
ТОМЪ ХХѴІІ-.

Рѣпина—Рясское
И

Россія.

ИЗДАТЕЛИ: ! (ЛИиЦПГЪ)м ( И. А. Ефронъ (С.-Петербургъ).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Акц. Общ. <Издат. дѣло, бывш. Брокгаузъ-Ефронъ».

1399.



Списокъ гг. сотрудниковъ „ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ“и ихъ иниціаловъ.
Абрамовичъ-Барановскій, С. С. 
Агафоновъ, В. К.
Алексѣевъ, М. Т., врачъ [АД. 
Аничковъ, Е. В., нрив.-доц. 
Анучинъ, Д. И., проф. [Д. АД. 
Арабажинъ, К. И. [В. А—нъ]. 
Арсеньевъ, К. К. 
Архангельскій. А. С., проф. 
Багалѣй Д. И.,'проф. [Д.Б—й]. 
Баранъ, С. М.
Барсовъ, И. И., проф. [Я. Б-въ]. 
Батюшковъ, Ѳ. Д., прив.-доц. 
Безобразовъ, С. В. [С. В.]. 
Блаубергъ, М. Б.
Бобылевъ, Д. К., проф. [Д. Б.]. 
Бобынинъ, В. В., пр.-доц. [В. Б.]. 
Боргманъ, И. Й., проф. 
Бородинъ, Н. А. [Н. Б—нъ]. 
Бороздинъ, А. К. ]А. Б.]. 
Борткевичъ, В. О. 
Боцяновскій, В. Ѳ. [Б. БД. 
Брандтъ, Б. Ф. [Б. Б—тъ]. 
Браудо, А. И. [А. Б—о\. 
Браунъ, Ѳ. А., при.-доц. 
Врунъ, М. И. [М. Б.]?
Бузескулъ, В., проф. [Б. Б—лъ] 
Буйницкій, В. А. [Н. А. В.]. 
Буличъ, С. К., проф. [С. Б—чэ]. 
Бѣлковскій, Гр. А. 
Бялыницкій Бируля, А. А. 
Вагнеръ, В. Л., проф. 
Вагнеръ, К). [Ю. ВД. 
Вальденбергъ, В. Э.
Вальтеръ, Н. Г. 
Василенко, Н. Пр. [Н. ВД. 
Васильевскій, М. [М. В—ій]. 
Ватсонъ, М. В. [М. В.]. 
Вейнбергъ, Л. Б. [Л. ВД. 
Вейнбергъ, П. И., прив.-доц. 
Величко, К. И., проф. [Л. В—о]. 
Венгерова, 3. А. [5. ВД. 
Венгеровъ, С. пр.-доц. [С. ВД. 
Вербловскій, Г. Л.
Вернеръ, К. А. [Л. ВД. 
Веселовскій, Ал. Н., акад. 
Веселовскій, Алексѣй Н., проф. 
Веселовскій, К. С., акад. 
Веселовскій, Н. И., пр. [II. ВД. 
Веселовскій Ю. А. [Ю. ВД. 
Винаверъ, М. М. 
Виноградовъ, П. Г., проф. 
Випперъ, Р. ІО., проф. [В. ВД. 
Витковскій, В. В. [В. В. ВД. 
Владиміровъ, П. В., проф. 
Водовозовъ, В. В. [В. В—въ]. 
Воейковъ, А. И., проф. [А. ВД. 
Вольтеръ, Э. А., прив.-доц.

Ворожейкинъ, Ф. Ю 
Вороновъ, А. П. [А. Л. ВД. 
Воронцовъ, В. П.
Вуколовъ, *С.  П. ]С. ВД. 
Ганеіпинъ, С. А., проф. [С. ГД. 
Ганзенъ, П. Г. [Л. Г—г]. 
Гарднеръ, Е. И. [В. ГД. 
Гаршинъ, Е. М. [Е. Г.]. 
Гезехусъ, Н. А., проф. [Н. ГД. 
Гемиліанъ, В. А.
Гершунъ, А. Л. [А. ГД. 
Герье, В. И., проф. [В. ГД. 
Гессенъ, Вл. М., прив.-доц. 
Гинзбергъ, А. С.
Глинскій, Б. [В. Г.). 
Головщиковъ, К. Д. [К. Д. ГД. 
Голубевъ, В. Ѳ.
Горбовъ, А. И. [А. И. ГД. 
Горнфельдъ, А. Г. [А. ГдД. 
Горчаковъ, М. И., проф. 
Готлибъ, 'А. Г. [А. Г—бъ]. 
Грабарь, В. Э., прив.-доцентъ 

[Вл. ГД. 
Григоровичъ, А. А. [А. А. ГД. 
Гриневская, И. А. 
Гротъ, К. Я., проф. 
Гулишамбаровъ, С. О. [С. ГД. 
Даниловскій, М. А.
Делоне, Н. Б., проф. [Н. ДД. 
Дерюжинскій, В. Ѳ., проф. 
Джаншіевъ, Г. А. [Г. ДД. 
Динникъ, Й. [ГГ. Я. ДД. 
Добровлянскій, В., пр. [В. ДД. 
Доброхотовъ. А.
Дьяконовъ, М. Н., проф.

[м. д:. 
Егоровъ, Н. Г., проф. [И. ВД. 
Ждановъ, А. М., проф. [А. ;ВД. 
Житецкій, И. П. [И. ЛТД. 
Жуковичъ, П. И., прпв.-доц. 
Звягинцевъ, Е. А. [В. 5Д. 
Зѳмятченскій, П. А., проф.

[Л. 5Д. 
Зѣлинскій, Ѳ. Ф, проф. 
Ивановскій, А. О., пр. [А. О. ИД. 
Ивановскій, Д. О. 
Ивановъ, И. И. 
Израильсонъ, Я. И. 
Износковъ, Й. А. [И. ИД. 
Ингенецкій, Ив. Вл. 
Иностранцевъ, А. А., проф. 
Камаровскій, гр., Л. А., проф. 
Каменскій, Д., д-ръ [Д. В]. 
Каратыгинъ, Е. [В. ВД. 
Каринскій, Д. [Д. ВД. 
Карышевъ, Н. А., проф. 
Карѣевъ, Н. И., проф. [Н. ВД.

Кауфманъ, А. А.
Кауфманъ, И. И., проф. 
Кивлицкій, Е. А. [В. ВД. 
Кириловъ,. Л. А. 
Кирпичниковъ, А. И., проф. 
Клюссъ, Г. А. ГГ. ВД. 
Книповичъ, И. М. 
Ковалевскій, Вл. Ив. [В. ВД. 
Кованько, А. МД 
Колотовъ, С. С. ‘ 
Колубовскій, Я. И. 
Комаровскій, А. Г. 
Кони, А. Ѳ.
Коноваловъ, Д. П., проф. 
Кононовъ, А. А. [А. ВД. 
Конскій, П. А. [Л. В—гйД 
Коцынъ, М. Б., докторъ. 
Коржинскій, С. Й,. проф. 
Красноперовъ, Ив. М. 
Красускій, К. [В. ВД. 
Кронебѳргъ, А. И.
Круглый, А. О. [А. О. ВД. 
Крупскій, А. К., проф. [А. ВД. 
Круссеръ, В. П.
Крыловъ, Викторъ Ал. 
Крымскій, А. Е. [А. Е. ВД. 
Крюковъ, Н. А.
Кудрявскій, Д. [Д. ВД. 
Кудрявцевъ, И. В. [Н. ВД. 
Кузминъ - Караваевъ, В. Д., 

проф. [В.-ЛД.
Куриловъ В. В. [В. ВД. 
Лазаревскій, А. М. [ЛзД. 
Лазаревскій, И. И. 
Ла майскій, В.
Ланге, Н., проф.
Ланговой, И. И., проф. 
Латкинъ, Н. В. [Н. ЛД. 
Латышевъ, С. м. [С. ЛД. 
Левинсонъ - Лессингъ, Ф. Ю., 

проф. [Ф. ЛД.
Левинъ, А. М.
Лѳрмантовъ, В. В., прив.-доц. 

[В. ЛД. 
Лесевичъ, В. В.
Лидовъ, А. П., проф. [А. Л. ЛД. 
Липовскій, А. Л. [А. Л—ш]. 
Лисовскій, Н. М. [Н. ЛД. 
Ловягинъ, А. М. [А. М. ЛД. 
Ловягинъ, Р. М. [Г. Л—нъ]. 
Лопатинъ, Л. М.
Лопухинъ, А. П., проф. [А. ЛД. 
Лось, И. Л., пр.-доц. [Л. ВД. 
Лучинскій, Г.
Лучицкій, И. В., проф. [И. ЛД. 
Лы коніинъ, А. С.
Любовичъ, Н., проф. [Н. Л—чъ]



11

Любославскій, Г. А.
Лялинъ, Л.. д-ръ.
Лященко, А. I. [А. Л—нг.о].
Малевскій. К. [А'. М].
Малеинъ, А. I. [А. М-ъ].
Мамонтовъ, В. В.
Марголинъ. М. М. 
Марковъ, А. К.
Марръ, Н. Я., пр.-доц. [Н. М.]. лѵѵіѵоцсоі., х.х.
Масальскій, кн. В. И. [В. Л£]. | Ростовцевъ, С. И., пр. [С. Р.]. 
Матвѣевъ, П. А. і Рубакинъ, И. А.
Меліоранскій, Б. Рубцовъ, И. П. [II. Л. Р.].
Менделѣевъ, Д. И., проф. [А]. ( Рудаковъ, В. Е. [Б. Р- вь|.
Мензбиръ, М. И., проф. I Рѵммель. В. В. ГР. Р.1 
Мпжуевъ, П. Г.
Миклашевскій, А. Н., проф.
Миклашевскій, Ив. Н., проф.

[Л. Н.. М].' Селивановъ, Д. Ѳ., *прив.-доц.
Миллеръ, В. Ѳ., проф. [Бс. М.].; Серафимовъ, В. В. [Б. С.].
Милюковъ, И. Н. [Л. Мл.], I Скалонъ, В. 10. [Ск.1. 
Минскій, Н. М.
Мищенко, Ѳ. Г., проф. [Ѳ. №.].
Модестовъ, В. Й., проф.
Мочанъ. Э. О.
Мурашкинцевъ, А. А. [А. М.]. 
Муромцевъ, С. А. [0. М].
Мусселіусъ, В. Р.
Надсонъ, Г. А. [Г. Н.].
Нахимовъ, С.
Нечаевъ, В. М., проф. [Б. Б".].
Никольскій, А. М. [А. Б.].
Обнорскій, Н. [Н, О.].
Озеровъ, Йв.
Ону, А. М. [А. О.].
Ореусъ, И. И., ген.-лейт. [И. О.].
Орловъ, С.
Островскій, В. М. [Б. О—гй].
Отоцкій, И. [Л. Ош.].
Неретцъ, В. Н., пр.-д. [Б. Л.].
Петровскій. А.
Петрушевскій, Ѳ. Ѳ., проф.

[69. ПІ].
Пискорскій, В. [Б. П—ій].
Погожевъ, А.
Позднѣевъ, А. М., пр. [А. Б.].
Позднѣевъ, Д. М. прив.-доц.

[Л Л.].
Покровскій, А. И., прив.-доц.
Покровскій, В. Ив.
Половинкинъ, Ир. Н. [Ир. П.\.
Полферовъ, Я.
Полѣновъ, Б. К. [Б. П.].
Потанинъ, Г. Н. [Г. Л.].
ІІоузнеръ. М. В.
Прессъ, А. А. ]А. Пр.].

Пыппнъ, А. Н.. акад.
, Радловъ. Э. Л. [Э. Р.]. 
Раушъ-ф. Тр іубенбергъ, П. А. 
Рейнгольдъ, А. А. [Л. Р.].

; Рейтлингеръ, Н. А. [Р.]. 
Ржешотарскій, А. [А. Р.]. 
Рихтеръ, Д. И. [X Р.]. 
Розенбахъ, П., пр.-доц. [77. Р.].

1 Ростовцевъ, М.

і Рубакинъ, Н. А.
Рубцовъ, П. П. [II. Л. Р.].

! Руммель, * В. В. [Б. Р.]. 
Свпрщевскій, А. Р. 
Селивановскій, М. И.

1 Селивановъ, А. Ѳ. [А. Ѳ. С.]. 
‘ ’ а п пг»п гтлпн 7Г гттчттп ттл.»

; Скрябинъ, М. Д. [М. С.]. 
Слонимскій, Л. 3.
Случевскій, Вл. К. [Б. С—ій]. 
Смирновъ, Н. А.
Соболевъ, М. Н., прив.-доц. 
Совѣтовъ, А. В., проф. 
Созоновк С. И.
Солнцевъ, В. О. 
Соловьевъ, Вл. С. [Бл. С.]. 
Соловьевъ, Н. Ѳ. пр. [Б. С.]. 
Сомовъ, А. И. [А. С—въ]. 
Сомовъ. А. А. [А. А. С—въ]. 
Спасовичъ, В. Д. 
Срезневскій, Вс. И. 
Степановъ, С. Л. [С. С.]. 
Степовичъ, А. I.
Сторожевъ, В. Н. [Б. С\і.]. 
Стороженко, Н. И., проф. 
Струве, П. Б. [С.].
Сумцовъ, Н. Ѳ., пр. [I/. С-вь]. 
Сѣченовъ, И. М., проф. 
Таировъ, В. [Б. Т.]. 
Таненбаумъ, А. С., инж. [А. 
Тарле, Е. В.
Тархановъ, И. Р., пр. [Б. 
Тищенко, В. Е.
Толмачевъ, И.
Тран шелъ, В. Г. [Б. Тр,]. 
Тривусъ, М. Л. [М. Т.]. 
Троицкій, А.
Трубецкой, кн. Е. Г. 
Трубецкой, кн. С. Г., прив.-доц. 
Тураевъ, Б. [Б. Р].
Туганъ-Барановскій, М. И., 
Тупиковъ, Н. М.

Г.].

Г.].

Тутковскій, П. Т. £77. 7’.]. 
Уманскій, А. М. [3.«.]. 
Успенскій, Ѳ. И., проф. 
Фаворскій, А. Е. прив.-доц.

-Фальборкъ. Г. А.
Фаусекъ, В. А., маг. [7?. Ф.]. 
Фидлеръ, Ѳ. Ѳ.
Филипповъ, Н. [Б. Ф.]. 
Флавицкій, Ф. М., проф. 
Фойницкій, И. Я., проф.
Форстеігь, Г. В., проф. [7Л Ф.]. 
Фортунатовъ, Ал. Ѳ. [А. Ф-въ]. 
Фрикъ, Э. Ф. [Э. Ф.].
Хардинъ, Д. [X X.]. 
Хахановъ, А. С., доц.
Хволі сонъ, О. Д., проф. [О. X.]. 
Хлопинъ, Г., проф.
Ходскій, Л. В., проф. 
Холодковскій, Н. А., проф.
Храневичъ, К. [Б. X.]. 
Цагарели, А., проф. ГА. Б.1. 
Церетели, Г. [Г. Ц,],

: Чарнолусскій, В. Ив. 
Челпановъ, Е.

і Чельцовъ, И. М. 
Чельцовъ, П. [II. ¥.]. 
Чешихинъ, Вс. Е. [Вс. Ч.]. 
Чупровъ, А. А.
Чупровъ, А. И., проф. 
Шавровъ, Н.
Шахматовъ, А., акад. 
Шевяковъ, В., проф. [Б. Ш.]. 
Шейминъ, П., проф.
Шепелевичъ, Л., проф. 
Шимкевичъ, В. М., проф.

[Б. М. П1,].
Ширяевъ, С. О. [С. ІИ,]. 
Шишмаревъ, В.
Шпиндлеръ, I. Б. [7. Ш.]. 
Шмурло, Е. Ф., проф. [Б. III.]. 
Шокальскій, Ю. М. [ІО. III.]. 
Шперкъ, Ф. Ф., д-ръ [Ф. ІЛ.]. 
Штейнъ, В. [Б. ІЛ.].
Шуляченко, А. Р., проф. 
Шуховъ, В. Г.
Щепкинъ, Е., пр.-доц. [Б. Щ.]. 
Шѳпотьевъ, С. А.
Щукаревъ, А. И.
Эрисманъ, Ѳ. Ѳ., проф. 
Якимовичъ, А. А. [А. Як.], 
Якобсонъ, Г. Г. [Г. Б.]. 
Янжулъ, Е. Н.
Янжулъ. И. II., акад. 
Яновскій, А. Е. [А. Я.]. 
Ячевскій, А. А.



„ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ“,
начатый проф. И. Е. Андреевскимъ,

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

ТС. ТС.

и заслуженнаго профессора
О. О. ТТегті^37‘тхіехзотса,го-

При участіи редакторовъ отдѣловъ:С. А. Венгерова .'.... отдѣлъ исторіи литературы.Проф. А. И. Воейкова. . . „Проф. Н. И. Карѣева ... „ Академика А. 0. Ковалевскаго |Проф. В. Т, Шевякова, . . ) ”Проф. Д. И. Менделѣева. . „
Проф. А. В. Совѣтова ... „Владиміра Соловьева ... „Проф. Н. Ѳ. Соловьева . . „
А. И. Сомова . „Академика И. И. Янжула . . „ 

географіи.исторіи.біологическихъ наукъ.химико-техническій и фабрично- заводскій.сельскохозяйственный, философіи.музыки.изящныхъ искусствъ, политической экономіи п финансовъ.



Наиболѣе значительныя по объему оригин. статьи 54-го полутома
„Энциклопедическаго Словаря“.

Рѣсничные черви и Р-ыя инфузоріи (съ хромоли- 
тогр. и 3 таблЭ—проф. В. Шевяковъ.

Рѣчныя долины—Й. Толмачовъ.
Рѣшеніе (въ гражд. судопр.)—Г. Вѳрбловскій. 
Рѣшетниковъ—С. Венгеровъ.
Рюисдаль (живописцы)—проф. Ѳ. П.
Рядъ (матем.)—пр.-доц. Д. Селивановъ.
Рязанская губ. (съ картой)—А. Селивановъ.
Россія.

I. Физическая географія.
I)’

С) Гидрографія (съ 2 карт.) I с ии*

•) Этнографическая карта будетъ приложена къ слѣдующему полутому.
**) Отдѣлы ѴП—XII будутъ помѣщены въ слѣдующемъ полутомѣ (55).

Въ Энциклопедическомъ Словарѣ употребляются, кромѣ мѣръ русскихъ, также и метри
ческія, французскія, которыя теперь приняты въ большей части европейскихъ государствъ. 
Для перевода русскихъ мѣръ въ метрическія и обратно—метрическихъ въ русскія—къ «Энцикло
педическому Словарю» приложены таблицы въ Ѵ-мъ томѣ, послѣ страницы 468, въ прибавленіи.

Для перевода русскихъ мѣръ въ англійскія и обратно—англійскихъ въ русскія—см. 
томъ XX, ст. Мѣры, стр. 326 и 327.

Б) Климатъ (съ 3 картами) — проф. А. 
Воейковъ.

Е) Фауна: а) общій обзоръ наземной и 
прѣсноводной фауны—проф. М. Мен
збиръ.

б) Фауна русскихъ морей—Н. Кни-
повичъ.

в) Вредныя насѣкомыя для лѣсовод
ства—проф. Ю. Вагнеръ.

г) Вредныя насѣкомыя для сельскаго 
хозяйства—проф. Ю. Вагнеръ.

Г) Растительность (съ 3 картами)—проф. 
С. Коржинскій.

Ѳ) Основныя черты геологическаго строе
нія (съ 2 карт.)—пр.-доц. Б. Полѣновъ.

H) Почвы (съ картой)—проф. П. Отоцкій.
I) Минеральныя богатства (съ 2 карт.)— 

В. Ламанскій.
К) Почвенныя воды — проф. П. Отоцкій.

II. Населеніе:
А) Статистика населенія (съ 4 картами)— 

В. Покровскій.
Таблицы къ ст. «Населеніе»—Д. Рих-
теръ.

B) Россія въ антропологическомъ отно
шеніи—проф. Д. Анучинъ.

C) Россія въ этнографическомъ отноше
ніи *) —проф. Д. Анучинъ.

III. Политическій отдѣлъ и финансы:,
A) Государственное устройство и судо

устройство— Н. Лазаревскій и А. Я.
B) Церковь—проф. М. Горчаковъ.
C) Вооруженныя силы: Сухопутное войско 

—проф. К. К.
Флотъ (съ 6 табл, рисунковъ)—Р. Л—нъ.

D) Финансы—проф. А. Свирщевскій.
E) Административное дѣленіе Россіи (съ 

картой)—Д. Рихтеръ.
IV. Медицина и Народное здравіе — проф. Г. 

Хлопинъ и проф. Ф. Эрисманъ.
V. Экономическій отдѣлъ:

А) Дѣленіе Россіи на раіоны по есте
ствен. и экономическимъ признакамъ 
Ісъ картой)—Д. Р.
?оссія въ сельскохозяйственномъ от

ношеніи (съ 2 картами)—Н. Крюковъ.
С) Ветеринарно-санитарное дѣло—Я. Пол- 

феровъ.
D) Лѣса и лѣсное хозяйство (съ картой)— 

проф. В. Добровлянскій.
Е) Промыслы: Охота—С. Безобразовъ. 

Рыболовство—Н. Бородинъ. 
Морской звѣриный промыселъ—Н. 

Книповичъ.
Шелководство—Н. Шавровъ. I.

^Отхожіе промыслы—Л. Кирилловъ.
F) Промышленность и торговля Россіи (съ 

^¿картограммами и діаграммами)—В. К.
G) Кредитныя учрежденія—*).
Н) Метрологія—В. Р—въ и А. Я.
I) Пути сообщенія (съ 2‘ картами) — С. 

ІЦепотьевъ.
К) Почта, телеграфъ и телефонъ—*).
L) Страхованіе—М. Д.

VI **).  Просвѣщеніе:
А) Учебное дѣло (съ карт.)—П. Мижуевъ.
В) Ученыя учрежденія—В. Р—въ.
С) Печатное’ дѣло (съ діаграммой) — Н. 

Лисовскій.



РАКООБРАЗНЫЯ

1. Рѣпа рапсъ (Brassica Napus) а—цвѣтокъ, b—плодъ. 2. Вайда (Jsatis tinctoria), а—цвѣтокъ, b—плоды. 3. Снотвор
ный макъ (Papaver somniferum), а—плодъ (коробочка), b—сѣмя въ ув. видѣ. 4. Dyclytra spectabilis; а — цвѣтокъ, 

Ъ —онъ-же разнятый. 5. Каперсы (Capparis spinosa), а—почка, b—плодъ.
I Брокгаузъ Е Еѣвонъ. „Энцикл. Слов.“. Спб., Тип. Ефрона.



РЪПИНА-

Рѣппня (Надежда Васильевна)—пѣвица, 
см. Вѳрстовская (VI, 52).

Рѣпинъ (Илья Ефимовичъ) — извѣст
ный художникъ, живописецъ псторичѳскихъ 
и бытовыхъ сценъ и портретной; родился 
24 іюля 1844 г. Живописи сталъ обучаться 
на ,13-мъ году въ Чугуевѣ, у Д. Бунакова; въ 
186и г. поступилъ въ академію художествъ 
въ (Петербургѣ и вскорѣ оказалъ большіе 
успѣхи, такъ что въ 1869 г. былъ уже на
гражденъ малою золотою медалью за картину, 
написанную на программу «Іовъ и его друзья». 
Въ 1872 г. получилъ и большую золотую ме
даль за программу «Воскрешеніе дочери 
Іаира». Во время своего путешествія по Волгѣ 
въ 1870 г. написалъ много этюдовъ и эски
зовъ и по нѣкоторымъ изъ нихъ написалъ для 
вел. князя Владиміра Александровича кар
тину: «Бурлаки на Волгѣ», оконченную въ 
1872 г. Эта картина, изображающая тяжкій, 
почти страдальческій физическій трудъ бурла
ковъ, тянущихъ барку, произвела сильное 
впечатлѣніе на публику и критиковъ искусства. 
Съ 1873 г. Р. путешествуетъ за границей, гдѣ 
корифеи старинной живописи произвели на не
го отрицательное впечатлѣніе. Въ Парижѣ онъ 
пишетъ «Парижское кафе» и сказочнаго «Сад
ко». По возвращеніи въ Петербургъ Р. сталъ 
дѣятельнымъ членомъ товарищества передвиж
ныхъ выставокъ, къ которому онъ прим
кнулъ съ 1874 г. Изъ его картинъ послѣдова
тельно появлялись на выставкахъ товарище
ства: «Правительница Софія Алексѣевна въ 
монастырѣ» (1879), весьма энергичная фигура, 
«Крестный ходъ въ Курской губ.» — картина 
(1883), полная народныхъ типовъ (въ галлереѣ 
Третьякова), «Не ждали» (1884) — возвраще
ніе изъ ссылки, одно изъ лучшихъ произве
деній художника по бытовой живописи, «Іо
аннъ Грозный и его сынъ Иванъ» (въ галлереѣ 
Третьякова), картина, обратившая на себя 
вниманіе кровавымъ реализмомъ и психиче
скимъ моментомъ (1885). Картина «Дуэль» 
обратила на себя большое вниманіе у насъ 
и заграницей. Упомянемъ еще о сильно вы
раженномъ гоголевскомъ типѣ «Поприщинъ» 
(1882; принадлежитъ Ѳ. А. Терещенко). Р. 
написалъ множество прекрасныхъ портретовъ, 
изъ которыхъ особенно укажемъ на портреты 
Франца Листа и М. Глинки (1887); въ разное 
время были выставлены имъ портреты Стрепѳ- 
товой, Н. И. Пирогова (1882), П. М. Третья
кова, И. Н. Крамского, Тургенева (1884), В. 
М. Гаршина, В. В. Самойлова (1887), М. С. 
Щепкина (1889), баронессы Икскуль и мн. 
др. Портреты отличаются жизненнымъ сход
ствомъ; живопись ихъ, какъ и вообще всѣхъ 
картинъ Р., колоритна, кисть свободная и не 
допускающая тонкой выработки. Съ 1896 г. 
Р. состоитъ профессоромъ-руководителемъ од
ной изъ учебныхъ мастерскихъ въ преобра
зованной академіи художествъ.

Рѣпки-мст. Черниговской губ.. Город- 
ненскаго у., на шоссе изъ С.-Петербурга въ 
Кіевъ. Жит. 2700. Изъ кустарныхъ промыс
ловъ развито горшечничество; неподалеку отъ 
Р., въ д. Грабовѣ, есть замѣчательная огне
упорная глина. Торговый хлѣбный пунктъ, съ 
4-мя ярмарками въ году. Въ XVIII стол, мѣ-

Эпкнклопед. Словарь, т. XXVII.
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стечко Р. было селомъ Ройской сотни Чер
ниговскаго полка.

РѢпнііціі или рѣпный мотылекъ (Pieris 
гарае)—дневная бабочка изъ семейства бѣля
нокъ (Pieridae), близка къ капустницѣ (Pieris 
brassicae, см. XIV, 408), но меньше ея (длина 
22 мм., въ размахѣ 40—45 мм.), черное пятно 
на концѣ переднихъ крыльевъ свѣтлѣе, мельче, 
3-или 4-угольное, съ обѣихъ сторонъ крыла; 
у самца часто черное пятнышко въ области 
первой (внутренней) клѣточки на верхней сто
ронѣ передняго крыла. Отъ брюквенницы 
(Pieris парі; см. IV, 780) отличается отсут
ствіемъ темнозелеяаго налета на жилкахъ зад
нихъ крыльевъ съ нижней стороны. Гусеница 
грязно-зеленая, съ густыми короткими воло
сками; вдоль спины и по каждому боку про
ходитъ по тонкой (иногда прерванной) желтой 
линіи; дыхальца обведены чернымъ. Куколка, 
какъ у капустницы, но съ болѣе острыми 
спиннымъ и боковыми шипами, зеленая или 
зеленоватосѣрая, съ 3 желтыми продольными 
линіями п съ черными точками. Яички откла
дываются по-одиночкѣ на поверхность различ
ныхъ крестоцвѣтныхъ растеній и резеды. Ба
бочки летаютъ весною и съ іюля по сентябрь. 
Водится во всей палеарктической области, 
въ шестидесятыхъ годахъ завезена въ Сѣвер
ную Америку. Въ Европѣ вредъ, наносимый 
ею капустнымъ растеніямъ, незначителенъ, но 
въ Америкѣ очень ощутителенъ. Единствен
ное средство истребленія (такъ какъ сборъ 
гусеницъ или яицъ невозможенъ по причинѣ 
разрозненнаго образа жизни и зеленаго цвѣта 
первыхъ) — опрыскиваніе ядовитыми раство
рами (хлорная известь и т. п.). Г. Я.

Рѣшіо (Репное) — одно изъ трехъ соле
ныхъ озеръ, находящихся въ Изюмскомъ у. 
Харьковскій губ., близъ г. Славянска; см. 
Славянскія минеральныя озера.

Рѣполовъ (Acanthis cannabina) — см. 
Коноплянка.

Plica—см. Peca (XXVI. 613).
РЪснвіцы (cilia) — крупные волосы, си

дящіе у млекопитающихъ на свободномъ краѣ 
каждаго вѣка и защищающіе глазъ. Устроены, 
какъ и волосы; позади ихъ находятся отвер
стія гроздевидныхъ железъ, называемыхъ Мей
боміевыми; железы эти залегаютъ въ массѣ 
плотной, какъ хрящъ, соединительной ткани, 
находящейся внутри вѣка. Въ верхнемъ вѣкѣ 
этихъ железъ 30 — 40, а въ нижнемъ 25—35. 
Онѣ выдѣляютъ жирную смазку вѣкъ (sebum 
раІрѳЬГае s. lema). В. АГ. Ш.

Рѣсницы (мед.) болѣзни ихъ и края 
вѣкъ: 1) воспаленіе свободнаго края вѣкъ — 
встрѣчается въ двухъ формахъ: простой бле
фаритъ и язвенный (Blepharitis simplex и 
Blepharitis ulcerosa). Простой или чешуйча
тый блефаритъ выражается небольшимъ утол
щеніемъ края вѣка, гипереміей и многочислен
ными нѣжными чешуйками или желтоватыми 
тонкими корочками на кожѣ у основанія Р. 
и на нихъ самихъ. Глазъ очень чувствите
ленъ къ дыму, пѣіли, вѣтру и скоро утомля
ется при искусственномъ освѣщеніи. Болѣзнь 
бываетъ чаще у дѣтей и вообще у нѣжныхъ 
и малокровныхъ въ молодомъ возрастѣ. При
чиной болѣзни служитъ испорченный комнат-
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ный воздухъ и напряженіе глазъ при гипер
метропической рефракціи. Для лѣченія прежде 
всего надо дать больному правильную гигіе
ническую обстановку. Чешуйки и корочки 
тщательно удалить, край вѣкъ смазывать мазью, 
напр. изъ желтой осадочной ртути, миндаль
нымъ масломъ съ ung. diachylon и т. п. 
2) Язвенный блефаритъ — экзема края вѣкъ, 
выражается въ легкихъ случаяхъ утолщеніемъ 
и краснотой на многихъ мѣстахъ края вѣкъ, 
рѣснички склеиваются, у основанія ихъ мѣ
стами пустулы. Въ тяжелыхъ случаяхъ по
раженъ весь край вѣкъ, которыя отечны, 
края утолщены, красны, покрыты желтыми кор
ками, Р. склеиваются и многія погибаютъ. 
Край вѣкъ вслѣдствіе рубцеванія можетъ вы
вернуться наружу и вызвать этимъ упор
ное слезотеченіе. Причина болѣзни обыкно
венно золотуха. Для лѣченія нужно удалить 
корки и смазывать изъязвленныя мѣста 2—5°/0 
растворомъ ляписа черезъ день—два. На край 
вѣкъ мазь изъ желтой осадочной ртути и об
мыванія слабымъ растворомъ сулемы. Часто 
необходимо общее лѣченіе. 3) Острое гнойное 
воспаленіе волосяного мѣшка или сальной же
лезы Р. и окружающей соединительной ткани— 
ячмень (hordeolum) выражается воспалитель
ной опухолью на ограниченномъ мѣстѣ края 
вѣкъ. Кожа вѣкъ и соединительная оболочка 
глаза отекаютъ, иногда до невозможности от
крыть вѣки. Черезъ 2—4 дня у наружнаго края 
вѣка желтая точка. Причиной ячменя служатъ 
гноеродные микроорганизмы, попавшіе въ саль
ную железу. Для лѣченія сперва теплыя при
мочки и припарки, затѣмъ проколъ. Въ по
вторныхъ случаяхъ смазываніе края вѣкъ 
мазью изъ желтой осадочной ртути. 4) Вслѣд
ствіе заболѣванія ткани, содержащей корни 
Р., часть ихъ или всѣ Р. направлены къ гла
зу, отчего онѣ трутъ по соединительной и ро
говой оболочкамъ, чѣмъ вызываютъ хрониче
ское воспаленіе ихъ. Чаще всего это заболѣва
ніе (trichiasis)—слѣдствіе трахомы (смЛ, за
тѣмъ язвеннаго блефарита (см. выше). Иногда 
вновь выростающія Р. имѣютъ неправильное 
положеніе. Неправильно расположенныя Р. 
выдергиваются особеннымъ пинцетомъ, но 
болѣе вѣрное средство — электролизъ. При 
бблыпемъ числѣ такихъ Р. примѣняется опе
ративное пособіе, какъ при заворотѣ вѣкъ. 
5) Какъ врожденная рѣдкая аномалія встрѣ
чается двойной рядъ рѣсницъ (Distichiasis) 
при нормальномъ почти краѣ вѣкъ, при чемъ 
одинъ рядъ правильно расположенъ, другой 
касается глаза. 6) На Р. иногда встрѣчаются 
вши (pediculi pubis), вызывающія хрониче
ское воспаленіе края вѣкъ и сильное чеса
ніе. Для лѣченія необходимо обмываніе Р. 
ѴзѴоо растворомъ сулемы и смазываніе жел
той ртутной мазью. А.

Рѣснички—суть двигающіяся нити или 
волоски, покрывающіе нѣкоторыя протоплаз
менныя массы или клѣтки и служащіе для 
нихъ органами передвиженія; своимъ преобла
дающимъ въ томъ или другомъ направленіи 
движеніемъ опредѣляютъ передвиженіе клѣ
токъ или массъ въ ту или другую сторону 
или веществъ, попадающихъ на поверхность 
ихъ. Р. снабжены зародыши многихъ тайно-

брачныхъ растеній, зооспоры, множество низ
шихъ животныхъ, инфузорій и такъ назыв. 
рѣсничный или мерцательный эпителій. Р. у 
позвоночныхъ животныхъ и человѣка встрѣча
ются только на мерцательномъ эпителіи. Дви
женіе Р. мерцательнаго эпителія состоитъ изъ 
быстраго сгибанія ихъ въ форму серпа или 
крючка и изъ болѣе медленнаго возвращенія 
ихъ къ первоначальной формѣ. Эта неодина
ковая быстрота и сила движеній Р. въ двухъ 
противоположныхъ направленіяхъ и вѳдетъ- 
къ тому, что Р. двигаютъ попадающія на нихъ 
легкія тѣла въ направленіи, въ которомъ со
вершается ихъ сгибаніе. Сокращеніе Р. обу
словливаетъ ихъ сгибаніе, а упругая реакція 
ихъ — возвратъ къ первоначальной формѣ. 
Такъ какъ въ изолированной Р. никогда не 
удавалось видѣть движенія, то послѣднее при
писывали протоплазматическому сокращенію 
клѣточки мерцательнаго эпителія, самую же 
Р. принимали только за тонкій упругій пру
тикъ; при этомъ становится, однако, непонят
нымъ, какъ можетъ серповидно сгибаться Р., 
если въ ней самой нѣтъ сократительнаго ве
щества. У лягушекъ сгибанія и разгибанія Р. 
повторяются не менѣе 12 разъ въ сек. и только 
при истощеніи и приближающейся смерти эпи
телія движенія Р. упадаютъ до 8 въ сек., 
Движенія Р. мерцательнаго эпителія у позво
ночныхъ представляется непрерывнымъ съ 
періодическими ускореніями и замедленіями 
и, повидимому, не зависитъ отъ центральной 
нервной системы, тогда какъ у рѣсничныхъ 
инфузорій Р. то останавливаются, то вновь 
начинаютъ двигаться, то быстрѣе, то медленнѣе, 
смотря по надобности, и какъ-бы по волѣ жи
вотнаго. На движеніе Р. вліяютъ главнымъ 
образомъ температура и химизмъ среды. Со
грѣваніе до извѣстной температуры и разве
денныя щелочи благопріятны для движенія Р., 
охлажденіе же и кислая среда дѣйствуютъ 
наоборотъ. Эѳиръ и хлороформъ усыпляютъ 
эпителій и приводятъ Р. въ покой. Р. мер
цательнаго эпителія могутъ производить со
вершенно уловимую простымъ глазомъ меха
ническую работу: передвигать вь извѣстномъ 
направленіи тонкій порошокъ угля, киновари 
или двигать повѣшенный на шелковинкѣ ша
рикъ изъ бузины или пластинку вращаю
щагося горизонтально колеса. Сила движенія 
Р. мерцательнаго эпителія можетъ быть въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ сравнена съ мышечной 
силой вообще. Скорость распространенія волны 
возбужденія по Р. мерцательнаго эпителія на 
слизистыхъ оболочкахъ позвоночныхъ живот
ныхъ вообще не превосходитъ нѣсколькихъ 
десятыхъ одного мм. въ сек. Такъ какъ мер
цательный эпителій выстилаетъ дыхательное 
горло, бронхи и гортань, верхнюю стѣнку 
глотки, барабанную полость, Евстахіевы трубы, 
матку, яйцеводы, желудочки мозга и т. д., то 
физіологическая роль Р., какъ орудій пере
движенія веществъ или очистки полостей, пред
ставляется довольно выдающейся (см. Эпите
лій мерцательный). И, Т.

Рѣсничное тѣло—см. Радужная обо
лочка.

Рѣсничные черви или турбелларіи 
(ТигЬеІІагіа)—отрядъ класса (а по мнѣнію нѣ-



Къ табл. РѢСНИЧНЫЕ ЧЕРВИ. II.
Фиг. 1. Proporus (прямокишечныя Acoela). о—ротъ; ос—глаза; ot—непар

ный слуховой органъ; t—сѣмянники; оѵ—яичники: общее женское и
мужское половое отверстіе; рі—клѣтки лежащ. въ паренхимѣ и перевари
вающія пищу.

Фиг. 2. Vortex viridis (прямокишечныя Rhabdocoela s. str.), о—ротъ; 
сд—головной мозгъ; ph—глотка; dr—слюнныя железы; і—кишечникъ; J'?— 
отверстіе половой клоаки: оѵ—яичники; dt—желточники; vs—сѣмяпріемникъ; 
Е—яйцо въ маткѣ; t—сѣмянники; vd-—сѣмяпроводъ; vs—сѣмянной пузырь; 
р—penis.

Фиг. 3. Mesostoma Ehrenbergii (прямокишечныя Rhabdocoela s. str.). A— 
нервная система, кишечникъ и выдѣлит. система; сд—головной мозгъ; ос— 
глаза; п—нервы; ph—глотка; і—кишечникъ; neph—нефридіи. В—половые 
органы; общее отверстіе половой клоаки; оѵ—яичники; ds—желточники; 
dr—скорлуповыя желѣзы; г—сѣмяпріемникъ; и—матка съ яицами; t—сѣмян
ники: ѵа—сѣмяпроводъ; vs—сѣмянной пузырь; р—penis.

Фиг. 4. а—Planaria polychroa; Ъ—Pl. lugubris (вѣтвистокишечныя Triclada).
Фиг. 5. Dendrocoelum lacteum (вѣтвистокишечныя Triclada). A—кишеч

никъ и выдѣлительная система: о—ротъ; ph—глотка; oph—ея. наружное от
верстіе, so—ея внутрен. отверстіе; dv—передн. непарный стволъ кишечника; 
dh—задніе парные стволы кишечника; neph—нефридіи и ихъ главн. вѣтви; 
*—наружи, отверстія. В—половой аппаратъ—справа изображены лишь сѣ
мянники, а слѣва яичники, желточники и ихъ выводные протоки; оѵ— 
яичники; dd—желточники; и—матка; т—мускулистый мѣшокъ; t—сѣмянники; 
vd—сѣмяпроводъ; pdr—предстательныя железы; р—penis. С—нервная си
стема. CGr—головной мозгъ; Ос—глаза; vLN—брюшной продольный нервъ; 
SN—глоточные нервы.

Фиг. 6. Leptoplana pallida (вѣтвистокишечныя Polyclada). G—головной 
мозгъ съ отходящими нервами; О—ротъ; D—вѣтви кишечника; оѵ—яйца; 
ovd—яйцеводъ; И—влагалище; WGoe—женское половое отверстіе; Т-—сѣ
мянники; MGoe—мужское половое отверстіе.

Фиг. 7. Microstomum lineare (прямокишечныя Rhabdocoela s. str.). Цѣпь 
недѣлимыхъ, происшедшая путемъ дѣленія (см. т. XXV, стр. 652); 0,0'— 
ротовыя отверстія.
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которыхъ — подтипа) плоскихъ червей (см.), 
Ріаіобез или РІаіЬеІтіпіЬез. Къ Р. червямъ 
принадлежатъ маленькія животныя, большею 
частію микроскопической величины, хотя нѣ
которыя (группа Роіусіаба) достигаютъ 7 стм., 
а наземныя планаріи даже 20 стм. и больше 
—длины. Тѣло у большинства плоское, листо
видное, сильно сплющенное въ спинно брюш
номъ направленіи и только у нѣкоторыхъ (на
земныя планаріи) продолговатое и болѣе или 
менѣе цилиндрическое. Характернымъ при
знакомъ Р. червей, помимо примитивности об
щей организаціи (см. Плоскіе черви), является, 
какъ показываетъ само названіе, присутствіе 
рѣсничнаго покрова, одѣзающаго всю наруж
ную ихъ поверхность и сидящаго на клѣткахъ 
однослойнаго покровнаго эпителія. Этотъ рѣс
ничный покровъ служитъ органомъ передви
женія (въ особенности для мелкихъ формъ), 
а также вспомогательнымъ органомъ для ды
ханія, такъ какъ мерцаніемъ рѣсничекъ обу
словливается постоянное обновленіе воды, а 
слѣдовательно и новый притокъ кислорода. Р. 
черви—по преимуществу водяныя животныя, 
встрѣчающіяся въ прѣсной и морской водѣ; 
они плаваютъ свободно при помощи мер
цательныхъ рѣсничекъ (микроскопическія 
формы) или производя при помощи кожно
мускульнаго мѣшка волнообразныя движенія 
всѣмъ своимъ тѣломъ, а также ползаютъ на 
брюшной поверхности по дну или камнямъ на 
подобіе моллюсковъ. Нѣкоторые Р. черви (на
земныя планаріи) встрѣчаются на сушѣ, во 
влажной землѣ, а также на деревьяхъ въ тро
пическихъ лѣсахъ и могутъ спускаться съ 
деревьевъ при помощи тонкихъ нитей, выдѣ
ляемыхъ кожными железами и быстро затвер
дѣвающихъ (на подобіе паутинныхъ нитей) на 
воздухѣ. Р. червей подраздѣляютъ на два под
отряда: 1) прямокишечныя или КЪаЬбосоеІа 
п 2) вѣтвистокишечныя или Оепсігосоеіа (см. 
XXV, стр. 652 — 653, и VII, стр. 680 — 681, 
гдѣ изложена внутренняя организація, образъ 
жизни, размноженіе и классификація Р. чер
вей, а также см. прилагаемыя 2 таблицы).

