуков, выражаемых гортанью 
или однеми губами, без помоиди языка. В К. яз. 
нет родов, имена прилагат. не склоняются уи не 
имеют отепеней сравнения. Словосчисление тоже, 
что и в монгольском яз. Письмо сопровождается 
множ. едва ириметн, точек, ноликов и линий, из-
меняющих значение одной и той же буквы, смот-
ря по месту, какое она занимает в речи, т. е. в 
начале, средине, или конце. 

Калмыцкия шилья, тожечто щетинная травй, 
Калмыцкое вероучение, основанопокалмыцки, 

на трех драгоценностях (гурбан, эрдели, т. е. 
Будде), священном писании и духовенстве, Будда, 
верховное существо, отдельное бытие, самосущ-
ноеть, действующая в пользу одушевленных су-
ществ. Другой предмет поклонения—книга ,,Дар-
чжи-Зомба",разсуждающая о существах святых, 
безплотных и об отношении их к телесным. 
Кроме того обоготворяют еще далай - ламу, пер-
венствующее лицо мира духовнаго и гражд. Изоб-
ражение далай-ламы находит, в каждом хурсуле 
(молитвен. доме). Богослужение, состоящее гл. обра-
зом в чтении какой либо свящ. книги, совершает-
ся на тибетскомяз.,их жрецы наз. ^гелюнами", 

Калниболотск, ст. Кубанск. обл.;3403 ж. 
Калнофоиский, Афанасий, монах Киево-Печёрской 

лавры, написал ,,Тератургиму", в которой изло-
жил все чудеса, быв, в Печерск. монаст. (1638 г.), 

ІСало, (Caladium esculentum, Colocasia esculenta), 
таро или эддус , растение из рода ароидных, в 
воеточной и западной Индии, на Молукских остро-
вах Южнаго моря и в Новой Зеландии, разводит-
ся повсеместно на сырых полях и в искуствен-
ных баготах не только ради его вкуснаго корне-
вища, но главкым образом ради листьев, кото-
рые известны под назваыием караибской капусты. 
Последняя, представляющая множество разновидно-
стей, в названных стрэнах любимая овощь. Мо-
жет быть, это тот же в и д , что и предидущий. 
Квашенный кало называется пои и употребляется в 
пищу.—С. arboreum, древовадная колоказия, выши-
ной от 15 до 20 ф.,растетнасев. бер.Ю. Америки. 
2) К., Іоанн, греческий трапезундский император с 
1446 до 1458 г. 2) К. Іоанн. король болгарский, 

Катобиотика (гр.), искусство устроитьсебе при-
ятную кизнь, т. е. вполне удовлетворить физичес-
кой и духовной природе человека. 

Калов , Абрагам, лютер. богослов,род. 1612 г. 
в Морунгене в Пруссии, ум. 1686 г. генерал-
супер-интендентомипрофесс.вВюртемберге.особ, 
замеч., как противник Каликста, стремления коего 
к единению назыв. синктретизмом. Из соч. его 

замеч. „Historia syncretistica", ,,Systema Iocorurrc 
theologicorum" и ,,Biblia illustrata". 

Калогер, (греч.), монашествующий по уставу 
св. Василия Великаго. 

Калокир, вельможа, посол от греческаго им-
ператора Никифора Фоки к русскому князю Свято-
славу, с просьбой о помощи против болгар. 

Калокифия, тыквенная чашка, будто-бы принад— 
лежавшая Іисусу Христу. 

Каломарде, (дон Франциско Тадео), иепанский 
государственный человек, род. 1775 г.; Ферди-
нанд VII, по своем возвращении в Испанию 1814 г. 
назначил К, чиновником Secretaria gênerai de ln-
dias, HO вскоре удалил его от дел за взятки. 
В 1832 г., будучи министромт» юстиции, издал 
декрет, возстановивший значение Салическаго за-
кона и подписанный Фердинандом 111, вследствие 
чего К. и пр. министры отставлены от должности. 
К. бежал во Францию и ум. 1841 г. 