В. Шевяковъ.
Рѣсничпыя іііі«і»узорііі или СШаЬа 

—отрядъ класса наливочныхъ или инфузорій 
(см.) типа простѣйшихъ (см.). Морфологическія 
свойства. Р. инфузоріи характеризуются, глав
нымъ образомъ, присутствіемъ мерцательныхъ 
рѣсничекъ, покрывающихъ сплошь все тѣло 
или сгруппированныхъ на опредѣленныхъ уча
сткахъ тѣла, затѣмъ, присутствіемъ ротового 
и заднепроходнаго отверстія (отсутствующихъ 
лишь у весьма немногихъ формъ) и по край
ней мѣрѣ двухъ ядеръ различныхъ по вели
чинѣ, строенію и функціи. Величина тѣла Р. 
Это микроскопическіе организмы отъ 0,03 — 
1 мм. въ длину, но встрѣчаются формы, види
мыя и невооруженнымъ глазомъ и достигаю
щія 4 мм. въ длину, тогда какъ нѣкоторыя 
колоніи (ОрЬгусНит) образуютъ студенистые 
шары въ нѣсколько стм. Не менѣе разно
образна и форма тѣла рѣсничныхъ инфузо
рій, обладающихъ, въ отличіе отъ другихъ 
классовъ, простѣйшихъ, постоянствомъ очер
таній: наиболѣе просто организованные (при
митивные) виды являются одноосными (см. 

таблицу I, фиг. 1—3 и 6), будучи шаровид
ной, эллипсоидной или продолговато-цилиндри
ческой формы, съ расположенными на про
тивоположныхъ полюсахъ тѣла ротовымъ и 
заднепроходнымъ отверстіями; другіе, вслѣд
ствіе перенесенія рта на брюшную сторону, 
являются билатерально-симметричными (табл.
1, фиг. 4—5, 7—12), тогда какъ третьи, и это 
громадное большинство Р. инфузорій, пред
ставляются вполнѣ асимметричными (табл. 1 
фиг. 13—21; табл. II. фиг. 1—17). Тѣло Р. 
инфузорій состоитъ изъ протоплазмы (см.), 
которая достигаетъ у нихъ высшей степени 
дифференцировки. Различаютъ два морфоло
гически и функціонально различныхъ слоя: 
наружный или эктоплазму, служащую для за
щиты, ощущенія и передвиженія (рѣснички 
суть производныя эктоплазмы), и внутренній 
или энтоплазму—завѣдующую пищевареніемъ 
и выдѣленіемъ. Эктоплазма представляется 
однородной или гомогенной (табд. I, фиг. 1—
2, 6, 11, 13, 14, 19—21, 23, 24 ек.) или же, 
состоя изъ одного ряда ячеекъ (см. Протоплаз
ма. тончайшее строеніе, т. XXV, стр. 551 — 
52&, фиг. 1—5), образуетъ такъ наз. альвео
лярный слой, ограниченный снаружи пеллику
лой, представляющей продуктъ измѣненія 
эктоплазмы (табл. I, фиг*  3—4, 10, 12, 15 — 
18, 22; табл. II, фиг. 26 а?, р). Энтоплазма 
заполняетъ большую часть тѣла Р. инфузо
рій, является менѣе плотной, чѣмъ эктоплазма 
и имѣетъ ячеистое строеніе (табл. I, фиг. 9, 
22—24, табл. II, фиг. 26 сп), при чемъ въ 
углахъ ячеекъ или вдоль ихъ граней залегаютъ 
маленькія, шаровидныя или эллипсоидальныя 
зернышки, отличающіяся сильною свѣтопре
ломляемостью и составляющія неотъемлемую 
принадлежность энтоплазмы. Между экто- и 
энтоплазмой у нѣкоторыхъ Р. инфузорій встрѣ
чается еще третій промежуточный слой— 
кортикальная плазма (табл. I, фиг. 8, 9, 13, 
17, 22—24). Этотъ слой отличается сильною 
свѣтопроломляѳмостью, большою прозрач
ностью и бываетъ лишенъ зернистости; онъ 
достигаетъ у различныхъ представителей раз
личной толщины и степени развитія или диф
ференцировки и завѣдуетъ, повидимому, со
кратимостью. Въ протоплазмѣ тѣла Р. инфу
зорій, т. ѳ. въ ея различныхъ слояхъ, встрѣ 
чаются разнообразныя включенія, о кото
рыхъ сказано ниже. Рѣснички, составляю
щія характерную принадлежность Р. инфузо
рій, суть эктоплазматическія образованія, ко
торыя дифференцировались при уплотненіи 
протоплазмы на ея поверхности, какъ посто
янные непреходящіе отростки (см. Простѣйшія 
т. XXV, стр. 498—499). Онѣ имѣютъ видъ 
тонкихъ, совершенно однородныхъ и прозрач
ныхъ нитей, обыкновенно заостренныхъ къ 
концу и служатъ не только для передвиженія 
Р. инфузорій, но и для привлеченія добычи. 
Рѣснички сидятъ обыкновенно на маленькихъ 
возвышеніяхъ или папиллахъ эктоплазмы 
(табл. I, фиг. 23, 24; табл. II, фиг. 26—27 сі) 
и бываютъ расположены продольными ряда
ми, обусловливающими такъ наз. полосатость 
тѣла. Онѣ сидятъ или въ неглубокихъ борозд
кахъ или прямо на поверхности тѣла, при 
чемъ у примитивныхъ формъ ряды рѣсничекъ 
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идутъ меридіонально (табл. I, фиг. 1, 2, 4) и 
лишь у немногихъ (табл. I, фиг. 3) винтооб
разно отъ передняго къ заднему полюсу тѣла. 
При перемѣщеніи ротового отверстія на брюш
ную сторону, у болѣе высоко организованныхъ 
Р. инфузорій, рѣсничныя полоски на спинной 
сторонѣ и на обоихъ бокахъ сохраняютъ свое 
меридіональное расположеніе, тогда какъ на 
брюшной сторонѣ медіанныя рѣсничныя по
лоски доходятъ лишь до нижняго края рото
вого отверстія или перистомы и упираются въ 
него, а боковыя огибаютъ ротъ и сталкивают
ся подъ угломъ между собою въ передней части 
тѣла (табл. I. фиг. 7,10—21). Вообще распре
дѣленіе рѣсничекъ по поверхности тѣла нахо
дится въ тѣсной связи съ положеніемъ и 
устройствомъ рта и его придатковъ, равно 
какъ и съ другими наружными и внутренни
ми органами, обусловливающими степень вы
соты организаціи Р. инфузорій. Какъ общее 
правило можно выставить, что рѣсничный по
кровъ, одѣвающій равномѣрно все тѣло при
митивныхъ Р. инфузорій, претерпѣваетъ ре
дукцію у высшихъ формъ. Эта редукція вы
ражается въ простѣйшемъ случаѣ въ исчез
новеніи рѣсничекъ на заднемъ (табл. I, фиг. 
1 и 20) или на переднемъ полюсѣ тѣла, или 
на обоихъ одновременно, такъ что, вмѣсто 
равномѣрно одѣвающаго все тѣло рѣсничнаго 
покрова, появляется одинъ или нѣсколько по
ясковъ (табл. I, фиг. 6) или даже одинъ вѣн
чикъ или спираль рѣсничекъ (табл. II, фиг. 6,
10, 12—17). У другихъ Р. инфузорій (Ну- 
potricha), при перемѣщеніи рта на брюшную 
сторону, рѣсничный покровъ ограничивается 
лишь брюшною поверхностью тѣла (табл. И, 
фиг. 7—9 и 11), тогда какъ спинная сторона 
является совершенно лишенной рѣсничекъ или 
снабженной небольшими щетинками. Одноврѳ*  
менно и въ связи съ редукціей рѣсничнаго 
покрова, вмѣсто рѣсничекъ появляются болѣе 
сложныя эктоплазматическія образованія, ко
торыя дифференцируются морфологически, 
служа одни —для передвиженія, другія—для 
привлеченія пищи, третьи—для защиты и 
т. д. Къ такимъ эктоплазматическимъ об
разованіямъ принадлежатъ: мерцательныя 
пластинки и перепонки, щетинки, шупаль- 
цевидныѳ отростки, крючья и типовид
ные отростки. Мерцательныя пластинки или 
мембранѳллы имѣютъ видъ тонкихъ плаз
матическихъ листковъ трехугольной или 
четырехугольной формы, обладающихъ про
дольной полосатостью и происшедшія изъ 
склеившихся между собою тѣсно поставлен
ныхъ рѣсничекъ. У низшихъ Р. инфузорій, 
т. ѳ. у Aspiro tricha, такія мерцательныя пла
стинки встрѣчаются лишь у немногихъ пред
ставителей и образуютъ замкнутый вѣнчикъ 
на переднемъ концѣ тѣла (табл. I, фиг. 6 м). 
Для группы Spirotricha мерцательныя пла
стинки представляютъ характерную принад
лежность, располагаясь по спирали, идущей 
по направленію хода часовой стрѣлки (табл.
11, фиг. 1—4, 6—11 az) или въ обратномъ 
направленіи (табл. II, фиг. 12—17 oz) отъ опре
дѣленной точки тѣла къ ротовому отверстію 
и образуя, такъ называемую, околоротовую 
или адоральную спираль рѣсничекъ или вѣр

нѣе мѳмбранѳллъ. Мерцательныя перепонки 
представляютъ аналогичное образованіе, т. ѳ. 
также произошли изъ склеившихся между 
собою близко поставленныхъ другъ къ другу 
рѣсничекъ. Онѣ помѣшаются внутри глотки 
или вблизи ротового отверстія, образуя такъ 
называемыя губы, при помощи которыхъ ин
фузоріи могутъ захватывать пишу (табл. Іг 
фиг. 15—17, 19 ш, т, Ы, тг) или большія 
пластинки, двигающіяся волнообразно и при
влекающія пищу (табл. II, фиг. 1—2, 7—11) 
или, наконецъ, большіе плазматическіе мѣшки 
(табл. I, фиг. 20), въ которыхъ скопляется 
привлеченная мерцаніемъ рѣсничекъ пиша, 
направляемая при складываніи мерцательныхъ 
перепонокъ въ ротъ. Щетинки представляютъ 
большею частью упругія и не гибкія рѣснички, 
которыя служатъ лишь для перемѣны направле
нія движенія, измѣняя, въ такомъ случаѣ, свое 
первоначальное положеніе. Кромѣ того, у нѣ
которыхъ формъ онѣ служатъ для осязанія, 
предупреждая, повидимому, инфузорій о при
ближеніи или нападеніи хищника (табл. I, фиг.
I, 19—20, 6—11 5). Крючья, встрѣчающіеся 
на брюшной сторонѣ НуроШсЬа (табл. II, 
фиг. 7—11), произошли изъ склеившагося 
между собою пучка рѣсничекъ, изогнутыхъ 
винтообразно и загнутыхъ на концѣ. При по
мощи ихъ нѣкоторыя Р. инфузоріи (НуроігісЬа) 
могутъ бѣгать и ползать, пользуясь ими какъ 
ножками. Рѣсничекъ всего болѣе у прими
тивныхъ формъ съ такъ называемымъ гу
стымъ рѣсничнымъ покровомъ; тѣло инфу
зоріи средней величины (т. е. около 0,1 мм. 
длины и 0,06 мм. ширины) покрыто около 
1500 рѣсничками. Ротовое отверстіе, подоб
но рѣсничкамъ, представляетъ характерную 
принадлежность рѣсничныхъ инфузорій, такъ 
какъ его образованіе находится въ непосред
ственной связи и зависимости отъ степени 
дифференцировки протоплазмы и отъ связан
наго съ нею появленіемъ постоянныхъ, не
преходящихъ органовъ передвиженія. Дишъ 
очень немногія Р. инфузоріи (представители 
сем. Ораііпіпа) лишены рта (табл. I, фиг. 21); 
но это явленіе не примитивное, а регрессив
ное, такъ какъ эти формы, встрѣчаясь въ ки
шечникѣ другихъ животныхъ и питаясь осмо
тически всею поверхностью тѣла, утратили 
его вслѣдствіе паразитическаго образа жизни*  
Ротъ Р. инфузорій бываетъ устроенъ по двоя
кому типу: у однихъ формъ онъ обыкновенно 
закрытъ и бываетъ замѣтенъ только во время 
принятія пищи; наружные края его голы, т. е. 
вдоль ихъ не прикрѣпляются особыя рѣснички 
или мерцательныя перепонки (табл. I, фиг. 
1—7), хотя у нѣкоторыхъ формъ ко рту и 
ведетъ особый рядъ, иногда болѣе крупныхъ^ 
рѣсничекъ (табл. I, фиг. 8, 10—14 о, асі, z). 
Глотка, встрѣчающаяся у большинства этихъ 
формъ, всегда голая, т. е. ея стѣнки не по
крыты рѣсничками (табл. I, фиг. 1, 3—6, 10— 
14 ое). У другихъ формъ ротовое отверстіе 
является постоянно открытымъ и снабжено 
вдоль наружнаго края рѣсничками или одной, 
или нѣсколькими мерцательными перепонками 
(табл. I, фиг. 15—18, табл. II, фпг. 1-4, б—
II, 13,15—17). Глотка встрѣчающаяся у боль
шинства такихъ формъ, бываетъ сплошь по-



Къ табл. РѢСНИЧНЫЯ ИНФУЗОРІИ. I.
(Aspirotricha).

Значеніе буквъ: а—порошица; аі—альвеоляр
ный слой эктоплазмы; ad.Z—адоральный рядъ 
рѣсничекъ; Ъ—осязательная щетинка; сі—рѣс
нички; ср—кортикальнаяМлазма; с.ѵ.—сократи
тельная вакуоль; с.с.ѵ.—вторичная сократитель
ная вакуоль; ек—эктоплазма; еп—энтоплазма; 
ехк—выдѣлительныя тѣльца; д— студенистая 
оболочка; к.ѵ.—вакуоль съ конкреціями; 2f— 
вѣнчикъ мембранѳллъ (мерцательныхъ пласти
нокъ); т—мерцательная перепонка; т.і.—вну
тренняя мерцательная перепонка; т.І.—лѣвая 
мерцат. перепонка; w.r.—правая мерцат. пе
репонка; 27—макронуклеусъ; п—микронукле
усъ; пк—пищевыя тѣльца; пѵ—пищевыя ва
куоли; о—ротъ; ое—глотка; Р—перистома; р— 
пигментное пятно; р.е.—выводное отверстіе 
сократит, вакуоли; рі—пелликула; st—палоч
ки; tr—трихоцисты; vst— преддверіе (vesti- 
bulum) ведущее въ глотку; wr—рядъ рѣсни
чекъ.

Фиг. 1. Urotricha lagenula Kent, Увелич. 
400.

Фиг. 2. Enchelys arcuata Clap, et Lachin. 
Увелич. 400. i

Фиг. 3. Lacrymaria olor*  O. F. Müll. sp. 
Увелич. 200.

Фиг. 4. Prorodon teres Ehrbg. Увелич. 300.
Фиг. 5. Coleps hirtus О. F. Müll. sp. Уве

лич. 600.
Фиг. 6. Didinium nasutum 0. F. Müll. sp. 

Увелич. 250.
Фиг. 7. Amphileptus claparedii Stein съ лѣ

вой стороны. Увелич. 300,
Фиг. 8. Lionotus folium Duj. sp. съ лѣвой 

стороны. Увелич. 300.

Фиг. 9. Loxophyllum armatum Cl. et L. съ 
лѣвой стороны. Увелич. 250.

Фиг. 10. Trachelius ovum Ehrb. съ правой 
стороны. Увелич. 200.

Фиг. 11. Loxodes rostrum 0. F. Müll. sp. 
съ правой стороны. Увелич. 125.

Фиг. 12. Dileptus anser 0. F. Müll. sp. 
съ правой стороны. Увелич. 200.

Фиг. 13. Chilodon cucullulusO. F. Müll.sp. 
съ брюшной стороны. Увелич. 200.

Фиг. 14. Nassula microstoma Cohn, съ лѣ
вой стороны. Увелич. 400.

Фиг. 15. Glaucoma pyriformis Ehrbg. sp. съ 
лѣвой стороны. Увелич. 500.

Фиг. 16. Colpidium colpoda Ehrbg. sp. съ 
брюшной стороны. Увелич. 400.

Фиг. 17. Frontonia leucas Ehrbg. съ брюш
ной стороны. Увелич. 250.

Фиг. 18. Paramaecium caudatum Ehrbg. (ту
фелька) съ правой стороны. Увелич. 300.

Фиг. 19. Cinctochilum margaritaceum Ehrbg. 
sp. съ брюшной стороны. Увелич. 600.

Фиг. 20. Cyclidium citrullus Cohn. sp. съ 
правой стороны. Увелич. 600.

Фиг. 21. Opalina ranarum Ehrbg. sp. Уве
лич. 50.

Фиг. 22. Оптическій разрѣзѣ черезъ перед
ній конецъ тѣла инфузоріи Lionotus fasciola 
Ehrbg. sp. строеніе протоплазмы. Увел. 2500.

Фиг. 23. Оптическій разрѣзъ чрезъ тѣло 
инфузоріиКаэвиІа elegans Ehrbg.; строеніе про
топлазмы. Увелич. 2500.

Фиг. 24. Оптическій разрѣзъ чрезъ тѣло ин
фузоріи Frontonia leucas Ehr; строеніе про
топлазмы и сократительная вакуоль. Уве
лич. 1500.



Къ тайл. РѢСНИЧНЫЯ ИНФУЗОРІИ. II.
(Spirotricha).

Фиг. 1—3. Представители отряда Hetero- 
tricha: фиг. 4—6 представители отряда ОИ- 
gotricha; фиг. 7—11 и 21 представители от
ряда Hypotricha; фиг. 12—17 представители 
отряда Peritricha.

Значеніе буквъ: а—порошица; ас—аналь
ныя щетинки; al—альвеолярный слой экто
плазмы; az—адоральная спираль мерцатель
ныхъ пластинокъ; az* —вновь образовавшаяся 
адоральн. спир. мерц. пласт.; Ъ—осязательная 
щетинка; ск—приводящій каналъ сократит, 
вакуоли; cf— рѣсничная бороздка; cl—рѣснич
ки; сѵ—сократительная вакуоль; сѵг—вновь 
образовавшаяся сократ. вак.;еп—энтоплазма; 
Н— скорлупа (раковина); к—каналъ міонема; 
кг—плазматическій воротничекъ; т—мерца
тельная перепонка; М — макрогонидіи; тід 
или тд—микрогонидіи; тЪ—адоральная спи
раль мембранеллъ; N— пища; п—макронукле
усъ; «J—микронуклѳусъ; Nv — пищевыя ва
куоли; о — ротъ; ог — вновь образовавшій
ся ротъ; os — пищеводъ (глотка); р — пелли
кула; рг—вновь образовавшаяся перистомы: 
per—край перистомы; рос—пароральныя рѣс
нички; рот—посторальная мерцательная пла
стинка; г—плазматическое кольцо глоточнаго 
аппарата; гк—кольцевой каналъ сократитель
ной вакуоли; rs—резервуаръ сократительной 
вакуоли; sph — паразитическія Sphaerophria 
(сосущія инфузоріи); si—палочки; sif— сокра
тимый стебелекъ; um—мерцательная перепон
ка; V—вакуоли; vh—преддверіе или ротовая 
полость; vst—преддверіе (vestibulujn), ведущее 
въ глотку; wk — задній вѣнчикъ рѣсничекъ; 
X—поясокъ мерцательныхъ пластинокъ.

Фиг. 1. Spirostomum ambiguum Ehrbg. съ 
правой стороны. Увелич. 120.

Фиг. 2. Condylostoma vorticella Ehrbg. sp. 
съ брюшной стороны. Увелич. 320.

Фиг. 3. Stentor roeselii Ehrbg. (трубачъ) въ 
вытянутомъ состояніи съ брюшной стороны. 
Увелич. 150.

Фиг. 4. Tintinnidium fluviatile Stein, въ вы
тянутомъ состояніи, прикрѣпл. въ раковинѣ 
при помощи псевдоподій; съ брюшной стороны; 
начало дѣленія. Увелич. 240.

Фиг. 5. Dictiocysta tiara Häck. Раковина. 
Увелич. 420.

Фиг. 6. Halteria grandinella 0. F. Müll. sp. 
съ брюшной стороны. Увелич. 400.

Фиг. 7. Euplotes patella О. F. Müll. sp. съ 
брюшной стороны. Увелич. 250.

Фиг. 8. Stylonichia mytilus 0. F. Müll. sp. 
(щетинорожка), съ брюшной стороны, чрезъ 
анальное отверстіе а выходитъ скорлупа ді
атомеи. Увелич. 170.

Фиг. 9. Uroleptus piscis Ehrbg. sp. съ брюш
ной стороны. Увелич. 150.

Фиг. 10. Ophryoscolex purkipji St. изъ же
лудка жвачныхъ животныхъ съ лѣвой стороны.

Фиг. 11. Stylonychia histrio О. F. Müll, 
во время конъюгаціи, незадолго до расхожде
нія. Увелич. 200.

Фиг. 12.»Zoothamnium arbuscula Ehrbg. Ко
лонія въ вытянутомъ состояніи. Увелич. 60.

Фиг. 13. Vorticella nebulifera О. F. Müll 
(сувойка), съ брюшной стороны. Увелич. 600.

Фиг. 14. Epistylis umbellaria L. sp. Часть 
колоніи, нѣкот. недѣлимыя въ состояніи дѣ
ленія, другія—конъюгаціи.

Фиг. 15. Vorticella nebulifera 0. F. Müll. 
Начало конъюгаціи—микрогонидія прикрѣпи
лась къ макрогонидіи.

Фиг. 16. Vorticella nebulifera О. F. Müll. 
Конецъ конъюгаціи — микрогонидія сбрасы
вается.

Фиг. 17. Vaginicola longicollis Kent sp. въ 
раковинѣ, прикрѣпленной къ водоросли, сбоку. 
Увелич. 200.

Фиг. 18. Изолированный палочный (глоточ
ный) аппаратъ инфузоріи Nassula aurea Ehrbg 
(Aspirotricha). Увелич. 660.

Фиг. 19. Трихоцисты инфузоріи Frontpnia 
leucas Ehrbg. (Aspirotricha) A—покоющіяся 
въ тѣлѣ; В—выстрѣленныя.

Фиг. 20. Выдѣлительныя тѣльца инфузоріи 
Paramaecium caudatum Ehrbg. (Aspirotricha). 
Увелич. 1000.

Фиг. 21. Циста инфузоріи Euplotes charon 
0, F. Müll. sp. Увелич. 300.

Фиг. 22. Макро- и микронуклеусъ инфузо
ріи Parmaecium caudatum. Увелич. 665.

Фиг. 23—25. Три послѣдующія стадіи по
перечнаго дѣленія Paramaecium caudatum 
Ehrbg., съ брюшной стороны. Увелич. 230.

Фиг. 26. Поперечный разрѣзъ чрезъ тѣло 
инфузоріи Holophrya discolor Ehrbg. (Aspi
rotricha): строеніе протоплазмы и расположе
ніе міонемъ. Увелич. 2500.

Фиг. 27. Часть поверхности тѣла инфузоріи 
Holophrya discolor Ehrbg.; ребристыя полоски 
и міонемы (т) въ каналахъ (к), Увелич. 180Р.
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крыта рѣсничками или къ ея стѣнкѣ при
крѣпляются 1 или 2 ряда рѣсничекъ, или же 
мерцательная перепонка. Что касается поло
женія и формы ротового отверстія, то у при
митивныхъ Р. инфузорій круглое ротовое от
верзтіе помѣщается на переднемъ полюсѣ 
тѣла (табл. I, фиг. 1—6 о) у другихъ оно ще
левидно (табл. I, фиг. 7—9 о); :.или продолго
вато-овальной формы и перемѣщается на 
брюшную сторону, находясь въ передней, 
средней или даже задней части тѣла (табл. 
I, фиг. 10—17, 20). У болѣе высоко органи
зованныхъ представителей АэриоШсЬа (табл. 
I, фиг. 18—19 Р), а также у всѣхъ ЗрігоігісЬа 
ротовое отверстіе лежитъ большею частью не 
прямо на поверхности тѣла, а въ болѣе или 
менѣе глубокой и большой выемкѣ—такъ на
зываемой перистомѣ (табл. II, фиг. 1—4, 6— 
17). Въ простѣйшемъ случаѣ перистома пред
ставляетъ небольшую желобкообразную бо
роздку, помѣщающуюся на брюшной поверх
ности тѣла, при чемъ ротъ помѣшается въ 
концѣ ея или же вдоль всей ея длины. У 
другихъ АзрігоиісЬа перистома развита силь
нѣе и занимаетъ большую часть брюшной по
верхности (табл. II, фиг. 18 Р), тогда какъ у 
ВрігоѣгісЬа она достигаетъ высшей степени 
развитія и занимаетъ весь передній конецъ 
тѣла или большую часть брюшной поверхно
сти, будучи окаймленъ адоральнымъ вѣнчи
комъ рѣсничекъ, направляющимся къ рото
вому отверстію. Лишь у низшихъ предста
вителей Р. инфузорій ротъ представляетъ не
большое отверстіе или щель въ эктоплазмѣ, 
чрезъ которое энтоплазма (при раскрытомъ 
ртѣ) можетъ приходить въ соприкосновеніе съ 
окружающей средой и принимать пищу. У 
всѣхъ остальныхъ Р. инфузорій ротовое от
верстіе продолжается въ болѣе или менѣе 
длинную, трубчатую или коническую, прямую 
или изогнутую глотку, или пищеводъ, откры
вающуюся въ энтоплазму. Форма и устрой
ство глотки чрезвычайно разнообразны у раз
личныхъ представителей Р. инфузорій: у од
нихъ трубчатая глотка голая (табл. I, фиг. 3, 
5 ое) и бываетъ у нѣкоторыхъ окружена 
особыми палочками, служащими опорой нѣж
ной глоткѣ, направляя пищу внутрь тѣла 
(табл. I, фиг. 1, 6 $£); эти палочки могутъ 
соединяться плотно меледу собою въ трубку, 
имѣющую подобіе верши (табл. I, фиг. 4, 10, 
12—14 $£; табл. II, фиг. 18), при чемъ такой 
глоточный аппаратъ, будучи подвиженъ, при
нимаетъ дѣятельное участіе въ захватѣ и 
проглатываніи пиши; у другимъ, наконецъ, 
глотка сплошь покрыта мелкими рѣсничками 
(табл. I, фиг. 17—18 ое; табл. II, фиг. 1), 
расположенными продольными рядами или же 
къ ея стѣнкѣ прикрѣпляется одна или нѣ
сколько мерцательныхъ перепонокъ или пла
стинокъ. мерцаніемъ которыхъ обусловли
вается передвиженіе пищи вдоль глотки (табл. 
I, фиг. 15—16 т., табл. II, фиг. 2, 7—9, 13 т). 
Порогами а—заднепроходное отверстіе—встрѣ
чается у всѣхъ рѣчныхъ инфузорій, имѣю
щихъ ротовое отверстіе, и у большинства 
представляетъ лпшь отверстіе въ энтоплазмѣ. 
Обыкновенно, будучи закрытой, порошица 
становится заічѣтной лишь во время дефе- 

каціи. У нѣкоторыхъ рѣсничныхъ инфузорій 
отъ порошицы идетъ болѣе или менѣе длин
ный выводной каналецъ или трубочка вплоть 
до эктоплазмы, которая бываетъ замѣтна также 
только во время дефекаціи. Положеніе поро
шицы находится въ нѣкоторой зависимости 
отъ положенія рта, помѣщаясь у примитив
ныхъ формъ на противоположномъ рту (табл.
I, фиг. 1—6 а), т. е. заднемъ полюсѣ, тогда какъ 
при перемѣщеніи рта на брюшную сторону 
порошица перемѣщается на эту же или спинную 
сторону тѣла (табл. I, фиг. 8, 10 —20 а; табл.
II, фиг. 1). Въ энтоплазмѣ встрѣчаются: пиг
ментъ, зоохлореллы, хлорофиллъ, міонѳмы и 
трихоцисты. Пигментъ попадается въ видѣ 
мелкихъ зернышекъ, краснаго, бураго, жел
таго. синяго и друг, цвѣта, залегающихъ въ 
стѣнкахъ ячеекъ альвеолярнаго слоя экто
плазмы (табл. I, фиг. 14^); его присутствіемъ 
обусловливается окраска инфузорій. Зоохло
реллы встрѣчаются лишь у нѣкоторыхъ ви
довъ Р. инфузорій и представляютъ одноклѣт
ныя, зеленыя водоросли, симбіотически живу
щія въ инфузоріяхъ (см. Симбіозъ). Хлоро
филлъ открытъ съ достовѣрностью лишь въ 
одной инфузоріи (Vorticella chlorostigma), у 
которой онъ диффузно распространенъ въ 
эктоплазмѣ; подъ дѣйствіемъ свѣта*  онъ раз
лагаетъ углекислоту воздуха, доставляя ин
фузоріи кислородъ. Міонемы или мускульныя 
фибриллы встрѣчаются лишь у Р. инфузорій, 
отличающихся весьма сильной сократимостью, 
какъ напр. трубачъ (Stentor; табл. II, фиг. 3), 
сувойка (Vorticella; табл. II, фиг. 13)инѣкот. 
другія. Эти міонемы (табл. II, фиг. 26—27) 
расположены обыкновенно непосредственно 
подъ Р. бороздками (cZ) и идутъ меридіональ
но отъ передняго къ заднему концу тѣла. 
Онѣ представляются въ видѣ тонкихъ, гомо
генныхъ, сильно преломляющихъ свѣтъ и боль
шею частью волнообразно изогнутыхъ нитей 
(?п), залегающихъ непосредственно между 
ячейками эктоплазмы или же въ особыхъ 
свѣтлыхъ канальцахъ (&), лежащихъ въ альве
олярномъ слоѣ (aZ). У нѣкоторыхъ инфузо
рій въ этихъ міонемахъ можно различить че
редующіеся болѣе темные и свѣтлые отдѣлы, 
напоминающіе строеніе поперечно-полосатой 
мышцы многоклѣтныхъ животныхъ. Сокращені
емъ міонѳмъ обусловливается быстрое сокра
щеніе тѣла инфузорій, что особенно отчетливо 
проявляется у нѣкоторыхъ представителей 
отряда Peritricha, сидящихъ на длинныхъ 
ножкахъ (сувойка), въ которыхъ залегаетъ цѣ
лый пучекъ міонѳмъ. При раздраженіи ин
фузорія быстро сокращается, вслѣдствіе со
кращенія міонемъ, при чемъ ножка закручи
вается спиралью. Трихоцисты располагаются 
обыкновенно въ самомъ альвеолярномъ слоѣ 
перпендикулярно къ поверхности тѣла и имѣ
ютъ видъ маленькихъ веретенообразныхъ па
лочекъ, заостренныхъ на обоихъ концахъ; онѣ 
прозрачны, гомогенны, совершенно бѳзструк- 
турны и довольно сильно преломляютъ свѣтъ 
(табл. I. фиг. 4, 8—9,17—18, 23—24 £г; табл. 
II, фиг. 19 Аги В). Лишь у нѣкоторыхъ инфу
зорій они имѣютъ видъ цилиндрическихъ па
лочекъ (табл. I, фиг. 12 tr) или заостренныхъ 
съ одного конца щетинокъ и, достигая значи
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тельной длины, вдаются въ кортикальную плазму 
или даже въ энтоплазму. Трихоцисты служатъ 
инфузоріямъ какъ органы защиты или напа
денія. При механическомъ, электрическомъ и 
химическомъ раздраженіи трихоцисты вы
стрѣливаются, т. е. выбрасываются наружу 
и принимаютъ форму длинныхъ нитевидныхъ 
палочекъ, передній конецъ которыхъ предста
вляется обыкновенно загнутымъ подъ острымъ 
угломъ въ одну сторону (табл. 19 В). Длина 
такихъ выстрѣленныхъ трихоцистъ въ десятки 
разъ превосходитъ первоначальную, а процессъ 
выбрасыванія происходитъ до того быстро, 
что невозможно прослѣдить, какимъ образомъ 
изъ короткой веретенообразной палочки полу
чается длинная тонкая нить. При выбрасываніи 
трихоцисты, попадая въ другихъ микроскопиче
скихъ животныхъ, убиваютъ или парализуютъ 
ихъ; у инфузоріи-хищниковъ, питающихся 
другими простѣйшими, трихоцисты помѣщают
ся непосредственно вблизи ротоваго отверстія 
и выбрасываются при захватѣ добычи, пара
лизуя ея движенія. У инфузорій, питающихся 
бактеріями пли водорослями, трихоцисты рас
предѣлены по всему тѣлу и служатъ лишь 
какъ органы защиты отъ преслѣдующихъ ихъ 
хищниковъ. Въ энтоплазмѣ В. инфузорій встрѣ
чаются: ядро, выдѣлительныя тѣльца, сокра
тительныя вакуоли, пищевыя вакуоли и раз
нообразныя включенія, представляющія про
дукты обмѣна веществъ. Ядро, составляющее 
существенную принадлежность каждой клѣтки 
и каждаго одноклѣтнаго организма, предста
вляетъ у всѣхъ Р. инфузорій весьма харак
терную особенность. Въ отличіе отъ всѣхъ 
прочихъ простѣйшихъ (см.), у нихъ встрѣча
ется по меньшей мѣрѣ два ядра, отличаю
щихся другъ отъ друга уже на первый взглядъ 
по величинѣ. Одно ядро, значительно боль
шее, носитъ названіе макронуклеуса (табл. I, 
фиг. 1—21 IV; табл. III, фиг. 1—4, 5-9, 13 
—17 п) и залегаетъ обыкновенно въ поверхно
стномъ слоѣ энтоплазмы или на границѣ эн- 
топлазмы и кортикальной плазмы. Оно снаб
жено весьма тонкой оболочкой, имѣетъ яче
истое строеніе (табл. II, фиг. 22), состоя изъ 
хроматиннаго и ахроматиннаго вещества и 
заключая одно или нѣсколько ядрышекъ (см. 
Протоплазма и Клѣтка). Макронуклеусъ бы
ваетъ шаровидный (табл. I, фиг. 1, 5, 14 15, 
19, 20), эллипсоидный (табл. І, фиг. 2, 4, 10 
—11, 13, 16—18), продолговато-цилиндриче
скій (табл. I. фиг. 6), лентовидный (табл. I, 
фиг. 9; табл. II, фиг. 2, 7, 13), бисквитооб
разный (табл. I, фиг. 3), двучленистый (табл. 
I, фиг. 7, 8; табл. II, фиг. 8, 9), четковид
ный и т. п. (табл. II, фиг. 1 и 3). Къ нему 
прилегаетъ обыкновенно, или находится въ не
посредственной близи, одинъ, два или нѣсколь
ко микронуклеусовъ (табл. I, фиг. 1—20 п\ 
табл. II, фиг. 6, 8, 9, 13, 22 »’), т. е. ядеръ 
въ нѣсколько десятковъ разъ меньшихъ мак
ронуклеуса. Микронуклеусъ бываетъ шаро
видной или яйцевидной формы, имѣетъ тон
чайшую оболочку и представляется однород
нымъ (гомогеннымъ) или же въ немъ можно 
различить два отдѣла (табл. II, фиг. 22): 
одинъ представляется совершенно гомоген
нымъ и состоитъ изъ весьма плотнаго и 

сильно преломляющаго свѣтъ вещества, а 
другой снабженъ продольною полосатостью, 
при чемъ каждая полоска состоитъ изъ ряда 
чередующихся болѣе темныхъ и свѣтлыхъ 
зеренъ; послѣдній отдѣлъ жадно принимаетъ 
красящія вещества, тогда какъ первый остается 
безцвѣтнымъ. Продольныя полоски микронук
леуса суть не что иное, какъ хромозомы (см. 
Протоплазма), которыя во время дѣленія пе
редвигаются по образующимся ахроматино- 
вымъ нитямъ въ середину микронуклеуса. У 
нѣкоторыхъ инфузорій встрѣчается нѣсколько 
макронуклеусовъ (табл. 1, фиг. 12 и 21) и тогда 
микрон у клеу совъ не бываетъ. Выдѣлительныя 
тѣльца представляютъ послѣдніе продукты 
обмѣна веществъ, имѣютъ видъ маленькихъ 
кристалликовъ или неправильныхъ тѣлецъ 
(табл. II, фиг. 20) и состоятъ изъ фосфорно
кислаго кальція. Они залегаютъ въ энтоплазмѣ, 
обыкновенно вблизи сократительныхъ вакуолей 
(табл. I, фиг. 18 ехк) и встрѣчаются у боль
шинства Р< инфузорій (объ образованіи и вы
дѣленіи ихъ см. Простѣйшія, т. XXV, стр. 
500—501). Сократительныя вакуоли встрѣ
чаются, за очень немногими исключеніями 
(нѣкоторыя паразитическія формы), у всѣхъ 
Р. инфузорій и помимо дыхательной функціи, 
завѣдуютъ еще выдѣленіемъ. Число и поло
женіе ихъ въ тѣлѣ Р. инфузорій весьма раз
нообразно (табл. I, фиг. 1—20, 24 с.ѵ; табл. II, 
фиг. 1—4, 6—9, 13, 15—16, 23—25 с.ѵ), при 
чемъ у примитивныхъ формъ онѣ залегаютъ 
на аборальномъ полюсѣ, а у другихъ откры
ваются наружу на спинной или брюшной сто
ронѣ тѣла при помощи небольшого отверстія, 
или поры, отъ котораго у нѣкоторыхъ Р. ин
фузорій отходятъ небольшіе канальцы (табл. I, 
фиг. 24), идущіе вплоть до энтоплазмы (по
дробнѣе о сократительной вакуоли см. Про
стѣйшія, т. XXV, стр. 496—497 и 501). Пи
щевыя вакуоли (табл. I, фиг. 15, 16, 18 пѵ\ 
табл. II, фиг. 1 — 3, 13) представляютъ пу
зырьки воды съ захваченною пищею (по
дробности см. Простѣйшія). Кромѣ означен
ныхъ необходимыхъ или постоянныхъ вклю
ченій въ энтоплазмѣ различныхъ Р. инфу
зорій встрѣчаются еще различные продукты 
обмѣна веществъ, какъ-то—капли жира, гли
когенъ и др. У нѣкоторыхъ сидячихъ Р. инфу
зорій (въ особенности у представителей отряда 
РегіігісЬа,-.см.) встрѣчаются еще ¿плазматиче
скія, болѣе или менѣе длинные ножки и сте
бельки (табл. II, фиг. 12—16), при помощи 
которыхъ онѣ прикрѣпляются къ неподвижнымъ 
предметамъ или свободноплавающимъ (рач
камъ, моллюскамъ и др.) животнымъ. У нѣко
торыхъ формъ въ этихъ стебелькахъ заклю
чается пучекъ міонемъ пли мускулъ и стебельки 
являются сократимыми, закручиваясь спи
рально (табл. II, фиг. 16) во время сокраще
нія. Раковины встрѣчаются у очень немногихъ 
какъ свободно плавающихъ (табл. II, фиг. 5), 
такъ и сидячихъ (табл. II, фиг. 3—4 Н и 17) 
Р. инфузорій и состоятъ обыкновенно изъ сту
денистаго или особаго хитиноваго вещества; 
у нѣкоторыхъ формъ (сем. ТіпПппоіпа) рако
вины снабжены на поверхности разнообраз
ными утолщеніями и отверстіями и бываютъ 
весьма сложнаго и изящнаго строенія (табл. Пг 
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фиг. 5). Подчасъ къ такимъ нѣжнымъ и лип
кимъ раковинамъ прилипаютъ постороннія 
тѣльца и такимъ образомъ увеличиваютъ ихъ 
твердость, дѣлая ихъ болѣе устойчивыми. 
Біологія и физіологическія свойства. Громад
ное большинство Р. инфузорій встрѣчается въ 
прѣсной и морской водѣ и только весьма не
значительное число ихъ ведетъ паразитическій 
образъ жизни, встрѣчаясь на наружныхъ по
кровахъ, а также и въ различныхъ внутрен
нихъ органахъ (по преимуществу въ кишеч
никѣ) разнообразныхъ животныхъ. Въ чистыхъ 
и быстро текущихъ водахъ Р. инфузоріи 
встрѣчаются очень рѣдко, предпочитая мед
ленно текущія (берега рѣкъ, озеръ) и въ осо
бенности стоячія воды (болота, канавки, пруды 
и т. п.). Мѣстонахожденіе ихъ находится въ 
тѣсной связи и непосредственной зависимости 
отъ воспринимаемой ими пищи, которая чрез
вычайно разнообразна, такъ что Р. инфузоріи 
попадаются и на поверхности и въ глубинѣ 
водъ. Громадное большинство Р. инфузорій 
является одиночными и лишь немногія обра- 
зуютъ’еколоніи. Движеніе, Нѣкоторыя Р. инфу
зоріи находятся въ непрестанномъ движеніи, 
тогда какъ другія нерѣдко пріостанавливаются 
и лежатъ неподвижно болѣе или менѣе про
должительное время, а третьи ведутъ непо
движный образъ жизни и только при насту
пленіи конъюгаціи или образованіи новыхъ 
колоній временно переходятъ въ свободно 
подвижное состояніе. Различныя движенія 
обусловливаются главнымъ образомъ пищею; 
такъ напр. хищинки, находясь въ непрестан
ной погонѣ за добычей, плаваютъ безостано
вочно, тогда какъ инфузоріи, питающіяся 
бактеріями, нерѣдко подолгу лежатъ непо
движно на одномъ мѣстѣ, заглатывая бактеріи. 
Большинство рѣсничныхъ инфузорій движется 
равномѣрно и одинаково искусно и быстро 
впередъ и назадъ, при чемъ движенія сопро
вождаются большею частію вращеніемъ тѣла 
вокругъ продольной оси. Hypolricha, снабжен
ныя крючьями и щетинками на брюшной сто
ронѣ, очень искусно и быстро бѣгаютъ при 
помощи этихъ приспособленій по различнымъ 
предметамъ, а также и цѣпляются ими. Peri
tric ha, имѣющія лишь два вѣнчика рѣсничекъ 
(одинъ адоральный, а другой- образующійся 
при переходѣ къ свободноплавающему состо
янію на заднемъ концѣ тѣла), описываютъ при 
плаваніи большіе круги. Другіе, наконецъ, по
стоянно измѣняютъ направленіе движенія и 
подчасъ быстро мечутся въ разныя стороны 
или дѣлаютъ большіе прыжки (нѣкотор. Oligo- 
tricha) при помощи такъ наз. прыгательныхъ ще
тинокъ. Питаніе, Р. инфузоріи, имѣющія голый 
ротъ и глотку, питаются главнымъ образомъ 
животною пищею, а также водорослями и діато
меями, тогда какъ инфузоріи, имѣющія рѣс
нички или мерцательныя пластинки вокругъ 
рта и въ глоткѣ, питаются по преимуществу 
бактеріями. Захватъ добычи происходитъ раз
личнымъ путемъ: такъ первыя, у которыхъ 
ротовое отверстіе постоянно закрыто, обык
новенно стремительно набрасываются на до
бычу; при этомъ они широко раскрываютъ 
ротъ, такъ что добыча, какъ въ мѣшокъ, ввали
вается въ глотку или прямо въ энтоплазму, 

послѣ чего ротъ моментально замыкается. У 
Р. инфузорій, питающихся бактеріями, по
слѣднія привлекаются къ ротовому отверстію 
вслѣдствіе водоворота, вызываемаго мерцані
емъ околоротовыхъ рѣсничекъ, мерцательной 
перепонки или адоральной спирали мембранеллъ. 
У формъ, лишенныхъ глотки, бактеріи скопля
ются въ энтоплазмѣ у ротоваго отверстія, а у 
прочихъ, попадая въ глотку, передвигаются 
въ ней (вслѣдствіе мерцанія внутреннихъ 
рѣсничекъ или перепонокъ) и собираются 
у конца глотки въ комочекъ, окруженный 
каплею воды, и образуютъ въ энтоплазмѣ пи
щевую вакуоль. Относительно самаго акта 
пищеваренія и дефекаціи см. Простѣйшія- 
питаніе, пищевареніе и выдѣленіе, т. XXV, 
стр. 499—500. Размноженіе. Р. инфузоріи 
размножаются безполымъ и половымъ путемъ: 
первый заключается въ дѣленіи и почкованіи 
и происходитъ въ свободно-подвижномъ или 
покоющемся (инцистированномъ) состояніи 
(табл. II, фиг. 4, 12, 14, 23—25), послѣдній 
наступаетъ время отъ времени и называет
ся конъюгаціей (табл. II, фиг. 11) или копу
ляціей (табл. II, фиг. 14—16). Подробности 
см. Простѣйшія, т. XXV, стр. 501-502. Тамъ 
же см. и объ инцистированіи и географиче
скомъ распространеніи.

Классификація. Отрядъ Р. инфузорій за
ключаетъ 36 сем., около 160 родовъ и свыше 
450 видовъ. До послѣдняго времени ихъ под
раздѣляли, по предложенію Штейна, на 4 от
ряда: Holotricha, Heterotricba, Hypolricha и 
Peritricha, дѣленіе сохранившееся и теперь 
во многихъ учебникахъ. На основаніи новѣй
шихъ изслѣдованій, Р. инфузоріи подраздѣля
ются на группы Aspirotricha и Spirotricha. 
Первая группа обнимаетъ наиболѣе примитив
ныя формы, не имѣющія адоральной или 
околоротовой спирали (или вѣнчика) мерца
тельныхъ пластинокъ, что составляетъ харак
терную принадлежность болѣе высоко органи
зованныхъ Spirotricha. Группа Aspirotricha 
(таб. I, фиг. 1—21) до нѣкоторой степени со
отвѣтствуетъ отряду равнорѣсничныхъ или 
Holotricha Штейна, такъ какъ въ нее вхо
дятъ нѣкоторыя инфузоріи, которыхъ Штейнъ 
относилъ къ другимъ отрядамъ (см. Равнорѣс
ничныя инфузоріи, т. XXVI, стр. 62). Группу 
Spirotricha (табл. II, фиг. 1—17) подраздѣля
ютъ на четыре отряда: 1) Heteroticha (табл. 
II, фиг. 1 — 3) или разнорѣсничныя (см.), 
имѣютъ адоральную спираль четырехуголь
ныхъ мерцательныхъ пластинокъ, идущую по 
направленію часовой стрѣлки, и кромѣ того 
много мелкихъ рѣсничекъ, расположенныхъ 
продольными рядами. 2) Oligotricha (таб. Il, 
фиг. 4—6) или малорѣсничныя, имѣютъ адо
ральную спираль изъ трехугольныхъ пласти
нокъ, расположенныхъ по направленію часо
вой стрѣлки, и кромѣ того немного крупныхъ 
рѣсничекъ. 3) Hypolricha (табл. И, фиг. 7—11 
и 21) или нижнѳрѣсничныя, съ адоральной спи
ралью изъ трехугольныхъ пластинокъ, идущей 
по направленію часовой стрѣлки; рѣснички въ 
видѣ крючьевъ, цирръ, шиповидныхъ отрост
ковъ или щетинокъ расположены лишь на 
брюшной (нижней) сторонѣ тѣла, тогда какъ 
на спинной сторонѣ имѣются лишь короткія 
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щетинки. 4) Peritricha (см.) иди кругорѣснич
ныя (таб. II, фиг. 12—17). по преимуществу 
сидячія (на стебелькахъ) формы; адоральная 
спираль, состоящая изъ треугольныхъ мерца
тельныхъ пластинокъ, направляется къ рото
вому отверстію по направленію, обратному 
движенію часовой стрѣлки. У большинства 
этимъ вѣнчикомъ и ограничивается весь рѣс
ничный покровъ, такъ что тѣло является го
лымъ; только у нѣкоторыхъ свободноплаваю
щихъ, а также при переходѣ къ такому со
стоянію сидящихъ формъ, встрѣчается въ 
задней трети тѣла другой вѣнчикъ мерцатель
ныхъ пластинокъ.
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marina etc.» (Копенг. и Лпц., 1786); F. Dujar
din, «Histoire naturelle des zoophytes infusoi
res» (П., 1841); Ch. G. Ehrenberg, «Die Infu- 
sionsthierchen als vollkommene Organismen» 
(Лпц., 1838); М. Perty, «Zur Kenntniss klein
ster Lebensformen» (Бернъ, 1852); E. Clapa
rède et Lachmann, «Etudes sur les infusoires 
et les rhizopodes» (Женева, 1858—61); F. 
Stein, «Die Jnfusionsthiere auf ihre Entwick
lungsgeschichte untersucht» (Лпц., 1854); 
его же, «Der Organismus der Infusionstbiere 
nach eignen Forschungen in systematischer 
Reihenfolge bearbeitet» (отд. I и II, Лпц., 
1859—1867); E. Fromentel, «Etudes sur les 
microzoaires ou infusoires proprement dits» (П., 
1874); 0. Bütschli, «Studien über die ersten 
Entwicklungsorgänge d. Eizelle d. Zelltheilung 
und die Conjugation der Infusorien» («Abhandl. 
d. Senkenb. naturf. G esellsch. Frankfurt a. M.», 
T. X, 1876); его же, «Protozoa» («Bronn’s Klas
sen und Ordnungen des Thierreichs», т. III, 
«Infusoria», Лпц., 1887—89); W. 8. Kent, «A 
rnanual of the Infusoria» (Л., 1880—82); E. 
Maupas, «Recherches expérimentales sur la 
multiplication des infusoires ciliés» («Arch. de 
zoolog. expér. et gêner., 2 сер., т. VI, 1888); 
его же, «Le rajeunissement karyogamique chez 
les ciliés» (тамъ же, 2 сер., т. VII); E. G. 
Balbiaui, «Recherches expérimentales sur la 
mérotomie des infusoires ciliés» («Recueil zoolog. 
Suisse», T. V, 1888); A. Stokes, «A preliminary 
contribution toward a history of the fresh-wa- 
ter infusoria of the United States» («Journ. of 
Trenton nat. bist, society», т. I, 1888); W. 
Scbewiakoff, «Ueber die geographische Verbrei
tung der Siisswasser-Protozoen» («Mém. de 
l’Acad. Imp. des Sciences de St.-Petersb.», VII 
cep., T. XLI, 1893); В. Шевяковъ, «Органи
зація и систематика Infusoria Aspirotricha» 
(тамъ же, VIII, сер., т. IV, 1896); Y. Delage 
et E. Hérouard, «Traité de zoologie concrète. 
T. I. La cellule et les Protozoaires» (H., 1896).

В. Шевяковъ.
Рѣткппскій источникъ — въ дер. 

Рѣткино, Рязанской губ. и уѣзда, въ 10 вер. 
отъ г. Рязани. Содержитъ въ 10000 грм. воды 
0,1148 грм. желѣза.

Ріічица-уѣздн. гор. Минской губ., при
р. Днѣпрѣ. Жит. 9332 (4620 мжч. и 4712 жнщ.), 
изъ нихъ православныхъ 37%, евреевъ 59%, 
остальныхъ исповѣданій ок. 4%. Большинство 
(89%) населенія - мѣщане. 2 правосл. црк., 

синагога и нѣсколько евр. молитвен, школъ. 
Приход, учил., 2-хъ-классн. народное еврейск. 
учил, и нѣсколько хедеровъ. Больница. Го
родское упрощенное обществ, управленіе^ Въ 
1896 г. расходы города составляли 20610 р., 
въ томъ числѣ на городское управленіе 2790 
руб., учебныя заведенія 1325 р., благотвори
тельность и медицину 100 р. Доходовъ полу
чено 21538 руб. 2 лѣсопильни, съ производ
ствомъ на 90 тыс. руб., и 1 мукомольня, на 
25 тыс. р. Торговля лѣсомъ и хлѣбомъ, кото
рые отправляются по Днѣпру и жел. дор.

Рѣчицкій уѣздъ занимаетъ юго-вост, уголъ 
губерніи. Площадь у. — 11087,5 кв. вер. или 
1154948 дес. Р. у. принадлежитъ къ Полѣсью 
(см.); безчисленныя болота, заросли, лѣса и 
пески покрываютъ треть площади его. Главная 
масса населенія расположена по берегамъ рр. 
Днѣпра, Припяти и Березины, берега кото
рыхъ въ предѣлахъ у. довольно высоки. Рѣки: 
Днѣпръ протекаетъ по границѣ у. съ Моги 
левской, Черниговской и Кіевской губ., начи
ная отъ впаденія въ него Березины и почти 
до устья р. Припяти, на протяженіи 230 вер. 
Здѣсь, особенно южнѣе мст. Лоева, Днѣпръ 
чрезвычайно извилистъ, раздѣляется на ру
кава и образуетъ острова; ширина отъ 60 до 
200 саж., глуб. 5—18 фт.; по Днѣпру ходятъ 
пароходы и въ предѣлахъ у. на немъ 8 при
станей: мст. Горваль, г. Рѣчица, мст. Хол- 
мычь, Лоевъ и Деражицы, въ сс. Лотавѣ, 
Каморинѣ и Жаровѣ. Припять протекаетъ 
по уѣзду на протяженіи 70 вер.; Березина 
(въ у. ок. 40 в.); кромѣ того, въ Р. у. рр.: 
Ведричъ, Песочника, Брашня (прит. Днѣпра), 
Солокуча, Наровлянка, Брадъ, Мытва, Сло- 
вѳчна, Рожава, Ипа, Неначь и др. (прит. 
Припяти); въ Березину впадаютъ: Жердинка, 
Свѣды, Часновка, Выдрица, Единица и Ру- 
денка. Всѣ эти рѣки несудоходны и незна
чительны. Озеръ въ у. 35, изъ нихъ болѣе 
значительныя: Сперижъ (дл. 472, шир. 2 в.), 
Словоунское, Хуторъ и др.; 22 озера нахо
дятся по берегамъ р. Припяти и 5 озеръ—по 
берегу р. Днѣпра. Подъ болотами въ Р. у. 
1520 кв. вер. (часть ихъ осушена; см. По
лѣсье, XXIV, 456). Вслѣдствіе обилія водъ, 
частые дожди здѣсь вредны; отъ нихъ и отъ 
разлитія рѣкъ, озимые посѣвы, особенно на 
низкихъ мѣстахъ, часто совершенно гибнутъ. 
Лѣсу 487532 дес. Изъ породъ здѣсь пре
обладаютъ лиственныя — дубъ, липа, кленъ, 
ольха, береза, ива; изъ хвойныхъ — сосна и 
ель; встрѣчаются дикія яблони и груши. 
Торфъ, желѣзная руда, мѣлъ, глина. Жителей 
(искл. г. Рѣчица) 213205, изъ нихъ 105341 
мжч. и 107864 жнщ. На 1 кв. вер. 16 жит.; 
изъ всѣхъ уѣздовъ Полѣсья рѣже Р. населенъ 
одинъ Мозырскій (13 жит. на 1 кв. вер.). Пра
вославные составляютъ 85% всего населенія, 
старообрядцы—0,2, католики—2,7, протестан 
ты—0,1, евреи—12%. Крестьяне составляютъ 
ок. % всего населенія,‘Змѣщане— 17%, купцы— 
6%. Изъ 1189480 дес. земли надѣльной чи
слится 415694 дес. (35%), частновладѣльческой 
588016 (49%), городской 3801, казенной 174943 
(14%), церковной и монастырской 6752 дес. 
Мѣстными крестьянами пріобрѣтено покупкой 
17351 дес., крестьянами друг, уѣздовъ—13313
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дес. Надѣльной и купленной земли у кре
стьянъ приходится 6,5 дес. на душу муж
ского пола или по 20.3 дес. на дворъ, пашни 
на 1 наличную душу мужского пола — 3,2 
дес. Крестьяне ежегодно арендуютъ у каз
ны до 5000 дес. Изъ частновладѣльческой зе
мли подъ усадьбами, огородами и садами — 
2349 дес., пашни — 65583, покосовъ: залив
ныхъ—11212, остальныхъ—51574, пастбищъ 
33337 дес., лѣсу строевого 48333, дровяного 
151030, кустарниковъ 90979 дес., неудобной 
земли 133619 дес. Въ 1895 г. лѣсу выруб
лено п продано на сумму ок. 500 тыс. руб. 
Заложено въ банкахъ частновладѣльческихъ 
земель 299457 дес. Черноземъ занимаетъ 2,5% 
всѣхъ пахатныхъ полей, суглинокъ—46,2, су
пески 51,3%; супесчаныя почвы уѣзда, при 
постоянномъ удобреніи, весьма плодородны. 
Въ 1895 г. площадь посѣва въ уѣздѣ равня
лась 124390 дес., изъ которыхъ занято было: 
рожью 50%, овсомъ 11, просомъ и гречихой 
18, ячменемъ 4, картофелемъ 13, остальными 
растеніями 4%. Хлѣба обыкновенно хватаетъ 
для мѣстнаго потребленія. Льномъ въ 1897 г. 
засѣяно было 1905 дес., собрано 62303 пд. 
сѣмени и 30327 пд. волокна. Огородничество 
развито, но не имѣетъ промышленнаго харак
тера. Фруктовъ продается на 30 тыс. рублей 
въ годъ. Съ луговъ собирается сѣна свыше 
10 миля. пд. Обиліе хорошихъ сѣнокосовъ, 
большое количество пастбищъ и пользованіе 
пастбищными сервитутами въ помѣщичьихъ 
имѣніяхъ даетъ крестьянамъ возможность 
держать столько скота, что далеко не рѣд
кость встрѣтить домохозяина, имѣющаго 30 
и болѣе головъ крупнаго и значительное число 
мелкаго скота; имѣющіе не болѣе 10 гол. круп
наго скота считаются небогатыми. Всего скота 
числилось въ 1897 г. 311139 гол., въ томъ 
числѣ лошадей 37635. Порода скота мѣстная, 
за исключеніемъ рабочихъ воловъ, пріобрѣ
таемыхъ въ Кіевской. Черниговской и Волын
ской губ. Молочное хозяйство находится въ 
рукахъ евреевъ, арендующихъ скотъ въ помѣ
щичьихъ усадьбахъ. Птицеводство развито: 
разводятся на продажу гуси, куры, утки, ин
дѣйки. Рыболовство развито въ средѣ побе
режнаго населенія по рр. Днѣпру, Припяти, 
Березинѣ и др. Изъ промысловъ развиты лѣс
ные. Рубкою лѣса занимаются ок. 3 тыс. чел. 
Крестьяне зарабатываютъ на вырубкѣ и под
возѣ лѣса и лѣсныхъ матеріаловъ ок. 140 тыс. 
руб. въ годъ. Отхожими промыслами занято бо
лѣе 4 тыс. чел. Кустарные промыслы—выдѣлка 
простого крестьянскаго сукна, холста, вере
вокъ и издѣлій изъ дерева (бочки, телѣги, ло
паты и т. д.). Пчеловодовъ 1200 чел., ульевъ 
болѣе 10 тыс., меду добыто до 3 тыс. пд. 
Фабр, и завод, въ 1897 г. было 33, съ произ
водствомъ на 2 милл. руб., при 266 рабоч., 
въ томъ числѣ 26 винокур, зав. (на 1967 тыс. 
руб., при 255 рабоч.). Въ 1894 г. торговыхъ 
предпріятій было 861. 34 начальныя и црк.- 
приход. школы, нѣсколько школъ грамоты и 
хедеровъ. Правосл. црк. 57, католич. 3; нѣск. 
евр. молитвен, школъ. Сельскихъ лѣчебницъ 2, 
4 пріемныхъ покоя. Аптекъ 7. Почт.-тѳлѳгр. 
учрежденій 6, почтовыхъ 5. 52 мѣстечка. Ли
тературу см. Минская губ. А. Ѳ. С,

48,9

Рѣчкн—сл. Харьковской губ., Сумскаго 
у., въ 15 вере, отъ зашт. г. Бѣлополья. Жите
лей 4500, малороссы.

Рѣчная губка—см. Бадяга. 
Рѣчная полиція — см. Полиція (т.

XXIV, 333).
Р'Ьчной—мысъ Приморской обл., Южно- 

Уссурійскаго края, при входѣ въ р. Суйфунъ 
справа, составляющій оконечность берега. На 
немъ находится почтовая станція «Рѣчное», 
для прямого сообщенія съ Владивостокомъ 
изъ Раздольнаго въ зимнее время.

Рѣчной- о-въ Приморской обл., Южно- 
Уссурійскаго кр., въ сѣв. части Амурскаго 
залива, близъ устья Суйфуна, подъ 43°16'23"
с. ш. и 131°43'12" в. д. отъ Гринича. Островъ 
имѣетъ длины до 4 вер. и ширины ок. 2 вер. 
На немъ находится маякъ и спасательная 
станція.

Рѣчныя (Fluviales) — отрядъ растеній 
изъ класса однодольныхъ (Monocotyledones). 
Водяныя травы, съ однополовыми или двупо
ловыми мелкими цвѣтами, безъ околоцвѣтника 
или съ нижнимъ и слабо развитымъ околоцвѣт
никомъ. Тычинокъ 3—4, пестиковъ 3—4, за
вязь верхняя, сѣмя безбѣлковое. Состоитъ 
этотъ отрядъ изъ двухъ семействъ: наядовыхъ 
(см.) и рцестовыхъ (см.), иногда соединяемыхъ 
вмѣстѣ въ одно семейство.

Рѣчныя долины.- Атмосферная вода, 
стекающая по поверхности суши, производитъ 
на ней борозды размыванія (см.). Въ зависи
мости отъ уклона мѣстности, свойствъ почвы, 
массы воды, борозды эти достигаютъ порою 
гигантскихъ размѣровъ, типичнымъ примѣромъ 
чего являются такъ назыв, барранкосы. т. е. 
громадныя борозды размыванія, идущія отъ 
вершины вулканическихъ конусовъ къ ихъ 
подножію и особенно типично развитыя у вул
кановъ о-ва Явы. Въ пустыняхъ, гдѣ дожди, 
хотя и рѣдкіе, достигаютъ часто размѣровъ 
громадныхъ ливней, борозды размыванія въ 
сухое время года напоминаютъ своей величи
ною покинутое высохшею рѣкою ложе: воз
можно, что многія указанія на старое русло 
р. Аму-Дарьи въ Закаспійской пустынѣ отно
сятся къ подобнымъ слѣдамъ размыванія въ 
пустыняхъ. Борозда размыванія въ своей 
чистой формѣ постепенно расширяется отъ 
верхнихъ частей къ нижнимъ и въ поперечномъ 
сѣченіи представляется равнобедреннымъ тре
угольникомъ съ вершиной, обращенной внизъ, 
или имѣетъ форму латинскаго V. Такая борозда 
размыванія является прототипомъ рѣчной до
лины. Однако, цѣлый рядъ различныхъ условій 
оказываетъ обыкновенно такое сильное влія
ніе на первичную форму Р. долинъ, что вы
яснить ихъ образованіе въ большинствѣ слу
чаевъ, особенно у крупныхъ рѣкъ, предста
вляется очень сложной задачей. Ѵ-образная 
форма рѣчныхъ долинъ наблюдается обыкно
венно только въ верхнемъ теченіи горныхъ 
рѣкъ, гдѣ размываніе настолько интенсивно, 
что вліяніе другихъ агентовъ на форму Р. до
линъ почти незамѣтно. Однако, видъ Р. долины 
потерпитъ значительныя измѣненія, если она 
будетъ заполнена ледникомъ; послѣдній расши
ритъ узкую нижнюю часть Ѵ-образной Р. до
лины, не углубивъ ея значительно, т. ѳ. при
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дастъ ей въ поперечномъ разрѣзѣ форму ла
тинскаго и. Во многихъ мѣстностяхъ, покры
тыхъ нѣкогда громадными ледниками, можно 
наблюдать обѣ формы Р. долинъ и даже въ 
одной и той же долинѣ верхняя ея часть мо
жетъ имѣть и-образную форму, смѣняющуюся 
нѣсколько ниже Ѵ-образной. Это показываетъ, 
что долина была выполнена въ верхней своей 
части ледникомъ, который и измѣнилъ здѣсь 
ея форму. На извѣстной высотѣ ледникъ таялъ, 
и отсюда внизъ долина сохранила первона
чальную Т-образную форму, усиленную еще 
размывающимъ дѣйствіемъ воды отъ тающаго 
глетчера. Но и безъ помощи глетчера Ѵ-образ- 
ная Р. долина скоро начинаетъ расширяться. 
Въ горныхъ странахъ вывѣтриваніе идетъ осо
бенно сильно на той сторонѣ долины, которая 
богаче количествомъ жидкихъ и твердыхъ 
атмосферныхъ осадковъ, болѣе подвержена 
дѣйствію холодныхъ вѣтровъ и т. п. Обломки 
горныхъ породъ заваливаютъ рѣку сильнѣе съ 
одного берега, отчего она «отступаетъ» къ 
другому, усиленно его подмывая и расширяя 
долину. Въ болѣе низкихъ мѣстностяхъ вы
вѣтриваніе не можетъ имѣть уже такого зна
ченія въ дѣлѣ расширенія долины, во-первыхъ, 
потому, что при значительной уже ширинѣ Р. 
долины его вліяніе стушевывается, а во-вто
рыхъ и интенсивность его здѣсь не такъ ве
лика. Расширеніе Р. долинъ стоитъ здѣсь въ 
связи съ вращеніемъ земли вокругъ своей оси. 
Тѣло, находящееся на поверхности земли на 
экваторѣ, движется (благодаря ея вращенію) 
со значительно большей скоростью, чѣмъ подъ 
болѣе высокими широтами. Поэтому частицы 
воды, текущія отъ экватора къ сѣверу, будутъ 
отклоняться къ востоку. Если теченіе рѣки 
обратно, — частицы воды отклоняются къ за
паду. Въ обоихъ случаяхъ подмывается пра
вый берегъ. Очевидно, въ ю леномъ полушаріи 
будетъ, наоборотъ, подмываться лѣвый берегъ. 
Это объясненіе было дано Бэромъ для долины 
Волги и носитъ названіе Бэровскаго закона, 
хотя справедливѣе было-бы назвать его зако
номъ Словцова, высказавшаго его (по отно
шенію къ р. Енисею) за 13 лѣтъ ранѣе Бэра 
въ такой формѣ: «правый берегъ всегда воз
вышенъ, какъ у всѣхъ сибирскихъ рѣкъ, те
кущихъ по направленію меридіановъ: и это 
условіе давно разумѣли мы, какъ послѣдствіе 
суточнаго круговращенія земного шара» («Ист. 
обозрѣніе Сибири», 1843, II, стр. 196). Если 
а—скорость вращенія земли, Ъ—собственная 
скорость теченія частицъ воды, го—географи
ческая широта—то линейное уклоненіе X — 
а.Ь.Эіпад, а угловое У = аБіпад. Отсту
пая—рѣка не перестаетъ углублять свое ложе, 
такъ что дно Р. долинъ въ поперечномъ на
правленіи всегда наклонено въ одну сторону. 
Величина этого наклона стоитъ въ прямой за
висимости отъ величины паденія рѣки. Этимъ 
путемъ могутъ образоваться долины шириною 
въ десятки верстъ, какъ у многихъ рѣкъ Рос
сіи—напр. Волга, Енисей и др. Весною рѣка 
занимаетъ нерѣдко всю ихъ ширину, осаждая 
массы мелкаго ила. Лѣтомъ рѣка собираетъ 
свои воды въ немногочисленные каналы, иду
щіе между низкими наносными, «аллювіаль
ными» островами. Направленіе теченія крайне 

неправильно. Рѣка наноситъ новыя мели тамъ, 
гдѣ раньше были большія глубины, уничто
жаетъ старыя, мѣняетъ свое русло, образуя 
старицы и озера. Таковъ типъ большинства 
Р. долинъ большихъ рѣкъ Россіи. Первичные 
берега начальной борозды размыванія здѣсь 
отодвинуты другъ отъ друга на много верстъ. 
Дно долины почти ровное, и сама рѣка зани
маетъ только ничтожную часть долины. Такая 
широкая долина можетъ образоваться только 
тогда, когда боковое размываніе рѣка несрав
ненно сильнѣе ея вертикальнаго, т. е. когда 
высота ея паденія очень не велика, что яв
ляется характернымъ свойствомъ рѣкъ равнин
ныхъ. Количество осадковъ, отлагаемыхъ здѣсь 
рѣкою, несравненно болѣе ею вымываемыхъ. 
Поэтому эту часть Р. долинъ называютъ не
рѣдко областью отложенія, противопоставляя 
ее области размыванія. Въ горахъ отношенія 
между обѣими слагающими размыванія обрат
ны и форма Р. долинъ ясно указываетъ на 
это. Текущая вода, размывая свое ложе вглубь 
и въ ширину, размываетъ его конечно и у са
маго начала борозды размыванія. Начало это 
поэтому не остается на одномъ и томъ же мѣстѣ, 
а передвигается медленно, но постоянно все въ 
болѣе и болѣе высокія мѣстности. Если выше 
лежитъ озеро, то борозда размыванія можетъ, 
наконецъ, подойти подъ него, подкопаться и 
спустить его воды. Озеро, какъ таковое, суще
ствовать перестанетъ, и его ложе дѣлается 
частью рѣчной долины. Процессъ этотъ, под
чиненнаго и частнаго значенія въ мѣстностяхъ 
горныхъ, весьма важенъ для равнинъ, изоби
ловавшихъ нѣкогда массою озеръ, обыкновен
но въ этихъ условіяхъ весьма неглубокихъ. 
Для большинства рѣкъ Европейской Россіи 
можно констатировать ихъ прохожденіе черезъ 
рядъ озерныхъ бассейновъ, играющихъ такимъ 
образомъ видную роль въ выработкѣ ихъ широ
кихъ долинъ. Въ другихъ случаяхъ верховьа 
одной рѣки можетъ подойти къ долинѣ другой 
и прорвать водораздѣлъ. Бассейны обѣихъ 
рѣкъ соединятся, и одна изъ нихъ можетъ 
превратиться въ притокъ другой. Сильно*  
вліяніе на образованіе и форму Р. долины 
оказываютъ неровности мѣстности, или ея 
орографія, ея геологическое строеніе—текто
ника и неоднородность строенія—петрографи
ческій составъ.

Вліяніе орографіи. Первый взглядъ на 
хорошую карту горной страны показываетъ,, 
что Р. долины, находящіяся въ ней, распа
даются на двѣ главныя группы. Часть долинъ 
идетъ параллельно направленію горныхъ 
кряжей — лежитъ между ними; это будутъ 
продольныя Р. долины. Другія долины, наобо
ротъ, прорѣзаютъ кряжъ поперекъ, отчего и 
получили названіе поперечныхъ Р. долинъ. 
Среди послѣднихъ можно еще отличить діаго
нальныя Р. долины, также пересѣкающія 
кряжъ, но подъ острымъ (изр. тупымъ) 
угломъ. Долины различныхъ типовъ очень 
часто имѣются у одной и той же рѣки въ 
различныхъ мѣстахъ ея теченія,-замѣчаніе, 
имѣющее силу также и для различныхъ спо
собовъ образованія Р. долинъ. Прекрасный 
примѣръ тѣхъ и другихъ долинъ предста
вляетъ Кавказъ въ своей наиболѣе доступной 
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части. Военно-Грузинская дорога, соединя
ющая Тифлисъ съ Владикавказомъ, идетъ отъ 
послѣдняго города по берегу Терека, имѣющаго 
въ этомъ мѣстѣ типичную поперечную долину, 
часть которой составляетъ знаменитое Дарь
яльское ущелье. Справа и слѣва въ Терекъ 
впадаютъ мелкіе притоки (мѣстное названіе 
«балки»), текущіе въ обширныхъ продольныхъ 
долинахъ. Большинство крупныхъ рѣкъ запад
наго склона Южнаго Урала начинается въ 
продольныхъ долинахъ. Рѣки въ верхнемъ 
теченіи очень быстры (паденіе—до 6 метровъ 
на версту) и богаты незначительными, при
токами. Въ среднемъ теченіи рѣка мѣняетъ 
свое направленіе и прорѣзываетъ поперекъ 
одинъ изъ кряжей Урала. Долина дѣлается 
здѣсь настоящимъ ущельемъ съ отвѣсными 
стѣнами вышиною до ста и болѣе метровъ. 
Наконецъ, въ нижнемъ теченіи рѣки отлича
ются спокойнымъ теченіемъ, шириною аллю
віальной долины, богатой старицами и озера
ми, приближаясь, такимъ образомъ къ равнин
нымъ рѣкамъ. Образованіе продольной долины 
не представляетъ затрудненій для объясненія. 
Иначе стоитъ дѣло съ поперечными долинами. 
Иногда рѣка прорѣзаетъ рядъ кряжей вмѣсто 
того, чтобы направиться по болѣе удобной 
дорогѣ между ними. Въ другихъ случаяхъ 
истоки рѣки лежатъ на много меньшей высотѣ, 
чѣмъ вышина прорѣзаннаго ею кряжа. Высо
чайшій хребетъ земного шара-Гималаи про
рѣзанъ рѣками Индомъ и Брамапутрою. 
Выяснить образованіе поперечной долины въ 
подобныхъ случаяхъ—очень трудная задача. 
Въ нѣкоторыхъ скорѣе исключительныхъ слу
чаяхъ можно допустить, что воды, стекающія 
по продольной долинѣ, не нашли въ ней истока 
и образовали озеро. Уровень его постоянно 
повышается и, наконецъ, находитъ истокъ въ 
наиболѣе низкомъ мѣстѣ берега. Въ другихъ 
случаяхъ, именно, когда истоки рѣки берутъ 
начало на вершинахъ геологически болѣе 
древнихъ, чѣмъ прорѣзанные рѣкою кряжи, 
приходится допустить, что рѣка древнѣе 
этихъ кряжей и ея долина, благодаря неустан
ному размыванію, постепенно врѣзалась въ 
медленно поднимающійся горный кряжъ или 
рядъ ихъ. Высота кряжа, при этой гипотезѣ, 
безразлична; необходимо только допустить, что 
размываніе рѣкою идетъ быстрѣе, чѣмъ подня
тіе. Рѣка врѣзается въ поднимающійся хребетъ 
подобно пилѣ, движущейся на одномъ мѣстѣ, 
къ которой постепенно поддвигаютъ кусокъ 
дерева. Есть случаи, когда, наоборотъ, истоки 
рѣки геологически много моложе прорѣзан
ныхъ ею въ нижнемъ теченіи возвышен
ностей, какъ это извѣстно, напр., для Рейна 
или Дуная. Только что изложенная гипоте
за тутъ непримѣнима, а объясненіе получа
ютъ, исходя изъ указаннаго уже выше явленія 
постепеннаго отступанія вверхъ истоковъ 
рѣки. Это медленное, но безостановочное 
движеніе приводитъ къ тому, что рѣка, стека
ющая съ какого-нибудь хребта, постепенно 
все болѣе и болѣе врѣзается въ него своей 
вершиной и можетъ даже, наконецъ, его пере
рѣзать. При этомъ способѣ образованія по
перечной Р. долины ея низовья будутъ 
старше, чѣмъ верховья. Въ нѣкоторыхъ слу

чаяхъ происхожденіе Р. долины, прорѣзавшей 
кряжъ или массивъ, превышающій ея истоки, 
можетъ быть объяснено и не прибѣгая къ 
изложеннымъ гипотезамъ. Горная страна мо
жетъ быть прикрыта моремъ, прибой котораго 
непрестанно размываетъ ея наиболѣе возвы
шенныя части и, нивелируя ее такимъ обра
зомъ, превращаетъ въ такъ наз. поверхность 
абразіи. Когда эта мѣстность сдѣлается снова 
сушей, материковыя воды, направляясь къ 
морю, размоютъ на ней долины, направленіе 
которыхъ въ общемъ не будетъ зависѣть отъ 
орографіи бывшей горной страны. Рѣка про
роетъ себѣ ложе черезъ рядъ самыхъ разно
образныхъ породъ. Продолжительное вывѣтри
ваніе удалитъ наилѳгче разрушаемыя и раз
рушенныя породы, оставивъ главнымъ обра
зомъ породы болѣе стойкія. Въ результатѣ мо
жетъ случиться, что Р. долина пройдетъ кряжъ, 
лежащій болѣе высоко, чѣмъ истоки рѣки.

Вліяніе тектоники. Ходъ образованія Р. до
лины измѣняется, если рѣка дѣйствуетъ на сло
истыя породы различнаго рода, слои которыхъ 
лежатъ горизонтально. Текущая вода врѣжется 
болѣе или менѣе скоро въ толщу слоевъ и раз
мываніе пойдетъ все далѣе вглубь, при чѳмъг 
конечно, будутъ размываться и берега долины. 
Но такъ какъ различные слои относятся къ раз
мыванію различно, то можетъ случиться, что, 
напр. слой глины будетъ вымытъ изъ-подъ нале
гающей на него толщи известняка и послѣдняя^ 
лишенная опоры, будетъ обваливаться, оста
вляя отвѣсныя стѣны. Склоны долины будутъ 
въ этомъ случаѣ состоятъ изъ ряда ступенча
тыхъ обрывовъ, соединенныхъ между собою 
болѣе пологими откосами. Если размываніе 
въ вертикальномъ направленіи идетъ особенно
интенсивно, какъ это наблюдается на плоско
горьѣ, поднимающемся отъ низменности тер
расами (см.), гдѣ стекающія воды образуютъ 
рядъ водопадовъ—Р. долина получаетъ видъ 
глубокаго ущелья, классическимъ примѣромъ 
чего являются такъ наз. каньоны (XIV, 355) р. 
Колорадо. Присутствіе водопадовъ не является, 
однако, необходимымъ условіемъ образованія 
каньоновъ и каньонообразныя Р. долины 
могутъ образоваться и при относительно 
спокойномъ размываніи. Въ Россіи этотъ 
родъ Р. долинъ извѣстенъ въ типичной формѣ, 
въ Закаспійскихъ степяхъ. Характеръ Р. 
долины измѣняется, если она7 идетъ черезъ 
рядъ слоевъ, поставленныхъ на головы, про
рѣзая ихъ въ крестъ простиранію. Въ болѣе 
твердыхъ и сильнѣе противостоящихъ размы
ванію породахъ Р. долина, при прочихъ рав
ныхъ условіяхъ, будетъ уже, чѣмъ въ поро
дахъ мягкихъ, гдѣ всякое боковое отступаніе 
потока встрѣтитъ меньшее сопротивленіе и 
гдѣ теченіе рѣки будетъ болѣе извилисто и 
менѣе быстро. Если слои прорѣзаются въ ді
агональномъ направленіи, то потокъ, въ силу 
опять-таки бокового отступанія, вступая изъ 
твердаго слоя въ мягкій, течетъ нѣкоторое раз
стояніе по его простиранію. Получается зиг
загообразная Р. долина.

Изъ этихъ примѣровъ видно, насколько сложна 
можетъ пойти размываніе въ каждомъ отдѣль
номъ случаѣ, особенно, если принять во вни
маніе всевозможное разнообразіе наклона пла
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стовъ и различія ихъ по отношенію къ раз
мыванію. Если рѣка идетъ не черезъ отдѣльные 
слои, а черезъ сложную систему складокъ, то 
продольныя Р. долины направятся параллельно 
ихъ оси, при чемъ, однако, такъ называемыя 
синклинальныя долины, т. е. идущія по дну 
синклинали, представляютъ чрезвычайно рѣд
кое явленіе, и несравненно чаще антикли
нальныя долины, т. е. размывшія сводъ анти
клинальной складки. Это явленіе объясняется 
тѣмъ, что, при образованіи складчатыхъ горъ, 
вершины антиклиналей наиболѣе разрыхлены 
подъ вліяніемъ динамометаморфизма, а въ 
синклиналяхъ породы уплотнены давленіемъ, 
такъ что труднѣе поддаются размыванію. Этотъ 
фактъ ясно указываетъ какую господствующую 
роль играетъ въ дѣлѣ образованія Р. долины 
размываніе. Продольныя долины часто также 
идутъ по границѣ двухъ слоевъ или на склонѣ 
антиклинали, получая различныя названія. 
Гораздо бдлыпеѳ вліяніе однако оказываетъ 
на Р. долины не складчатость, а вертикальныя 
и горизонтальныя перемѣщенія участковъ 
земной коры по трещинамъ, въ ней образую
щимся. Нерѣдко рѣка, вмѣсто того, чтобы слѣ
довать удобному пути въ породахъ, легко 
поддающихся размыванію, прокладываетъ себѣ 
ложе въ самыхъ твердыхъ массивныхъ поро
дахъ. Только присутствіе трещинъ въ послѣд
нихъ можетъ объяснить это явленіе. Неожи
данные изгибы рѣкъ обязаны вѣроятно во 
многихъ случаяхъ тому же самому явленію. 
Зависимость направленія рѣкъ отъ господ
ствующихъ направленій трещинъ указано для 
нѣкоторыхъ мѣстностей Франціи, Кавказа, 
для рѣки Томи (притокъ Оби) и др. Сдвигамъ 
и сбросамъ справедливо приписывается гро
мадное вліяніе на направленіе размыва. Рядъ 
послѣдовательныхъ сбросовъ на плоскогорьѣ 
всегда вызоветъ къ жизни существованіе водо
падовъ, механическая работа которыхъ огромна 
(см. выше). Если рѣка течетъ по направленію 
къ мѣстности, ограниченной сбросами, то 
встрѣчая на своемъ пути оставшуюся стѣну, 
рѣка отклонится отъ прежняго направленія и 
потечетъ по простиранію сброса. Долина по
лучитъ въ этомъ случаѣ своеобразный видъ. 
Можно предполагать, съ нѣкоторой вѣроят
ностью, что Волга въ своемъ нижнемъ теченіи 
слѣдуетъ (или слѣдовала) направленію такой 
тектонической линіи. Многія Р. долины прі
урочены къ такъ называемымъ грабенамъ или 
участкамъ земной коры, опустившимся по 
линіямъ сбросовъ. Классическимъ примѣромъ 
является долина Іордана и Мертваго моря, 
занимающая грабенъ, съ обѣихъ сторонъ огра
ниченный сбросовыми линіями. Такія Р. до
лины, какъ и вообще грабены, характеризуют
ся проявленіемъ или слѣдами вулканической 
дѣятельности.

Вліяніе петрографическаго строенія. Сопро
тивленіе, которое различныя горныя породы 
оказываютъ размыванію, ясно отражается на 
формѣ Р. долинъ, что уже наблюдалось при 
ея образованіи среди слоистыхъ породъ (см. 
выше). При встрѣчѣ съ трудно размываемыми 
породами долина рѣки съуживаѳтся, иногда 
переходя въ ущелье, ограниченное нерѣдко 
такъ называемыми «щеками»—отвѣсными вы

дающимися въ рѣку скалами. Теченіе дѣлается 
быстрѣе, образуются водопады и пороги. По
слѣдніе особенно часты въ тѣхъ случаяхъ, 
когда болѣе твердыя, чаще изверженныя по
роды прорѣзаютъ легко размываемыя осадоч
ныя. Примѣрами могутъ служить Дунай съ 
своими Желѣзными воротами, Днѣпръ и его 
пороги, Енисей и его притокъ Ангара съ 
многочисленными порогами и мн. др. Горныя 
рѣки особенно сильно доказываютъ значеніе 
этого вліянія на характеръ Р. долинъ. Ни 
одна Р. долина не представляѳіъ единообразія 
въ своемъ образованіи, а есть результатъ со
вмѣстнаго вліянія разнообразнѣйшихъ условій, 
при чемъ на форму Р. долинъ въ одномъ 
мѣстѣ ея вліяетъ главнѣйшѳ тектоника, въ 
другомъ боковое отступаніе, въ третьемъ про
хожденіе черезъ озера и т. п. Остальные 
факторы отступаютъ на задній планъ передъ 
мѣстнымъ главнымъ, но они никогда почти не 
отсутствуютъ и съ этимъ долженъ считаться 
изслѣдователь. Систематика Р. долинъ въ за
висимости отъ условій ихъ образованія, формы 
etc. имѣетъ обширную, хорошо выработанную 
терминологію спеціальнаго характера. Ея из
ложеніе см. у Мушкетова, «Физическая гео
логія» (т. I, главнѣйшѳ, и II—общаго зна
ченія), также: F. Richthofen, «Führer für 
Forschungsreisende» (Б., 1886); Penck, «Mor
phologie der Erdoberfläche» (Штутг., 1894).

Литература. Rutimeyer, «ПеЪег Thal-und 
Seebildung» (Базель, 1874); Powel, «Explora
tion of the Colorado River» (Вашингтонъ, 1875); 
В. Докучаевъ, «Способы образованія рѣчныхъ 
додинъ Европейской Россіи» (СПб., 1878); 
Е. Tietze, «Bemerkungen über die Bildung von 
Quer-Thälern» («Jahrbuch d. K. K.Geol.Reichs- 
anstalt» (Вѣна, 1878 и 1882); F. Löwl, «Ueber 
Thalbildung» (Прага, 1884); С. Никитинъ, 
«Современныя образованія въ рѣчныхъ доли
нахъ и озерныхъ котловинахъ» («Труды Геол. 
Комитета», т. I № 2, СПб., 1884); И. Леваков- 
скій, о Воды Россіи по отношенію къ ея насе
ленію» («Тр. Общ. Ест. при Харьк. У нив.», т. 
XXIII, Харьк., 1890) и др. И. Толмачевъ.

Рѣчныя суда—см. Судостроеніе и Су
доходство рѣчное.