Каломан, ХХХѴЧ-й 1) кор. болгарский, сын. 
Асена и супруги его Марии, дочери венгерскаго коро-
ля Андрея; по смерти отца вступил на болгарский, 
престол, имея от роду 12 л е т , но царствовал 
не долго: в 1245 г. он умер от яда. 2) К. 
ХХХѴШ-й король болгарский,сын короля Александ-
ра, внук Асена; умертвив в Тернове 1257 г., 
своего двоюроднаго брата, кор. Михаила, он з^вла-
дел болгарским престолом и сочетался браком 
с вдовою Михаила, но недолго властвовал непра-
вильно занятым престолом. Зять Михаила, русски» 
князь У р , вторгся с войском в пределы Бол-
гарии, овладел Тырновом и взял к себе дочь. 
свою, супругу Каломана, который бежал тогда и з . 
Тырнова,новскоребыллойманрусск.иумерщвлен. 

Колометрия (греч.), учение о степенях изящ-
наго в науках и искусствах. 

Каломель, (хлористая ртуть, Hydrargyrum chlo
ratum) соединение ртути с хлором, беловатожел-
тый порошок действует как слабительное, упот— 
ребляется также прот. воспалений, тифа и сифилиса. 

Коломпе, или ІІеном-пеми, гор. в француз— 
ской Камбодже, на Мекхонге, 30000 жит. 

Калонн, 1) Альф.Бернард, виконт де, франц. 
публицист, род. в Бетюне 1818 г., сначала ле-
гитимист, потом бонааартист. 2) К., Шарль 
Алекс. де, франц. финансист, род. в Дуэ 1734 г. 
юрист, после падения Неккера 1783 г. министр 
финансов, повидимому привел народное хозяйство 
в надлежащий порядок, на самом же деле раз-
зорил его больше прежняго и уговорил короля со-
зватьнотаблей,уволендоначалареволюции;ум.1802. 

Калоптерис, (Calopteris), родископаемыхпа-
поротников,один видкаменно-у.гольной формации. 

Калора, владетели прежняго княжестваСинд,те— 
перь дивизии индобрит, президентства Бомбай. 

Калоресценция, по Тиндалю явление, в силу ко-
тораго темные тепловые лучи, собранные в фокусе. 
вогнутаго зеркала, раскаливают горючия тела до̂  
красна, превращаясь таким обр. в световые лучи. 

Калориметр, физический прибор для опреде-
ления удельной теплоты т е л , или по количеству 
растаявшаго льда(Лавуазье),или по возвышению тем-
пературы известнаго количе:тва воды (Румфорд). 

Калоримотор, гальванический прибор, состо-
ит из медных и цинковых пластинок, лежа-
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щих одна на другой попеременно и в таком по-
рядке опущенных в слабую кислоту. 

Колорифер, (фр.)> проводник теплоты, печь 
для отопления нагретым воздухом,—прибор для 
•отопления горячей водой. 

Калорическая мапшна, или машипа наире-
тым ооздухом, такая, в которой двигательной 
силой бывает расширенный посредетвом нагрева-
ния воздух; изобретена Эриксоном в 1833 г., 
потом значительно усовершенствована. 

Калория, или единица теплоты, то количество 
теплоты, которое необходимо для поднятия темпе-
ратуры одного килогр. воды от 0° до 1° Ц. 

К а л о с , (греч.), бражничанье, веселая песня мо-
^одых людей, распевавших при домах своих 
зкакомых, любимых особ; впоследствии название 
•бога бражничанья, a потом бога шуток и смеха. 

Калотшиия, так назыв. в фотографии процесс, 
ло которому негативныя изображения получаются на 
бумаге, a не настекле. 

Калотта, (франц,), шапка, бывшая прежде в 
€ольшой моде y французоз. Во время Людовика 
•XIV К. носили адвокаты, литераторы, члены маги-
страта и др.. ныне она сохранилась только в ду-
ховном званш. ІСалоттисты, французгк, сбще-
ство (Régement de la Calotte), название но:ило от 
этой шапки. Оно образовалось в конце царствова-
•Ця Людовика XIV, в члены его избирались толь-
ло те, кто ознаменовал себя каким-нибудь смеш-
ным поступком. Обыкновенно избираемому лицу 
присылалась К. с приложением членскаго диплома 
и пасквильнаго стихотворения. Оно было закрыто во 
время министерстваФлёри. После реставрации 1814г. 
Régiment de la pâlotte называли высшее духовенство, 
имевшее тогда большое влияние, 

Калофер, мест. в Румелии, в 60 верст. от 
•Филиппополя, при подошве Балкана, 6000 ж. 