Рѣчь (физіологія) — образуется въ поло
сти рта и глотки, благодаря измѣненію ихъ 
очертаній и формы и если при этомъ прини
маетъ участіе голосовой аппаратъ, то полу
чается звучная Р., безъ его же участія—шо
потъ. Въ составъ всякой Р. входятъ гласные 
и согласные звуки. Гласные звуки издаются 
гортанью (см. Голосъ} колебаніями голосовыхъ 
связокъ и они представляютъ видоизмѣненія 
одного и того же основного тона, обусловлен
ныя присоединеніемъ къ нему различныхъ 
обертоновъ, какъ это было окончательно до
казано Гельмгольцемъ. Гласные звуки въ 
сущности, отличаются другъ отъ друга по 
своему звуковому оттѣнку, зависящему отъ 
преобладанія тѣхъ или другихъ обертоновъ 
въ сложномъ звукѣ, преобладаніе же послѣд
нихъ въ гласныхъ звукахъ зависитъ отъ той 
формы, которую принимаетъ полость рта, зѣвъ 
и ротовое отверстіе, во время прохожденія 
по нимъ звуковыхъ волнъ, издаваемыхъ гор
танью. Каждой гласной соотвѣтствуетъ опрѳ- 
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дѣленное расположеніе только-что названныхъ 
частей, при чемъ полость рта и глотки играетъ 
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ роль надстав
ной трубы (въ язычковыхъ музыкальныхъ ин
струментахъ), настроенной, подобно резонато
рамъ, на опредѣленный только тонъ; роль ду
ховой трубы играютъ трахея и бронхи, роль 
мѣховъ—легкія. Такъ, при произношеніи глас
ной г, благодаря укороченію верхнихъ воздуш
ныхъ путей, полость рта принимаетъ форму 
широкой бутылки съ узкимъ горлышкомъ впе
реди; при произношеніи е ротъ нѣсколько удли
няется, при а ротъ широко открывается, такъ 
что полость его обращается въ воронку съ 
верхушкой, обращенной кзади, при о ротъ 
имѣетъ форму бутылки, но губы вытягивают
ся кпереди и звучащая труба удлиняется. 
Это вытягиваніе губъ кпереди въ видѣ трубки 
выражается особенно рѣзко при гласной у. 
Каждая изъ этихъ формъ ротовой полости 
обладаетъ собственнымъ тономъ, по отноше
нію къ которому ротъ является резонаторомъ; 
этотъ собственный тонъ опредѣляется лучше 
всего поднесеніемъ ко рту, при различныхъ 
его формахъ, соотвѣтствующихъ звучащихъ 
камертоновъ различной высоты; резонансъ 
окажется особенно сильнымъ, когда тонъ ка
мертона совпадаетъ съ собственнымъ тономъ 
полости рта. Этимъ объясняется та разница 
въ легкости, съ которой берется одна и таже 
музыкальная нота пѣвцами, но только при 
различныхъ гласныхъ; легче всего поется 
гласная буква при такой нотѣ, въ составъ 
коей входитъ обертонъ, соотвѣтствующій соб
ственному тону полости рта, принаровленной 
къ произнесенію данной гласной. Детальный 
анализъ гласныхъ былъ произведенъ Гельм
гольцемъ при помоши стеклянныхъ, жестя
ныхъ и мѣдныхъ резонаторовъ (XXVI, 481). 
Гельмгольцу удалось сдѣлать обратную вещь,
т. ѳ. путемъ сочетанія тѣхъ или другихъ про
стыхъ тоновъ получить всѣ гласные звуки. 
Гласные звуки пріобрѣтаютъ носовой, гнусли
вый характеръ, въ двухъ случаяхъ: когда но
совыя полости при произношеніи гласныхъ 
звуковъ не вполнѣ закрываются дужками 
мягкаго неба, что происходитъ при дефек
тахъ и пораженіяхъ дужекъ мягкаго неба раз
личнаго рода изъязвленіями, и когда носовыя 
полости дѣлаются непроходимыми вслѣдствіе 
ли ихъ сжатія снаружи или насморка; въ по
слѣднемъ случаѣ носовыя полости обра
зуютъ резонирующую полость. При нормаль
ныхъ же условіяхъ издаваніѳ гласныхъ звуковъ 
сопровождается всегда герметическимъ при
крытіемъ заднихъ носовыхъ отверстій (хоанъ) 
задними небными занавѣсками и если при этомъ 
держать пламя свѣчи передъ ноздрями, то 
оно совершенно не колеблется. Что касается 
согласныхъ звуковъ, то они возникаютъ въ 
различныхъ частяхъ полости рта и глотки 
вслѣдствіе того, что выдыхаемый при произ
ношеніи гласныхъ токъ воздуха или преры
вается различными частями рта и глотки, 
напр. губами, языкомъ, или приводитъ ихъ 
въ колебаніе, или видоизмѣняется, благо
даря образуемымъ ими съуженіямъ, расши
реніямъ, замыканіямъ и т. д. Согласно аку
стическимъ свойствамъ согласныхъ буквъ, ихъ 

раздѣляютъ на звучащія и нѣмыя: первыя 
какъ М, БГ, Л, Р, С различимы безъ глас
ныхъ, вторыя же нѣтъ; но особенно распро
странена классификація Брюккѳ по мѣсту 
образованія согласныхъ, а именно на 1) губ
ныя—Б, Л, Б, Ф; 2) язычныя—X Т, 5, О, 2Б 
и др. 3) небныя—А, Г, Х\ 4) гортанныя — 
нѣмецкое И. По характеру движеній, обусло
вливающихъ произношеніе*  согласныхъ, по
слѣднія могутъ быть подраздѣлены на смы- 
кательныя (эксплозивныя, Пл Б, Т, Д, К, Г), 
придыхательныя (Ф, Б, С, Л, ПЦ 3. X), но
совыя (М, Н), вибрирующія (Р). Такъ какъ 
при шопотѣ голосовыя связки вовсе не при
нимаютъ участія и звукъ производится только 
языкомъ и губами, то при шоцотѣ рѣзко сти
раются тѣ разницы, которыя существуютъ 
между согласными, произносимыми съ голо
сомъ и безъ него, напр. между Б и П. Р. въ 
общемъ развивается слѣдующимъ образомъ: 
въ первую четверть года въ голосѣ ребенка 
слышатся первые проблески гласныхъ зву
ковъ—а и э и затѣмъ е и t, согласныхъ м и б 
и др. Съ 3 — 4 мѣсяца ребенокъ пытается 
комбинировать звуки въ слоги и при томъ 
безцѣльно. Намѣренность въ произнесеніи 
звуковъ наблюдается въ концѣ перваго года 
жизни и съ этихъ поръ ребенокъ очень усерд
но учится произносить слова. Медленность 
развитія Р. въ этотъ періодъ обусловливается 
ограниченнымъ запасомъ звуковъ, которые 
способенъ произносить ребенокъ, вслѣдствіе 
чего на развитіе главныхъ сторонъ рѣчевого 
акта требуются первые три-четыре года жиз
ни. Первыя слова ребенка весьма богаты 
гласными звуками, согласные же появляются 
въ такомъ порядкѣ: губные, язычные х и гор
танные звуки. Въ первомъ періодѣ Р? ребен
ка имѣетъ характеръ подражательный, рефлек
торный; съ второго года жизни Р. становится 
сознательной и ею начинаютъ заправлять со
знательные мотивы и, слѣдовательно, волевые 
импульсы, вмѣсто рефлекторныхъ слуховыхъ 
импульсовъ, дѣйствовавшихъ всецѣло раньше.

Б. Тархановъ
Р,9 ея разстройства. Подъ разстройствомъ 

Р. или афазіей понимаютъ исчезновеніе или 
ограниченіе способности выражать мысли 
обычными знаками, или понимать эти знаки, 
не смотря на существованіе умственныхъ спо
собностей, не смотря на цѣлость перифериче
скихъ, чувственныхъ, нервныхъ и мышечныхъ 
аппаратовъ. Глухонѣмота, безсловесность идіо
товъ, отсутствіе Р. въ коматозномъ состояніи 
п при параличѣ языка и губъ не причисля
ются, поэтому, къ афазіи. Послѣдняя есть пси
хическое заболѣваніе; однако, она не связана 
съ нарушеніемъ умственныхъ способностей: 
на послѣднее нужно въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ смотрѣть, какъ на осложненіе. Разли

чаютъ два главныхъ вида афазіи, двигатель
ную и чувственную, и четыре чистыхъ формы: 
глухота къ словамъ, слѣпота къ словамъ, дви
гательная афавія (Aphemia) и Agraphia. Въ 
клиникахъ наблюдаются иногда чистыя формы 
такихъ афазій; но гораздо чате бываютъ слож
ныя разстройства Р., въ которыхъ пострадали 

I въ большей или меньшей степени всѣ четыре 
I элемента Р. Четыре чистыя формы афазіи
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характеризуются клинически слѣдующимъ об
разомъ. I. Чувственная афазія: а) глухота къ 
словамъ. Больные не понимаютъ, что имъ го
ворятъ, не смотря на сохраненіе слуха и хо
рошія умственныя способности. Р. кажется 
имъ какимъ-то гуломъ. При глухотѣ къ сло
вамъ почти всегда встрѣчаются двигательныя 
разстройства Р., такъ назыв. парафазіи^ па
рафазія состоитъ въ томъ, что больной для 
выраженія мысли употребляетъ неподходящія 
слова, самъ того не замѣчая. Парафазія мо
жетъ достигнуть такой степени, что Р. боль
ного становится безсмысленной, б) Слѣгюта 
къ словамъ (вѣрнѣе, слѣпота къ буквамъ). Боль
ные. при сохраненной способности Р., не 
узнаютъ значенія написанныхъ или напеча
танныхъ знаковъ Р., которые они ясно видятъ. 
Они не могутъ поэтому читать (alexia) или 
же они читаютъ съ помощью особаго пріема, 
чертя видѣнныя и не узнанныя буквы. Эта 
«слѣпота» существуетъ иногда только для сло
говъ, а буквы ешѳ узнаются; въ дрцихъ слу
чаяхъ не узнаются также и буквы. При этомъ 
нерѣдко распознаются еще цифры. Слѣпота 
къ словамъ почти всегда осложняется одно
стороннимъ съуженіемъ поля зрѣнія (hemia
nopsia). II. Двигательная или моторная афа
зія: а) двигательная афазія въ тѣсномъ смыслѣ 
слова (Aphemia). Это самое частое разстрой
ство Р. и всего чаще встрѣчается въ чистой 
формѣ. Оно характеризуется отсутствіемъ или 
уменьшеніемъ запаса словъ. Въ тяжелыхъ слу
чаяхъ больной имѣетъ въ своемъ распоряже
ніи только жесіы; въ другихъ случаяхъ только 
слога и слова, или даже цѣлыя фразы, кото
рыми онъ отвѣчаетъ на все. Онъ сознаетъ, 
однако, неясность своихъ отвѣтовъ. Сохранив
шаяся Р. часто имѣетъ характеръ междоме
тія: «да», «нѣтъ», или она состоитъ изъ от
дѣльныхъ слоговъ или безсмысленно соста
вленныхъ словъ, и, наконецъ, изъ полныхъ 
простыхъ предложеній. Всѣ слоги выговари
ваются, однако, совершенно правильно, чѣмъ 
и отличается афазія отъ паралича двигатель
ныхъ органовъ Р. (Alalia). При незначитель
номъ уменьшеніи запаса словъ прежде всего 
забываются имена существительныя; это вы
ражается тѣмъ, что больной обходитъ эти 
слова указаніями на дѣйствія. Такъ, напр., 
вмѣсто: «Дайте мнѣ мою шляпу», онъ 
говоритъ: «Дайте мнѣ то, что носится на...» 
Способность такого больного говорить подвер
жена, однако, нѣкоторымъ колебаніямъ, соот
вѣтственно его общему состоянію: подъ влія
ніемъ возбужденія она можетъ внезапно улуч
шиться. Многіе афатики, не обладающіе спо
собностью сказать слово по собственной 
иниціативѣ, могутъ вѣрно повторить это слово, 
если оно имъ подсказывается. Это зависитъ 
отъ того, какіе изъ многочисленныхъ ассо- 
ціаціонныхъ путей разрушены и какіе со
хранились. б) Аграфія, по удачному выраже
нію Шарко, есть «афазія руки». Аграфія 
рѣдко встрѣчается въ чистой формѣ. Обыкно
венно аграфія сопровождаетъ двигательную 
афазію, но не идетъ съ ней параллельно. Она 
состоитъ въ томъ, что при попыткѣ писать 
больные выводятъ только безсмысленныя и 
безсвязныя черты. Такіе больные пишутъ

иногда вѣрно подъ диктовку или могутъ пѳре- 
; писывать. Афазія, какъ исключительно очаго- 
і вый симптомъ, можетъ быть вызвана всякимъ 
I пораженіемъ области рѣчи—мозговыми крово
изліяніями, размягченіемъ, опухолями, трав
матическими вліяніями, абсцессами; также этіо
логическіе моменты, какъ болѣзни сердца и 
сосудовъ, сифилисъ, Брайтова болѣзнь, острыя 
инфекціонныя заболѣванія и т. д. играютъ 
здѣсь такую же роль, какъ и при другихъ моз
говыхъ заболѣваніяхъ. Афазія не всегда вы
зывается матеріальнымъ процессомъ въ мозгу; 
афатическія разстройства могутъ обусловли
ваться и неврозами, какъ истеріей и невра
стеніей. Истерическая афазія, насколько это 
до сихъ поръ извѣстно, чисто двигательнаго 
происхожденія. Она характеризуется полною 
или, вѣрнѣе, абсолютною афазіею. Такіе боль
ные совершенно теряютъ способность гово
рить, становятся даже безголосыми. Истери
ческая афазія есть собственно «нѣмота». У 
такихъ больныхъ всегда сохранена или даже 
повышена способность писать. Разстройство 
Р. вслѣдствіе неврастенической усталости 
мозга ограничивается запамятованіемъ нѣко
торыхъ конкретныхъ словъ и смѣшеніемъ при 
разговорѣ сходныхъ по звуку словъ: это забо
лѣваніе стоитъ очень близко къ парафазіи, 
Предсказаніе и терапія афазіи зависятъ отъ 
причинъ заболѣванія. Беѣ формы разстройства 
Р. способны улучшаться и исчезать при благо
пріятныхъ условіяхъ. Если остается нѳисче- 
зающій дефектъ Р., можно попытаться попол
нить его путемъ воспитанія больного. Такъ, 
слѣпой къ словамъ выучивается, хотя и съ 
трудомъ, снова читать, страдающій аграфіей 
выучивается писать. Разстройства Р. возмож
ны также, какъ слѣдствіе мѣстныхъ механи
ческихъ причинъ. Послѣднія могутъ быть въ 
полости рта, зѣва или носа. Въ особенности 
опухоли языка и губъ способны вести за со
бою значительныя разстройства Р^ затрудняя 
или дѣлая невозможнымъ правильное образо
ваніе звуковъ. Такое же дѣйствіе могутъ 
произвести опухоли зѣва, если ими стѣснены 
или затруднены движенія небной занавѣски. 
Очень хорошо извѣстно также то разстройство 
Р., которое вызывается сильнымъ увеличені
емъ одной или обѣихъ миндалевидныхъ железъ 
или глоточной миндалины, равно какъ заячьей 
губой и волчьей пастью. Язвенные процессы 
въ зѣвѣ часто ведутъ къ разрушеніямъ въ 
области мягкаго неба и затѣмъ, особенно при 
сифилисѣ, къ рубцовымъ срощеніямъ, вслѣд
ствіе чего верхнее глоточное пространство 
нерѣдко отдѣляется наглухо отъ нижняго, 
отрѣзывая воздуху путь чрезъ носъ и уничто
жая движенія небной занавѣски. Субъектив
ныя явленія сказываются такъ назыв. гнуса
востью и неразборчивымъ произношеніемъ 
нѣкоторыхъ гласныхъ и согласныхъ. См. За
иканіе.

Рѣшеніе-въ гражданскомъ судопроиз
водствѣ заключительный актъ процесса въ 
низшей или высшей инстанціи, содержащій 
въ себѣ отвѣтъ суда на исковое требованіе 
даннаго истца къ данному отвѣтчику (senten- 
lia definitiva, Endurtbeil). Р. опредѣляетъ ма
теріальныя гражданскія отношенія сторонъ. 
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состоявшія въ спорѣ, обращая ихъ въ без
спорныя. Споръ можетъ быть разрѣшенъ су
домъ въ положительномъ или отрицательномъ 
смыслѣ, смотря потому, присужденъ ли искъ 
(condemnatio) или отказано въ искѣ (absolu
tio ab actione). Нерѣдко, впрочемъ, судъ от
казываетъ въ одной части иска и присуж
даетъ другую часть. Необходимо различать 
Р. отъ частнаго опредѣленія, т. ѳ. отъ такого 
постановленія суда, которое не регулируетъ 
матеріальнаго отношенія сторонъ по суще
ству иска и защиты, адаетъотвѣтъ напроцессу- 
альные вопросы, возникающіе въ дѣлѣ или 
возбуждаемые тою или другою стороною (напр. 
обезпеченіе иска, отводы, вступленіе и при
влеченіе третьяго лица и т. п.). Уже въ рим
скомъ правѣ различается sententia (рѣшеніе 
по существу спора) отъ interlocutio (подгото
вительное процессуальное дѣйствіе или про
визорное распоряженіе судьи). Юридическое 
послѣдствіе этого различія заключалось въ 
томъ, что, по общему правилу, только Р. 
подлежали апелляціи, частныя же опредѣле
нія могли быть обжалованы лишь въ нѣкото
рыхъ исключительныхъ случаяхъ. Разграни
ченіе понятій Р. и частнаго опредѣленія при
нято и новыми законодательствами, въ томъ 
числѣ и нашимъ уставомъ (ст. 705), хотя 
эта терминологія не всегда соблюдается. Въ 
древнемъ процессѣ Р., какъ и все производ
ство, было словесное; когда же развилась си
стема судебныхъ инстанцій, то, въ видахъ 
контроля высшихъ инстанцій надъ низшими, 
разные акты производства и самое Р. дол
жны были оставлять за собою матеріальный 
слѣдъ. По новѣйшимъ законодательствамъ Р. 
суда должно быть фиксировано на письмѣ и 
помимо обжалованія его, такъ какъ этотъ актъ 
служитъ основаніемъ дальнѣйшихъ отношеній 
между тяжущимися. Даже въ тѣхъ современ
ныхъ системахъ процесса, гдѣ начало устно- 
сти сильно развито, нѣкоторыя процессуаль
ныя дѣйствія непремѣнно оставляютъ свой 
слѣдъ на письмѣ; къ нимъ относится и Р. 
Въ Р. должно быть означено, которая изъ 
сторонъ обязана платить судебныя издержки. 
У насъ къ концу древняго періода Р. имѣло 
форму грамоты, или «правой», если судъ со
стоялся, или «безправой», если сторона об
винена по неявкѣ. Въ эпоху «Судебниковъ» 
и «Уложенія» судебное Р. заключало въ себѣ 
присужденіе спорнаго права той или другой 
сторонѣ и различныхъ въ пользу выиграв
шаго дѣло суммъ; когда онѣ падали на от
вѣтчика, то назывались истцовой гибелью 
(убытки, цѣна спорнаго предмета, проѣсти и 
волокиты). Кромѣ того возлагалось взысканіе 
въ пользу судей («противень»); оно равнялось 
половинѣ исковой суммы. Въ XVII в. судьи 
произносили Р. въ нѣсколькихъ словахъ и 
предписывали «написать изъ всего суд
наго дѣла приговоръ; пошлины (въ пользу 
судей) взять по Уложенію». Краткое Р. за
писывалось подъячимъ: затѣмъ излагался по
дробный приговоръ. Истцу и отвѣтчику за
прещали возобновлять рѣшенное дѣло (за вто
ричный искъ били батогами и взыскивали про
ѣсти и волокиты). Въ дореформенномъ на
шемъ процессѣ судебное мѣсто принимало. 

единогласно или большинствомъ голосовъ, то 
или другое положеніе, которое записывалось 
въ журналъ и называлось резолюціею. По 
подписаніи журнала, составленная канце
ляріей докладная записка дополнялась Р. и 
въ такомъ видѣ обращалась въ протоколъ су
дебнаго мѣста, который подписывался членами. 
Судебные уставы устранили канцелярію отъ 
всякаго участія въ подготовкѣ дѣла къ слу
шанію и въ его разрѣшеніи; Р. должно быть ос
новано на документахъ и другихъ письмен
ныхъ актахъ, представленныхъ сторонами, и 
надоводахъ, изъясненныхъ при изустномъ со
стязаніи (339 Уст.). Обыкновенно по каждому 
дѣлу постановляется одно Р., но изъ этого 
общаго правила допускаются иногда исключе
нія: дѣло разрѣшается по частямъ (ТЬѳіІпг- 
ѢЬеіІ). Нашъ уставъ, напр., дозволяетъ суду 
отдѣлять вопросъ о правѣ на доходы и на 
вознагражденіе за убытки отъ вопроса о ко
личествѣ вознагражденія: по каждому изъ 
этихъ вопросовъ можетъ быть постановле
но отдѣльное Р. По судебно-межевымъ дѣ
ламъ постановляются отдѣльныя Р. о коли
чествѣ слѣдующей каждому владѣльцу земли 
и о распредѣленіи земель по участкамъ, съ 
назначеніемъ границъ каждаго владѣнія. Ино
странныя законодательства (герм., австр.) до
пускаютъ отдѣльныя Р. о тѣхъ частяхъ иска, 
которыя признаны отвѣтчикомъ или отъ ко
торыхъ отказался самъ истецъ. Дозволеніе 
отдѣльныхъ Р. мотивируется тѣмъ, что со
мнительныя части исковыхъ требованій не 
должны задерживать разрѣшенія и удовле
творенія безспорныхъ и совершенно дока
занныхъ требованій. По нашему уставу мо
ментъ постановленія Р. опредѣляется момен
томъ окончанія словеснаго состязанія сторонъ 
въ засѣданіи суда. Въ тѣхъ случаяхъ, ко
гда допускается постановленіе Р. въ отсутствіе 
одной или даже обѣихъ сторонъ, оно постано
вляется по выслушаніи объясненій явившейся 
стороны или же по докладѣ дѣла членомъ суда, 
а по дѣламъ, требующимъ участія прокурора— 
послѣ его заключенія. Только въ исключитель
ныхъ случаяхъ, при особенной трудности дѣла, 
судъ можетъ отложить постановленіе Р. до 
другого засѣданія (ст. 702). Р. постановляется 
тѣми судьями, которые участвовали въ из
слѣдованіи дѣла (если засѣданіе для слуша
нія дѣла было коллегіальное). Для обсужденія 
дѣла судьи могутъ удалиться въ особую ком
нату. Предсѣдатель формулируетъ подлежащіе 
обсужденію вопросы, выводимые изъ требо
ваній сторонъ, отдѣляя по возможности во
просы о спорныхъ фактахъ дѣла отъ вопро
совъ права (о смыслѣ и примѣненіи закона), 
если только этому не препятствуетъ особен
ное свойство дѣла. Такое раздѣленіе факта в 
права объясняется тѣмъ, что Р. является вы
водомъ силлогизма, большая посылка котораго 
есть юридическая норма, малая—констатиро
ванный фактъ. Судъ рѣшаетъ, такимъ обра
зомъ, два вопроса: констатированы-ли факты, 
на которые ссылается истецъ, и какія послѣд
ствія законъ съ этими фактами связываетъ. 
Затѣмъ судъ приступаетъ къ самому поста
новленію Р., для чего предсѣдатель отбираетъ 
мнѣнія всѣхъ членовъ по старшинству, начи- 
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нал съ младшаго, а свое мнѣніе подаетъ послѣ 
всѣхъ. Р. постановляется по абсолютному 
большинству голосовъ; при двухъ противо
положныхъ мнѣніяхъ съ равнымъ числомъ 
голосовъ мнѣніе предсѣдателя даетъ пере
вѣсъ (ст. 609 Устава предусматриваетъ также 
случай, когда послѣдуетъ болѣе двухъ мнѣній 
и не составится ни большинства, ни равен
ства голосовъ). Когда Р. постановлено, пред
сѣдатель немедленно излагаетъ на письмѣ 
сущность его; какъ имъ, такъ и остальными 
судьями оно подписывается. Такая форма 
Р. называется резолюціею; она заключаетъ 
въ себѣ обыкновенно лишь сущность Р., т. е. 
опредѣлительную его часть. Йослѣ подписанія 
резолюція провозглашается въ открытомъ за
сѣданіи суда, хотя бы дѣло слушалось при 
закрытыхъ дверяхъ. День постановленія ре
золюціи считается днемъ постановленія Р.; 
но оно должно быть изложено въ окончатель
ной формѣ, т. е. должны быть изложены осно
ванія или мотивы резолюціи. Вмѣстѣ съ про
возглашеніемъ резолюціи предсѣдатель назна
чаетъ сторонамъ день, въ который они могутъ 
явиться для прочтенія Р. въ окончательной 
формѣ (для коллегіальныхъ судовъ крайній 
срокъ для изложенія Р.—двѣ недѣли); но судъ 
можетъ и тотчасъ постановить и объявить 
Р., въ видѣ мотивированной резолюціи. Р. въ 
окончательной формѣ содержитъ въ себѣ фак
ты, законы и заключеніе. Фактическій мате
ріалъ состоитъ изъ изложенія отношеній меж
ду тяжущимися, предшествовавшихъ возник
новенію процесса, и изъ данныхъ самаго про
цесса, начиная съ предъявленія иска до поста
новленія Р. Способы изложенія въР. обстоя
тельствъ дѣла (Darstellung des Thatsbestan- 
des) различны. Во французскихъ окружныхъ 
судахъ эта работа возлагается главнымъ об
разомъ на стряпчихъ (avoués); они сочиня
ютъ такъ назыв. квалификацію для P. (quali
tés), которая, вмѣстѣ съ резолюціею суда (dispo
sitif), вносится потомъ секретаремъ въ окон
чательный списокъ Р. (expedition). Новѣйшія 
законодательства (герм., австр.), въ томъ числѣ 
и нашъ уставъ (ст. 710, 711), отвергаютъ фран
цузскія qualités и составленіе Р. канцеляріею, 
поручая эту работу самимъ судьямъ. До из
данія закона 26 мая 1887 г. Р. должно было 
заключать въ себѣ, отдѣльно отъ другихъ сво
ихъ частей, «краткое изложеніе обстоятельствъ 
дѣла, съ приведеніемъ требованій тяжущихся 
и заключенія прокурора, если оно было дано». 
По новой редакціи статьи 711 Устава не тре
буется отдѣльнаго изложенія фактовъ; они мо
гутъ быть слиты съ соображеніями суда. Дру
гую составную часть Р. представляютъ сообра
женія суда (Eutsclieidungsgründe, motifs). Они 
служатъ основаніемъ для заключительной ча
сти Р. (резолюціи) и содержатъ въ себѣ юри
дическую оцѣнку требованій и возраженій 
сторонъ (по римскому и каноническому праву 
соображенія суда требовались только въ слу
чаѣ обжалованія Р. высшему суду). Обосно
ваніе Р. соображеніями или «мотивами» со
ставляетъ существенную гарантію правосудія 
и требуется всѣми новыми уставами граж
данскаго судопроизводства. Всякія сомнѣнія 
или затрудненія при истолкованіи и примѣ

неніи судомъ закона должны быть устранены 
собственными силами суда (ст. 9 Уст. гражд. 
суд.). Коммерческимъ судамъ дозволяется въ 
тѣхъ случаяхъ, для которыхъ нѣтъ точныхъ 
и ясныхъ законовъ, «принимать въ основаніе- 
торговые обычаи и примѣры Р., въ томъ же 
судѣ послѣдовавшихъ и вступившихъ оконча
тельно въ законную силу» (ст. 352 Уст. суд. 
торг.). Примѣненіе обычнаго права въ об
щихъ судахъ ограничено указанными въ за
конѣ случаями; въ мировыхъ судахъ обычай 
примѣняется при наличности извѣстныхъ ус
ловій (ст. 130 уст. гр. суд.). Третью часть 
Р. составляетъ заключеніе суда, въ отвѣтъ на 
требованія сторонъ (dispositif). Оно находится 
въ формальной зависимости отъ этихъ тре
бованій; въ силу личной автономіи сторонъ, 
въ гражданскомъ процессѣ, судъ не имѣетъ 
права ни постановлять Р. о такихъ предме
тахъ, о которыхъ не предъявлено требованія, 
ни присуждать болѣе того, что требовалось 
тяжущимися (ne eat judex ultra petita par
tium). Принципъ безповоротности и неиз
мѣнности судебнаго Р. заключается въ томъ, 
что послѣ провозглашенія резолюціи Р. ста
новится обязательнымъ для суда, его поста
новившаго: онъ не можетъ уже ни отмѣнить, 
ни измѣнить свою резолюцію. Въ римскомъ 
и каноническомъ процессѣ начало неизмѣн
ности Р. примѣнялось лишь къ рѣшеніямъ, 
составлявшимъ заключительный актъ процес
са, и не распространялось на частныя опре
дѣленія; но впослѣдствіи, напр. въ нѣмецкихъ 
законодательствахъ, понятіе безповоротности 
распространено было и на нѣкоторыя частныя 
опредѣленія (Zwischenuriheile). По нашему 
уставу частныя опредѣленія могутъ быть от
мѣняемы и измѣняемы, вслѣдствіе перемѣнив
шихся обстоятельствъ дѣла, тѣмъ самымъ су
домъ, которымъ они постановлены, до тѣхъ 
поръ, пока не послѣдовало Р. по существу 
дѣла (ст. 891). Принципъ неизмѣнгности Р. имѣ
етъ цѣлью сдѣлать его прочнымъ въ отноше
ніи его содержанія, но онъ не исключаетъ 
возможности исправленія описокъ, ошибокъ 
въ именахъ и т. п. Начиная со дня, назна
ченнаго для изготовленія Р. въ оконча
тельной формѣ, тяжущіеся имѣютъ право 
читать Р. въ подлинникѣ въ канцеляріи, 
получать съ него копіи и выписки; съ этого 
дня Р. считается имъ объявленнымъ и 
начинается теченіе сроковъ обжалованія. 
Р. установляетъ прочное юридическое от
ношеніе между сторонами и становится 
для нихъ какъ-бы частнымъ закономъ. Въ 
этомъ смыслѣ говорится о законной силѣ Р. 
(auctoritas rei judicatae, Rechtskraft des (Jr- 
theils, autorité de la chose jugée). Такой авто
ритетъ соединяется съ судебнымъ Р. лишь 
тогда, когда оно уже не можетъ быть обжа
ловано посредствомъ апелляціи или отзыва. 
Р., вступившія въ законную силу, могутъ быть 
отмѣнены только путемъ чрезвычайныхъ спо
собовъ обжалованія, напр. въ порядкѣ касса
ціонномъ. Пока это возможно, законная сила

■ Р. еще не установилась окончательно. Съ 
окончательнымъ Р. дѣла связано предположе
ніе, что разсмотрѣнный въ законномъ порядкѣ 
споръ разрѣшенъ правильно, согласно съ 



Рѣшеніе—Рѣшенія 497

истиною (res judicata pro veritate accipitur). 
Для вступленія P. въ законную рилу оно 
должно быть постановлено компетентнымъ су
домъ, съ соблюденіемъ всѣхъ процессуальныхъ 
правилъ, п облечено въ установленную за
конную форму, т. ѳ. подписано кѣмъ слѣдуетъ. 
Окончательными считаются у насъ: 1) Р. ми
ровыхъ судей, земскихъ начальниковъ и го
родскихъ судей по дѣламъ, цѣна которыхъ 
не превышаетъ тридцати рублей. 2) Р. ком
мерческихъ судовъ по дѣламъ цѣною до трехъ 
тысячъ рублей въ столицахъ и до полторы 
тысячи рублей въ другихъ городахъ. 3) Р., 
постановленныя во второй инстанціи, и 4) всѣ 
вообще Р„ по которымъ пропущены сроки 
на подачу апелляціи или отзыва. Послѣдствія 
законной силы судебнаго Р.: а) оно обяза
тельно не только для тяжущихся, но и для 
суда, его постановившаго, а также для всѣхъ 
прочихъ судебныхъ и присутственныхъ мѣстъ 
и должностныхъ лицъ; б) оно получаетъ ис
полнительную силу (см. Исполненіе рѣшеніе); 
в) дѣло, окончательно рѣшенное, не можетъ 
быть возобновлено (bis de eadem ге ne sil 
actio). Вступившее въ законную силу Р. по 
существу дѣла заканчиваетъ споръ о правѣ 
гражданскомъ, устраняетъ его навсегда. Если 
онъ впослѣдствіи снова возбуждается, въ 
формѣ иска пли защиты, то противъ такого 
спора можно предъявить возраженіе, что дѣло 
уже рѣшено (ст. 589 уст.). Но для такого 
возраженія (exceptio rei judicatae), основан
наго на законной силѣ Р., требуется объек
тивное и субъективное тожество обоихъ дѣлъ 
(eadem res inter easdem personas). Граждан
скія права различны по своему содержанію, 
объекту и по основанію возникновенія. Для 
обективнаго тожества необходимо, чтобы въ 
обоихъ дѣлахъ рѣчь шла о томъ же правѣ, о 
томъ же объектѣ и о томъ же основаніи прі
обрѣтенія права. Если одинъ изъ этихъ эле
ментовъ тожества отсутствуетъ, то возраже
ніе о рѣшенномъ дѣлѣ не можетъ имѣть при
мѣненія. Для возраженія о рѣшенномъ дѣлѣ 
требуется, далѣе, субъективное тожество, за
ключающееся въ томъ, что послѣдующій про
цессъ происходитъ между тѣми же лицами, 
между*  которыми споръ уже разрѣшенъ перво
начальнымъ Р. Въ субъективномъ отношеніи 
законная сила Р. естественно простирается 
лишь на тяжущіяся стороны и ихъ преемни
ковъ, универсальныхъ и сингулярныхъ, а 
также на третьихъ лицъ, вступившихъ въ 
дѣло или привлеченныхъ къ нему. Для посто
роннихъ лицъ процессъ, разрѣшенный безъ 
ихъ участія, есть res inter alios acta и не 
можетъ имъ вредить. По отношенію этихъ 
лицъ exceptio rei judicata не можетъ имѣть 
мѣста даже при наличности объективнаго то
жества.

Литература, Renaud, «Lehrbuch» (стр. 446 
—447); Savigny, «Syst.» (т. VI, стр. 267 и сл.); 
Endeman, «Das Princip der Rechtskraft»; Wet- 
zell, «System» (§ 46); Малышевъ, «Курсъ» 
(т. I, стр. 399 и сл.); Побѣдоносцевъ, «Судеб
ное руководство 5 (§ 976 и сл.); Гольмстѳнъ, 
«Принципъ тожества въ гражд. производ
ствѣ»; Анненковъ, «Опытъ комментарія» 
(т. IV). Г. Вербловскій,

Энииклояеж. Словарь, т. XXYII.

Рѣшенія уголовнаго и гражданскаго кас
саціонныхъ департаментовъ правительствую
щаго сената, общаго собранія этихъ департа
ментовъ, главнаго военнаго и главнаго военно- 
морского судовъ — публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе и печатаются въ оффиціальныхъ 
сборникахъ. Р. кассаціоннаго суда обязатель
ны для низшихъ судовъ только по тѣмъ именно 
дѣламъ, по которымъ они состоялись; по дру
гимъ дѣламъ, когда возникаютъ аналогичные 
вопросы, Р. кассаціоннаго суда могутъ имѣть 
лишь нравственный авторитетъ, но не обяза
тельную силу. Наша сенатская практика стре
мится установить, что содержащіяся въ кас
саціонныхъ Р. разъясненія закона имѣютъ 
для судебныхъ мѣстъ обязательную силу не 
только по тому дѣлу, по которому разъясне
ніе состоялось, но и по всѣмъ дѣламъ, въ 
которыхъ встрѣтятся аналогичные вопросы. 
Однако, этотъ взглядъ не находитъ подтвер
жденія въ законѣ: хотя ст. 933 уст. уголовн. 
судопр. устанавливаетъ, что Р. сената печа
таются во всеобщее свѣдѣніе для руководства 
къ единообразному исполненію и примѣненію 
закона, но это опубликованіе существенно от
личается отъ обнародованія законовъ и пра
вительственныхъ распоряженій, такъ какъ 
оно дѣлается не чрезъ 1-й департаментъ се
ната. Разъясненія сената излагаются, при
томъ, не въ видѣ общихъ распоряженій, а 
примѣнительно къ данному частному дѣлу. 
Если считать Р. сената, имѣющими силу за
кона, то слѣдовало-бы признать ихъ обязатель
ными и для самого сената, между тѣмъ какъ 
добросовѣстныя колебанія и даже противорѣ
чія составляютъ необходимую принадлежность 
всякой судебной практики, непремѣнное усло
віе ея процвѣтанія и развитія. Равнымъ об
разомъ обязательность сенатскихъ разъясне
ній нельзя вывести и изъ принадлежащаго 
сенату права высшаго надзора за всѣми су
дебными установленіями, такъ какъ право 
надзора состоитъ въ исправленіи упущеній, 
допущенныхъ низшими мѣстами, и въ приня
тіи общихъ мѣръ къ устраненію замѣченныхъ 
неправильностей, но не даетъ высшему суду 
право стѣснять подчиненныя ему судебныя 
установленія въ толкованіи закона; Въ изда
ваемыхъ ежегодно оффиціальныхъ сборни
кахъ кассаціонныя Р. печатаются въ хро
нологическомъ порядкѣ. Для практическаго 
пользованія кассаціонными рѣшеніями се
ната болѣе удобными представляются систе
матическіе сборники Р., напр. Попова («Вы
писки и извлеченія изъ кассаціонныхъ рѣ
шеній по уголовнымъ дѣламъ»), Трахтенберга 
(«Указатель юридическимъ вопросамъ, разрѣ
шеннымъ уголовн. кассац. дпт. и общимъ 
собран, кассац. дпт.»), Щегловитова (разъ
ясненія къ Уставу уголовн. судопроизводства 
и къ Учрежденію судебныхъ установленій), 
Боровиковскаго (разъясненія I ч. т. X Свода 
Закон, и Устава гражданскаго судопроизвод
ства), Таганцева (разъясненія къ Уложенію о 
наказ, уголовн. и исправит, и къ Уставу о 
наказ., налагаемыхъ мировыми судьями), Гау- 
гера («Сборникъ Р. общаго собранія перваго 
и уголовнаго кассац. дпт. и разъясненія къ 
Уставу гражданскаго судопроизводства»). Р.

32



498 Ръшетиловка—Рѣшетниковъ

главнаго военнаго суда систематизированы 
въ сборникахъ Щербакова, Адріанова, Добро
вольскаго и Энгѳлькѳ, Мартынова (разъясне
нія Военно-Судебнаго Устава), Анисимова и 
Огнева (разъясненія Воинскаго Устава о на
казаніяхъ). А. С. Л.

Р'Ьшетііловка — мст. Полтавской губ. 
и у., при р. Годтвѣ. Въ концѣ XVII стол, 
было сотеннымъ мѣстечкомъ. Больница, апте
ка; торговый пунктъ; жит. 6160.

Рѣшетниковъ (Андрей Гордіевичъ). 
Его труды: «Художникъ любопытный» (М., 
1791) и «Полное собраніе псалмовъ Давида, 
переложенныхъ какъ древними, такъ и новыми 
россійскими стихотворцами изъ прозы 'сти
хами» (М., 1809; 2 изд., 1812).

Рѣшетниковъ (Ѳедоръ Михайловичъ) 
—извѣстный писатель. Въ исторіи новѣйшей 
русской литературы Р. до сихъ поръ зани
маетъ особое положеніе, однимъ изъ наибо
лѣе яркихъ проявленій котораго можетъ слу
жить отзывъ Тургенева, въ его воспомина
ніяхъ о Бѣлинскомъ. Бросая обшій взглядъ 
на произведенія, появившіяся послѣ смер
ти великаго критика, Тургеневъ говоритъ: 
«какъ-бы порадовался Бѣлинскій поэтиче
скому дару Л. Н. Толстого, силѣ Островска
го, юмору Писемскаго, сатирѣ Салтыкова, 
^^йіаоі-ДЦіадД^». Основаніемъ для этого 
отзыва послужило, однако, лишь одно неболь
шое произведеніе Р.—этнографическій очеркъ 
«Подлиповцы». Почти исключительно о «Под- 
липовцахъ» пишутъ и другіе критики Р.; 
остальныя произведенія его признаются не
интересными, почти не принадлежащими къ 
литературѣ, мѣстами «полуграмотными» (слова 
апологета Р., автора вступительной статьи 
къ собранію сочиненій Р.—М. А. Протопо
пова). Р. дѣйствительно пишетъ иногда тѣмъ 
своеобразнымъ смѣшеніемъ простой рѣчи съ 
рѣчью интеллигентныхъ классовъ, которое 
встрѣчается въ письмахъ грамотныхъ просто
людиновъ. Литературная обработка его сочи
неній не выдерживаетъ самыхъ элементар
ныхъ требованій; этого не отрицаютъ наиболѣе 
доброжелательные критики Р., въ общемъ при
дающіе ему большое значеніе. Такъ, Е. И, 
Утинъ, (Написавшій чрезвычайно сочувствен
ную статью о Р., говоритъ о его «невырабо
танномъ слогѣ», о его «простотѣ, доходящей 
до сухости», о его «поразительномъ неумѣніи 
распоряжаться со своимъ матеріаломъ^^ П. 
Н. Ткачевъ, тоже написавшій большую, со
чувственную Р. статью, констатируетъ «ску
дость фантазіи» автора «Подлиповцевъ», замѣ
чая, вполнѣ справедливо: «романисты должны 
обладать нѣкоторою способностью къ обобще
нію, нѣкоторою долею творческой фантазіи, 
нѣкоторою силою воображенія—но у г. Р. нѣтъ 
даже и въ зародышѣ всѣхъ этпхъ качествъ». 
Л. Д. Боборыкинъ, въ позднѣйшей статьѣ о 
Р., тоже отмѣчаетъ, что «отсутствіе литератур
наго умѣнья у Р. сначала поражаетъ, а потомъ 
даже забавляетъ». Какъ же велика и нова 
должна была быть «правда» «Подлиповцевъ», 
чтобы заставить забыть ради нея всѣ требо
ванія, обыкновенно предъявляемыя къ худо
жественному произведенію? На самомъ дѣлѣ, 
однано, въ «Поддиповцахъ» нѣтъ ничего ти

пичнаго; тотъ порывъ покаянія, который въ 
лучшей части русскаго общества вызвали 
«Подлиповцы», былъ только проявленіемъ не
обыкновенно-чуткой совѣсти русскаго «каю
щагося дворянина», а не непосредственнымъ 
выводомъ изъ матеріала, даннаго произведені
емъ. Самъ авторъ съ полною добросовѣстностью 
озаглавилъ свое произведеніе такъ: «Подли
повцы. Этнографическій очеркъ». Но никто 
ему тогда не повѣрилъ; въ дѣйствительно эт
нографическомъ очеркѣ быта дикарей не-рус- 
скаго происхожденія усмотрѣли изображеніе • 
жизни русскаго крестьянина. На первыхъ же 
страницахъ очерка Р. вполнѣ опредѣленно го
воритъ, что подлиповцы, жители деревни Под
линной—«пермяки», т. ѳ. язычники-инородцы, 
что они молятся «своимъ пермякскимъ бо
гамъ», что они «говорятъ по-пѳрмякски, пло
хо понимая наши слова» — и никто на это 
не обратилъ ни малѣйшаго вниманія. Источ
ники этого нѳдоразумѣнія лежатъ въ томъ, что 
рѣшетниковскіе'пермяки говорятъ по-русски, 
только съ пермскими областными особен
ностями. Понятно, что еслибы въ какомъ- 
нибудь уголкѣ Россіи, даже при самыхъ ис
ключительныхъ и неблагопріятныхъ условіяхъ, 
русскій крестьянинъ могъ дойти до такой жиз
ни, которая изображена въ «Подлиповцахъ», 
то сколько-нибудь чуткая совѣсть не могла 
бы не быть потрясена этимъ до самой глу
бины. Подлиповцы мѣняютъ разъ въ годъ ру
башку, настоящій хлѣбъ немногіе ѣдятъ съ 
мѣсяцъ въ году, остальное время всѣ ѣдятъ 
мякину съ корой, отчего въ началѣ очерка вы
мираетъ почти вся Подлинная. Подлиповцы 
не умѣютъ сложить простой печки; подлиповцу 
лѣнь дровъ нарубить, и ребята замерзаютъ 
отъ стужи. Настоящей церковной службы 
подлиповпы никогда не видали. Брака освя
щеннаго у нихъ не существуетъ. Отецъ объ
ясняетъ сыну, что съ «бабой жить бае ко» — 
и тотъ находитъ себѣ дѣвку, съ которой жи
ветъ, пока случайно наѣхавшій попъ, пригро
зивъ становымъ, не заставилъ его обвѣнчаться. 
Отнюдь не злая Матрена «больше всего въ 
своей жизни любила корову. Корова для нея 
была больше, нежели дѣти: дѣти ей ничего не 
давали, а корова снабжала всю семью моло
комъ». Добрый, по авторскимъ намѣреніямъ, па
рень Сысойко маленькаго брата и сестру «на
рочно садилъ на голый полъ, нарочно не да
валъ ѣсть, думая, что они помрутъ»; хотѣлъ 
«пришибить чѣмъ-нибудь, но ему было жалко, 
онъ чего-то боялся». Подлиповпы не знаютъ, 
что такое царь, что такое паспортъ. Умнѣй
шій и лучшій изъ подлиповцевъ — Пила — 
умѣетъ считать только до пяти; онъ отъявлен
ный и систематическій воръ и живетъ съ соб
ственною дочерью Апроськой, которую раз
дѣляетъ съ Сысойкой, И все-таки Р. показы
ваетъ весьма опредѣленно, что душѣ подлипов- 
ца не чужды человѣческія чувства. Пила не 
понимаетъ, почему нельзя украсть у торговки 
и даже у односельчанъ, но тѣмъ же односель
чанамъ онъ оказываетъ множество услугъ, а 
къ Сысойкѣ чувствуетъ отеческую нѣжность 
и ухаживаетъ за нимъ съ трогательною пре
данностью. Есть въ разсказѣ и мною другихъ 
•проявленій того, что живой родникъ человѣче-
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скихъ чувствъ бьетъ въ глубинѣ души ското
подобныхъ героевъ разсказа. Именно это и 
усугубляло впечатлѣніе: думалось, что всякій 
изъ наслаждающихся благами жизни и куль
туры виноватъ въ чудовищномъ «вырожденіи» 
жителей Подлинной, которые, при болѣе уча
стливомъ къ нимъ отношеніи, можетъ быть и 
яе дошли-бы до такой потери образа и подо
бія человѣческаго. Въ этихъ-то чувствахъ,’ 
возбужденныхъ «Подлиповцамй», лежитъ ихъй 
несомнѣнное историческое значеніе. Даже при
знавая впечатлѣніе, произведенное очеркомъ'. 
Р., недоразумѣніемъ, нельзя не согласиться' 
съ тѣмъ, что въ исторіи изображенія на
родной жизни «Подлиповцы» являются пово
ротнымъ пунктомъ. Послѣ ихъ если и не 
«трезвой», то во всякомъ случаѣ отрезвляю
щей «правды» барски-соболѣзнующее, смяг
ченное и приподнятое изображеніе народнаго 
быта исчезаетъ навсегда. Въ послѣдующихъ 
произведеніяхъ Р.—«Гдѣ лучше», «Глумовы», 
«Свой хлѣбъ» и др.—тоже изображалось на
родное горе, но читатель уже не считалъ се
бя отвѣтственнымъ за это горе, потому что въ 
значительной степени сами же герои томитель
но-длинныхъ, однообразныхъ «романовъ» Р. 
были виноваты въ своихъ злоключеніяхъ. Всѣ 
они звѣрски пьютъ, при всякомъ удобномъ 
случаѣ готовы стянуть все, что плохо лежитъ, 
и, за малыми исключеніями, менѣе симпатичны, 
чѣмъ Пила и Сысойка. Бытъ, которцй изобра
жалъ Р.— бытъ уральскихъ горнорабочихъ—; 
по своей исключительности также не могъ 
способствовать обобщающимъ выводамъ и 
возбудить живой интересъ. Самое неудачное 
изъ большихъ произведеній Р.—«Свой хлѣбъ». 
Авторъ задается здѣсь цѣлью изобразить борь
бу съ предразсудками, которую ведетъ молодая 
дѣвушка изъ чиновничьяго (или «аристократи
ческаго», по наивной терминологіи Р.) круга, 
захотѣвшая жить собственнымъ трудомъ. Ис
ходъ своимъ стремленіямъ къ эмансипаціи 
героиня (видимо—портретъ близкаго Р. лица) 
находитъ въ томъ, что для тѣхъ же самыхъ 
чиновницъ, понятія которыхъ ей кажутся уз
кими и устарѣлыми, шьетъ модныя платья. 
Въ чисто-литературномъ отношеніи Р. гораз
до лучше удались небольшіе разсказы, напри
мѣръ «Тетушка Опориха». Здѣсь, по край
ней мѣрѣ, нѣтъ тѣхъ утомительныхъ повто
реній, которыя составляютъ характерную чер
ту протокольнаго творчества Р., совершенно 
лишеннаго способности выдѣлять и отли
чать важное и яркое отъ второстепеннаго и 
безразличнаго. Автобіографическій интересъ 
представляютъ очерки: «Между людьми». Въ 
связи съ немногими сохранившимися біогра
фическими данными, они даютъ ключъ къ по
ниманію того, почему все, что писалъ Р., такъ 
мрачно и безнадежно. Р. родился 5 сент. 1841 
г. въ Екатеринбургѣ. Отецъ его былъ сначала 
дьячкомъ, потомъ поступилъ въ почтальоны. 
Горькій пьяница, онъ довелъ жену свою, дочь 
дьякона, до того, что она съ 9-мѣсячнымъ Р. 
рѣшилась уйти отъ него въ Пермь, гдѣ жилъ 
братъ ея мужа. Пришла она въ Пермь во 
время страшнаго пожара, который на ея чрез
вычайно нервную натуру произвелъ такое 
впечатлѣніе, что она умерла. Мальчикъ 

остался на попеченіи дяди и тетки. Они 
не были злые люди по существу, но, испыты
вая страшную нужду на нищенскомъ жало- 
ваньѣ по почтовому вѣдомству, вымѣщали 
все накоплявшееся неудовольствіе на пріе
мышѣ, котораго, къ тому же, считали нужнымъ 
«учить» для его же блага. Отъ природы ве
селый, бойкій и рѣзвый мальчикъ раздражалъ 
ихъ своею веселостью; его Стали бить без
прерывно4, звѣрски, до крови, и довели его 
до такого ожесточенія, что ему ничего не" 
стоило засунуть въ квашню или кадку съ 
водой дохлую кошку, измазать въ грязи чи
стое бѣлье, вытащить изъ самовара кранъ и 
забросить его черезъ заборъ, распаять са
моваръ и т. д. Онъ сталъ наказаніемъ для 
всего двора, всѣ его нещадно били, а онъ 
продолжалъ всѣмъ дѣлать всевозможныя не
пріятности. Ласки онъ никогда ни отъ кого 
не зналъ; когда онъ, въ первый и послѣдній 
разъ въ жизни, 9 лѣтъ отъ роду, увидѣлъ 
отца, все свиданіе ограничилось тѣмъ, что оба 
неловко молчали, а на прощаніе отецъ про
силъ тетку: «дери ты его... что есть мочи дери». 
Десяти лѣтъ его отдали въ уѣздное училище 
(а не въ «бурсу», какъ говорится въ большин
ствѣ біографич. очерковъ), и мальчика стали 
бить и дома, и въ школѣ. Въ школѣ драли боль
нѣе; онъ рѣшился бѣжать. Послѣ разныхъ 
злоключеній его изловили и такъ отодрали, что 
онъ два мѣсяца пролежалъ въ лазаретѣ. Тѣмъ 
не менѣе онъ вскорѣ опять убѣжалъ, шатался 
съ нищими, терпѣлъ ужаснѣйшую нужду, былъ 
пойманъ и опять варварски наказанъ. Охота 
бѣжать у,него пропала. Къ поркѣ онъ сталъ 
равнодушенъ и къ тому же придумалъ сред
ство отдѣлываться отъ нея взятками: сторожу- 
сѣкутору давалъ нѣсколько копѣекъ изъ тѣхъ, 
что зарабатывалъ въ почтовой конторѣ писа
ніемъ писемъ для неграмотныхъ, а учителямъ 
таскалъ съ почты газеты или отправлялъ, при 
помощи дяди, даромъ письма. Тасканіе газетъ 
имѣло для Р. роковыя послѣдствія. Послѣ про
чтенія газетъ, Р. рѣдко отправлялъ ихъ снова 
по назначенію подписчикамъ и обыкновенно 
забрасывалъ ихъ куда-нибудь. Эти продѣлки 
сходили съ рукъ, пока дѣло ограничивалось 
газетами. Но между газетами попадались па
кеты, которые Р. тоже забрасывалъ. Разъ 
между недоставленными по назначенію паке
тами оказались важныя оффиціальныя бумаги. 
Поднялся переполохъ, началось строжайшее 
разслѣдованіе; добрались до продѣлокъ Р. 
Надъ нимъ былъ назначенъ судъ, который тя <- 
нулся 2 года и измучилъ его родныхъ, а боль
ше всего его самого. Участіе учителей судомъ 
было затушевано и все разслѣдованіе све
дено къ тому, что Р. вскрывалъ пакеты, чтобы 
изъ нихъ вынимать бѣлую,' хорошую бумагу 
и попадавшіяся иногда картинки. По малолѣт
ству виновнаго, наказаніе ограничилось тѣмъ, 
что его сослали на покаяніе въ Соликам
скій монастырь. Трехмѣсячное пребываніе въ 
монастырѣ имѣло печальнѣйшія послѣдствія 
для Рѣшетникова. «Въ одну недѣлю», писалъ 
Р. въ своихъ запискахъ, «я позналъ нечестіе 
монаховъ, какъ они пьютъ вино, ругаются, 
ѣдятъ говядину, ходятъ по ночамъ, ломаютъ 
ворота». Время Р. здѣсь проводилъ «чудно и 
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весело % но здѣсь-то онъ п пріобрѣлъ пагуб
ную. съ годами все усиливавшуюся привычку 
къ вину. На почзѣ наслѣдственнаго алкого
лизма она очень быстро подрѣзала его жизнь. 
Развеселое времяпрепровожденіе Соликам
скихъ иноксвъ не помѣшало Р. предаваться 
весьма глубокимъ порывамъ къ аскетизму и 
мистицизму; онъ долго мечталъ посвятить себя 
истинно-благочестивой жизни. Вернувшись въ 
Пермь, Р. снова поступилъ въ уѣздное учи
лище и очень хорошо окончилъ курсъ въ 
1859 г., послѣ чего поселился въ Екатерин
бургѣ, гдѣ его дядя получилъ мѣсто помощни
ка почтмейстера. Онъ поступилъ сначала пис
цомъ въ уѣздный судъ, съ жалованьемъ въ 3 
р., потомъ былъ помощникомъ столоначальни
ка. Въ это время литературныя наклонности 
Р. сказались уже очень опредѣленно: онъ пи
салъ поэмы, драмы, очерки и т. д. Родные 
относились къ его писанію крайне неблаго
склонно, считали это «черною немочью» и, 
отчасти, побаивались, чтобы онъ не началъ 
обличать въ газетахъ и не причинилъ-бы пмъ 
непріятностей по службѣ. Р., однако, не уни
мался и особенно много сталъ писать, когда, 
въ 1860 г., перешелъ на службу въ Пермь. 
Узнавъ о томъ, что Р. все свободное время 
отдаетъ «черной немочи», дядя ему писалъ: 
«я не ладилъ и даже не желалъ сдѣлать изъ 
тебя поэта или какого-нибудь дурака, а всегда 
старался сдѣлать изъ тебя умнаго и образо
ваннаго человѣка». Въ Пермь Р., кромѣ же
ланія бдльшаго простора для умственной 
жизни, влекла любовь, которую онъ подавлялъ 
въ себѣ подъ вліяніемъ аскетическаго настро
енія. Изъ благопріятно слагавшихся сначала 
отношеній ничего не вышло и общее мрачное 
настроеніе получило только новую пищу. Въ 
Перми Р. занималъ мѣсто канцелярскаго слу
жителя казенной палаты. Получая жалованья 
5 р. въ мѣсяцъ, онъ жилъ впроголодь, расхо
дуя 1Ѵ2 р. на квартиру, 90 к. на говядину, 
60 к. на хлѣбъ и 60 к. на молоко. Въ 1862 г. 
ему удалось помѣстить этнографии, очеркъ въ 
«Пермскихъ Губ. Вѣд.», но это только причи
нило ему массу непріятностей по службѣ; его 
стали бояться, какъ безпокойнаго и непріят
наго человѣка, который вотъ-вотъ начнетъ 
обличать сослуживцевъ. Въ Пермь, въ это 
время, пріѣхалъ изъ министерства ревизоръ, 
у котораго Рѣшетниковъ занимался перепи
ской бумагъ п которому очень понравился. 
Литературныхъ упражненій Р., его драмъ и 

, поэмъ, ревизоръ не одобрилъ, но обѣщалъ 
доставить ему мѣсто въ Петербургѣ и обѣ
щаніе свое исполнилъ. Въ августѣ 1863 г. Р. 
былъ уже въ Петербургѣ. Сначала онъ очень 
сильно бѣдствовалъ. Мѣсто въ мин-вѣ финан
совъ давало только 9 руб. въ мѣсяцъ; снова 
приходилось жить впроголодь, въ конурѣ, ря
домъ съ кабакомъ. Чтобы нѣсколько попра
вить свои денежныя дѣла. Р. помѣщалъ не
большіе очерки въ «Сѣв. Пчелѣ», но платили 
ему очень неаккуратно. Одинъ изъ сослужив
цевъ надоумилъ его снести только-что напи
санныхъ «Подлиповцевъ» въ «Современникъ». 
Въ письмѣ къ Некрасову Р., между прочимъ, 
говорилъ —и это чрезвычайно цѣнно для ха
рактеристики общаго колорита творчества Р.,

его мотивовъ и источниковъ: «я задумалъ на-, 
писать бурлацкую жизнь, съ цѣлью хоть сколь
ко-нибудь помочь этимъ бѣднымъ труженикамъ. 
По моему, написать все это иначе—значитъ 
говорить противъ совѣсти, написать ложь... 
Наша литература должна говорить правду... 
Вы не повѣрите, я даже плакалъ, когда пе
редо мною очерчивался образъ Пилы во время 
его мученій». Тайна успѣха «Подлиповцевъ» 
въ томъ и заключается, что слезы, хотя и 
скрытыя за сухостью протокольнаго стиля ав
тора, сообщились читателю. Тотчасъ же на
печатанные (въ № 3 и4 «Современника» за 1864 
г.), «Подлиповцы» сразу создали Р.крупную из
вѣстность. Онъ оставилъ службу и всецѣло от
дался литературѣ. Но мало личнаго счастья 
далъ Р. неожиданный успѣхъ. Онъ страдалъ 
отъ сознанія своего ничтожнаго образованія, 
отъ того, что не былъ интересенъ для столич-' 
ныхъ литераторовъ, набросившихся на него 
какъ на новинку. Его извѣстность шла назадъ, 
хотя его печатали очень охотно въ лучшихъ 
журналахъ. Къ нравственнымъ страданіямъ 
присоединялись и матеріальныя. Хотя онъ 
зарабатывалъ не мало, но онъ былъ не одинъ: 
вскорѣ по пріѣздѣ въ Петербургъ Р. женился 
на землячкѣ, пріѣхавшей зарабатывать въ 
столицѣ свой хлѣбъ. Пошли дѣти, заработокъ 
былъ невѣрный, приходилось сильно бѣдство
вать. Все это дѣлало Р. крайне угрюмымъ, 
мрачнымъ и грубымъ; онъ сторонился отъ 
всѣхъ и топилъ свое настроеніе въ винѣ. У 
него сдѣлался отекъ легкихъ; онъ умеръ 9 
марта 1871 г., не доживъ до 30 лѣтъ. Собранія 
сочиненій Р. изданы въ 1869 г. (СПб.), въ 
2 т., затѣмъ К. Т. Солдатенковымъ въ 1874 г. 
(М., 2 т.), съ вступ. статьею Глѣба Успен
скаго, и въ 1890 и 95 гг.—Ф. Ф. Павленковымъ, 
со ст. М. Протопопова. Ср. «Отеч. Зап.» 
1871, № 4 (Г. Успенскаго); А. М. Скабичев
скій, «Сочиненія»; Н. В.Шелгуновъ (въ «Дѣлѣ», 
1871, №5): Евг. Утинъ (въ «Вѣсти. Европы»,' 
1869, № 12); П. Д. Боборыкинъ (въ «Крит. 
Обозрѣніи» (1880, № 10); П. Н. Ткачевъ (въ 
«Дѣлѣ», 1868, № 11 и 12); «Заря» (1869, № 9); 
М. К. Цѳбрикова (въ «Сборникѣ Недѣли». 
1872); А. (Авсѣенко), въ «Русск. Вѣстникѣ» 
(1875, № 4); «Сіяніе» (1872, № 19); Головинъ, 
«Рус. Романъ»; Г. С. Десятовъ, «Къ біогра
фіи Ѳ. М. Р.» (Казань, 1897; оттискъ изъ 
«Волж. Вѣ£тн.>). С. Венгеровъ.

Рѣшетникъ или зеленый моховикъ, иначе 
подмошникъ (Boletus sublomentosus L.) — 
съѣдобный грибъ изъ группы гименіальныхъ 
(см.). Средней величины. Шляпка сначала 
выпуклая, потомъ расправляется п стано
вится плосковатой, сухая, на ощупь шеро
ховатая или бархатистая, обыкновенно олив
коваго (зелено-бураго) цвѣта. У старыхъ гри
бовъ поверхность шляпки растрескивается, 
отчего и имя грибу—Р. Исподъ шляпки жел
тый, усѣянный крупными дырочками. Ножка 
(пенекъ) плотная, съ ребрышками и ямками, 
блѣдно-желтаго, потомъ красноватаго цвѣта, 
кверху потоньше. Мясо бѣлое, въ изломѣ 
синѣетъ. Растетъ лѣтомъ и осенью въ свѣт
лыхъ лѣсахъ и между кустами. Употребляется 
въ пищу преимущественно въ жареномъ видѣ.

Г. Н.
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Рѣшето — приборъ, служащій для про- 
сѣиванія различныхъ матеріаловъ. Р. состо
итъ изъ обегайки п дна. Обегайка изготовля
ется изъ двухъ тонкихъ и широкихъ дере
вянныхъ полосъ, которыя лучше всего дѣ
лать изъ осины или ивы. Выбираютъ несуч
коватое дерево и приготовляютъ доски дли
ной въ 2’/2 арш., шириной въ 3 вершк. и 
толщиной въ б/в или 3Л врш.; такую доску 
можно распилить на 4 — 5 тоненькихъ доще
чекъ, пригодныхъ для обегаекъ Р.; ихъ гладко 
обстрагиваютъ, а концы нѣсколько утоняютъ 
и потомъ накладываютъ одинъ на другой; для 
придаванія дощечкамъ мягкости и гибкости 
кладутъ ихъ на день въ воду. Передъ сгиба
ніемъ размоченную дощечку распариваютъ 
надъ огнемъ, послѣ чего представляется воз
можность безопасно свернуть ее въ кольцо. 
Чтобы дощечка сохранила кольцеобразную 
форму, ее кладутъ въ круглую кадку и даютъ 
въ ней высохнуть. Концы дощечки соединя
ютъ склеиваніемъ; для прочности соедине
нія и на случай отсыренія клея, мѣсто склейки 
скрѣпляютъ шпильками, которыя загибаютъ 
съ наружной стороны, а на внутренней рас
клепываютъ. Для каждаго Р. надо имѣть два 
кольца: одно болѣе широкое въ 3 врш. и дру
гое шириною въ 1 врш., свободно надѣваю
щееся на первое для защиты соединенія дна 
съ обегайкою. Дно Р. изготовляется обыкно
венно (напр. для просѣиванія зернового хлѣба) 
изъ проволочной ткани, ширина которой бы
ваетъ въ 20 дм. Ткань околачиваютъ молот
комъ кругомъ широкаго кольца обегайки и 
прикрѣпляютъ ее маленькими гвоздями на 
разстояніи 72 — 1 врш. одинъ отъ другого. 
Когда дно прикрѣплено, надѣваютъ узенькое 
кольцо, которое соединяютъ съ широкимъ 
гвоздиками. Вмѣсто проволочной ткани упо
требляютъ нерѣдко кожу (овечью), которую 
предварительно натягиваютъ на обегайку и 
прикрѣпляютъ къ ней гвоздиками,-а затѣмъ 
уже въ кожѣ пробиваютъ дыры круглой вы
сѣчкой. Пробиваніе дыръ слѣдуетъ начинать 
съ середины; когда всѣ дыры просѣчены, на
дѣваютъ на обегайку узкое кольцо настолько, 
чтобы край его отстоялъ отъ дна на 1/2 врш.; 
подъ дномъ натягиваютъ три шнура, свитые 
въ сыромъ видѣ изъ остатковъ кожи, для того 
чтобы стянуть дно болѣе прочно; концы этихъ 
шнуровъ протягиваютъ черезъ отверстія, про
сверленныя черезъ оба кольца обегайки и за
вязываютъ такъ, чтобы шнуры соединяли и 
самыя кольца. Приборы для просѣиванія бо
лѣе мелкихъ матеріаловъ называются ситами\ 
они изготовляются такъ же, какъ Р., только коль
ца ихъ обегайки сшиваютъ латунною проволо
кою; дно ситъ дѣлаютъ изъ волосяной или 
тонкой мѣдной проволочной ткани. Л. Пр.

Рѣшето Эратосеена — этимъ име
немъ называютъ слѣдующій способъ получе
нія ряда простыхъ чиселъ.
Изъ ряда чиселъ

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10. 11, 12, 13, 14....
вычеркиваютъ кратныя двухъ:

4, 6, 8, 10, 12,....
— кратныя трехъ;

6, 9, 12, 15,.....

— кратныя пяти:
10, 15, 20, 25, 30,.....

— кратныя семи:
14, 21, 28, 35, 42, 49,.....

и т. д.
Такимъ образомъ всѣ составныя числа бу

дутъ просѣяны и останутся только простыя 
числа 2, 3, 5, 7, 11, 13..... Д. С.

Рѣшетчатая кость (об еіЬтоібеиш)
— залегаетъ впереди и ниже лобной кости въ 
черепѣ позвоночныхъ и образуетъ часть пе
редней стѣнки черепной коробки п часть но
совой перегородки. Наибольшей сложности 
достигаетъ эта кость у человѣка и ближай
шихъ къ нему млекопитающихъ, гдѣ она 
представляетъ слѣдующія части (фиг. 1). 
Верхняя горизонтальная пластинка, продыра-

Фиг. 1. Рѣшетчатая кость съ наружной стороны

вленная массой мелкихъ отверстій, черезъ 
которыя проходятъ развѣтвленія обонятель
наго нерва, носитъ названіе ситовидной (la
mina cribrosa). Она посрединѣ раздѣлена про
дольнымъ гребнемъ на двѣ половины и этотъ 
гребень образуетъ на передней своей части 
выступъ—пѣтушій гребешокъ (crista galli). Къ 
этой горизонтально лежащей части примыка
етъ перпендикулярно расположенная средин
ная пластинка, спускающаяся книзу и на
зываемая lamina perpendicularis. Она то и 
образуетъ верхнюю часть носовой перегород
ки. По бокамъ послѣдней лежатъ два лаби
ринта, состоящіе изъ массы мелкихъ кост

ГеНпІае. cf К то ¡Jales

Фиг. 2. Рѣшетчатая кость
реВПЯЯ n0üePxir0CTb

ныхъ ячеи. Съ боковъ эти ячеи прикрыты съ 
каждой стороны ТОНКОЙ ЛИСТОВИДНОЙ пластин
кой (lamina papirácea), а съ внутренней сто
роны, обращенной къ lamina perpendicularis,. 
лабиринтъ образуетъ два выступа (фиг. -2),
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носящихъ названіе раковинъ: верхній выстуиъ 
носитъ названіе concha etbmoidalis superior, 
а нижній—concha ethmoidalis inferior. Между 
этими выступами образуется проходъ, на
зываемый верхне-носовымъ (meatus narium 
superior). Эта кость сочленяется съ цѣлымъ 
рядомъ ігостей: съ лобной, клиновидной, съ 
носовыми, верхнечелюстными, небными, но
совыми раковинами и сошникомъ. Ниже 
двухъ упомянутыхъ раковинъ лежитъ еще 
не вполнѣ самостоятельная у человѣка кость, 
напоминающая ихъ по формѣ и примыкаю
щая главнымъ образомъ къ внутренней по
верхности верхней челюсти. Эта кость, на
зываемая нижней носовой раковиной (concha 
inferior s. os turbinatum), представляетъ изо
гнутую пластинку,обращенную,подобно этмои
дальнымъ раковинамъ, выгнутою поверхностью 
къ носовой перегородкѣ. Такимъ образомъ 
между нижней носовой раковиной и нижней 
стѣнкой носовой полости образуется проходъ— 
нижній носовой (meatus narium inferior). Меж
ду нижней носовой раковиной и нижней этмо
идальной раковиной, иначе называемой сред
ней (concha media), лежитъ проходъ—средне
носовой (m. narium médius). Такъ составля
ются три носовыхъ прохода, ограниченные 
тремя носовыми раковинами и нижней стѣн
кой носовой полости. Верхняя и средняя (ниж
няя этмоидальная) носовая раковины свой
ственны исключительно млекопитающимъ, а 
нижняя раковина въ видѣ хрящевого завитка 
наружной стѣнки обонятельной области, иногда, 
впрочемъ, окостенѣвающаго, свойственна га
дамъ и птицамъ. У крокодиловъ и птицъ въ 
передней части носовой полости, называемой 
преддверіемъ (vestí bulum), имѣется тоже за
витокъ или ложно-раковина (pseudoconcha). 
Ситовидная пластинка у утконоса продыра- 
влѳна только двумя отверстіями, такъ какъ у 
него обонятельные нервы начинаютъ вѣтвиться 
лишь по выходѣ изъ черепа черезъ эти отвер
стія. У большинства позвоночныхъ пѣтъ столь 
сложной Р. кости: ея средняя часть является 
самостоятельною костью — mesoethmoideum, 
а боковыя тоже въ видѣ отдѣльныхъ костей— 
praefrontalia. Раковинъ у низшихъ позвоноч
ныхъ тоже нѣтъ. (см. Гиртль, «Учебникъ описа
тельной анатоміи»). В. Шимкевичъ.

Рѣшетчатыя трубки или ситовид- 
ныя трубки—особая ткань растеній, состоя
щая изъ длинныхъ трубокъ съ характернымъ 
строеніемъ и служащая для проведенія пита
тельныхъ органическихъ веществъ (бѣлковъ) 
въ продольномъ направленіи. См. Ткани ра
стеній.

Рэйды (Reid—отъ стариннаго англо-сак
сонскаго выраженія to rayer, «стереть съ 
лица земли»). Во время сѣв.-америк. междо
усобной войны 1861—65 гг. такъ назывались 
предпріятія — преимущественно конницы, но 
иногда и цѣлыхъ армій (Шериданъ, въ 1864— 
65 гг.),—имѣвшія цѣлью ослабленіе силъ и 
средствъ противника и лишеніе его шансовъ 
побѣды. По широкому и систематическому 
примѣненію, по громадности достигавшихся 
результатовъ, по массамъ конницы, произво
дившей В., они справедливо признаются глав
нымъ стратегическимъ пріемомъ американ- 

скихъ полководцевъ во время упомянутой 
войны. Въ первые ея годы слабыя вооружен
ныя силы южныхъ штатовъ отстаивались этимъ 
способомъ противъ непріятеля, а въ послѣдніе 
годы рѣшительный успѣхъ склонился на сто
рону сѣверянъ, послѣ безпощаднаго погрома, 
произведеннаго ихъ конными массами въ юж
ныхъ штатахъ. Ср. Edwards, «The camp of 
Forrests-cavalry»; «Sheridan’s Mémoires». По 
своему значенію и по способу исполненія, Р 
сходны съ партизанскими дѣйствіями (XXII, 
886).

Рэиль (John Forbes Boyle)— англійскій 
натуралистъ, род. въ Индіи; былъ проф. въ 
Queen’s College въ Лондонѣ. Напечаталъ: «Il
lustration of the botany and other branches of 
the natural history of the Himalayan mo
untains» (2 T., съ 100 табл.), «Essays of the 
productive resources of India» (1840), «The 
fibrous plants of India» (1845).

Рэлей (John-William Rayleigh, род. въ 
1842 г.)—англ, физикъ, воспитанникъ Trinity 
College въ Кембриджѣ, до 1873 г. назывался J. 
W. Strutt, а съ этого времени получилъ зва
ніе лорда Р. Съ 1879- г. замѣстилъ Максвеля, 
ставъ профессоромъ, экспериментальной фи
зики въ университетѣ въ Кембриджѣ; съ 
1873 г. состоитъ членомъ, лондонскаго ко
ролевскаго общества. Его работы, по весьма 
разнообразнымъ отдѣламъ физики, преимуще
ственно по акустикѣ, оптикѣ и электри
честву, помѣщены, главнымъ образомъ, въ 
«Phil. Mag.», «London Math. Soc. Proc.*  
«London Roy. Soc. Proc.» и др. журналахъ. 
Лорду Р., вмѣстѣ съ Рамзаемъ, принадлежитъ 
честь открытія въ 1894 г. новой составной 
части воздуха—аргона.

Рэнэ-.ніііііеровскіе лгЬиікп — см. 
Саркоспоридіи.

Ркобецаль (Rübezahl) — горный духъ 
исполиновыхъ горъ въ Силезіи и Богеміи, оли
цетвореніе горней непогоды; играетъ большую 
роль въ нѣм. народной поэзіи. Добродушенъ, 
но вспыльчивъ; хорошимъ людямъ помогаетъ, 
злымъ причиняетъ разныя непріятности; сби
вая съ пути, наталкивая на пропасти и т. д.

Рюгенвальде (Rügenwalde) — морскія 
купанья въ Пруссіи, въ Помераніи. Лѣченіе 
грязями. Сезонъ съ 15 іюня до 15 сентября.

Рюгенъ (Rügen) — о-въ на Балтійскомъ 
морѣ; отдѣляется отъ материка узкимъ про
ливомъ. 967,65 кв. км ; жит. 46723. Островъ 
входить въ составъ прусской провинціи По
мераніи. Берега его чрезвычайно изрѣзаны; 
море образуетъ множество заливовъ, нося
щихъ мѣстное названіе «Бодденъ или Викъ». 
Въ сѣв. части Р. два полу о-ва, Виттовъ и Яс- 
му ндъ, соединяются съ о-вомъ узкой косой. 
На 3 отъ Р. лежатъ о-ва Гиддензее и Умманцъ. 
Поверхность о-ва ровная, въ зап. части повы
шается къ В; сѣв.-вост. берега представляютъ 
отвѣсныя мѣловыя скалы. Высшая точка — 
гора Ругардъ, у гл. гор. о-ва, Бергена. Боль
шихъ рѣкъ нѣтъ, но много рѣчекъ и озеръ. 
Почва, за исключеніемъ немногихъ песчаныхъ 
и торфянистыхъ пространствъ, очень плодо
родна. Хлѣбопашество и скотоводство (разво
дится хорошій убойный скотъ), ловля сель
дей. Буковые и дубовые лѣса. Жители из-
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вѣстны какъ хорошіе моряки и лоцманы. Глав
ные города, кромѣ Бергена—Гарцъ, Путбусъ 
и Сагардъ. Морскія купанія въ Сасницѣ, 
Крампасѣ, Винцѣ, Ломѣ, Геренѣ и Селлинѣ. 
Желѣзная дорога идетъ изъ Альтефэра (гавань 
противъ Стральзунда), чрезъ Бергенъ, на про
тивоположный берегъ о-ва до Засница (мор
скія купанія) и соединяется посредствомъ 
узкоколейныхъ вѣтокъ со многими пунктами 
о-ва. Пароходные рейсы въ Стральзундъ, 
Грейфсвальдъ, Штетинъ и Стокгольмъ. Перво
начальное германское населеніе острова рано 
было вытѣснено славянами-вендами. О ихъ 
господствѣ на Р. свидѣтельствуютъ какъ гео
графическія названія, такъ и множество ве
щественныхъ памятниковъ—могилъ, земляныхъ 
валовъ и т. д. Изъ Р. венды дѣлали набѣги на 
сосѣднія земли. Въ 1168 г. островъ Р. былъ 
покоренъ Вальдемаромъ I Датскимъ; онъ же 
ввелъ здѣсь христіанство. Подъ датскимъ 
протекторатомъ островъ управлялся туземны
ми князьями до 1325 г., а затѣмъ соединенъ 
былъ съ Помераніей. По вестфальскому миру 
1648 г. Р. перешелъ къ Швеціи. Во время 
шведско-датскихъ войнъ XVII стол. Р. нѣ
сколько разъ переходилъ въ руки враговъ Шве
ціи; такъ, въ 1677 г. онъ былъ занятъ войска
ми датскими и бранденбургскими. Въ началѣ 
XIX стол. Р. дважды былъ занятъ француза
ми, съ 1807 по 1810 г. и съ 1812 по 1813 г. 
По кильскому миру 1814 г. Р., съ остававши
мися еще подъ властью Швеціи померанскими 
землями, былъ, за Норвегію, уступленъ Даніи; 
но когда норвежцы возстали противъ уніи съ 
Швеціей, Швеція признала свои права на 
Р. возстановленными и продала его, въ 1815 
г., Пруссіи. Ср. «ürkunden zur Geschichte 
des Fürstentums R.» (Б., 1841—69); Fock, 
«Rügenschpommersche Geschicbten» (1861— 
72); Edwin Müller, «Die Insel Rugen» (15 изд., 
Б., 1893); Albrecht, «Die Insel Rügen» (13 изд., 
Берл., 1892); Wendler, «Geschichte Rügens» 
(1895); Haas, «Rügensche Sagen und Marchen» 
(Штетинъ, 1896); Baier, «Die Insel R., nach 
ihrer archaol. Bedeutung» (Стральзундъ, 1886).

Рюдигеръ (Андреасъ Rüdiger, 1673 — 
1731)— нѣмецкій философъ, ученикъ Хр. То- 
мазія; читалъ лекціи по философіи въ Галле 
и Лейпцигѣ. Какъ философъ, Р. былъ эк
лектикомъ; онъ выступалъ противъ нѣко
торыхъ положеній Лейбница и Вольфа (напр. 
противъ ученія о врожденныхъ идеяхъ, о 
предустановленной гармоніи) и утверждалъ, 
что душа протяженна и что всѣ представле
нія происходятъ изъ чувствъ. Основаніемъ 
всей философіи Р. является представленіе о 
Богѣ. Богъ предписываетъ людямъ свою волю, 
какъ законъ; добродѣтельные люди—тѣ, кото
рые исполняютъ эту Волю. Увѣренность въ 
существованіи Бога и безсмертіи души слѣ
дуетъ черпать не изъ откровенія, а изъ ра
зума, предоставленнаго самому себѣ. Главныя 
сочиненія Р.: «Philosophia synthetica» (Галле, 
1707 и чаще; позднѣе издавалось подъ загла
віемъ «Institutiones erudilionis»), «Pbysica 
divina» (Франкфуртъ, 1716), «Philosophia prag
mática» (Лпц., 1723), «Anweisung zur Zufrie-1 
denheit der inenschlichen Seele ais dem bóch-l 
sten Gute dieses zeitlichen Lebens» (1721 ni
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1726). Ср. W. Carls, «А. Rudiger’s Moral
philosophie» (Галле, 1894).

Рюдигеръ изъ Бехеларна (Rüdiger von 
Bechelarn)—одинъ изъ героевъ пѣсни о Нибе- 
лунгахъ; былъ маркграфомъ Пехеларна на 
Дунаѣ. По мнѣнію нѣкоторыхъ изслѣдователей 
(Лахманнъ, Вайтцъ), Р.—первоначально миѳо
логическое лицо, лишь впослѣдствіи обратив
шееся въ историческаго героя. Ср. Muth, 
«Der Mythus des Markgrafen Rüdiger» (Вѣна, 
1877). драматическая обработка преданія о 
Р. сдѣлана Остѳрвальдомъ (Галле, 1849) и Ф. 
Даномъ (Лпц.. 1875).

Рюдмнгеръ (Nicolaus Rüdinger) — гер
манскій анатомъ. Род. въ 1832 г., изучалъ 
медицину въ Гейдельбергѣ и Гиссенѣ, въ 
1855 г. былъ прозекторомъ въ Мюнхенѣ, а съ 
1870 г.—профессором! анатоміи и консерва
торомъ анатомическихъ коллекцій тамъ же. 
Изобрѣлъ новый способъ консервированія 
труповъ, приготовилъ рядъ препаратовъ по 
нервной системѣ и органамъ слуха и ввелъ 
фотографическій методъ для изображенія ана
томическихъ частей. Напечаталъ: «Anatom, d. 
peripher. Nervensyst. d. menschl. Körpers» 
(Мюнхенъ, 1870), «Atlas d. periph. Ner
vensyst.»*  (Мюнхенъ, 1872), «Atlas d. mensch
lich. Gehörorgans» (Мюнхенъ, 1867 —1870), 
«Topogr. - Chirurg. Anatomie d. Menschen» 
(Мюнхенъ, 1870—79), «Beitrage z. Morpbol. d. 
Gaumsegels u. d. Verdanungsappar.» (Мюнхенъ, 
1879), «Beitr. z. Anat. d. Sprachcentrums» 
(Штутгартъ, 1882), «Zur Anatomie d. Prostata» 
(Штутгартъ, 1883) и мн. др. Г. Я.

Рюдъ (Франсуа Rude, 1784—1855)—одинъ 
изъ лучшихъ французскихъ скульпторовъ но
вѣйшаго времени, былъ сынъ печника, ремес
ломъ котораго юный Р. занимался въ Дижонѣ. 
Только 16 лѣтъ отъ роду, сознавъ въ себѣ на
клонность къ искусству, Р. сталъ учиться въ 
тамошней акд. художествъ и упражняться въ 
рисованіи подъ руководствомъ мѣстнаго живо
писца Девосжа. Съ рекомендательнымъ пись
момъ этого художника онъ явился, въ 1807 г , 
въ Парижъ, къ главному директору импера
торскихъ музеевъ бар. В. Денону, который, 
оставшись доволенъ показаннымъ ему образ
цомъ работъ молодого ваятеля, статуэткою 
«Тезея, поднимающаго съ земли метательный 
дискъ», принялъ въ немъ участіе и способ
ствовалъ къ его опредѣленію сперва въ уче
ники Голя, а потомъ въ мастерскую Картелье 
и, наконецъ, въ парижское училище изящныхъ 
искусствъ. Въ 1812 г. Р. былъ удостоенъ 2-й 
большой, такъ называемой римской преміи, но 
политическія обстоятельства не позволили ему 
отправиться въ Италію. Въ 1815 г. Р. пере
брался въ Брюссель, гдѣ нашелъ покровителя 
въ лицѣ знаменитаго Л. Давида и, благо
даря его содѣйствію, получилъ порученіе укра
сить скульптурными работами театръ de Іа 
Monnaie, которыя и произвелъ, пользуясь со
вѣтами Давида. Исполнивъ, кромѣ того, бюстъ 
нидерландскаго короля Вильгельма и восемь 
барельефовъ для дворца въ Терварѳнкѣ, онъ, 
въ 1827 г., возвратплся въ Парижъ и вскорѣ 
занялъ весьма видное мѣсто среди тамошнихъ 
художниковъ. Главныя изъ его произведеній, 
ярившихся съ этого времени—статуи Бого-
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роди цы (мрам., въ црк. Гервасія), «Неапо
литанскаго мальчика-рыбака, забавляющагося 
черепахою» (мрам., 1831, въ Луврск. музеѣ), 
«Меркурія, привязывающаго, послѣ убійства 
Аргуса, крылья къ своимъ сандаліямъ» (бронз., 
1834; тамъ же), и «Жанны д’Аркъ» (мрам., 
1852; тамъ же), группы «Крещеніе Господне» 
(въ црк. св. Магдалины), «Распятіе» (бронз., 
1852; въ црк. св. Викентія де-Паѵла), «Геба 
съ орломъ Юпитера» (мрам.) и «Отправленіе 
въ походъ» (на тріумф. аркѣ Звѣзды), мону
менты марш. Нея (въ Парижѣ, на Avennue 
de FObservatoire), Наполеону 1 (въ Фиксѳлѣ, 
близъ Дижона), Г. Монжа (въ Бомѣ) и марш. 
Бертрана (въ Шатору), барельефы «Прометей, 
одушевляющій искусства> (въ зданіиЗаконодат. 
палаты), и «Возвращеніе франц, арміи изъ 
Египта» (на тріумф. аркѣ Звѣзды), надгробный 
памятникъ Кавеньяку (на Монмартрск. клад
бищѣ), бюсты Лаперуза (въ морск. музеѣ, въ 
Луврѣ), Л. Давида (въ Луврск. муз.), принца 
Морица Саксонскаго (тамъ же) и др. Въ рабо
тахъ Р. вообще выказывается античное пони
маніе красоты формъ, соединенное съ большою 
жизненностью и сильною экспрессивностью. 
Впрочемъ, не всѣ онѣ одинаково удачны; такъ, 
статуя Нея, въ его парижскомъ монументѣ, 
не красива, рельефъ арки Звѣзды скомпанованъ 
довольно спутанно и не живописно, а лежащая 
фигура Кавеньяка въ его памятникѣ слишкомъ 
реалистична. Ср. М. Legrand, «Rude, sa vie, 
ses oeuvres, son enseignement» (Парижъ, 1856), 
и Ch. Piosot, «Notice sur le sculpteur Fr. Rude» 
(Дижонъ, 1857).

Рюеленсъ (Эстелла Ruelens, урожден
ная Crèvecoeur, 1828—78)-бельгійская писа
тельница; подъ псевдонимомъ Caroline Gra- 
vière напечатала рядъ романовъ, въ которыхъ 
бичевала устарѣлые дворянскіе- предразсудки 
и мѣщанскія предубѣжденія: «L’énigme du 
docteur Burg», «Gentilhommerie d’aujourd’hui», 
«Choses reçues», «Une parisienne à Bruxelles», 
«Mida» и мн. др.

Рюжа — рыболовная снасть, употребляе
мая въ устьяхъ Двины для лѣтней и зимней 
ловли сиговъ и другой мелкой рыбы; устрой
ствомъ напоминаетъ вентель (V, 923), съ 11— 
17 обручами.

Рюинарь (Ѳеодорисъ Ruinart, 1657 — 
1709) — мавриніанинъ, ближайшій сотрудникъ 
Мабильона по изданію агіографическихъ ма
теріаловъ. Имъ изданы: «Acta martyrum sin- 
cera et selecta» (IL, 1689), «S. Gregorii Ture- 
nensis opéra omnia» (П., 1599), «Historia per- 
seculionis Vandalicae» (1694). H. Б- въ.