К а л о ф , Вильгельм, живописец фламандской 
диколы, род. 1630, ум. 1693, сделался знаменит 
изображениями мертвой природы. Современники на-
зывалп его Пуссеном кухни. 

Калоча, город в венг. кзмитате, Пешт близ 
Дуная, 15789 ж., резиденция архиепископа. 

Калоша (южн., новорс), детские штаны, подол 
•или нижняя часть шаровар, штиблеты, камаши, 
наголенки, надеваемыя сверх брюк. 

Калопш, галоши, 1) обувь, какую надевают 
еверхобьжновенной, от грязи или холода,бывают 
«ожан. и резинов., 2) К., закладка чугунавдомну, 

Калоед ломкоусый, (Onthophagus fracticornes), 
жук родапластинчатоусых,бронзово-бурагоцвета. 

Калояр,с.Вольск. у. 1217 ж.;прир,Б.Ерыкле. 
Калпак или колпак, (татар. колпак), 1) вы-

сокая, кверху суживающаяся шапка, с узким ме-
ховым отворотом и с одною или двумя прсре-
хами, к которым прикреплялись пуговицы и за-
поны, Колпаком называлось также воинское наго-
ловье, состоявшее из венца или околыша и на-
вершья, или высокой острэконечной тульи, сделан-
ной из прямых пластин или щитков и укра-
шенной на конце металическим репьем или яб-
лочком. Иногда для защиты щек , затылка и плеч, 
к этому наголовью пи;икреплялась кольчужная сет-
ка, которая y шеи или груди застегивалась запо-: 
«ами. 2) Подготовленная к делу шляпиая тулья. 

Калтаджироне, город на острове Сицилии, в 
провинции Катонии, 26000 жит. 

Калтан, 1) (арх.) мелкий,пловучий лед иснеж-
ныекомьявледоплаве2)К.летн.соболь,недособоль. 

Калташибетта,гор.впров.Калтанизетта,6500ж. 
Калташиха, (сиб., там,), большойчугун. котел. 
Калтон, табакерка и тавлинка из бересты. 
Калуга 1) (твр., кострм.), топь, болото, позмный 

луг ; (кал . , тул,), полуоетров;(сиб.),белуха, мор-
ская свинка; о* значения болото произошло назва-
ние гор. Калуги. 2) К., губернский гор. около 40 300 ж. 
на лев. бер. р. Оки, пристань. Калуга издревле бы-
ла местом ссылки знаменитых пленников, по-
следним из них был Шамиль, Фабрик и за-
водов 90. Город весьма оживленный. ОснованиеК. 
неизвестно. К. в первыйраз упоминается в 1389 
когда Василий Темный присоединил К. к Москов-
скомугосударству. К,,ыаходясь на окраине его, под-
вергалась нападениямлитовцев, поляков и татар ; 
в смутное время К. опустошали Болотников и Ту-
шикский в о р . К. овладел гетман Сагайдачный, 
дома и имения жителей были разграблены, в 1771 г. 
здись свирипствовала чума. В І7и9 г. К. сделана 
провинциальным гор., 1777 г. ыаместническим.— 
Калуоисский уезд, 1683^ кв. вер., 62000 жит. 

-Поверхность ровная, почва малоплодородна, ското-
водство незначительно. Большая часть мужскаго ка-
селения занимается разными мастерствами на сторо-
не; замечат. Дугненский чугуноплавильный завод. 

г И, •• Калужскаягуберния,между Москов-
І ^ ^ ^ с к о ю , Тульскою, Орловскою, Смоленскою 
r V 7 j r y 6 , , 2 7 l 7 7 кв. в., 1740 250 ж. Одно-
p | E I Ä | образная, плодородная и хорошо возде-
^ ^ ^ ^ ^ л а н н а я равнина, которая лишь в неко-