Ркоіісдаль (van Ruisdael) — фамилія нѣ
сколькихъ голландскихъ пейзажистовъ. 1) Яковъ 
Р., сынъ Исаака Р.; 2) Саломонъ Р. — дядя 
Якова Р. и отецъ 3) другого Як. P. 1) Яковъ Р. 
родился, какъ показали новыя розысканія 
Бредіюса, въ 1628 или 1629 г. въ Гарлемѣ отъ 
перваго брака Исаака Р., фабриканта рамъ. 
Этотъ Р. былъ самый знаменитый изъ гол
ландскихъ пейзажистовъ всѣхъ временъ. Пер
выя познанія въ живописи онъ пріобрѣлъ, 
можетъ быть, отъ своего дяди, Саломона Р. 
Во всякомъ случаѣ, Як. Р. уже въ очень 
молодомъ возрастѣ обнаружилъ талантъ, скоро 
окрѣпшій,— такъ какъ извѣстны 2 гравюры и 

2 картины, которыя Як. Р. исполнилъ, имѣя 
всего 17 или 18-ти лѣтъ отъ роду. Обстоятель
ства его жизни намъ неизвѣстны, но досто
вѣрно, что его талантъ не былъ надлежаще 
оцѣненъ его современниками, что картины 
его не были въ цѣнѣ, и что поэтому Як. Р. 
провелъ жизнь въ нуждѣ и умеръ, какъ бѣд
някъ, въ общественной больницѣ, въ 1682 г. 
Составленъ списокъ 344 картинъ Р. (въ ка
талогѣ Смита), въ томъ числѣ —до 75 мор
скихъ видовъ, но слѣдуетъ полагать, что ны
нѣ извѣстно картинъ Як. Р. уже значитель
но больше этого числа. Темы для своихъ 
произведеній Як. Р. бралъ большею частью 
въ окрестностяхъ Гарлема и вообще въ Гол
ландіи, но извѣстно, кромѣ того, довольно 
много его картинъ изъ норвежской природы, 
изображающихъ обыкновенно водопады. Такъ 
какъ современникъ Як. Р., Эвердингенъ, обык
новенно изображалъ также норвежскіе виды, 
то это дало поводъ считать Яле. Р., безъ до
статочнаго на то основанія, ученикомъ Эвер- 
дингена. Во всякомъ случаѣ, Як. Р. въ изо
браженіи водопадовъ выше Эвѳрдингена, но 
еще выше—картины Р., которыхъ темы взяты 
изъ родной ему голландской природы. Песча
ныя дюны, поросшія кустарникомъ, лѣсъ на 
болотѣ, дороги и тропинки въ лѣсу и полѣ— 
вотъ сюжеты картинъ Я. Р., проникнутыхъ глу
бокимъ чувствомъ природы. Небо въ его кар
тинахъ всегда покрыто облаками или тучами; 
свѣтъ не падаетъ яркими пятнами, листва 
деревьевъ и кустарниковъ часто—бурая, ко
ричневая, если же зеленая, то весьма сдер
жанныхъ, скромныхъ тоновъ, какъ и вообще 
у всѣхъ пейзажистовъ его періода. Гамма 
такихъ тоновъ въ картинахъ Як. Р. особенно 
содѣйствуетъ выраженію любимаго его на
строенія — меланхолическаго. Новѣйшіе пей
зажисты нерѣдко превосходятъ Р, въ нату
рализмѣ, но глубина созерцанія остается за 
Р.; въ изображенія самыхъ простыхъ мѣстно
стей онъ влагалъ чувство. Его произведенія— 
картины, не этюды. Замѣчательно, что онъ 
создавалъ свои картины по этюдамъ, дѣлан
нымъ съ природы только карандашомъ, тушью 
или бистромъ, и рѣдко тронутымъ красками. 
Як. Р. былъ также отличный маринистъ, пре
восходно выражавшій движеніе волнъ и обла
ковъ. Въ своихъ морскихъ картинахъ онъ 
выражалъ тотъ ужасъ', который внушало море 
голландцамъ, ограждавшимся отъ него цѣлые 
вѣка плотинами. Картинами Як. Р. дорожатъ 
всѣ музеи, гдѣ онѣ находятся. Эрмитажъ въ 
Петербургѣ владѣетъ 13 картинами Р., изъ 
которыхъ 2 — норвежскіе виды; особеннаго 
упоминанія заслуживаютъ: «Болото» (.№ 1136), 
одна изъ лучшихъ картинъ Я. Р. вообще, «До
рога съ колеями и рытвинами» (№ 1139) и 
«Группа деревьевъ при дорогѣ съ отдыхаю
щимъ путникомъ» (№ 1144). Также богата 
картинами Як. Р. и дрезденская галлерея; изъ 
нихъ назовемъ: «Еврейское кладбище», «Лѣсъ 
при водѣ» (охота на оленя), «Дорога въ лѣсу» 
(съ фиг. Берхема). Лувръ славится картиною 
«Кустарникъ на дюнахъ»; другая картина, т. 
же, «Прибой къ плотинамъ» сильно повреж
дена. Вообще многія изъ картинъ Р., къ сожа
лѣнію, сильно потемнѣли. Онъ рѣдко писалъ 
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фигуры самъ, но обращался за помощью къ 
другимъ художникамъ, изъ которыхъ нѣкото
рые, въ особенности Берхемъ, только портили 
своими кричащими, въ красочномъ отношеніи, 
вставками общее впечатлѣніе пейзажа. Соб
ственныя же его фигуры, неловкія, не броса
лись, по крайней мѣрѣ, въ глаза. 2) Р. Сало
монъ, дядя предыдущаго (род. около 1600 г., 
ум. 1670); учителя его неизвѣстны, но вліяніе 
на него ванъ-Гойена и, отчасти, Исаіи ванъ- 
де-Вельде очевидно, такъ какъ первыя его 
картины 1631—34 гг. очень похожи на кар
тины ванъ-Гойена и по мотивамъ, и по тех
никѣ живописи. Потомъ, впрочемъ, Саломонъ 
Р. въ красочности и колоритности сильно 
ушелъ впередъ сравнительно съ ванъ-Гойеномъ, 
перешедшимъ мало-по-малу почти въ однотон
ность. Лучшія произведенія Саломона Р. от
носятся къ 1650—60 гг., а затѣмъ онъ стано
вится менѣе гармониченъ и техника его гру
бѣетъ. Сюжеты его были подобны Гойенов- 
скимъ — деревни и села на берегахъ рѣкъ и 
каналовъ; но онъ давалъ деревьямъ большее 
значеніе въ картинахъ,. чѣмъ Гойѳнъ. Въ отли
чіе отъ Як. Р., Саломонъ хорошо изображалъ 
фигуры и часто располагалъ ихъ группами, 
соотвѣтственно требованіямъ обстановки его 
деревенскихъ пейзажей. Онъ писалъ также и 
зимніе пейзажи; вообще же всѣ его темы взяты 
изъ голландской природы. Картины Саломона 
Р. немногочисленны: лучшія изъ нихъ «Роз
дыхъ» (1660 г., въ амстердамскомъ національ
номъ музеѣ), «ІеВас», въ музеяхъ брюссель
скомъ (1647) и антверпенскомъ (1657). Въ 
Луврѣ нѣтъ картинъ Сал. Р., но онѣ имѣются 
въ музеяхъ въ Берлинѣ, Мюнхенѣ, Роттерда
мѣ, Франкфуртѣ, а также у нѣкоторыхъ част
ныхъ лицъ. 3) Яковъ Р. (j-1681), сынъ Сало
мона Р., выбиралъ мотивы, подобные мотивамъ 
своего знаменитаго двоюроднаго брата, но сто
итъ значительно ниже того, какъ въ общемъ 
по настроенію и тонамъ, такъ и въ частно
стяхъ—особенно въ рисункѣ и живописи де
ревьевъ. Изъ его картинъ лучшая находится 
въ Роттердамскомъ музеѣ («Лѣсистый пей
зажъ»); въ кассельскомъ музеѣ—«Опушка лѣ
са». Фигуры въ одной изъ его картинъ писаны 
рукою Адріана ванъ-де-Вѳльде. Ѳ. П.

Рюисъ (Хуанъ Ruiz) — выдающійся ис
панскій поэтъ XIV в., священникъ, обыкно
венно называемый пресвитеромъ Гитскимъ. 
Между 1337 и 1350 гг. онъ былъ, по повелѣ
нію архіепископа толедскаго, заключенъ въ 
тюрьму и вѣроятно во время этого заточенія 
написалъ свои «Poesías», которыя онъ самъ 
называетъ «Libro de buen amor». Это произ
веденіе заключаетъ въ себѣ около 7000 сти
ховъ, раздѣленныхъ на четырехстишія. Поэма 
начинается молитвой къ Богу; затѣмъ слѣ
дуетъ прологъ въ прозѣ, въ которомъ авторъ 
стремится выяснить нравственное направле
ніе своихъ поэмъ. Самыя поэмы, весьма раз
нообразныя по содержанію, но искусно свя
занныя одна съ другою, состоятъ изъ ряда 
разсказовъ, заключающихъ въ себѣ черты изъ 
жизни самого автора (главнымъ образомъ—лю
бовныя приключенія) и переплетающихся съ 
аллегоріями, апологами, баснямп п т. д., ко
торыя, впрочемъ, служатъ лишь покровомъ 

для дѣйствительныхъ фактовъ. Однимъ изъ 
главныхъ дѣйствующихъ лицъ поэмъ является 
повѣренная и посредница во всѣхъ любовныхъ 
интригахъ автора, по имени Уррака; этотъ 
типъ весьма часто встрѣчается впослѣдствіи 
въ испанскихъ драмахъ. Поэзія Р. отличается 
естественностью и живостью тона; въ ней пре
обладаетъ сатирическій духъ, съ примѣсью 
добродушнаго юмора; авторъ указываетъ на 
испорченность римскаго двора, на вредное влія
ніе денегъ. Бъ нѣкоторыхъ мѣстахъ поэзія Р. 
полна величія и нѣжности, напр. въ стихотво
реніи «О смертп»; иногда его стихи проник
нуты духомъ истинно католической наболшс- 
сти, напр. въ гимнахъ Богородицѣ. Повѣство
вательныя части поэмъ изложены 14-ти-слож- 
ными александрійскими строфами, а осталь
ныя—не менѣе, чѣмъ 18 различными размѣ
рами; такимъ образомъ, сочиненіе Р. даетъ 
настоящее собраніе образцовъ древне-испан
ской ритмики. «Poesías» Р. впервые были 
изданы Санчесомъ (Sanchez), въ «Colección de 
poesías castellanas anteriores al siglo XV» 
(т. 4, Мадридъ, 1790; изданіе неполное), за
тѣмъ вновь напечатаны Охоа (Пар., 1842) п 
въ «Biblioteca de autores españoles» (т. 57, 
Мадридъ, 1864).

Ріо iíоб рукъ (Іоганнъ Ruysbroek, 1293— 
1381) - извѣстный мистикъ; состоялъ вика
ріемъ церкви св. Гудулы въ Брюсселѣ, за
тѣмъ удалился въ августинскій монастырь 
Грунендалъ, близъ Ватерлоо, и сдѣлался его 
настоятелемъ. Мистика Р. выражалась съ одной 
стороны въ порицаніи церковной обрядности 
и ханжества, съ другой — во внутреннемъ 
устройствѣ монастыря на подобіе братства 
апостольскихъ временъ. Подъ вліяніемъ Р. 
Гергардъ Гротъ основалъ свое братство общей 
жизни. Р. былъ извѣстенъ подъ именемъ «Doc
tor ecstaticus». Сочиненія Р. написаны частью 
на латинскомъ, частью на фламандскомъ яз.; 
главнѣйшія изъ нихъ—«De vera conteinpla- 
tione» и «De septem gradibus amoris». Нѣмец
кій переводъ сочиненій P. сдѣланъ Арноль
домъ (Оффенбахъ, 1701). Ср. Engelhardt, «Ri
chard von St.-Victor und Johannes Ruysbroek» 
(Эрланг., 1838); К. Schmidt, «Etude sur Jean 
R.» (Страсбургъ, 1859); Otterloo, «Joh. R.» 
(Амстердамъ, 1874).

Рюіітерь или Рейтеръ (Михаилъ Адрі- 
ансзонь de Ruyter, 1607—76)—голландскій ад
миралъ. 11 лѣтъ отъ роду былъ уже юнгой на 
кораблѣ; въ 1635 г., будучи капитаномъ, ходилъ 
въ Гренландію, затѣмъ съ торговыми цѣлями нѣ
сколько разъ былъ въ Бразиліи; въ 1642 г., во 
время войны голландцевъ, въ союзѣ съ порту
гальцами противъ Испаніи, Р. командовалъ 
голландскимъ флотомъ и при С.-Винцентѣ при
нудилъ къ отступленію значительно сильнѣй
шаго врага. Затѣмъ Р. удачно велъ борьбу съ 
варварійскими пиратами. Когда въ 1652 г. воз
никла война съ Англіей, Р., съ голландскимъ 
Злотомъ, отправился къ берегамъ Англіи, у 

лимута вступилъ въ бой съ англійскимъ фло
томъ, состоявшимъ подъ начальствомъ адми
рала Эскью, и принудилъ его отступить, не 
потерявъ ни одного корабля, между тѣмъ какъ, 
англичане лишились 3 кораблей и 1500 сол
датъ; затѣмъ, однако, Р. долженъ былъ уда- 
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литься, такъ какъ къ англичанамъ прибыли 
подкрѣпленія. Въ слѣдующемъ году Р. участво
валъ въ военныхъ дѣйствіяхъ адмирала Тром
па. Дальнѣйшая дѣятельность Р. была напра
влена главнымъ образомъ на истребленіе мор
скихъ разбойниковъ въ Средиземномъ морѣ; 
одно имя его наводило страхъ на пира
товъ. Въ 1665 г. Р. былъ назначенъ главнымъ 
начальникомъ флота въ войнѣ противъ англи
чанъ, въ слѣдующемъ году трижды разбилъ 
непріятельскій флотъ у береговъ Англіи, а въ 
1667 г. совершилъ набѣгъ въ устье р. Темзы, 
истребилъ множество кораблей и навелъ страхъ 
на самый Лондонъ. Въ 1672 г. Р., будучи 
"уже адмираломъ, начальствовалъ флотомъ изъ 
70 кораблей противъ соединенныхъ силъ фран
цузовъ и англичанъ и одержалъ значительную 
побѣду при Солебаѣ (Solebai), а въ слѣдую
щемъ году имѣлъ нѣсколько удачныхъ столк
новеній съ герцогомъ д’Эстре. Посланный въ 
1675 г. въ Средиземное море на помощь ис
панцамъ, Р. освободилъ изъ плѣна 30 венгер
скихъ реформатскихъ священниковъ, которые 
томились на неаполитанскихъ галерахъ. 29 
апрѣля 1676 г., съ небольшими силами, атта- 
ковалъ многочисленный флотъ французскаго 
адмирала Дюкена въ Катанскомъ заливѣ, былъ 
раненъ въ обѣ ноги и въ тотъ же день умеръ. 
Ему поставлены памятники въ Амстердамѣ, 
Флиссингенѣ и Дебречинѣ. Ср. Brandt, «Leven 
van de В.» (Амстердамъ, 1687; франц, пер., 
1690); Klopp, «Admiral de В.» (2 изд., Ганно
веръ, 1858); Grinnell-Milne, «Life of Lieute
nant-Admiral de R.» (Л., 1897).

Рюишъ (Фредерикъ Ruysch, 1638—1731) 
— знаменитый голландскій анатомъ, изучалъ 
медицину въ Лейденѣ; съ 1665 г.—профессоръ 
анатоміи, а съ 1685 г. и ботаники въ Амстер
дамѣ. Р. обработалъ ученіе о лимфатическихъ 
сосудахъ; всемірную извѣстность получилъ его 
способъ сохранять анатомическіе препараты 
и бальзамировать трупы, посредствомъ такъ 
назыв. liquor balsamicus, а также неизвѣстный 
въ настоящее время способъ наполнять тон
кіе кровеносные сосуды затвердѣвающей жид
костью. Р. основалъ первый, послѣ музея Ворма 
й Бартолина въ Даніи, анатомическій музей. 
Петръ Великій, будучи въ Амстердамѣ въ 
1698 г., весьма часто посѣщалъ анатомическій 
театръ Р.; разсказываютъ, что въ первое свое 
посѣщеніе царь былъ такъ пораженъ при видѣ 
трупа ребенка, который сохранился такъ хо
рошо, что казался живымъ и съ улыбкой на 
устахъ,—что не могъ воздержаться, чтобы 
не поцѣловать его. Лотомъ царь много разъ 
возврашался къ Р., запросто обѣдалъ съ нимъ 
п присутствовалъ на его лекціяхъ: ходилъ съ 
нимъ въ госпиталь св. Петра, гдѣ для этого 
была продѣлана особая дверь, чтобы избавить 
царя отъ взглядовъ любопытной толпы. Петръ I 
поддерживалъ сношенія съ Р. и позже: такъ, 
въ 1701 г. онъ послалъ Витзеку нѣсколько 
экземпляровъ яшерпцъ и червей, съ условіемъ, 
чтобы половина изъ нихъ была отдана Р.; 
послѣдній, въ благодарность, послалъ царю 
нѣсколько рѣдкихъ экземпляровъ животныхъ 
восточной п западной Индіи и въ письмѣ 
надавалъ царю наставленія, какъ червяковъ 
кормить листьями, какъ прокалывать бабочекъ 

и т. д., и просилъ прислать изъ Москвы ба
бочекъ и гадинъ и изъ Азова разныхъ звѣрь
ковъ и рыбъ. Во время второго заграничнаго 
путешествія царь купилъ въ 1717 г. анато
мическій кабинетъ Р. за 50000 флориновъ; Р. 
также сообщилъ Петру свой удивительный 
способъ бальзамированія труповъ, который 
раньше хотѣлъ продать Арескину за 50000 
флор.; хотя способъ былъ сообщенъ царю по 
секрету, но Петръ передалъ его Блюментро- 
сту, послѣдній—Шумахеру, а этотъ—лейбъ-ме
дику Ригеру, который, покинувъ Россію, рас
публиковалъ его въ «Notitia rerum naturalium» 
(статья Animal). Находящіеся въ музеѣ ака
деміи наукъ въ Петербургѣ препараты, при
готовленные Р., превосходно сохранились до 
настоящаго времени. Часть коллекцій Р. про
далъ польскому королю Станиславу, который 
ихъ подарилъ виттенбѳргскому университету. 
Главныя сочиненія Р.: в Opera anatomico-me- 
dico-ctirurgica» (Амет., 1737, 4 т.), «Thesau
rus anatomicus octavus» (Амет., 1709). Ср. 
Schreiber, «Historia vitae et meritorum Fride- 
rici Ruysch» (Амет., 1732).

Рюккертъ (Генрихъ Rükkert, 1823— 
75)—нѣмецкій историкъ и изслѣдователь гер
манскихъ древностей, сынъ Фридриха Р.; былъ 
профессоромъ, въ Іенѣ и Бреславлѣ. Важнѣй
шія изъ соч. Р.: «Annalen der deutschen Ge
schichte» (Лпц., 1850; 2 изд. подъ заглавіемъ 
«Deutsche Geschichte», 1861, дополн. 1873), 
«Geschichte des Mittelalters» (Штуттг., 1853), 
«Geschichte der Neuzeit» (ib., 1854), «Allge
meine Weltgeschichte» (съ Флеглеромъ, ib., 
1861), «Lehrbuch der Weltgeschichte in orga
nischer Darstellung» (Лпц, 1857), «Kulturge
schichte des deutschen Volkes in der Zeit des 
Uebergangs aus dem Heidentum in das Chris
tentum» (ib„ 1853—54); «Geschichte der neu
hochdeutschen Schriftsprache» (Кведлинбургъ, 
1875). Послѣ его смерти изданы его «Entwurf 
einer systematischen Darstellung der schlesi
schen Mundart in Mittelalter» (Падерб., 1878) 
и «Kleine Schriften» (1877). Ср. A. Sohr, «Hein
rich R. in seinem Leben und Wirken» (Вейм. 
1880).

Рюккертъ (Фридрихъ Rückert, 1788 — 
1866)—нѣмецкій поэтъ и ученый, проф. вост, 
литературы въ эрлангѳнскомъ и бѳрл. унив. Въ 
1814 г. впервые обратилъ на себя внима
ніе книжкою стихотвореній, проникнутыхъ пат
ріотическимъ духомъ — «Geharnischte Son- 
netten»; въ 1817 г. выпустилъ сбоникъ «Der 
Kranz der Zeit»; въ 1822 г. — «Oestliche Ro
sen», въ 1823—«Der Liebesfrühling»; въ 1836 
г. напечаталъ обширное сочиненіе «Die Weis
heit der Brahmanen» (6 т.). Раннія произ
веденія Р. оставляли желать многаго и со 
стороны формы, и со стороны содержанія; но 
позже онъ сталъ писать красивые, звучные 
и выразительные стихи, какихъ немало, напр., 
въ «Liebesfrühling», гдѣ онъ воспрсизводитъ 
исторію своей любви, въ «Griechische Tageszei
ten» и др. Стихи давались ему вообше очень 
легко; это имѣло свою дурную сторону, потому 
что пріучило его слишкомъ быстро создавать 
свои произведенія, не всегда задумываясь 
надъ тѣмъ, есть ли у него что сказать чи
тателю—и изъ-подъ его пера выходили иногда 
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безсодержательныя, блещушія только изяще
ствомъ формы стихотворенія. Весьма велико 
значеніе Р. какъ неутомимаго переводчика, 
вдохновленнаго примѣромъ Гердера и Гете и 
задавшагося цѣлью познакомить нѣмецкую 
публику съ произведеніями восточныхъ ли
тературъ. Его переводы или передѣлки «Наля 
и Дамаянти» (1845), «Рустема и Зораба» 
(1846), «Превращеній Абу-Саида» (1844), «Га- 
маза» (1846) не утратили значенія и въ 
наши дни. Многія оригинальныя стихотво
ренія Р., особенно любовныя, также имѣ
ютъ, мѣстами, восточную окраску и выдаютъ 
свое близкое родство съ арабскими или пер
сидскими «газелями», «налъ и Дамаянти» 
и «Рустемъ и Зорабъ» переведены Жуков
скимъ съ нѣмецкаго перевода Р. Сочиненія 
Р. изданы въ 1867—69 гг. (12 томовъ). Ср. 
Fortlage, «R. und seine Werke» (Франкф., 
1867); C. Beyer, («Friedrich R., ein biogra
phisches Denkmal» (Франкф., 1868); его же, 
«Neue Mittheilungen über R.» (Лпц., 1873); 
Boxberger, «R. Studien» (Гота, 1878). Ю. В.

Рюле фонъ Лмліенштериъ(Іоганъ- 
Яковъ-Оттонъ-Августъ Rühle ѵ. Lilienstern)— 
прусск. генералъ-лейтенантъ и военный пи
сатель (1780—1847). Написалъ: «Bericht eines 
Augenzeugen von dem Feldzuge der 1806 un
ter Fürst Hohenlohe gestandenen Truppen» 
(анонимно, 2 изд. Тюб., 1809), «Reise eines 
Malers mit der Armee, 1809» (анонимно, Py- 
дольштадтъ, 1810 -11), «Vom Kriege» (Франкф., 
1814), «Handbuch für den Offizier» (анонимно, 
Берл., 1817—18); издалъ превосходную «Ого- 
by drogr. Karte von Sachsen» (Дрѳзд. 1819). 
Ср. «General-Lieutenant R. v. Lilienstern» 
(въ «Beihefte zum Militär-Wochenblatt», Берл., 
1847).

Рюль (Иванъ Ѳедоровичъ, f 1847)—лейбъ- 
медикъ, инспекторъ мед. части учрежденій 
имп. Маріи, д-ръ медицины и хиругіи. Вос
питывался въ хирургическомъ институтѣ и 
въ 1787 г. былъ сдѣланъ ординаторомъ Обу
ховской больницы. Въ 1798 г. гофъ-хирургъ 
при государѣ; въ 1823 г. лейбъ-медикъ. Р. 
внесъ капиталъ для выдачи процентовъ луч
шимъ ученикамъ, выпускаемымъ изъ фельд
шерской школы. Изобрѣлъ особенную искус
ственную ногу и напечаталъ «Фармакопею 
для руководства врачамъ» (1824).

Рюльеръ (Клодъ Карломанъ de Rul- 
hière, 1735—91)—французскій историкъ, членъ 
франц, акд.; служилъ въ гвардейскихъ жандар
махъ и участвовалъ въ семилѣтней войнѣ, по
томъ перешелъ на дипломатическую службу и 
въ 1760 г. сопровождалъ французскаго послан
ника, барона Бретеля, въ С.-Петербургъ, въ ка
чествѣ секретаря посольства и пробылъ тамъ 
15 мѣсяцевъ; позже состоялъ при департа
ментѣ иностранныхъ дѣлъ въ качествѣ поли
тическаго писателя. Находясь въ Россіи въ 
эпоху царствованія Петра III и событій, со
провождавшихъ вступленіе на престолъ Ека
терины II, Р. пользовался своими свѣтскими 
связями, чтобы узнавать все происходившее 
вокругъ него, и черезъ нѣсколько лѣтъ по воз
вращеніи въ Парижъ составилъ о переворотѣ 
1762 г. книгу, которую хотя и не печаталъ, 
по читалъ въ парижскихъ салонахъ. Когда из

вѣстіе о сочиненіи Р. дошло до императрицы, 
Екатерина II поручила русскому посланнику 
въ Парижѣ пріобрѣсти рукопись отъ Р.; но 
единственнымъ результатомъ переговоровъ бы
ло обязательство Р. не печатать своего со
чиненія до смерти его и императрицы. Напе- 
чатанное ¡подъ заглавіемъ: «Histoire ou anecdo
tes sur la révolution de Russie en 1762» (Пар., 
1797), оно не имѣло никакого успѣха; это— 
памфлетъ, усѣянный скандальными анекдотами 
и переполненный ошибками, преувеличеніями 
и баснями. Ббльшеѳ значеніе имѣетъ сочи
неніе P.: «Histoire de l’anarchie de Pologne et 
du démembrement de cette république» (изд. 
Дону, 1807; 4 изд., 1862), которое онъ написалъ 
для дофина, будущаго Людовика XVI; этому 
труду Р. посвятилъ 22 года и ѣздилъ для соби
ранія матеріаловъ въ Польшу; изложеніе со
бытій доведено лишь до 1670 г. Другія соч. 
P.: «Eclaircissements historiques sur les causes 
de la révocation de l’édit de Nantes» (П.. 
1788), «Portrait du comte de Vergennes», 
«De l’action de l’opinion sur les gouverne
ments», «Les disputes» (сатирическая поэма, 
которую Вольтеръ цѣликомъ помѣстилъ въ 
своемъ философскомъ словарѣ), «Les jeux de 
main» (собраніе стихотвореній Р.). Его «Oeuv
res complètes» изданы въ Парижѣ въ 1819 г. 
Ср. Lefevre-Deumier, «Célébrités d’autrefois» 
(Пар., 1853); M. Tourneux, «Les indiscrétions 
de Rulhière» (въ «Revue de Paris», 1894, № 7); 
Бильбасовъ, «P. и Екатерина II» («Исторѣ 
Вѣсти.», 1894, № 8).

Рюльманъ (Антонъ Антоновичъ, 1842 — 
96) —врачъ, образованіе получилъ въ мѳд,- 
хирург. академіи. Свою врачебную дѣятель
ность началъ въ саратовскомъ земствѣ, за
тѣмъ служилъ въ Обуховской больницѣ въ 
Петербургѣ, послѣ чего въ теченіе двухъ 
лѣтъ изучалъ за границей болѣзни гортани, 
носа и уха. Диссертацію: «Изслѣдованія о 
совмѣстномъ дѣйствіи гортанныхъ мышцъ при 
нѣкоторыхъ, часто встрѣчаемыхъ положеніяхъ 
гортани», написанную въ лабораторіи Брюкке, 
защитилъ въ воен.-мед. академіи въ 1876 г. 
Р. былъ въ СПб. извѣстенъ, какъ одинъ изъ 
лучшихъ спеціалистовъ по болѣзнямъ горта
ни, носа и уха.

Рюмелшвъ (Gustav v. Rümelin)—из
вѣстный нѣмецкій писателъ (1815 — 89). Въ 
1848 г. засѣдалъ въ германскомъ національномъ 
собраніи во Франкфуртѣ па Майнѣ; читалъ 
философію и статистику въ Тюбингенѣ, былъ 
директоромъ департамента по церковнымъ и 
школьнымъ дѣламъ и директоромъ стати
стико-топографическаго бюро въ Штуттгартѣ. 
При его участіи былъ изданъ этимъ учреж
деніемъ большой статистическій трудъ: «Das 
Königreich Würtenberg. Eine Beschreibung 
von Land, Volk und Staat» (1863, 2-е изд. 
1884). Большое значеніе имѣетъ собраніе его 
рѣчей и статей: «Reden und Aufsätze» 
(1875 и 1881). Въ качествѣ философа Р. яв
ляется эссэистомъ; по богословскимъ вопро
самъ высказывается какъ противъ ортодок
сальныхъ ученій, такъ и противъ крайностей 
раціонализма; въ статьяхъ по школьной по
литикѣ присоединяется къ предложенной еще 
А. Смитомъ системѣ всеобщаго школьнаго 
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обученія, по которой послѣднее должно яв
ляться обязательнымъ до пріобрѣтенія всѣмъ 
населеніемъ извѣстнаго минимума знаній. 
Особенно большія услуги Р. оказалъ наукѣ 
въ качествѣ статистика; его слѣдуетъ считать 
самымъ выдающимся теоретикомъ послѣ Кет- 
лэ. Выдающіеся новѣйшіе статистики, напр. 
А. Вагнеръ, Э. Энгель, Ю. Янс онъ, могутъ 
быть названы его учениками. Положенія Р. 
относительно понятія и задачъ статистики 
изложены, главнымъ образомъ, въ двухъ стать
яхъ: «Zur Theorie der Statistik» (вошли въ 
составъ его «Reden und Aufsätze», 1875), 
1863 и 1874 гг. Послѣдняя статья переведена 
на русскій яз. подъ редакціей проф. Янсона, 
подъ загл.: «Замѣтка по теоріи статистики», 
(въ сборникѣ: «Исторія и теорія статистики 
въ монографіяхъ», 1879). По мнѣнію Р., ста
тистику, какъ науку, не слѣдуетъ смѣшивать 
съ статистическимъ методомъ; первая должна 
быть разсматриваема какъ одна изъ отрас
лей соціальныхъ наукъ, статистическій же 
методъ, который правильнѣе было - бы на
звать численнымъ, относится къ области 
логики. Этимъ методомъ могутъ пользо
ваться всѣ эмпирическія науки, занимаю
щіяся изученіемъ группъ сходныхъ пред
метовъ и явленій, въ тѣхъ случаяхъ, когда 
методъ индукціи оказывается недостаточнымъ, 
Объединять всѣ отрасли различныхъ наукъ, 
пользующіяся численнымъ методомъ, въ одну 
науку неправильно; въ основѣ научной клас
сификаціи должно лежать вещественное разли
чіе или сходство объектовъ, а не логическіе 
методы изслѣдованія. Правда, численный ме
тодъ является существеннымъ и необходи
мымъ орудіемъ статистики, какъ соціальной 
науки, но только потому, что она имѣетъ дѣло 
съ измѣнчивыми явленіями, съ понятіями со
бирательными и групповыми; пользуется она 
имъ своеобразно, стремясь съ помощью его 
получить изъ массы фактовъ признаки группъ, 
въ численныхъ отраженіяхъ. Р. установилъ 
дѣленіе статистики на техническую и опи
сательную, а послѣдней — на статистику на- 
5одонаселѳнія, хозяйственную и культурную, 

ругіе труды Р. по статистикѣ (кромѣ мно
жества статей въ «Deutsche Rundschau»): 
«Die Hauptergebnisse der Berufszählung vorn 
5 Juni 1882» (1883), «Die Bevölkerungsstati
stik d, Königreichs VVürtemberg» (1884), статья 
«Die ßevötkeruugslehre» во 2 изд. «Schönberg’s 
Handb. d. Polit. Oekonomie». Въ нѣмецкой ли
тературной критикѣ Р. занялъ видное мѣсто 
своими «Shakespeare-Studien» (1875—81). Эта 
работа появилась въ ту пору, когда въ нѣмец
кой шекспировской критикѣ царили теоріи 
Гервинуса, который хотѣлъ сдѣлать' изъ ве
ликаго драматурга «учителя жизни», нравствен
наго вождя человѣчества, считалъ его сочи
ненія нагляднымъ проявленіемъ принципа «по
этической справедливости», находилъ внут
ренній, скрытый смыслъ даже въ явно вто
ростепенныхъ деталяхъ его трагедій, приписы
валъ ему сложное міросозерцаніе, цѣлый ко
дексъ идей—религіозныхъ, моральныхъ и по
литическихъ,—наконецъ, содѣйствовалъ раз
витію безусловнаго, доходящаго до фанатиз
ма преклоненія передъ Шекспиромъ, тормо

зившаго всестороннее и основательное изу
ченіе его творчества. Книга Рюмелина имѣ
ла отрезвляющее значеніе; высоко ставя 
Шекспира, хорошо зная его произведенія, 
признавая и заслуги Гервинуса, какъ его 
истолкователя, Р. возстаетъ противъ край
ностей и преувеличеній, которыми отлича
лись порою теоріи Гервинуса, доказываетъ 
необходимость спокойнаго, трезваго отноше
нія къ великому драматургу, считаетъ совер
шенно недопустимымъ приписываніе ему того 
міросозерцанія, которое, въ значительной сте
пени, является продуктомъ нашихъ дней или 
отраженіемъ печальнаго, раздробленнаго со
стоянія, въ которомъ еще недавно находилась 
Германія. Р. не соглашается со взглядомъ на 
Шекспира, какъ учителя нравственности, уже 
по тому одному, что мы почти ничего не зна
емъ объ его жизни. Мы должны—утверждаетъ 
онъ—разсматривать и изучать Шекспира не 
только какъ мірового, обще-человѣческаго пи
сателя, но и какъ сына своего вѣка и члена 
извѣстнаго общества, которое не могло не ока
зать на него вліянія. Нѣкоторыя преувеличе
нія, парадоксы, даже фактическія ошибки Р., 
увлекавшагося теоріями реалистической шко
лы и иногда слишкомъ склоннаго рѣшительно 
все сводить къ воздѣйствію среды и эпохи, 
нѣсколько подорвали авторитетъ его крити
ки, въ которой все же найдется много спра
ведливаго и мѣткаго и которая въ свое время 
явилась необходимымъ противовѣсомъ одно
стороннему, недостаточно объективному на
правленію шекспировской критики. Ср. Н. И. 
Стороженко, «Шекспировская критика въ Гер
маніи» («Вѣстникъ Европы», 1869, октябрь); 
Sigwart, «Gedächtnissrede auf G. v. Rümelin» 
(Тюбингенъ, 1889); Blenck, «Nekrolog Rüme- 
lin’s» (въ «Zeitschr. des Konigl. preuss. statist. 
Bureaus», 1889).

Рншкеръ (Carl-Lüdwig-Christian Вііш- 
ker, 1788—186?)—астрономъ. По окончаніи 
образованія долженъ былъ, вслѣдствіе войны, 
бѣжать изъ родины (Пруссія) въ Гамбургъ, 
затѣмъ въ Англію. Тамъ поступилъ на мор
скую службу и участвовалъ въ войнѣ съ 
французами; былъ учителемъ мореходнаго 
искусства. Въ 1817 г. вышелъ въ отставку и 
получилъ мѣсто директора навигаціонной 
школы въ Гамбургѣ; написалъ «Handbuch der 
Scbifffahrtskunde (1820), выдержавшую много 
изданій. По приглашенію Th. Brisbane занялъ 
мѣсто наблюдателя въ его частной обсерва
торіи въ Paramatta, близъ Сиднея. Наблюденія 
Р. послужили матеріаломъ для каталога 7385 
южныхъ звѣздъ,такъ наз. «Brisbane Catalogue», 
1835 г. Въ 1831 г. Р. вернулся въ Европу и 
получилъ мѣсто директора Гамбургской об
серваторіи. Результатомъ его дѣятельности 
былъ каталогъ: «Mittlere Oerter von 12000 Fix
sternen für 1836» и большой рядъ статей въ 
«Astronomische Nachrichten». Выйдя въ от
ставку, поселился въ Лиссабонѣ, гдѣ п умеръ. 
Мѣсто директора Гамбургской обсерваторіи 
занялъ его сынъ, Георгъ-Фридрихъ-Вилъгелъмъ 
(род. въ 1832 г.).

Рюипель (Wilhelm-Peter-Eduard-Simon 
Büppel, 1794—1884)—нѣмецкій путешесгвен- 
никъ Сначала занимался торговлей, но съ



Рюриковичи 509

1817 г. сталъ путешествовать, начавъ съ Ита
ліи, Египта и Синайскаго полуострова, что и 
описалъ въ «Fundgruben d. Orients» (Вѣна, 
1818). Въ 1822—37 г. изъѣздилъ Нубію, Сен- 
нааръ, Кордофанъ и Аравію, вывезъ оттуда 
массу географическаго, этнографии, и есте
ственно-научнаго матеріала и обнародовалъ: 
«Reisen in Nubien, Kordofan u. d. Peträischen 
Arabien» (Франкф., 1829), «Atlas zur Reise 
im nördl, Afrika» (часть I, зоологія, 20 вып., 
Франкф., 1826—31) и еще много мелкихъ есте
ственно-историческихъ статей. Третье боль
шое путешествіе Р. совершилъ черезъ Еги
петъ въ Абессинію (1830 —1834), собравъ бога
тыя коллекціи по естествознанію, географіи, ар
хеологіи и исторіи страны, которыя и описалъ 
въ «Neue Wirbelthiere zur Fauna Abyssiniens 
gehörig» (13 вып., Франкф., 1835—40), «Rei
se in Abyssinien» (Франкфуртъ, 1838—40) и 
«Syst. lieber, d. Vögel Nord- u. Ostafrikas» 
(Франкф., 1845). За свои труды Р. награ
жденъ лонд. географ, обществомъ большою зол. 
медалью. Въ 1850 г. опять ѣздилъ въ Египетъ. 
Свои коллекціи Р. пожертвовалъ въ Зенкен- 
бергскій музей во Франкфуртѣ и въ тамош
нюю городскую публичную библіотеку. Часть 
ихъ (монеты) описана въ «Archiv f. Frank
furts Gescbichie u. Kunst». Г. Я.

Рюриковичи-русскійкняжескій родъ, 
раздробившійся съ теченіемъ времени на мно
жество вѣтвей. Развѣтвленіе начинается съ 
Владиміра Св., при чемъ прежде всѣхъ отдѣ
ляется линія князей Полоцкихъ, потомковъ 
Изяслава Владиміровича. По смерти Ярослава 
Мудраго (1054) его потомство дробится на 
вѣтви, изъ которыхъ наибольшее значеніе 
пріобрѣтаетъ потомство его второго сына — 
Святослава и третьяго—Всеволода. Святосла
вичи распадаются на линіи Давидовичей Чер
ниговскихъ,' Ольговичей Новгородъ - Сѣвер
скихъ и Ярославичей Муромо-Рязанскихъ; 
Всеволодовичи — или, собственно, Мономахо- 
вичп—на линіи Изяславичей Волынскихъ (впо
слѣдствіи п Галицкихъ), Ростиславичей Смо
ленскихъ и Юрьевичей (или Георгіевичей) 
Суздальскихъ (отъ Юрія Долгорукаго). Послѣд
няя линія съ конца XII в. пріобрѣла преобла
дающее значеніе между князьями всей Руси; 
изъ нея происходятъ вел. князья Владимір
скіе, впослѣдствіи вел. князья' и цари мо
сковскіе. Со смертью Ѳедора Іоанновича (1598) 
династія Р. прекратилась, но отдѣльныя кня
жескія фамиліи продолжали существовать и 
до нашего времени. Вотъ перечень всѣхъ 
княжескихъ , фамилій, причисляемыхъ къ Р.: 
1) отъ князей Потоцкихъ: Витебскіе, Изяслав- 
скіе, Минскіе и Полоцкіе. 2) Перемышльскихъ: 
Галицкіе 1-й вѣтви и Перѳмышльскіе. 3) Чер
ниговскихъ: Барятинскіе *),  Бѣлевскіе, Вол
конскіе^ Воротынскіе, Горенскіе, Горчаковы, 
Долгоруковы, Елецкіе, Звѣнигородскіе-Рюми- 
ны, Зв.-Барашевы, Зв.-Спячіе, Зв.-Шистовы, 
Зв.-Звѣнповы, Зв.-Токмаковы, Зв.-Ноздрева- 
тые, Карачевскіе, Кашины, Клубковы-Масаль- 
скіе, Козельскіе, Кольиовы-Масальскіе, Конин- 
скіе, Курлятевы, Литвиновы-Масальскіе, Лы

*) Курсивомъ напечатай выв фамиліи существуютъ и 
понынѣ.

ковы, Масальскіе, іМачевскіѳ, Мезецкіѳ, Ног- 
тевы-Оболенскіе, Оболенскіе, Оболенскіе-Стри- 
гины, Об.-Ярославовы, Об.-Нагіе, Об.-Телеп- 
невы, Об.-Овчинины, Об.-Черные, Об.-Бѣлые, 
Об.-Золотые, Об.-Серѳбряные, Одоевскіе, Осо- 
вицкіе, Перемышльскіе (Перѳмышля Калуж
скаго), Пѣнинскіе, Рѣпнины, Рѣпнины-Волкон- 
скіе, Святополкъ-Мирскіе, Святополкъ- Чет- 
вертинскіе, Спашскіѳ, Торусскіѳ, Тростен
скіе, Ту ренины, Тюфякины, Хотетовскіе, 
Щепины-Оболенскіе и Щербатовы. 4) Рязан
скихъ: Муромскіе и Пронскіе. 5) Галицкихъ 
(Галича Южнаго): Бабичевы, Бакриновскіе, 
Волынскіе, Друцкіе, Др.-Озѳрецкіе, Др.-Соко- 
линскіе, Др.-Горскіе, Др.-Любецкіе, Др.-Под- 
бережскіе, Заславскіе, Луцкіе, Острожскіе и 
Ку тятины. 6) Смоленскихъ, старшей вѣтви 
—Вяземскіе, младшей—Березуйскіе, Дашковы, 
Жижемскіе, Козловскіе, Коркодиновы, Кро
поткины, Порховскіе, Селѳховскіѳ, Соломе- 
рецкіе и Ѳоминскіе. 7) Ярославскихъ: Ала
бышевы, Аленкины, Бѣльскіе, Великогагины, 
Голыгины, Дуловы, Дѣѳвы, Жировы-Засѣкины, 
Заозерскіе, Засѣкины, Зубатые, Кубенскіе, 
Курбскіе, Львовы, Моложскіе, Морткины. 
Охлябинины, Пенковы, Прозоровскіе, Санды- 
ревскіе, Сисеевы, Сицкіе, Сонцовы, Сопцовы- 
Засѣкины, Судцкіе, Темносиніе, Троекуровы, 
Ухорскіе, Ушатые, Хворостинины, Юхотскіе, 
Шамины, Шасту новы, Шаховскіе, Шехонскіе, 
Шуморовскіѳ и Щетинины. 8) Ростовскихъ: 
Бахтеяровы - Ростовскіе, Бритые-Р., Буйно- 
совы-Р., Бычковы-Р., Гроздевы-Р., Голенины- 
Р., Голубыѳ-Р., Касаткины Р.ъ Катырѳвы-Р., 
Ласткины - Р., Лобановы - Р., Пріимковы - Р., 
Пужбальскіе-Р., Темкины-Р., Хохолковы-Р., 
Щепины-Р. и Яновы Р. 9) Бѣлозерскихъ: Ан- 
домскіе, Бѣлосельскіе, Вадбольскіе, Карголом
скіе, Кемскіе, Сугорскіѳ (2-хъ вѣтвей), Ухтом
скіе и Шелепгианскіе. 10) Суздальскихъ: Бар- 
башины, Брюхатые-Шуйскіѳ, Глазатые-Шуй- 
скіе, Горбатые-Шуйскіѳ, Кирдяпины-Шуйскіе, 
Нижегородскіе, Ногтевы-Суздальскіѳ, Скопи
ны-Шуйскіе и Шуйскіе. 11) Московскихъ: 
Боровскіе, Верейскіе, Волоцкіе, Галицкіе, Мо
жайскіе, Углицкіѳ и Шемякины. 12) Твер
скихъ: Дорогобужскіе, Кашинскіе, Микулин- 
скіѳ, Телятевскіе, Холмскіе и Чернятинскіе. 
13) Стародубскихъ: Гагарины, Голибѣсовскіе, 
Гундуровы, Ковровы, Кривоборскіе, Льялов- 
скіе, Небогатые, Неучкины, Осиповскіе, Па
лецкіе, Пожарскіе, Ромодановскіе, Ряполов- 
скіе, Татевы, Тулуповы и Хилковы. Кромѣ 
этихъ княжескихъ фамилій отъ Рюрика про
исходятъ еще слѣдующія дворянскія фамиліи, 
утратившія княжескій титулъ: 1) отъ князей 
Черниговскихъ: Огинскіе, Пузины и Сатины. 
2) Смоленскихъ: Аладьины, Бокеевы, Внуковы, 
Всеволожи, Губастые, Даниловы, Дмитріевы- 
Мамоновы, Еропкины, Заболоцкіе, Карповы- 
Далматовы, Кислеевскіе, Молодые, Монасты- 
ревы, Мусоюрскіе, Нетшины, Полевы, Ржев
скіе, Рожественскіе, Судаковы, Татищевы, 
Толбузипы, Травины, Цыплетевы и Шувалов
скіе; 3) Галицкихъ (1-й вѣтви Галича Сѣ
вернаго): Березины, Ивины, Ильины, Ляпу
новы, Осинины. См. П. Долгоруковъ, «Россій
ская Родословная Книга» (СПб., 1855).

В. Р-въ.