торых местах холмиста, Почва очень песчана, пе-
ремешана с глиноземом. Почти вся губ, принад-
лежит к каменоугольной формации, но разработка 
залежей каменнаго угля еще незначительна; железо 
(2Ѵг милл. пуд. ежегодно), которое б. ч. вывозит-
ся в Пермь, т о р ф , глина, сера и известняк. Из 
многочисленных рек и ручьев судоходных замеч. 
Ока, текущая с 3. на С , с притоками: Жиздрой, 
ТарусЬй, Угрой. Средняя температура года 13 l 7

u P. , 
в конце ноября реки покрываются льдом. Из 
питательных растений возделываются гл. образом 
рожь и овес . Трудолюбивые жители б. ч. велико-
руссы и православные. На окотоводство обращается 
большое внимание. Пчеловодство значительно, напро-
тив рыбная ловля дает мало дохода. Винокурснныф 
заводы, литейные, бумага, сукна и хлопчато-бумаж-
ныя материи, кожа, мед и крупа, химические продук-
ты и с ы р . Сверх того, крестьяне ежегодно при-
готовляют холст. Торговля значительна, развитию 
ея помогает Ока. Калужская губ. делится на 11 уез -
д о в : Калужский, Лихвинский,Козельский, Жиздрин-
ский, Мещовский, Мосальский, Перемышльский, Медын-
ский, Боровский, Малоярославскш и Тарусский. К. 
Епарх. (епископ калужский и боровский). 

Калугино,Кирсан.у.2653ж.,прир. Сухой-Панде. 
Калугины, русский дворянский д о м ; из них 

известны Ѳедор Яковлев в 1634 г. и Василий 
Ѳедоров 1665 г., служили в военной службе и 
были верстаны поместньш иденежнымокладом. 

Калужка, сел. Калуж. у. и г., 40 ж.; при р. Ка-
лужке, церковь с явленной чудотворн. иконой Ка-
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яуж. Божией Матери. В честь икины установлены 
яразднества 2 сент,— в память избавления от мо-
ровой язвы 1771 гм — и 12 окт.—в память избав-
ления от нашествия французов в 1812 г, 

Калужница, см. Желтоюловник, 
Калузо, город в итал. пров. Турин, 3416 ж. 
Калуи (Prlicatenacissima), волокнистое растение с 

о-вов Суматры и Явы; отпрыски достигают 8 
фут.,высоты,из волокон вьются отличныа снурки. 

Калундаили Лунда, племя Банту в Южн. Аф-
рике,менгду 9—12° южн, широты,в царстве Лунда. 

К а л у н д , Ганс Вильг. ,датский поэт , род. 1818 
Ги вКопенгагене, ум. 1885 г., написал; „Весна" 
драму , ,Фульвия" и др. 

К а л у ф е р , (Fanaceurç Balsamita), раст.'из семек-
<ггва слооисноцветних, имеет приятный запах и 
горьковатый вкус . Он растет в южн. Европе, y 
нас же по садам и огородам. Имеет свойства 
ослаблять колики или спазмы, вызывать менстру-
ацию и выгонять глисты. 

Калухан (тмб.), еретик, отступник от пра-
еославия, особ. молокан, духоборец или скопец. 

Калушин,пос.Ново-Минск.у.,Варшав.г.,300ж. 
К а л х а н , заговор, ворожба. 
Калхас или Калхас, сын Ѳестора из Ми-

к е н , прославился кзк прорицатель в троянскую 
войну, ум. с тоски, что ОДопс превзошел его в 
искусстве прорицания. Он имел в Апулии ора-
к у л , изречения котораго получали спавшие на руне 
чернаго барана, принесеннаго ему в жертву. 

К а л х е д о н , город вВифинии, на ю. бер. Бос-
фора, прот. Византии, калония мегарян 674 до Р. X., 
значительный торговый город, упал через то, 
что Никомед вифинский перевел часть жителей в 
Никомидию (в 140 доР. X. г.) Позженазывался Юсти-
нианией и был главным пунктом провинции Ви-
еинии или Pontica prinja. Здись находился знамени-
тый оракул и храм Аполлона; здесь же родился 
и философ Ксенократ. Ныне Кади-киой. 

Кал,твердыя испражнения человека и всех жи-
еотных, выбрасываемыя из кишечнаго канала по 
окончании процесса пищеварения. 

Калыган,/солш««г(ярсл.)твр.),конскийбарыш-
н и к ; 2) К., плоская миска для крошки мяса. 

Калыдан(тоб.),остяцкая рыболсвная сеть: мат-
ня в сажень длины, которую волокуг с челнока, 
задергивая, когда попадет рыба. 

К а л ы м , выкуп, назначаемый y мусульман 
за невесту при выдаче ея замуж: калым платит 
обыкновенно сам жених. 

Калыпь (сев. и вост.), форма для отливки чего-
либо, напр., для пуль и жеребейков; калыпныя 
пули, ЛИТЫР,ЦЛЯ отличияотрубленыхи жеваных. 

К а л ы ш к и н , Гаврило, переводчик с калмыц-
каго языка, род. в 1710 г.; в 1756 г. был на 
службе в Астрахани. От него пошел дворян-
ский род Калышкиных, é 

Каль (тул.), осмина или осминник, полчетвер-
ти, четыре меры; (арх.) мешок, в который ре-
бятишки складывают бабки, 

Кальбе, 1) на Заале; главный город Магде-
•бургскаго округа, при двух жел, дор., 8850 ж. 
2) К., гор. Магдебургск. окр.; иа р. Мильде, 1780 ж. 

К а л ь б е к , Макс, поэт , публицист и музы-
кальный критик, р. 1850 г. в Брйславле. І1ис.:; 

,,Ночи" (лирич. произведения), критико-полемиче-
ския сочинения о Рихарде Вагнере и др. 

Кальбергь,дер.вгокр.Данциг,100ж.,морск.куп. 
Кальб ,1 ) Адриан,ливонец, вступил 1565 г. 

в русскую слу?кбу-и успел заслужить доверен-
ность Іоанна IV; по его ходатайству дозволено ца-
рем выстроить в Москве лютеранскую церковь. 
2) К., Іоганн, род. 1721 г. близ Байрейта, сна-
чала кельнер, потом на франц. военной службе; 
1763 г. послан в Сев. Америку для изследо-
вания англий^ких укреплений, но впал вскоре в 
немилость.В 1777 г. вступил в службу генера-
лом Сев, Америк. штатов и командовал 1780 г. 
арриергардэм генерала Гатеса; убит в этом же 
году при Камдене. 3) К., Шарлота, урожденная 
Маршалк-фон-Остгейм, род. 1761 г., жила до 
смерти мужа (1804 г.) в Веймаре, друг Гете, 
Шиллера и Жан-Поля, ослепла и ум. 1848 г. в 
Берлине, оставила весьма интересные мемуары. 

К а л ь в а д о с , деп. в сев.-зап. Франции, назван-
ный по длин. цепи подводных камней в 60 км,, 
пользующейся печальной известностыо, мсжду усть-
ями Орны ц Виры y берегов Ламанша; 5521 кв. 
км,; 437 267 жит., главный Город Кан (Саеп). 

К а л ь в а е р т , Дионис, прозван в Италии Фиа-
минго, знаменитый исторический живописец и пей-
зажист, род. 1555 г,, учился в Риме, в Бэ-
лонье основал свою школу, в которой учились 
Альбано, Гвидо-Рени и др., ум. в 1619 г. 

Кальваристы, общество, основанное Губертом 
Шарпантье 1633 г. для распространения истинной 
веры посредством миссий, главн. местом пребы-
вания их был Мон-Валериен близ Парижа, наз. 
по ним Кальварием; исчезли во время смут фран-
цузской революции, но в 1826 г. появились вновь. 
Аалваристки, общество монахинь, основаио в 
1618 Антуаннетою Орлеанскою с усѵавом, заим-
ствованным y бенедиктинцев и францисканцев. 

Кальвария, 1) уездный город Сувалкской губ., 
10 000 жит. Кальваргйский угз,, 2465 кв. м. и 
66000 жит. Почва плодородная; овцеводство, 2) К., 
мест. Тельшавскаго уез., Ковенской губ., 320 ж.; 
при р. Вардане. 3) К. (Саиѵагиа), по лат. череп. 
Поэтому горой Кальварией назыв. место казни, где 
хранились черепа казненных, преимущ, Голгофа. 

Кальвелло, город итал. пров.Потенца,4508ж. 
Кальвентурские острова, группа небольших 

оо. y берег. Арракана, в Бенгальском заливе. 
Кальви, город на зап. стор. Корсики, 2069 ж. 