510 Рюрикъ—Рюстовъ

Рюрикъ — имя русскихъ князей: 1) Рю
рикъ — первый русскій князь, призванный 
«Чудью, Весью, Словѣнами и Кривичами», «изъ 
Варягъ» (изъ племени Русь), «княжить и во- 
лодѣть ими»; въ 862 г. занялъ Ладогу, а че
резъ два года, по смерти своихъ братьевъ 
Синеуса и Трувора, присоединилъ къ ней и 
ихъ владѣнія — Бѣлоозеро и Изборскъ; пере
несъ столицу въ Новгородъ и срубилъ городъ 
надъ Волховомъ (нын. Городище), гдѣ впо
слѣдствіи жили новгородскіе князья. Въ дру
гіе города (по лѣтописи—Полоцкъ, Ростовъ и 
Бѣлоозеро) онъ послалъ «своихъ мужей». Въ 
866 г. онъ отпустилъ къ Царьграду двухъ 
своихъ бояръ, Аскольда и Дира. По позднѣй
шимъ лѣтописямъ («П. С. Л.», т. IX, 9) видно, 
что имъ далеко не всѣ были довольны въ Нов
городѣ; многіе бѣжали отъ него въ Кіевъ, а 
какой-то Вадимъ возбудилъ возстаніе противъ 
него, но Р. одолѣлъ возставшихъ. Въ 879 г. 
онъ умеръ, вручивъ правленіе и малолѣтняго 
сына своего Игоря своему родственнику Олегу. 
По нѣкоторымъ извѣстіямъ, у Р. была еще 
дочь и пасынокъ Аскольдъ. См. въ VII томѣ 
«Поли. Собр. Лѣт.э (подъ 6367 г.) легенду 
о происхожденіи Р. отъ Пруса, брата имп. 
Августа. Потомство Р. правило въ Россіи 
слишкомъ 700 лѣтъ, до смерти Ѳедора Іоан
новича (1598). Одни изслѣдователи объясняютъ 
имя Р. изъ древне-норманскаго языка, другіе 
находятъ аналогичныя ему и въ славянскомъ 
языкѣ. 2) Рюрикъ, сынъ Ростислава Владимі
ровича, правнукъ Ярослава Мудраго, князь 
перем ышльскій; участвовалъ въ 1084 г. въ 
изгнаніи Ярополка Изяславича изъ Влади
міра-Волынскаго, а вскорѣ самъ былъ вы
гнанъ Владиміромъ Мономахомъ. Умеръ въ 
1092 г. 3) Рюрикъ-Василій, сынъ великаго 
князя кіевскаго Ростислава Мстиславича, пра
внукъ Владиміра Мономаха, великій князь 
кіевскій. Впервые упоминается подъ 1157 г., 
какъ Овручскій князь и участникъ съ смоль- 
нявами въ походѣ вел. князя Изяслава Да
видовича на Туровъ. Въ 1159 г. отецъ по
слалъ его на помощь къ кн. полоцкому Рогво- 
лоду Борисовичу противъ Ростислава Глѣбо
вича, и въ томъ же году—къ Святославу Оль- 
говичу, противъ Изяслава Давидовича и по
ловцевъ. Въ 1162 г. Р. ходилъ изъ Торческа 
противъ Изяслава Давидовича и отнялъ у 
Владиміра Мстиславича Слуцкъ; въ 1169 г., 
по смерти отца, участвовалъ въ приглашеніи 
на кіевское княженіе Мстислава Изяславича 
и по его зову ходилъ походомъ на половцевъ, 
по въ слѣдующемъ же году, поссорившись съ 
нимъ, помогалъ Андрею Боголюбскому разгра
бить Кіевъ, за что Андрей посадилъ его въ 
Новгородѣ (1170). Не поладивъ съ новгород
цами, онъ скоро уѣхалъ обратно въ Овручь. 
Когда въ 1174 г. Андрей Боголюбскій, по подо
зрѣнію въ убійствѣ своего брата Глѣба, хотѣлъ 
выслать братьевъ Р. изъ южной Россіи, онъ 
соединился съ ними и занялъ Кіевъ; затѣмъ 
осадилъ вел. князя Михаила Георгіевича въ 
Торческѣ, отъ котораго, по мирному договору, 
получилъ Переяславль и, преслѣдуемый огром
ною ратью Андрея Боголюбскаго, заперся въ 
Бѣлгородѣ. Избавясь отъ осады и возвратясь, 
въ 1177 г., съ неудачнаго похода на полов

цевъ, Р. уступилъ Кіевъ Святославу Всево
лодовичу Черниговскому, «не хотяче губити 
русской земли». Во время бѣгства Святослава 
за Днѣпръ, въ 1180 г., онъ вновь занялъ кіев
скій столъ, но, не смотря на побѣду надъ 
половцами, приведенными сыномъ Святослава 
Игоремъ, вторично уступилъ ему Кіевъ, ибо, 
какъ говоритъ лѣтописецъ, «возлюби миръ 
паче ратныхъ и пожити хотя въ братолюбьи». 
Въ 1183 г., вмѣстѣ съ вел. кн. Святославомъ 
и другими князьями, разбилъ на голову полов
цевъ; вообще много способствовалъ спокой
ствію южной Руси, чѣмъ снискалъ себѣ лю
бовь «крестьянъ и поганыхъ». Когда умеръ 
Святославъ, Рюрика съ «радостію» привѣт
ствовали въ Кіевѣ и народъ, и духовенство 
(1194). Ставъ великимъ княземъ, онъ старался 
жить въ мирѣ съ Всеволодомъ III Владимір
скимъ, котораго считалъ старшимъ, и этимъ 
много предупредилъ усобицъ на югѣ Руси. 
Однако, въ 1202 г. Всеволодъ поссорилъ Р. съ 
Романомъ Мстиславичемъ, которому онъ вы
нужденъ былъ уступить Кіевъ. Въ слѣдую
щемъ году, при помощи Ольговичей и полов
цевъ, Р. вновь занялъ Кіевъ и предалъ его 
сильнѣйшему разграбленію, «якого же зла не 
было отъ крещенья подъ Кыевомъ». Въ 1205 г. 
онъ совершилъ, вмѣстѣ съ Романомъ и другими 
князьями, удачный походъ на половцевъ, но 
на обратномъ пути былъ насильно постриженъ 
Романомъ въ монашество, отъ котораго изба
вился по смерти Романа (1206) и снова «сѣде 
Кыевѣ», но не надолго: во время его похода, 
вмѣстѣ съ Ольговичами, на Галицкую землю, 
Кіевъ занялъ Всеволодъ Чермный, которому 
Р., послѣ нѣкоторой борьбы, окончательно 
уступилъ великокняжескій столъ, а самъ за
нялъ Черниговъ, гдѣ и умеръ въ 1215 г. Р. 
и его брату Давиду авторъ «Слова о Полку 
Игоревѣ» говоритъ: «Ваши шлемы позлащен
ные издавна обагряются кровію; ваши муже
ственные еитязи ярятся какъ дикіе волы, 
уязвленные саблями калеными». Р. приписы
вается построеніе въ Кіевѣ церкви во имя 
св. Василія (1207) и въ Выдубецкомъ мона
стырѣ—каменной стѣны (1199). Онъ былъ же
натъ на дочери половецкаго хана Белука. Отъ 
него происходятъ князья Вяземскіе (см. 
«Полное Собраніе Лѣтоп.», т. II и VII).

В. Р—въ.
Рюстовъ (Фридрихъ-Вильгельмъ Riistow, 

1821—78)—военный писатель; началъ службу 
въ прус, инженерныхъ войскахъ, но за написан
ное имъ въ 1850 г. и изданное въ Цюрихѣ 
сочиненіе: «Der deutsche Militärstaat vor 
und nach der Revolution», былъ преданъ суду 
и приговоренъ къ заключенію въ крѣпость. 
Успѣвъ бѣжать въ Швейцарію, онъ читалъ 
тамъ лекціи по военнымъ наукамъ, а въ 1857 
г. поступилъ въ штабъ швейц, инженерныхъ 
войскъ. Въ 1860 г. Р., въ качествѣ начальника 
штаба, участвовалъ въ экспедиціи Гарибальди 
(VIII, 125) противъ короля неаполитанскаго. 
Разныя житейскія неудачи и тяжкая нужда 
привели Р. къ самоубійству. Рюстовъ писалъ 
очень много. Сочиненія его можно раздѣ
лить на военно-научныя, военно-историческія 
и военно-политическія. Нѣкоторыя сочине
нія первой группы имѣютъ высокое достоин



РЮТБЕФЪ--- РЮХЕЛЬ 511

ство; изъ второй заслуживаютъ вниманія 
лишь немногія, а сочиненія третьей группы 
написаны безъ точнаго знанія фактовъ. Изъ 
сочиненій первой категоріи выдаются: «Die 
Feldherrenkunst des XIX J.» (3 изд. 1878 — 
79), «Geschichte der Infanterie» (3 изд. 1884), 
«Allgemeine Taktik» (2 изд. 1868), изъ сочи
неній второй категоріи—«Geschichte desgriech. 
Kriegswesens» (1812), «Heerwesen und Krieg
führung Casars» (2 изд. 1862) и «Die ersten 
Feldzüge Bonapartes in Italien,und Deutsch
land, 1796 и 1797» (1867).

РютбёФъ (Rutebeuf) — франц, труверъ 
XIII в., одинъ изъ самыхъ яркихъ представи
телей французской поэзіи въ эпоху Людо
вика IX. О жизни его извѣстно только, что 
онъ происходилъ изъ Шампани, пріѣхалъ въ 
Парижъ, терпѣлъ постоянно большую нужду, 
велъ довольно безпорядочный образъ жизни, 
вращался, между прочимъ, въ средѣ обита
телей Латинскаго квартала, рано сталъ пи
сать и обнаружилъ большую плодовитость и 
разносторонность дарованія; ицогда принуж
денъ былъ писать по заказу, ради ничтож
наго заработка, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, всегда от
кликался по собственному почину на всѣ со
бытія, волновавшія Парижъ и Францію. Точ
ная дата его смерти ' неизвѣстна. То немно
гое, что мы знаемъ объ его жизни, имѣетъ 
единственнымъ источникомъ его сочиненія, 
въ которыхъ онъ иногда говоритъ о самомъ 
себѣ, откровенно описывая свою бѣдность; 
его имя нерѣдко появляется и въ заглаві
яхъ его стихотвореній, указывая на ихъ 
субъективный характеръ («La povretei Ru
tebeuf», «La prière R.», «Li mariege R.» и 
T. д.). Въ сочиненіяхъ P. имѣются образчики 
религіозной поэзіи, переложенія молитвъ, хва
лебные гимны («Ave Maria», «Chanson de 
Notre Dame», «Le dit des propriétés de Notre 
Dame»), житія святыхъ, мистеріи (большою 
популярностью пользовалась еще въ XV в. 
одна изъ нихъ, «Le miracle Théophile»). Луч
шія его вещи—сатирическія; безпощадно об
личаетъ онъ монашескіе ордена («Le dit de 
la Mensonge», «Les ordres de Paris», «Chan
son des ordres», «La vie du monde», «Le 
pharisien»), бичуетъ ихъ скупость, корысто
любіе, распущенность, отсутствіе христіан
скаго смиренія, лицемѣріе, обрушивается на 
нищенствующихъ монаховъ, якобинцевъ, до
миниканцевъ и др. Нерѣдко Р. подвергаетъ 
сатирическому освѣщенію и представителей 
другихъ слоевъ общества—рыцарей, купцовъ, 
судейскихъ, крестьянъ и т. д.; онъ облича
етъ и обще-человѣческіе пороки, исключая изъ 
своихъ нападокъ только учащуюся молодежь, 
къ которой чувствовалъ большую симпатію. 
Коснувшись крестовыхъ походовъ, онъ ста
рался оживить въ обществѣ интересъ и со
чувствіе къ нимъ («La desputizons dou croizié 
et dou descroizié»); онъ отразилъ также въ 
своихъ произведеніяхъ борьбу между па
рижскимъ университетомъ и доминиканцами, 
желавшими получить право на занятіе уни
верситетскихъ каѳедръ и добившимися смѣ
щенія одного изъ профессоровъ, Guillaume de 
St.-Amour («Le dit de ¡’Université de Paris» 
и нѣк. др.). Онъ писалъ и аллегорическія со

чиненія (напр. «Renard de Bestourne»), и 
разнообразные фабльо, въ родѣ «Le testa
ment de l’âne», иногда очень остроумныя, но 
грубоватыя по формѣ. Сочиненія Р. переиз
даны А. Жюбиналемъ (въ серіи «Bibliothèque 
Elzevirienne», Парижъ, 1874) и А. Крессне- 
ромъ (Вольфенбюттель, 1885). Лучшая работа 
о Р., въ коллекціи: «Les Grands écrivains fran
çais»: «Rutebeuf», par LéonClédat (П., 1891).

Ю, Веселовскій.
Рютпгубельбадъ (Rütihubelbad) — 

климатическая станція въ Бернскомъ кан
тонѣ, въ Швейцаріи, съ сильнымъ желѣзисто
известковымъ источникомъ и прекрасной па
норамой Бернскихъ Альпъ. Вблизи хорошіе 
еловые и буковые лѣса. Купанья назначаются 
при малокровіи, разстройствахъ пищеваренія, 
золотухѣ и хроническомъ ревматизмѣ.

Рютимейеръ (Ludwig Rütimeyer, род. 
въ 1825 г. ) —нѣмецкій зоологъ и палеонтологъ 
Первоначально изучалъ богословіе въ Бернѣ, 
потомъ медицину. Жилъ въ Парижѣ, Лондонѣ 
и Лейденѣ, гдѣ изучалъ естественную исторію. 
Въ 1854 г. поселился въ Бернѣ, а въ 1855 г. 
получилъ мѣсто профессора зоологіи и срав
нительной анатоміи въ Базелѣ. Изучалъ иско
паемыя фауны Швейцаріи и напечаталъ рядъ 
статей о происхожденіи нѣкоторыхъ группъ 
млекопитающихъ. Важнѣйшія работы Р.: «Ѵѳг- 
such einer natürl. Gescbichte d. Riнdes» (1867), 
«Lebende u. fossile Schweine» (Б., 1857), 
«Beitr. z. Kenntniss d. fossil. Pferde» (Б., 
1863 и 1878), «Die Rinder d. Tertiârepoche» 
(Берл., 18781 «Crania helvética» (совмѣстно 
съ Гисомъ, Б., 1864), «Die Grenzen d. Thier- 
welt» (Базель, 1868), «Beitrâge zur Natur- 
geschichte d. ïïirschfamilie (Базель, 1882) и 
мн. др. Г. Я.

Р ко тли—см. Грютли.
РЮФСръ (Филиппъ Rüfer, род. въ 1844 г.) 

— нѣмецкій композиторъ. Изъ его произведе
ній имѣли особенный успѣхъ: увертюра («Ru
bens»), два квартета для струнныхъ инстру
ментовъ (Es-dur и D-moll), скрипичный кон
цертъ и тріо (B-dur). Онъ написалъ еще двѣ 
увертюры, симфонію, сонату для органа, сю
иту для фортепіано и віолончели, скрипичную 
сонату и др. Въ 1887 г. была дана въ Бер
линѣ большая опера Р.: «Мерлинъ». '

Рюхель (Эрнстъ - Филиппъ von Rüchel, 
1754—1823)—прусскій генералъ; былъ инспек
торомъ военно-учебныхъ заведеній, учредилъ 
военную вдовью кассу и инвалидныя коман
ды. Онъ считался выдающимся вооннымъ 
авторитетомъ и былъ однимъ изъ самыхъ зна
чительныхъ военныхъ дѣятелей школы Фрид
риха II: стремился неизмѣнно сохранить въ 
прусской арміи тактику Фридриха Великаго и 
содѣйствовалъ тому, что среди прусскихъ 
офицеровъ господствовало пренебрежительное 
отношеніе къ Наполеону и французамъ. Въ 
1806 г. Р. командовалъ армейскимъ корпу
сомъ, .съ которымъ явился на поле сраже
нія при Іенѣ слишкомъ поздно: его корпусъ 
былъ разбитъ и обращенъ въ бѣгство, самъ Р. 
тяжело раненъ и послѣ тильзитскаго мира вы
шелъ въ отставку. Ср. «Aus Ruchéis Nach- 
lass. Ein Beitrag zur Gescbichte seiner Zeit» 
(Б., 1878).
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Рюшонне (Луи Ruchounet, 1834—93)— 
швейцарскій государственный дѣятель; былъ 
адвокатомъ въ кант. Ваадтъ; выбранный въ 
большой совѣтъ кантона, примкнулъ къ ра
дикально-демократической партіи и вскорѣ 
сдѣлался ея вождемъ. Въ 1866 г. Р. былъ вы
бранъ членомъ швейцарскаго національнаго 
совѣта и дважды былъ его президентомъ, хотя, 
по своимъ убѣжденіямъ, являлся федералистомъ 
и противникомъ централизаціи. Въ 1881 г. Р. 
сдѣлался членомъ швейцарскаго союзнаго со
вѣта «дважды былъ избираемъ президентомъ 
союза, на 1883 и 1890 гг. Ср. Rossel, «Louis 
Rucbonnet» (Лозанна, 1893). 1

Рюпгь-полосы матеріи или ленты, сло
женныя складками, примыкающими одна къ 
другой; употребляется для украшенія жен
скихъ платьевъ, мантилій, шляпъ, чепчиковъ 
и др. частей туалета.

Рюэль (Rueil)—гор. во франц, дпт. Сены 
и Уазы, у зап. подошвы Монъ Валеріѳнъ; 
жит. 9680; церковь въ стилѣ Возрожденія, съ 
гробницами императрицы Жозефины и коро
левы Гортензіи и хорами Баччіо д’Аньоло 
(XV в.). Производство сахара п писчей бу
маги. Вблизи замокъ Мальмезонъ.

ІЪібая могила (по турецки—Горести) — 
урочище при впаденіи р. Сереть въ р. Прутъ; 
пріобрѣло извѣстность вслѣдствіе блистатель
ной побѣды, одержанной здѣсь, 17 іюня 1770 г., 
Румянцовымъ надъ значительно превосходив
шею его силы турецк. арміею.

Рябина (Sorbus аисирагіа L.)—древес
ное растеніе изъ сем. розанныхъ, достигаю
щее до 15 м. высоты. Почки войлочно-пуши
стыя. Листья крупные непарно-перистые, о 
11 —23 почти сидячихъ, продолговатыхъ, остро
пильчатыхъ, въ молодости волосистыхъ, по
томъ почти голыхъ листкахъ. Бѣлые много
численные цвѣтки собраны въ густыя щитко
видныя соцвѣтія, появляющіяся на концахъ 
вѣтвей. Въ цвѣткѣ развитъ околопестичный 
околоцвѣтникъ изъ чашечки и вѣнчика, много 
тычинокъ и пестикъ о трехъ столбикахъ. 
Плодъ — шарообразная или овальная ярко- 
красная ягода съ мелкими сѣменами. Сѣмена 
по краю округлыя. Р. широко распростране
на; она растетъ отдѣльными экземплярами, не 
образуя сплошныхъ зарослей, по лѣсамъ, ро
щамъ, между кустарниками, по всей Европѣ, 
доходитъ до крайняго сѣвера, а въ горахъ 
поднимается до саыой границы растительно
сти, гдѣ она становится уже кустарникомъ, 
по всей Азіи и въ Сѣв. Америкѣ. Р. часто 
разводится какъ декоративнее дерево; плоды 
ея идутъ въ пищу, а древесина для столяр
ныхъ издѣлій. С. Р.

Рябина, вслѣдствіе большой ея распростра
ненности и невысокаго качества ея плодовъ, 
принадлежитъ къ числу малоцѣнныхъ пло
довыхъ деревьевъ. Наиболѣе извѣстна такъ 
называемая обыкновенная P. (S. аисирагіа), 
которая растетъ въ изобиліи въ нашихъ са
дахъ и лѣсахъ, безъ всякаго ухода. Плоды 
Р. идутъ въ довольно значительномъ коли
чествѣ на приготовленіе столь распростра
ненной въ Россіи настойки — рябиновки, а 
равнымъ образомъ—потребляются въ сыромъ 
видѣ, слегка подмороженными, затѣмъ въ па-

стилѣ и въ вареньѣ. Изъ видоизмѣненій Р. 
назовемъ желтоплодную, съ довольно крупны
ми ягодами, и сладкую Р., съ мелкими яго
дами, почти безъ кислоты и горечи, разво
димыя прививкою на обыкновенной ряби
нѣ, которая, въ свою очередь, размножа
ется сѣменами, а также на грушѣ или бо
ярышникѣ. Рябина на почву довольно непри
хотлива и уживается одинаково какъ на солн
цепекѣ, такъ п въ тѣни, какъ на влажныхъ, 
такъ и на сухихъ почвахъ, но лучше удается 
на черноземной почвѣ, не сырой, но и не су
хой, и въ хорошо освѣщенномъ мѣстѣ. Въ 
южныхъ, юго-западныхъ и отчасти въ сред
нихъ губерніяхъ разводится крымская, круп
ноплодная Р. (Sorbus domestica), введенная 
въ Крыму татарами. Ягоды этой Р. дости
гаютъ величины обыкнрвенной сливы; въ 
средней полосѣ Россіи сортъ этотъ требуетъ 
на зиму покрышки. Третій шведская
Р. (Sorbus intermedia), примѣняемая, какъ и 
первыя двѣ, въ качествѣ подвоя для грушъ, 
особенно въ формовой культурѣ, Въ этомъ 
отношеніи Р. имѣетъ больше значенія и боль
шую будущность, нежели какъ плодовое де
рево. Е. К.

Ряблнинъ (Трофимъ Григорьевичъ) — 
сказатель былинъ, крестьянинъ дер. Середки, 
Петрозаводскаго у. Занимаясь починкою сѣ
тей, ловушекъ и др. рыболовныхъ снастей, 
Р. иногда подолгу работалъ вмѣстѣ съ Ильею 
Елустафьевымъ, который зналъ очень мно
го былинъ и пѣвалъ ихъ за работой; отъ 
него Р. научился, между прочимъ, былинамъ 
про «Илью и Калина-царя» и «Молодца п 
худую жену». Много былинъ Р. «понялъ» отъ 
своего дяди Игнатія Иванова, у котораго онъ 
служилъ работникомъ, а также отъ зятя его, 
Василія Сафронова или Сарафанова. Отъ дяди 
Р. научился былинамъ про «Вольгу», «Илью и 
Соловья-разбойника», «Илью, узнающаго свою 
дочь», «Дуная», «Потыка», «Королевичей 
изъ Кракова и Скопина». Былины про «Доб- 
рыню въ борьбѣ со змѣемъ» и про «Добрыню 
съ Василіемъ Казиміровымъ» Р. узналъ еще 
въ дѣтствѣ, отъ крестьянина Ивана Агапи
това Завьялова; про «Дюка» — отъ старика 
Ивана Кокойкина; про «Ивана Годиновича»— 
отъ крестьянина Ѳедора Трепанина. 23 бы
лины Р. (считая въ томъ числѣ и отрывки) 
записаны Рыбниковымъ (см.). Сынъ Р., Иванъ 
(род. 1844 г.), также сказатель былинъ, вос
принялъ отъ отца пѣсенный матеріалъ, заклю
чающійся въ 14 былинахъ и трехъ духовныхъ 
стихахъ. Въ 1892 г. Р. пѣлъ былины въ Пе
тербургѣ. Р. поетъ нѣкоторыя изъ былинъ 
иначе и подробнѣе, чѣмъ отецъ; онъ знаетъ 
наизусть болѣе 6000 стиховъ.

Рябинины—два дворянскихъ рода, вос
ходящихъ къ началу XVII в. Михаилъ Иль
ичъ Р. (1725—90) былъ генералъ - интендан
томъ и ген. - контролеромъ флота. Одинъ изъ 
его сыновей, Егоръ, былъ при Александрѣ I 
новгородскимъ губернаторомъ, затѣмъ послан
никомъ при баденскомъ дворѣ. Этотъ родъ Р. 
внесенъ въ VI, II и III ч. род. кн. губ. Нов
городской, Московской и Калужской, другой— 
въ VI ч. род. кн. Воронежской губ. (Гербов
никъ, V, 91).
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Рябинка—этимъ именемъ въ большей 
части Россіи называется Tanocetum vulgare 
L., растеніе изъ сем. сложноцвѣтныхъ, рас
тущее по дорогамъ, полямъ, межамъ и въ 
кустарникахъ, по всей Россіи, Зап. Европѣ 
и Азіи. Стебель у Р. прямой, до 1 м. высо
тою, покрытый глубокоперисторазсѣченными 
листьями, съ перистонадрѣзанными или толь
ко пильчатозазубренными дольками. На вер
хушкѣ стебля появляется щитокъ изъ много
численныхъ желтыхъ головокъ; обвертка у 
нихъ черепичатая; полушаровидная, цвѣтоло
же голое, периферическіе цвѣтки женскіе, ино
гда коротко язычковые; срединные цвѣтки 
обоеполые, трубчатые. Пятигранная сѣмянка 
безъ летучки, но съ колечкомъ изъ короткихъ 
пленчатыхъ щетинокъ. Въ народной медицинѣ 
Р. употребляется отъ водобоязни, желтухи, 
глистовъ, головной боли, ломоты, при оста
новкѣ мѣсячныхъ и пр. Другія названія этого 
растенія: пижма, приворотѳнь, сорокобратовъ, 
девятильникъ и пр. Въ нѣкот. мѣстахъ Россіи 
Р. называютъ другія растенія, напр. тысяче
листникъ (Achillea), льнянку (Linaria vulgaris), 
крестовникъ (Senecio) и др. G.P.

Рябинникъ (Turdus viscivorus)—одинъ 
изъ обыкновеннѣйшихъ видовъ европейскихъ 
дроздовъ. Гнѣздится повсемѣстно въ Европѣ, 
начиная отъ сѣверной границы лѣсной рас
тительности до сѣв. границы степной полосы, 
а также въ Сибири—до водоразъѣла между 
Енисеемъ и Леною. Въ южной Европѣ, сѣв. 
Африкѣ, на Кавказѣ, Туркестанѣ и Кашмирѣ 
встрѣчается какъ залетная, зимующая птица, 
хотя при значительномъ урожаѣ лѣсныхъ 
ягодъ зимуетъ также въ средн. Европѣ. См. 
Дрозды.

Рябиновщина — безпоповская секта, 
въ основѣ которой лежитъ мистическое ученіе 
объ антихристѣ и объ истребленіи имъ на 
землѣ всей святыни, послѣ чего единствен
нымъ спасеніемъ служитъ молитва. Не при
знавая таинствъ, рябиновцы крестятъ сво
ихъ дѣтей во имя Св. Троицы, но безъ 
чина крещенія и молитвъ; признаютъ отчасти 
бракъ и молитву за царя; тѣла усопшихъ про
вожаютъ безъ всякаго чтенія и пѣнія и только 
на могилѣ кладутъ земные поклоны объ упо
коеніи души. Въ своихъ моленныхъ, съ выкра
шенными черною краскою стѣнами и съ един
ственною церковною утварью — осьмиконѳч- 
нымъ крестомъ, безъ всякаго изображенія на 
немъ, они занимаются чтеніемъ священныхъ 
книгъ и произносятъ одну только молитву: 
«Господи Ісусе Христе, Сыне Божій, поми
луй насъ!». Возникновеніе Р. относится, вѣ
роятно, ко второй половинѣ XVIII в., хотя 
извѣстна она оффиціально только съ 1848 г., 
когда въ казанской духовной консисторіи воз
никло дѣло объ уклоненіи нѣсколькихъ право
славныхъ въ Р. Въ 1840-хъ гг. главнымъ на
ставникомъ ея былъ чистопольскій купецъ
А. В. Логутовъ, отчего она и называлась Ло- 
гутовщиной. Изъ Казанской губ, Р. проникла 
въ Нижегородскую, Самарскую и затѣмъ почти 
во всѣ приволжскія губерніи. Около 1870 г. 
ея послѣдователи основали свою моленную и 
въ С.-Петербургѣ. Названіе Р. производятъ 
отъ рябины, которою послѣдователи секты за-

Энцнклопед. Словарь, т. XXVII,

мѣняютъ кипарисъ, кедръ и певгу, входившія, 
по преданію, въ составъ Креста Господня, 
обрѣтеннаго св. Еленою. Сами себя рябиновцы 
называютъ «по честну кресту», а православ
ныхъ и раскольниковъ другихъ толковъ счи
таютъ еретиками. Ср. «Православный Собе
сѣдникъ», 1867 г., № 5 (ст. Ивановскаго); «Ру
ководство для сельскихъ пастырей», 1874 г. 
(ст. Кондратова); «Церковный Вѣст'никъ», 
1890 г., № 20. В. Р—въ.

Рябки (Pteroclidae)—сем. куриныхъ или 
роющихъ (Gallinacei s. Rasores) птицъ, ко
торое, однако, настолько отличается отъ дру
гихъ куриныхъ, что нѣкоторыми выдѣляется 
въ самостоятельный отрядъ (Pterocletes), со
ставляющій переходъ между куриными и го
лубиными. Средней величины птицы, по общему 
облику напоминающія голубей, съ маленькой го
ловой и короткимъ клювомъ, ноздри котораго 
не прикрыты мясистыми вздутіями, съ слабыми, 
низкими короткопалыми ногами, съ высоко при
крѣпленнымъ рудиментарнымъ или совершен
но отсутствующимъ заднимъ пальцемъ, съ ост
рыми, длинными крыльями и длиннымъ клино*  
виднымъ хвостомъ. Голени ногъ оперены. Всѣ 
Р. прекрасно летаютъ, но плохо бѣгаютъ. 
Держатся стаями въ открытыхъ, преимуще
ственно песчаныхъ степяхъ южн. Европы, 
Азіи и Сѣверной Африки. Съ общимъ фономъ 
этихъ стеией отлично гармонируетъ ихъ бу
ровато-желтая, пестрая окраска, и въ случаѣ 
опасности Р. прижимаются къ землѣ, стано
вясь совершенно незамѣтными для глазъ охот
ника. Для гнѣздованія разбиваются на пары. 
Гнѣздами служатъ простыя углубленія въ 
почвѣ. Кладка состоитъ изъ 3 — 4 желто-сѣ
рыхъ, покрытыхъ темными пятнышками яицъ, 
которыя, какъ сами птицы, уже на неболь
шомъ разстояніи совершенно не отличимы отъ 
общаго фона окружающей почвы. Къ Р. отно
сятся роды: саджа или копытка (Syrrhaptes), 
у котораго оперены не только голени, но и паль
цы, наружный палецъ сростается съ среднимъ, 
а задняго совершенно нѣтъ, и собственно Р. 
(Pterocles), съ четырьмя несросшимися, го
лыми пальцами. Два вида Pterocles встрѣча
ются въ южной Европѣ: Р. чернобрюхій или 
степной (Pt. arenarius) распространенъ съ од
ной стороны на Пиренейскомъ полуо-вѣ и въ 
сѣв.-зап. Африкѣ, съ другой—въ юго-зап. и 
центр. Азіи и въ прилегающихъ частяхъ 
Европ. Россіи; Р. бѣлобрюхій (Pt. al chata) — 
гнѣздится въ юго-зап. Европѣ, сѣв. Африкѣ, 
юго-зап. Азіи и въ Арало-Каспійской низмен
ности. У обоихъ видовъ окраска верхней 
стороны тѣла пестрая, состоящая изъ соче
танія сѣрыхъ, охристыхъ и буроватыхъ пя
тенъ, окраска нижней стороны тѣла,—не
замѣтная, когда птица прижмется къ землѣ,— 
довольно яркая, особенно у самцовъ. У черно
брюхаго Р., кромѣ чернаго брюха существуетъ 
еще черный поясъ, отдѣляющій дхристую грудь 
отъ зоба, и черное треугольное пятно на гор
лѣ, ограниченное сверху и съ боковъ ярко
ржавымъ цвѣтомъ. У бѣлобрюхаго Р. суще
ствуетъ два черныхъ пояса, идущіе поперекъ 
зоба и груди, и черное пятно подъ клювомъ. 
Р. тамъ, гдѣ за ними постоянно охотятся, 
являются одними изъ самыхъ осторожныхъ

33 



514 Рябовъ—Рябчикъ

и робкихъ птицъ. Питаются главнымъ обра
зомъ зернами. См. Саджа. Главная охота на 
Р. производится утромъ и вечеромъ, на мѣстѣ 
ихъ водопоя, гдѣ подкарауливаютъ изъ заса
ды ихъ прилетъ и стрѣляютъ въ тотъ мо
ментъ, когда онѣ пьютъ; тамъ же разставля
ютъ иногда ловушки—петли. Иногда къ Р. 
подъѣзжаютъ на лошади, но не прямо, а дѣ
лая видъ, что ѣдутъ мимо. Ю. Вагнеръ.

Рябовъ (Иванъ)—архангельскій лоцманъ. 
Въ 1701 г. къ устью Сѣв. Двины прибыла швед
ская эскадра, изъ 4 кораблей, 2 фрегатовъ и 
яхты. Пойманному шведами Р. было поручено 
провести суда въ устье рѣки. Р. направилъ 
фрегатъ и яхту на мель, и они такъ глубоко 
врѣзались въ песокъ, что никакія усилія не 
могли ихъ сдвинуть съ мѣста. Р., тяжело ра
неный, успѣлъ доплыть до берега и объявилъ, 
что 2 шведскія суда стоятъ на мели. Сол
даты тотчасъ сѣли на лодки, абордировали 
фрегатъ и яхту и, обративъ пушки противъ 
другихъ судовъ, нанесли значительный вредъ 
другому фрегату.

Рябуха—болѣзнь табака, состоящая въ 
томъ, что съ половины іюля на табачныхъ 
листьяхъ появляются пятна то бѣлаго, то бу,- 
раго цвѣта, постепенно разростаюшіяся и сли
вающіяся, затѣмъ засыхающія и проваливаю
щіяся, отчего листья становятся дырявыми 
и даже совершенно разваливаются. Причина 
болѣзни—чрезмѣрное испареніе влаги листья
ми, при наступленіи жара послѣ влажной по
годы, рѣзкій переходъ отъ прохладной ночи 
къ жаркому дню, особенно же въ связи съ 
сухостью почвы и слабымъ укорененіемъ ра
стеній. Средства борьбы сводятся къ выбору 
болѣе благопріятныхъ мѣстъ для табачныхъ 
посѣвовъ.

Рябчикъ (Bonasa bonasia, В. sylvestris) 
— отличается отъ близкаго къ нему рода 
тетерева (Tetrao) не-оперенною, покрытою 
на передней сторонѣ двумя рядами щитковъ, 
нижнею половиною плюсны. Распространенъ 
очень широко въ сѣверной половинѣ Европы 
и по всей сибирской тайгѣ, являясь одною 
изъ самыхъ характерныхъ лѣсныхъ птицъ. 
На сѣверѣ Р. предпочитаетъ сырой и густой 
хвойный лѣсъ, по южнымъ же окраинамъ 
области своего распространенія держится въ 
смѣшанномъ чернолѣсьѣ, въ которомъ доста
точно березы, ольхи и осины. Пестрая или 
рябая окраска Р.. въ общемъ сходная у самца 
и самки, состоитъ изъ смѣси дымчатаго и ры
жаго цвѣтовъ съ черными и бѣлыми штри
хами, пятнами и крапинами, она настолько 
подходитъ къ сѣрому фону вѣтвей и стволовъ 
многихъ деревьевъ, особенно ели, обросшей 
лишаями, что Р., который прижался къ стволу 
или припалъ къ суку, становится совершенно 
незамѣтнымъ. Этотъ пріемъ постоянно прак
тикуется Р., прячущимися отъ охотниковъ. 
Соотвѣтственно этому общій тонъ окраски Р. 
представляетъ множество варіацій, смотря по 
характеру лѣса, въ которомъ онъ держится. 
Такъ Р. сѣвера Европейской Россіи отли
чается общимъ дымчатымъ тономъ своей 
верхней стороны, въ Прибалтійскомъ краѣ и 
Польшѣ къ этому тону примѣшивается рыжій 
цвѣтъ и, наконецъ, у Р. центральной Европы 

общій тонъ становится рыжимъ. Самецъ имѣетъ 
болѣе развитой хохолокъ, чернаго цвѣта под
бородокъ и горло и, наконецъ, широкое крас
ное кольцо вокругъ глазъ. Питается Р. зимою 
и весною преимущественно почками деревьевъ 
п оставшимися лѣсными ягодами, особенно 
ягодами можжевельника, лѣтомъ и осенью — 
лѣсными ягодами и насѣкомыми; любитъ раз
рывать муравейники, чтобы достать коконы 
муравьевъ (такъ назыв. муравьиныя яйца). 
Летаетъ Р. мало, предпочитая бѣгать по землѣ. 
Держится обыкновенно парами. Тамъ, гдѣ Р. 
много, въ концѣ лѣта Р. нерѣдко образуютъ 
небольшія стайки, но ужо съ осѳнп снова раз
биваются па пары. Гнѣздомъ сіужитъ ямка, 
выкопанная въ землѣ самкою подъ кустомъ, 
упавшимъ деревомъ или другимъ подобнымъ 
же прикрытіемъ и устланная травою, листья
ми п мелкими прутиками. Кладка состоитъ 
изъ 6 (до 8, рѣдко до 10) буровато-желтыхъ 
яицъ съ рѣдкими красно-бурыми пятнышками. 
Птенцы, вылупляющіеся изъ япцъ послѣ почти 
трехъ-недѣльнаго насиживанія, уже черезъ 
нѣсколько часовъ выходятъ изъ гнѣзда, черезъ 
нѣсколько дней могутъ перепархивать; до
стигнувъ трехъ-недѣльнаго возраста, они уже 
ночуютъ на деревьяхъ. На яйцахъ с^мка си
дитъ часто такъ крѣпко, что позволяетъ взять 
себя въ руки. Въ высиживаніи самецъ не 
принимаетъ участія, но помогаетъ самкѣ во 
время ухода за птенцами. Ю. Вагнеръ.

В. имѣетъ огромное промысловое значеніе, 
во-первыхъ — вслѣдствіе распространенности 
этой вкусной дичи, а во-вторыхъ потому, что 
изо всей дичи нѣтъ другой, свѣжесть которой 
имѣла-бы такъ мало вліянія на вкусъ мяса,— 
чтд чрезвычайно благопріятствуетъ доставкѣ 
и сбыту Р. Весною на Р. охотятся съ пищи
комъ — дудочкою ивъ гусинаго пера или изъ 
птичьей ножной кости, рѣже изъ дерева и 
свинца; въ началѣ весны манятъ голосомъ 
самца, когда же самки сядутъ на яйца, под
маниваютъ самцовъ голосомъ самки. Этотъ 
способъ охоты очень добычливъ: всего лучше 
Р. идетъ рано утромъ, часовъ до 9, и затѣмъ 
часа за 2—3 до заката; подманенный Р. под
летаетъ къ самому охотнику, который и стрѣ
ляетъ въ него всегда сидячаго. Лѣтняя охота 
на Р. производится или безъ собаки, или съ 
собакою, роль которой, впрочемъ, кончается, 
какъ только выводокъ найденъ; вспугнутые 
съ земли тѣмъ или другимъ способомъ Р., 
обыкновенно, не отлетаютъ далеко, а побли
зости же разсаживаются на деревьяхъ и за
таиваются, подпуская на выстрѣлъ высматри
вающихъ ихъ охотниковъ. Въ концѣ іюля или 
въ августѣ молодые Р. также начинаютъ идти 
на пищикъ, при чемъ ихъ манятъ голосомъ 
молодого-жѳ Р.; иногда пищикомъ пользуются 
только для того, чтобы по отклику опредѣлить 
мѣсто, гдѣ притаился Р. на деревѣ. Позднею 
осенью, когда выводки уже разбиваются, мо
лодые хорошо летятъ на голосъ стараго рябца. 
Всего больше добываютъ Р. осенью всевоз
можными ловушками: петлями, силками, пас
тушками, колпаками, пружками, давушками и 
т. п., употребленіе которыхъ въ Европейской 
Россіи безусловно воспрещено. Осенью-же, 
а также раннею зимою на Р. охотятся съ за-
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гонщиками, отъ легкаго постукиванія кото
рыхъ по деревьямъ Р. перелетаютъ съ дерева 
на дерево, пока не натолкнутся на стрѣлко
вую линію (см. Облава, XXI, 508), гдѣ шумъ, 
производимый ими при полетѣ, выдаетъ ихъ 
охотнику. Въ Сибири (на Алтаѣ) наблюдалось 
массовое замерзаніе Р. въ концѣ зимъ, подъ 
снѣгомъ, куда они обыкновенно забираются 
для ночевки; это случается, когда внезапно 
наступившій послѣ оттепели сильный морозъ 
покрываетъ снѣгъ толстою ледяною коркою, 
пзъ подъ которой Р. не могутъ выбраться; 
пользуясь такими случаями, промышленники 
отыскиваютъ, по нѣкоторымъ признакамъ, за
мороженныя ночевки п добываютъ мерзлыхъ 
Р. Стрѣляютъ Р. дробью № 6—7 (англ, счета); 
въ большей части Европейской Россіи охота 
на Р. запрещается съ 1 марта по 1 іюля. 
См. Л. Сабанѣевъ, «Р.» (М., 1877); И. Шве
довъ, «Охота на Р.» («Записки Сибирскаго 
Немврода», СПб., 1880); А. Черкасовъ, «На 
Алтаѣ» («Природа и Охота», 1893, VIII).

С. 2>.
Рябчикъ (Fritillaria L.) — родовое наз

ваніе растеній изъ сем. лилейныхъ. Извѣстно 
до 40 видовъ Р., дико растущихъ въ умѣрен
номъ климатѣ сѣвернаго полушарія; это —мно
голѣтнія растенія, перезимовывающія и от
части размножающіяся при посредствѣ под
земныхъ луковицъ. Луковица состоитъ пзъ нѣ
сколькихъ (2—4—6) и большаго числа мяси
стыхъ чешуекъ, взаимно сросшихся; нѣкото
рыя изъ чешуекъ несутъ въ своей пазухѣ 
почки, развивающіяся въ новыя луковицы. 
Изъ луковицы выростаетъ наземный стебель, 
съ болѣе или менѣе многочисленными, про
долговатоланцетными или узколинейнымп ли
стьями, расположенными по стеблю разсѣян
но или мутовчато. Крупные, повислые цвѣтки 
появляются по одному или по нѣскольку (зон
тикомъ, метелкою) на верху стебля. Около
цвѣтникъ простой, яркага цвѣта (желтаго, крас
наго, бѣлаго, фіолетоваго, пятнистаго), шесто
листный, колокольчатый, отваливающійся; удли
ненные или почти круглые, всѣ почти одина
ковые листки околоцвѣтника или сходятся 
своими верхушками, или торчатъ въ стороны; 
при основаніи каждаго листка находится ме
довая ямка. Тычинокъ шесть, пыльники при
крѣплены къ нитямъ основаніемъ. Пестикъ 
съ нитевиднымъ, цѣльнымъ или трехраздѣль- 
нымъ (рыльцами), столбикомъ и съ трегнѣзд- 
ною многосѣмянною завзяью. Плодъ — коро
бочка, съ многочисленными плоскими сѣмя- 
нами. Въ Европейской Россіи дико встрѣ
чается четыре вида Р. (Fr. Ruthenica Wik., 
tenella MB., minor Led. n Meleagris L.J; изъ 
нихъ наиболѣе обыкновенна Fr. Ruthenica—не
большое растеніе, до х/а м. высотою; стебель 
покрытъ листьями, изъ которыхъ нижніе и 
верхніе сближены по 2—3, а находящіеся 
между ними срединные листья (3-5) разсѣ
яны ^по всеічу стеблю; нижніе листья узко
линейные, а верхніе почти нитевидные, съ 
весьма тонкими, спирально окруженными, 
цѣпкими верхушками; верхніе 3—4 нитевид
ныхъ листа выдаются надъ цвѣтками (1—2). 
Цвѣтокъ темнокрасный, съ неяснымъ рисун
комъ шахматной доски, темнокраснаго цвѣта, 

поникающій. Луковица небольшая, изъ двухъ 
мясистыхъ, сросшихся чешуекъ, въ пазухѣ 
которыхъ находится по одной луковичкѣ. Въ 
садахъ часто разводятъ какъ раннія весеннія 
растенія Fr. imperialis L. и Fr. Meleagris L. 
Первый видъ родомъ изъ Центральной Азіи. 
Это — высокое растеніе (до 3/4 метра), съ 
многочисленными продолговато - ланцетными 
и линейно-ланцетными листьями и .съ яр
кими желтовато-красными цвѣтками, собран
ными зонтикомъ подъ пучкомъ верхушеч
ныхъ листьевъ; въ культурѣ извѣстно нѣ
сколько даже махровыхъ и желтолистныхъ 
разновидностей этого вида: proliféra, variegata, 
rubra flore pleno, inodora и др. Второй видъ 
встрѣчается изрѣдка въ южной части сред
ней Россіи. Это—небольшое растеніе (до 30 
стм.); листья (4 — '9) широколиственные; 
цвѣтовъ 1—2, съ пурпурнымъ бѣловато-шах
матнымъ околоцвѣтникомъ; въ культурѣ встрѣ
чаются бѣлыя, махровыя разновидности этого 
рода. Р. требуетъ рыхлой земли и солнечнаго 
мѣста; размножается луковичками; растеніе 
лѣтомъ, послѣ того, какъ стебли его пожел
тѣютъ, вынимаютъ изъ земли, очищаютъ и 
п эснова садятъ на глубину до 30 стм. и на 
такое же разстояніе другъ отъ друга. С. Р.