с хорошим рейдом, воеыный порт 2-го класса. 
2) К. гор. итал. пров. Казерта, 2862 жит, Здесь 
в и798одержана французами победа над неапо-
литанцами, a 10 янв.подписан между ними дого-
в о р . 3) К., Феличе, г р а ф , итал, историк, род. 
в Милане 1822 г., основал 1871 г, ,,Ломбард-
ское историческое общество", работал особенно над 
историей Милана. 

Кальвизиус, Сетус, собств. Кальвиц, выда-
ющийся хронолог и музыкант, род. в Горшле-
бене (Тюрингене) 1556 г,, ум. кантором школы 
св. Ѳомы в Лейпциге 1615 г., композитор ду-
ховной музыки, Написал и издал историю музы-
ки; самое известное ,,Opus cljronologicunj". 

Кальвиль, дикая яблоня из рода мыогогранных. 
; Кальаильскгя лб.ю?см,рубчатыя и бугорчатыя яб-
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блоки с большой сердцевиной, с слабо сидящими 
в ней семенами и пряным вкусом, похожим 
на вкус клубники; ценятся весьма дорого, 

Кальвиния, дивизия сев.-зап. пров. британской 
Капской колонии, 67 552 кв. км,, 7394 ж, 

Кальвин, 1) Іоганн, основатель хриетианскаго 
общества, которое до ныне называется его именем, 
р. в Нойоне,Пикардии в 1509 г. Ознакомившись 
через одного из последователей Лютера с мне-
нием последняго и заметив в нем отсутствие 
твердаго начала, К. решился устранить этот не-
достаток, но, так как его идеи были противны 
господствующему во Франции вероисповеданию, то 
Кальвину угрожалаопасность отвечать заних пред 
правительством,и он б е ж а л в 1 5 3 3 г. в Же-
неву, a изгнанный и отсюда за нововведения в бо-
гослужении, ушел в Страсбург, где сделался 
профессором богословия и проповедником фран-
цузской эмигрантской общины и в качестве пред-
ставителя от гор, Страсбурга подписал Аугсбург-
ское исповедание. В 1541 г. возвратился в Же-
неву и учредил здесь консисторию из духовных 
и свитских лиц для сохранения чистаго учения; 
повелевал здесь как церковный диктатор и воз-
высил Женеву до стеиени центра преобразованнаго 
прэтестантства; ум,1564 г, Важн. соч.: ,,lnstitutio 
Cl^ristianae religionis". Последователи К.,послеси-
нода Пуасси в 1561 г. принялиназвание ,,Кальви-
нистов" . 2) К., Т. Ветурий, консул в 321 г. 
до Р, X., вместе с товарищем своим Спурием 
Постумием был заперт самаитами, под началь-
ствомГая Понтия,в Кавдинских ущельях и при-
нужден к позбрному миру. Взамен неутверж-
деннаго римским сенатом договора он был вы-
дан самнитам, но последние отослали его назад . 
3) К., Гай Секстий, бывший вместе с Л.Кассием 
Лонгином консулом в 124 г. до Р. X.; 122 г. 
будучи проконсулом, победил саллувиев в 
Трансальпинской Галлии, против которых масси-
лийцы призвали римское войско, и основал назван-
ную его именем колонию Aquae Sextiae. 

Кальвиссон, город франц. деп. Г а р д , н а р. 
Эскат, 2508 жит., виноделие. 

Кальво, Шарль, писат .по международному пра-
ву, род. в Буэное-Айресе в 1824 г., занимал 
дипломатические посты во Франции и Англии, один 
из основателей ,,Института международнаго пра-
ва" и французской академии. 

Кальвское миссионерное общество распростра-
нения в народе дешевых и полезных книг,ос-
новано доктором Бартом, в начале 30-х гг. 
в городе Кальве. Первое его издание ,,Библейская 
история ш к о л " , в 1863 г. вышло 156-м изда-
нием, распространено на одном немецком языке 
в 750000 экземплярах и переведено на 64 языка 
пяти частей света. Всего разошлось более 2 мил. 

К а л ь в , гор. вюртембергскаго окр. Шварцвальд, 
на р. Магольд, 4662 жит. Главный пункт лес-
ной торговли с Нидерландами. 

Кальдани, Леопол. Марк Антонио, знаменитый 
анатом, род. в Болонье 1725 г., ум. 1813 г,, 
профессор в Падуе.Гл.произ.,,Icônes anatonjicae". 

Кальданитиа, курорт на острове Корсика, бл. 
Аяччио, с сернистыми горячими ключами. 

Кальдара, 1) Антонио, талантливый итальянский 

композитор, род. в Венеции 1670 г., придворный 
капельмейстер в Вене, ум. 1736 г., кроме опео 
сочинял и классическую церковную музыку. 2)К., 
Полидоро, итал. живописец, род. 1495 г. в Ка-
роваджио, поэтому назв. также Полидоро-да-Каро-
ваджио, ученик и помощник Рафаэля в Ватика-
не, 1543 г. убит в Мессине своим слугой. 

Кальдас<1)Перейра-де-Суза, ^нтоний,бразиль-
ский поэт , род. 1762 г., ум. 1814 г. Сделал. 
переложение псалмов и написал поэму иО пти-
ц а х ' и . 2 ) К. (по исп. и порт.—теплые источники), 
название многих минерально-целебных источни-
ков Испании и Португалии;3)К.-де-Момбуй,в ис-
панской провинции Барселона, 3692 ж., темпер. воды 
67°Ц.,известн. курорт Испании. 4) К,-да-Рейньяг 
в провинции Эстремадура, 2689 жит,, знаменитые 
сернистые источники; посещаются больными более 
других. 5) К.-де-Жерез (Geres), в португал. 
провинции Миньо. К.-де-Висела fViselo), там же-
55 горячих ключей (до 60° Ц.). 

Кальдейрао, Сиерра де, часть Альгарвийской ц е -
пи в южной Португалии, 

Кальденкархен,г. в <ж. Дюссельдорф,3026ж. 
Кальдера,1)основаиный тольков 1850 г., важ~ 

ный портовой город чилийской провинции Атакама, 
на Великом океане, 3300 жит., ж. д. в Копиапо. 
2) К., замичательно гроыадная котловина в сре-
дине о-ва Пальмы (Канарские о-ва); это исполин-
ский кратер с вертикальными обрывами. 

К а л ь д е р в у д , Давид , шотландский богослов; 
род. 1575 г., ум. 1815 г. Во главе пресвитериан, 
на собраниях в Глазгове (1610 г.) и Абердине 
(1616 г.), ои противился учреждаемому в Шот-
ландии,пожеланию ІаковаІ,англиканскому епископству 
и принужден был бежать в Голландию. Из соч. 
его важнейшее: ,,AIatre dernascenunj". 

Кальдерилла, название в Испании медной мо-
неты, в отличие от золотой и серебряной. 

Кальдерон, дон Педро дела Барка Барреда^ 
Гонзалес де Хенао, Рюиц де Бласко к Риано, р . 
1600 г, в Мадриде, учился в Саламанке, был 
не долго в военной службе, и, получив извест-
ность отличнаго сценическаго писателя, призван б, 
Филиппом IV в Мадрид; в 1646 г. он всту-
пил в духовное звание, ум. в Мадриде 1681 г. 
,,каплан-маиором" конгрегации св.Петра. К. счи-
тается величайшим поэтическим гением Испании. 
Число его драматических произведений очень велико 
и религия составляет средоточие его поэзии. По мне-
нию самогоК., лучшее его произведение ,,Autos sacra-
mentales"; из пьес: ,,Стойкий Принц" и ,,Жизнь-
сон ' ! , далее 200 прелюдий, 100 дивертисментов, 
a мелкия стихотворения большею частью утрачены. 
На русском языке: мИзбранныя драмы Кальде-
рона", перевод Курарева; отдельно переведено и 
издано неск. пьес, котор. шли на императ. и про-
винциальных сценах. 2) К., дон Серафин Э о 
тебан, популярный испанский поэт , р. 1801 г. 
в Малаге, 1836—38 гг. был гражданским гу-
бернатором в Логроньо, потом в Севилье, ум. 
в 1867 г.известн.библиофил и знаток арабскаго 
языка. 3) К., Филипп Герман, английский жан-
рист , испанец по происхождению, р. 1833 г. в 
Пуатье, с 1867 г. член парижской академии. 



Іоганн Кальвин. К. Дм, Кавелин. 

К, Кавур. Дон Педро Кгльдерон. 
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