Рявцы (Cottus) — также керчи, бычки — 
родъ костистыхъ рыбъ изъ семействе! Cotti- 
dâe. См. Бычки.

Рядзь—см. Рыжикъ.
Рядная запись—см. Приданое (XXV, 

152).
Ряднина—грубая холстина, выдѣлывае

мая изъ пеньки, употребляется преимуще
ственно на мѣшки и веретья.

Рядовой (воен.)—строевой нижній чинъ 
(во фронтѣ матросъ), не имѣющій особаго 
званія.

Рядъ. Содержаніе.
1) Опредѣленія. — 2) Число, опредѣляемое рядомъ. — 
3) Сходимость и расходимость рядовъ.--4) Условная и 
абсолютная сходимость.—5) Равномѣрная сходимость, 

в) Разложеніе функцій въ ряды.

1. Опредѣленія. Р. есть послѣдовательность 
элементовъ, составленныхъ по какому-нибудь 
закону. Если данъ Р., то это значитъ, что 
указанъ законъ, при помощи котораго можно 
составить сколько угодно элементовъ Р. По 
свойству элементовъ, различаютъ Р. чиселъ, 
Р. функцій и Р. дѣйствій. Приведемъ нѣ
сколько примѣровъ.

1, 2, 3, 4, . . . , эд, • • ь
есть Р. натуральныхъ чиселъ;

1, 4, 9, 16. ... , эд2, с . .
— Р. квадратовъ;

«о, «і«>
— Р. степенныхъ функцій или степенной Р.
Здѣсь числа в0, а3, . . , ап . . . написаны
по какому-нибудь закону, напр.

1 х2 х3 х*
Ч®’ Е2’ ТіПГ’ ’ * * ’ 172. 7~й’ ’ ’ ’

ИЛИ
_ X2
о, х,—

X3 - X* 
"3“’ 4"

Для того, чтобы вычислить числовое зпаче- 
33*
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ніе нѣкотораго выраженія надо выполнить Р. 
дѣйствій. Напр.

При помощи Р. дѣйствій отыскивается наи
большій дѣлитель двухъ данныхъ чиселъ.

Р• ѵо» и2^ • • • 1 ип"> • • •

назыв. безконечнымъ, если послѣ всякаго эле
мента ик найдется элементъ въ против
номъ же случаѣ Р. назыв. конечнымъ. Напр.

1, 2, 3, . . . 9, 10
есть конечный Р., потому что не существуетъ 
элементовъ послѣ элемента 10.

2. Уисло, опредѣляемое рядомъ.
Особенное значеніе имѣютъ безконечные Р. 

вида
СЬ^ О>2

(!)••• “о, іо’ іб* ’ ' " ’ ’ 'іо«’ ’ ' ’ ’ 

гдѣ а0, а2, • • • , ап' • • Цѣлыя положи

і аі | а2 I I
а° + 10 ' Ю2 + • ’ • іо* •

Если же не всѣ числа » ак+з —
равны 9, то

Л2
а <+о + Д) + іер + * * ’ “+

тельныя числа, а0 какъ угодно велико; каждое 
же изъ остальныхъ чиселъ а1? а2, «з, • 
меньше 10. Такой рядъ можно назвать чис
ломъ, такъ какъ возможно сравнивать этотъ 
рядъ съ раціональными числами (ХХѴІ, 389), 
можно установить понятія о равенствѣ, суммѣ, 
произведеніи, разности и частномъ такихъ 
рядовъ.

Р. (1) обозначимъ для краткости одною 
буквою а.

Говорятъ, что а больше раціональнаго числа 
—, если при достаточно большомъ я имѣетъ 
мѣсто неравенство

Если же при всякомъ п
, - «а . . ап р

а«+1б+10»+- • -+і^не^2’

но при достаточно большомъ и

Можетъ случиться, что всѣ элементы ряда
(1),  начиная съ аЛ_|_х, равны нулю. Въ такомъ 
случаѣ, согласно съ высказаннымъ опредѣле
ніемъ,

а2 ак
» = «о + іо + уо« + • • • + *̂

Такого рода число наз. конечною десятичною 
дробью.

Изъ ариѳметики извѣстно, что при обра
щеніи обыкновенной дроби въ десятичную по
лучается конечная дробь илп безконечная 
періодическая. Всякая періодическая деся
тичная дробь можетъ быть обращена въ обык
новенную дробь. Отсюда, слѣдуетъ, что безко
нечная не періодическая десятичная дробь 
не можетъ равняться раціональному числу, 
и потому представляетъ число особаго рода, 
называемое ирраціональнымъ (ХШ, 346).

3. Сходимость и расходимость рядовъ. Р. 
чиселъ

(2) . . . м0, «і, «2, . . . , .
наз. сходящимся, если существуетъ такое 
число а (раціональное или ирраціональное), 
что при возрастаніи п численное значеніе 
разности

(Ио + «1 + «2+ • •

становится и остается сколь угодно малымъ. 
Такое число а наз. суммою Р. Въ этомъ слу
чаѣ пишутъ

(3).  . . а = иь+ -¡-м24- . . .
и это равенство наз. разложеніемъ числа а 
въ безконечный Р. Если такого числа а не 
существуетъ, то Р. (2) наз. расходящимся.

Важнѣйшій примѣръ сходящагося Р. пред
ставляетъ геометрическая прогрессія (XXV, 
стр. 351).

1. ц, ці 2, . . . , 
знаменатель которой д по численному значе
нію меньше единицы. Въ этомъ случаѣ имѣетъ 
мѣсто разложеніе

_А_=1+зН_г2+. . .

Примѣромъ расходящагося Р. можетъ слу
жить

гдѣ — произвольно взятое число, меньшее —, а д
рто считаютъ а равнымъ —.
У

На этомъ основаніи Р.
9 9 9
10’ 10*  ’ ІО3 * * *’ ’ ’ ‘ *

равенъ единицѣ. Это равенство обозначаютъ 
такъ: 0, 999 . . . •= 1.

Если не равно 9, а всѣ послѣдующія числа 
, алч-2, «¿+3’ • • • Равны 9’ то число а, 

опредѣляемое Р. (1), равно

«а+1
10* ’

Этотъ Р. наз. гармоническимъ, такъ какъ 
каждые три его послѣдовательныхъ члена об- 
разуютътармоничѳскую пропорцію [находятся 
въ гармоническомъ отношеніи (VIII, 133)]. 
Выраженіе

1 + у + у + • - •

не имѣетъ никакого смысла.
Если же члены гармоническаго Р. взять 

поперемѣнно со знаками + и —, то полу
чимъ сходящійся Р. Выраженіе

равно логариѳму 2, взятому при основаніи е 
(XVII. 895).

Не имѣя возможности излагать подробно 
признаки сходимости, отмѣтимъ только слѣ
дующія теоремы.
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Данный Р.—сходящійся, если Р. 
(XIX, £43) его членовъ сходящійся.

î

модулей

' Р. я0, — ѵ2, — <. . .
въ которомъ числа ѵ0, ѵ2, ѵ3.
жптельныя, сходящійся, если при 
НІИ п

Ігт ѵп = 0.
Р. съ положительными членами

^0’ ^2’ • • 9 ип > • *
сходящійся, если

1гт—и—< 
п

этотъ рядъ расходящійся, если

Нт —> 1.
“и

съ положительными членами 
и2, •

. поло- 
возраста-

Если для Р. 
и0, и„ 

отношеніе 
ип +і

• , 1/н,

Р. 1, ®,-і- + 1.2хг,-і- + 1.2.3х’,..........
расходящійся при всякомъ х.

р п л л2 ж8 
Т ’ Т2 ’ Пй ...............

при всякомъ значеніи х. Если степенной 
Р. а0, аѵх. а2х2, ......

сход.

г 0(»),
= 1 — — 4- ~Г" ип п • па

гдѣ г не зависятъ отъ п, а > 1 п 9 (п) 
численному значенію остается постоянно 
меньше нѣкотораго положительнаго числа, то
Р. сходящійся при г > 1 и расходящійся 
при 1 (Tannery, «Introduction à la théo
rie des-fonctions d’une variable», p. 84).

4. Условная и абсолютная сходимость.
Если P. (4) . 0O, v2, . . vn, . . .

сходящійся, но P. модулей его членовъ рас
ходящійся, то говорятъ, что Р. (4) условно і (6)
сходящійся. Напр.

- !■ 1— 9
3

Р. наз. абсолютно 
модулей его членовъ сходящійся.

(\ - , 
съ измѣненіемъ порядка его членовъ. Напр.

1 —у+ з — 4 + - • • -=ІОё 2>

1 1,1 1 1 
но 1 - у — 4 + 3 - 6 — 8 + • • ■

1 1 , 1 1 , 1 ,
— О *” /£ і- ~~ 4" • • • • — 9 10©
Сумма абсолютно-схйдящагося Р. не зави

ситъ отъ порядка его членовъ.
Если числа а и Ъ разлагаются въ абсолют

но сходящіеся Р.
а — а0 4" а1 + а2 4“ • • • • • • • 5
& — И- “И Ч-............................. >

то Р. а0Ъ0, а^, а0Ъ2 + + а8&0, . .
абсолютно-сходящійся и кромѣ того 
ао\ + (*0&1  + *А)  + (Я(А 4" 4" а2&о) +

4-. . . . = аЪ.
5. Равномѣрная сходимость. Предположимъ, 

что данъ Р.
(5). . . .¿¿х\ А(л), т- • • • , •
члены котораго суть функціи отъ одной пере
мѣнной л, которая можетъ принимать 
вещественныя, такъ и мнимыя (XIX, 
значенія. Совокупность значеній х, при 
рыхъ этотъ Р. сходящійся, образуетъ 
называемую облаетъ сходимости.

Р. 1, х, 1.2л2, 1.2.3л3,..................
сходящійся только при л = 0.

-À ,
4 ’ ‘ *

сходящимся, если P.
ідулси сіи членись илидинциин. ,«ч
Сумма условно-сходящагося Р. .измѣняется ’

сход, при какомъ нибудь значеніи х, не рав
номъ нулю, то этотъ Р. сход, и при всякомъ 
х, модуль котораго меньше нѣкотораго числа 
В. Если воспользоваться геометрическимъ 
представленіемъ мнимыхъ величинъ (XIX, 
542), то можно сказать, что область сходимо
сти этого Р. есть кругъ радіуса В.

Примѣромъ можетъ служить геометрическая 
прогрессія

1, X, Л2, Л8,................. ,
у которой радіусъ круга сходимости равенъ 
единицѣ.

Если х принадлежитъ къ области сход. Р. 
(5), то при всякомъ п, большемъ нѣкотораго 
числа т

по I Ш0<1 п + /п +1 (ж)+/п + 2 (ж)+- • •] < е» 
гдѣ е данное положительное число сколь угод- 

I но малое.
! Вообще т зависитъ отъ х и отъ е, но воз
можно, въ особыхъ случаяхъ, что т зависитъ 
только отъ е, если значенія х принадлежатъ 
къ нѣкоторой области ($). Въ такомъ случаѣ 
Р. (5) наз. рае но мѣрно-сходящимся въ области 
(8).

і Для примѣра разсмотримъ Р.
1................. (1—л),. л(1—л), л2(1—л), . . . .

ограничиваясь вещественными и положитель
ными значеніями х.

Этотъ Р. сход, при х 1.
Для того, чтобы имѣло мѣсто неравенство 

. . хп (1 — х) + хѣ11 (1—»)+ . . . < е
ИЛИ <•,

Log s 
w>7-----  •Log x

2.

надо взять
Слѣд. въ разсматриваемомъ случаѣ 

т — Log е
— Log л

Какъ видимъ, т зависитъ отъ х. Какъ-бы 
велико ни было т, найдутся такія значенія 
х въ промежуткѣ (О, 1), что неравенство (7) 
не будетъ удовлетворено при всякомъ и 

: большемъ т. Если х ■= 1, то неравенство (7) 
I удовлетворяется при п > 1.

Это доказываетъ, что разсматриваемый?.не
равномѣрно сход, въ промежуткѣ между 0 и 1.

Предположимъ, что
О < л< 1 — а,

гдѣ а произвольная положит, правильная дробь. 
Мы удовлетворимъ неравенству (7), полагая 

Log ет----„—-г и п>т.Log (1 —а) =
Слѣд. Р. (6) равномѣрно сход, въ проме

жуткѣ (0, 1—а).
Если въ области равномѣрной сходимости 

члены ряда
ДС®): А(®Х АС®) • • • 

суть непрерывныя функціи отъ л, то и сумм<і 
этого Р.—непрерывная функція (см. Разрыв
ность,. XXVI, 185).

і

какъ 
542) 

кото-
такъ
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X2 Xa
172 1.2.3 ■+

.с “ я?4
: (9) . . . . cos X = 1 — J -g + i,2.3.4 “
I X3 X3
, (10) .... sill x=x — ! 2 g 4- 1,2 3 4 5 -

(эти формулы справедливы при всякомъ х).

7

1

• • 7

X2 . X3

Равномѣрно сход. Р. можно почленно пнте-1 нѣйшемъ будемъ предполагать, что независи- 
грировать иди дифференцировать. і мая перемѣнная вещественная. При помощи

Вопросъ объ интегрированіи Р. излагается ( формулы Маклорена (X, 701) получаются 
во всякомъ курсѣ интегральнаго исчисленія, дующія разложенія: 
Что же касается до дифференцированія Р.,, 
то объ этомъ см. въ сочиненіяхъ Вейерштрас-, (8) . . . . ех = 1 + х 
са: «Mathematische Werke», 2-й томъ («Ab
handlungen», II, стр. 205—208).

Степенные Р.
«07 «Л а2 х2 ... . 

обладаютъ равномѣрною сходимостью внутри 
круга сходимости.

6. Разложеніе функцій въ ряды. Въ даль-
re2

(11) . . . log (1-|-ж) = ® —+ з — . . . . (при — 1<.г-<Д), 
т(гл—1)

(12) . . . (1 + х)'п — 1 + т х + — і 2 х2 -|- . . . . (при — 1 < х < 1).
(13> . . . log (. + .) - log .=2 [^+4 )’+4Uy+-J

Для того, чтобы при помощи формулы (9) 
вычислить напр. cos 2°, надо вмѣсто х под
ставить отношеніе къ радіусу длины дуги, 
содержащей 2 градуса.

Въ форм. (11) логариѳмъ взятъ при осно
ваніи е. Эта форм, неудобна для вычисленія 

слѣ-

Разложеніе данной функціи въ Р. найдется 
при помощи интегральнаго исчисленія, если 
извѣстно разложеніе въ Р. производной. Та
кимъ путемъ получаются разложеніе zp8 д»5
(14) .... arc tg ж = —у + у — . . .

логариѳмовъ, такъ какъ надо брать очень много і ж 1 ж3 1.3 ж5
членовъ Р. для полученія даже незначитель- (15) . . arc sin &=-■<■ + 9 • у + g-j • < +• • 
ной точности. Болѣе удобна для вычисленія сппавроивыя оя ,наЧеНій т удовлетворяю- формула 13-я, которая выводится изъ фор- X- Удовлетворяю-щихъ условіямъ

—1 х 1
Здѣсь arc tg х и arc sin х обозначаютъ 

числа, которыя лежатъ между —и п tg 
пли sin которыхъ равенъ х.

Р. (14) при помощи формулы Мэчена (Ma
chin) _ і

4 агс * 5 ~аге *239

найдемъ
»
>
»

log 
Jog 
log 
log

! и разложеніе эллиптическихъ функцій будетъ 
изложено впослѣдствіи. Д. С.

Рядъ (воен.) — образуютъ въ строю два 
нижнихъ чина, стоящихъ одинъ въ затылокъ 
другому. При разсчетѣ для вздваиванія ря
довъ (VI, 167) нечетные Р. считаются пер
выми. четные—вторыми.

Ряженіе—см. Коляда.
Рижскій 70-й пѣхотный полкъ—сфор

мированъ въ 1763 г. Боевыя отлпчія: 1) геор
гіевское полковое знамя за 1814 г.; 2) знаки 
на шапкахъ за 1854—59 гг.; 3) георгіевскія 
трубы за переправу черезъ Дунай у Галаца 
10 іюня 1877 г.

Ряжскъ — уѣздн. г. Рязанской губ., при 
пересѣченіи Ряз.-Урал. и Сызр.-Вяз. жѳл. дор., 
на р. Хунтѣ. Время основанія Р. неизвѣстно; 
онъ существовалъ уже въ 1571 г., а мѣст
ность, гдѣ теперь расположенъ городъ, еще 
ранѣе была извѣстна подъ именемъ «Рясскаго 
поля*.  Въ 1607 г. въ Р. жплъ воевода и го
родъ былъ стратегическимъ пунктомъ; слѣды 

I валовъ видны и до настоящаго времени. Уѣзд-

мулы (11), полагая
1 —|— X   а —|— z
1 —X Z

въ разложеніи функціи log (l-f-#)—log (1— <
Полагая а = 1 , z = 1.

» а = 5а, z = 3, 
а + z = З4, а — 80, 
а + z = 74, а = 2400,

и т. Д.
Умноживъ найденные натуральные логариѳ-1 даетъ возможность очень быстро вычислить 

мы этихъ чиселъ на І тс съ большимъ числомъ десятичныхъ зна-
М=___— = 043429 44819 03251 82765 1 ковъ- Такимъ образомъ Шенксъ (Shanks) вы-

logJO ’ 1 числилъ тс съ 707 десятичными знаками. Раз-
получимъ обыкновенные логариѳмы (при ос- • ложеніе функцій въ тригонометрическіе Р. 
нованіи 10) тѣхъ же чиселъ (ХѴТІ, 896). !--------------- :----------------------- ..... *-----------

Форм. (12) справедлива при х = 1, если 
—1, и при х= — 1, если (Abel,

«Oeuvres complètes», 1881, р. 245).
При помощи непосредственнаго дѣленія 

¡«излагаются въ степенные Р. раціональныя 
функціи. Можно воспользоваться для этой 
цѣли и способомъ неопредѣленныхъ коэффи
ціентовъ. Полагая, напр.

14_2#+и+з* 5’=г'о+2'‘#+у’<3+у^3+- • ’ 

получимъ
Уо=1. Уі+2Уе=О, ?/2+2Уі+5у<г=0,
Уз+2?/,+5уН-3.%—О,
?А+2Ув+5у2+ЗУі=0 и т. д.
Р. коэффиціентовъ yt, yt, уг .... обла- 

даетъ тѣмъ свойствомъ, что четыре послѣдо
вательныхъ коэфф, связаны соотношеніемъ 

Уп_|_8 + 23/л-|_2 + ^Уп-^-1 + &Уп = °-
Такого рода Р. наз. возвратными. Изъ на

писанныхъ уравненій послѣдовательно опре
дѣляется ЗА,. 2/1, ?/2 • • • I
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нымъ гор. Р. сталъ съ 1778 г. Жит. 12993 
(мжч. 6389, жнщ. 6604). Домовъ камеи. 302, 
дерев. 1562, нежилыхъ 342. Училища уѣздное, 
приходскія (муж. и жен.) п 2 школы въ при
городныхъ слободахъ. Земская библіотека; 
земская больница на 40 кроватей. Городскіе 
доходы (1894) 14457 руб., расходы 14344 руб., 
въ томъ числѣ на город, управленіе 3766 руб., 
на учебныя заведенія 1485 руб. Значительный 
отпускъ хлѣба по жел. дор. Фабрикъ и зав. 
19, съ производствомъ на 91700 руб., при 36 
рабочихъ; изъ нихъ очисткой зерна занято 
10 заведеній (на 86700 руб.). Отдѣленіе рус. 
торг.-промышленнаго коммерч, банка.

Ряжскій у. занимаетъ 2562,3 кв. вер. или 
266476 дес. Площадь у. вообще довольно ВЪл- 
нистая; въ у. входятъ отроги плоской возвы
шенности, расположенной между рр. Проней 
и Дономъ, и образуютъ рядъ холмовъ въ зап. 
части по лѣв. сторону р. Рановы. Юго-вост, 
часть у. отличается ровнымъ и даже низмен
нымъ мѣстоположеніемъ. Почва въ южн. части 
у. состоитъ преимущественно изъ чернозема, 
который на СВ переходитъ въ суглинокъ. На 
р. Иберди найдены залежи желѣзной руды; бѣ
лый известнякъ (на берегахъ р. Хунты), за
лежи торфа и плотнаго зеленаго песчаника; 
каменный уголь по р. Хунтѣ, близъ д. Черновы 
и Сарамыки. Фалькъ еще въ ХѴПІ стол, на
шелъ въ с. Кипчаковѣ заводъ, приготовлявшій 
сѣру изъ колчедана, добываемаго на берегахъ 
р. Рановы, а на Хунтѣ былъ желѣзный зав., 
обрабатывавшій кругляковую руду. Р. у. ле
житъ по системѣ р. Прони (Окскаго бассей
на), за исключеніемъ юго-зап. угла, орошае
маго р. Лѣснымъ Воронежемъ. Проня течетъ 
въ сѣв. части, на границѣ съ Пронскимъ у.; 
на ней много мельницъ. Изъ притоковъ Прони 
болѣе значительны: Ранова, Хунта съ Малой 
Хунтой и Олешней, Ибердъ й Моша. Вообще 
уѣздъ бѣденъ проточными водами и большая 
часть селеній снабжается колодезною и пру
довою водою. Болотистыя мѣстности распо
ложены въ долинахъ рр. Рановы, Хупты и 
Алешни. Въ 1858 г. лѣсовъ было 50516 дес., 
изъ нихъ принадлежало казнѣ 14337 дес.; на 
правой сторонѣ р. Рановы лѣса тянулись не
прерывною полосою. Въ 1887 г. изъ 261262 дес., 
было: пахатной земли 201459, лѣсной 23810 
(за 20 лѣтъ убавилось на 27 тыс. дес., т. е. 
болѣе 1/2), луговъ 14378 (7897 заливныхъ), 
выгоновъ и пастбищъ 5109, остальной удобной 
11046, неудобной 5460 дес. По даннымъ зем
скаго изслѣдованія, чернозема лучшаго коли
чества въ у. 92482 дес., худшаго 61467 дес. 
Лучшій черноземъ лежитъ на глинистой под
почвѣ слоемъ отъ 1/2 до 1*/ 2 арш. толщиною; 
онъ даетъ хорошій урожай безъ удобренія. 
Худшій представляетъ собою слой обыкно
венно до 6 врш. глубиною и только изрѣдка 
достигаетъ 8, 10 и даже 12 врш.; почва эта 
также хлѣбородна, но требуетъ тщательнаго 
ухода и нуждается въ удобреніи. Суглинкомъ 
въ у. занято 5319 дес., на возвышенныхъ, су
хихъ мѣстахъ. Супесчаной почвой занято 
18151 дес., изъ которыхъ небольшая, лучшая 
часть (448 дес.) расположена по прав, берегу 
р. Рановы, большая же часть лежитъ между 
прав, берегомъ р. Рановы и лѣв. стороной рр. 

Бол. и Мал. Мостьи. Главное занятіе жителей— 
земледѣліе. Въ 1896 г. было посѣяно: озимой 
пшеницы 1740 пд., оз. ржи 485455 пд., яров*  
1024, овса 453112, гречихи 1162, остальныхъ 
яров, хлѣбовъ 27877, картофеля 27877 пд. 
Урожаи послѣднихъ лѣтъ плохи: собираемаго 
хлѣба не хватаетъ на мѣстное продовольствіе. 
Бывшіе госуд. крестьяне имѣютъ на 1 рев. д. 
4,6, помѣщичьи—2,3 дес. Недостатокъ въ землѣ 
среди крестьянъ замѣченъ давно: бездомовыхъ 
и безземельныхъ семей въ 1888 г. въ у. было 
5°/о, а среди крестьянъ съ дарственнымъ на 
дѣломъ—6°/0. По способу пользованія землею 
общества крестьянъ можно раздѣлить на ;• 
группы; 1) съ подворнымъ землевладѣніемъ- 
26 общ., съ 360 двор.; 2) съ общиннымъ владѣ 
ніемъ по ревизскому составу населенія—34( 
общ., съ 10103 двор.; 3) передѣлившія земли 
по наличнымъ душамъ муж. пола—720 общ., ст 
9613 дв. Въ послѣдніе годы въ у. етало раз
виваться табаководство. Садоводство и ого 
родничество довольно развиты; излишекі 
фруктовъ и овощей вывозится. На каждап 
крестьянина - домохозяина приходилось вт 
среднемъ 1,5 гол. крупн скота (у крестьян! 
на дарственномъ надѣлѣ — только 1,1 гол.) 
Малоземелье способствовало развитію отхо 
жихъ промысловъ, особенно въ сѣв. частяхъ 
у. Мѣстными промыслами занималось 15983, 
отхожими — 4069 чел. Въ 1897 г. въ у. было 
546 фабр, и заводовъ, съ производствомъ на 
350 тыс. руб. Заводы и фабр, бдлыпею ча
стью мелкіе; особенно много мельницъ (161), 
кузницъ (119), маслобоень (53) и заведеній для 
очистки и обдирки хлѣбнаго зерна (104). Тор
говля незначительна; болѣе оживленными пунк
тами являются нѣкоторыя станціи жел. дорогъ, 
на которыя доставляются для отправки хлѣбные 
грузы (Ухолово и др.). Жит. 126613 (искл. 
гор. Р.), въ томъ числѣ 60926 мжч. и 65687 жнщ. 
На 1 кв. вер. приходится 55 жит.; по густо
тѣ населенія Р. у. занимаетъ 5-е мѣсто сре
ди у у. Рязанской губ. Все населеніе уѣзда 
великорусское и православное. Селеній, въ 
у. 250, приходовъ 69. Неудовлетворительность 
мѣстныхъ условій вызываетъ переселеніе 
крестьянъ. За 5 лѣтъ (1891—95 гг.) высели
лось изъ уѣзда 256 сем. въ 1673 душъ, изъ 
нихъ въ одномъ 1892 г.—1090 чел. Въ 1898 г. 
доходы уѣздн. земства составляли 157373 р., 
расходы—157373 руб., въ томъ числѣ на со
держаніе управы - 10207 руб., на народное об
разованіе—13170 р., на медицину—37812 руб. 
Школъ въ у. въ 1896—97 г. было: 3 минист., 2 
город., 30 земск., 4 части, и 30 церк.-приход. 
и грамоты; учащихся -4624 (изъ нихъ 799 
дѣв.). Въ 1896 г. израсходовано земствомъ и 
другими учрежденіями на содержаніе школъ 
23898 руб. Больницъ земскихъ 2, на 50 кров.; 
участковыхъ врачей 5, ветеринарный врачъ 
1. На ст. жел. дороги Ряжскъ устроенъ эле
ваторъ (на 300 тыс. пд.), а при ст. Ухоловѣ 
и Кѳнзинѣ—зернохранилища (на 75 тыс. пд. въ 
каждомъ). Черезъ у. проходятъ жел. дор. Ря
занско-Уральская и Сызрано-Вяземская. Од
но почт.-тлгр. и одно почт. отд. Ср. «Сборн. 
стат. свѣд. по Рязанской губ.» (т. X, в. I: 
«Ряжскій уѣздъ», 1888); А. В. Еропкинъ, 
«Ряжскій у.» (изслѣдованіе по нѣкоторымъ
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йодатнымъ вопросамъ надѣльнаго землевла
дѣнія, Рязань, 1898). Остальную литературу 
см. Рязанская губ. А. Ѳ. С.

Ряжъ—деревянный срубъ, погружаемый 
въ грунтъ и заполняемый обыкновенно сухою, 
вязкою, жирною глиною или булыжникомъ. 
Большею частью примѣняется къ постройкамъ 
гидротехническимъ для устройства основанія 
плотинъ, моловъ, набережныхъ, иногда и мо
стовыхъ опоръ и пр. Р. рубится изъ круглыхъ 
бревенъ, въ видѣ яшика той формы, которая 
соотвѣтствуетъ плану сооруженія и, для боль
шей крѣпости, противоположныя стѣны черезъ 
извѣстные промежутки стягиваются бревен
чатыми якорями. Нерѣдко также (преимуще
ственно въ Скандинавіи и Америкѣ, гдѣ ряже
выя постройки очень распространены) Р. дѣ
лаются изъ брусьевъ, обдѣланныхъ на 4 канта. 
Если нужно, напр. въ мостовыхъ опорахъ, 
наружныя части Р. обшиваются досками. 
Р. весьма удобно опускать зимою со льда. 
Для этого Р. собирается изъ приготовленныхъ 
бревенъ на томъ мѣстѣ, гдѣ требуется его по
грузить, затѣмъ вокругъ него прорубаютъ во 
льду борозды (майны), послѣ чего, по мѣрѣ 
загрузки камнемъ. Р. садится на дно. А. Т.

Рязанская губ.—лежитъ между 52°58{ 
и 55°44' сѣв. шир. и между 38°30' и 41°45' вост, 
долг. Площадь губерніи заключаетъ 36992 кв. 
вер. или 3847193 дес. Губернія располо
жена на послѣднихъ склонахъ Алаунской пло
ской возвышенности, отроги которрй обусло
вливаютъ характеръ трехъ составныхъ частей 
губерніи или сторонъ ея: Рязанской, Степной 
и Мещерской, отдѣленныхъ другъ отъ друга 
долинами рр. Оки и Прони. Отроги плоской 
возвышенности, входящіе съ 3, со стороны 
Тульской губ., образуютъ довольно ровную, 
высокую площадь, простирающуюся по Ми
хайловскому и частью Скопинскому у.; здѣсь 
берутъ свои начала рр. Осетръ, Вожа, Пав
ловка, Исья и Проня, впадающія въ Оку, а 
также р. Донъ. Отлогіе склоны этой площади 
распространяются по губ. двумя главными 
вѣтьвями. Одна изъ нихъ направляется къ 
В и СВ между рр. Окой и Проней по уѣздамъ 
Зарайскому, Рязанскому и Пронскому, пред
ставляя собою волнообразную и мѣстами до
вольно. возвышенную мѣстность. Простран
ство, ограниченное рр. Окой, Проней и Осет
ромъ, носитъ названіе «Рязанской стороны». 
Другая вѣтвь направляется къ ЮВ между 
рр. Проней и Дономъ, образуетъ въ Скопин- 
скомъ, Данковскомъ и отчасти въ Ряжскомъ и 
Раненбургскомъ уу. рядъ холмовъ, служа
щихъ водораздѣльною чертою бассейновъ Оки 
и Дона. Эти холмы достигаютъ береговъ Оки, 
но на ЮВ и на В они постепенно перехо
дятъ въ равнины, имѣющія характеръ совер
шенно степной. Эта часть губ., ограниченная 
правыми берегами рр. Прони и Оки, носитъ 
названіе «Степной стороны». Обѣ эти части, 
лежащія по правую сторону Оки, представля
ютъ собою одну возвышенную площадь съ об
щимъ склономъ отъ СЗ къ ЮВ. Здѣсь распо
ложены болѣе возвышенные пункты губ.: г. 
Зарайскъ (80, с.), г. Скопинъ (73 с.), с. Гу
лы нка—Пронскаго у. (54 с.). Окраины этихъ 
частей, упирающіяся въ Оку, образуютъ вы

сокія террасы, разсѣкаемыя вѣтвистыми до
линами и оврагами. За исключеніемъ незна
чительнаго количества неудобныхъ земель, 
почва здѣсь состоитъ главнымъ образомъ изъ 
чернозема (71%), она довольно плодородна и, 
вообще, вся эта возвышенность, открытая и 
сухая, представляетъ большія удобства для 
заселенія; недостатокъ этой части губ. заклю
чается въ отсутствіи лѣсовъ, въ особенности 
въ степной сторонѣ, почему происходитъ мел
ководіе рѣкъ и рѣчекъ, а мѣстами ощущается 
даже недостатокъ въ водѣ. Совсѣмъ другой 
характеръ имѣетъ часть губ., находящаяся по 
лѣвую сторону р. Оки и называемая Мещер
ской стороной или Мещерскимъ краемъ. Она 
составляетъ естественное продолженіе про
мысловой полосы, въ районѣ котцрой нахо
дятся Московская и Владимірская губ., тогда 
какъ остальная часть губ. принадлежитъ къ 
центральной земледѣльческой области. Мѣст
ность, наз. Мещерской стороной, представляетъ 
въ сѣв. своей части возвышенную равнину, пе
реходящую постепенно, по мѣрѣ приближенія 
къ Окѣ,въ низменность. Наиболѣе высокія мѣст
ности расположены между гор. Егорьевскомъ 
и Касимовымъ: здѣсь находятся самыя сухія 
и населенныя мѣста Мещерскаго края. По 
склонамъ этого возвышеннаго пространства 
на С медленно текутъ притоки р. Клязьмы, 
а на Ю притоки Оки. Почва здѣсь песчаная, 
отличается безплодіемъ, значительная часть 
края покрыта лѣсомъ, много бологъ и озеръ.,

А. Ѳ. С. /
Строеніе Р. губ. въ геологическомъ отноше

ніи очень сложно, особенно часть, лежащая 
по правую сторону Оки: приблизительно подъ 
широтою 53°, которой касается южная гра
ница Раненбургскаго у., тянется широкая 
возвышенная гряда среднедевонскихъ отло
женій, состоящихъ изъ известняковъ, доломи
товъ, мергелей и изрѣдка известкэвистыхъ 
песчаниковъ. Гряда эта, въ 65—100 вер. ши
риною, вытянулась съ 3 на В. Самыя древнія 
девонскія отложенія занимаютъ южную часть 
губ. Затѣмъ пласты падаютъ круто на С и 
выходятъ къ С въ восходящемъ порядкѣ. На 
девонскіе пласты« налегаютъ слои каменно
угольной системы, состоящіе изъ угленоснаго 
яруса и горнаго известняка; шир. этой по
лосы, идущей почти параллельно первой, отъ 
40 до 100 вер. По р. Рановѣ, къ г. Ряжску, 
и на В, къ Конюховкѣ, широкой полосой 
выступаетъ на поверхность угленосный ярусъ, 
такъ что теченіе Рановы и Шупты занято 
имъ и ярусомъ цитерйновыхъ тонкоплитча
тыхъ мергелей (Cytheretulenses et Arca Ore- 
liana, Boirdia curta). Кромѣ того отложенія 
того же яруса выступаютъ по рр. Брусснѣ 
и Бердѣ, начиная отъ г. Скопина и сѣв. ши
роты 54° почти сплошь лежатъ отложенія 
юрской системы, келловейскаго яруса. Отло
женія эти занимаютъ уу. Скопинскій, Михай
ловскій, Пронскій, Рязанскій и отчасти Сапож- 
ковскій и покрываются пластами волжскаго 
яруса, представляющаго переходныя образо
ванія отъ юры къ мѣловымъ пластамъ. Въ 
Сапожковскомъ у. есть островокъ нижне-мѣ
ловыхъ пластовъ. Мѣловыя отложенія высту
паютъ на поверхность въ Сапожковскомъ у.,
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восточнѣе р. Пары. Каменный уголь въ Р. 
губ. былъ открытъ еще въ 1766 г. купцомъ Ко
тельниковымъ въ Ряжскомъ у., близъ дер. Пет
ровой; начало правильнаго добыванія его по
ложено въ 1869 г. Обширныя залежи угля на
ходятся въ Скопинскомъ у. Пулковская копь— 
самая богатая во всемъ подмосковскомъ бас
сейнѣ; уголь открытъ здѣсь въ 1870 г., площадь 
залеганія опредѣлена въ 550 дес;; пластовъ все
го 8, изъ нихъ 5 вверху, надъ переслоемъ изъ 
глинъ и песковъ (въ 6 саж.), 3 пласта—внизу, 
на глубинѣ 15 саж. Побѣдинская копь открыта 
въ 1875 г., пластъ угля въ 1 саж. Павелецкая 
кбпь въ настоящее время закрыта.' Въ Дан- 
ковскомъ у., Муравнинская угольная копь от
крыта въ 1869 г. Не смотря на прекрасныя 
качества здѣшняго угля (смолистый, похожій 
на шотландскій «бохгедъ»), копь мало разра- 
богывается. Есть уголь и въ уу. Ряжскомъ, 
Ранѳнбургскомъ, Пронскомъ и Михайловскомъ. 
Желѣзная руда добывается въ 7 вер. отъ г. 
Касимова, для Сынтурскаго завода; разраба
тывается въ каменноугольныхъ пластахъ на 
глубинѣ въ 2—4 саж. По р. Истьѣ жел. руда 
встрѣчается въ юрской системѣ. Р. фосфо
риты представляютъ собою отдѣльный, само
стоятельный типъ; они довольно мягки и со
держатъ калій. Н. К.

Рѣки Р. губ. принадлежатъ къ бассейнамъ 
Оки и Дона*  По значенію своему, первое мѣ
сто занимаетъ р. Ока. Она пересѣкаетъ гу
берніи дугою на протяженіи 478 вер. (въ 
томъ числѣ 54 вер. составляютъ границу съ 
Московской губ.) и проходитъ уѣзды Зарай
скій, Рязанскій, Спасскій и Касимовскій. 
Многочисленные притоки р. Оки орошаютъ 
почти всю губернію, за исключеніемъ юж
ныхъ мѣстностей. Ока почти на всемъ про
тяженіи тбчѳтъ по песчаному руслу въ от
крытой и просторной долинѣ, изобилующей 
тучными лугами и поймами, плодородіе ко
торыхъ поддерживается весенними разливами. 
По всей долинѣ Оки имѣется множество раз
личной величины озеръ, мѣстами р. образу
етъ нѣсколько рукавовъ. Теченіе тихо. Ши
рина Оки въ предѣлахъ губ. отъ 60 до 250 и 
болѣе саж. Глубина—8—15 фт. Въ среднемъ 
выводѣ за 1859—79 гг. Ока, вскрывается 1
(13) апр., а замерзаетъ 13 (25) ноября. Па
роходство по Окѣ отъ г. Рязани до Н.-Нов
города, а во время разливовъ—и выше Рязани. 
Притоки Оки, за исключеніемъ Прони, вообще 

j невелики и мелководны; изъ нихъ болѣе значи
тельные, съ правой стороны, Осетръ, Вожа, 
5Истья и въ особенности Проня и Пара. 
лЗообще система правыхъ притоковъ гораздо 
Оіжнѣе и обширнѣе лѣвыхъ, къ которымъ 

хринадлежатъ Цна, Пра и Гусь. Судоходны 
только Проня и Пра. Р. Осетръ протекаетъ 
въ губ. 75 вер., шир. ок. 10 саж.; берега высоки 
и изобилуютъ известковымъ камнемъ. Вожа 
имѣетъ 50 в., Истья 80 в. длины. Р. Проня 
вытекаетъ близъ села Кадушкина, Михайлов
скаго у.; дл.—210 в., шир. около 20 саж. до 
впаденія р. Рановы, а затѣмъ увеличивается 
до 30 и 40 саж. Долина Прони, расширяясь 
мѣстами до 2-хъ и болѣе верстъ, изобилуетъ 
лугами и пастбищами. Отъ с. Перевлѣса 
(Йронскаго yj, внизъ по теченію, Проня су- 

доходна въ продолженіе всей навигаціи; во 
время весеннихъ водъ судоходство произво
дится и выше Перевлѣса, до с. Жернавицы. 
По Пронѣ множество мельницъ; теченіе ея 
тихое. Притоки Прони слѣва Жрака и Истья, 
справа—Ранова (150 в. дл. и 15—20 саж. шир.) 
съ Вердою (75 в.), Локна, Кердь, Молва. Р. 
Пара (130 в. дл.) судоходна во время весен
нихъ разливовъ всего на 2х/2 в. отъ устья. 
Долина р. широка, мѣстами низменна и по
крыта лѣсами. Почти на всемъ протяженіи 
Пара застроена мельницами. Р. Цна имѣетъ 
въ губ. дл. въ 30 в., р. Пра (ок. 100 в.)—течетъ 
по низменности, покрытой лѣсами и болота
ми, Гусь (74 в.)—по низменной, болотистой 
долинѣ, между закрытыми берегами; въ*  20 
вер. отъ устья устроена черезъ нее плотина, 
образующая Гусевскоѳ озеро. Изъ немногихъ 
рѣкъ Ряз. губ., принадлежащихъ къ бассейну 
Азовскаго моря, важнѣйшая—Донъ, которая 
протекаетъ въ губ. ок. 80 в.; шир. до 30 саж.; 
долина Дона узка и сжата высокими каменисты
ми берегами, пересѣкаемыми глубокими овра
гами. Все теченіе Дона застроено мельницами. 
Изъ притоковъ его наиболѣе значительны Па
ника, Суха Рожня, Перехвалка, Кучуръ, Зо
лотуха, Ѣязовня, Расхотка и др. Всѣ эти рѣки 
текутъ въ предѣлахъ Данковскаго у. Къ си
стемѣ р. Дона принадлежатъ также рр. Воро
нежъ и Ряса. Озера расположены по площади 
губерніи неравномѣрно. Ими изобилуетъ лишь 
Мещерская сторона, тогда какъ въ части губ., 
находящейся на правой сторонѣ р. Оки, озеръ 
мало. Озера Мещерскаго края располагаются 
большею частью группами. Наиболѣе значи
тельная группа находится при соединеніи 
уу. Егоровскаго, Касимовскаго и Рязанскаго. 
Озера эти соединяются между собой прото
ками и принимаютъ въ себя значительныя 
рѣчки, каковы, напр., Поль, Посерда и Варна; 
стокомъ же озеръ служитъ р. Пра. Къ этой 
группѣ принадлежатъ 6з.: Святое, Великое, 
Ивановское, Бѣлое, Мартыново и др. Средняя 
глубина озеръ этой группы ок. 3 арш., рыбо
ловство въ нихъ незначительно. Другая груп
па озеръ находится въ сѣв. части Егорьев
скаго у., по обѣимъ сторонамъ р*  Поли; изъ 
озеръ этой группы—Святое славится рыбною 
ловлею. Въ Егорьевскомъ у., около м-ря Радо- 
вицкаго, есть еще группа озеръ, въ составъ 
которой входятъ оз.: Щучье, Большое, Малое 
Митинское и др. Въ Рязанскомъ у., по дорогѣ 
изъ Рязани во Владиміръ, много озеръ, изъ ко
торыхъ самое большое—Великое; группа озеръ 
находится около Солотчинскаго м-ря, а также 
въ уу. Спасскомъ и Касимовскомъ. Озера въ 
долинѣ р. Оки богаты рыбою. Озеръ, размѣ
ромъ превышающихъ версту въ окружности, 
насчитывается въ Егорьевскомъ у. 6, въ За
райскомъ 21, въ Рязанскомъ 34, Спасскомъ 43 
и въ Касимовскомъ 61; всего въ губерніи, 
подъ озерами 147,9 кв. вер., изъ коихъ на долю 
Рязанскаго у. приходится 44,5 кв. вер., Его
рьевскаго 50,1, Касимовскаго 37 и Спасскаго 
16,3 кв. вер. Болотъ много въ Мещерской 
сторонѣ; здѣсь они тянутся почти непрерыв
ною, широкою полосою вдоль береговъ р. Пры, 
продолжаясь далѣе съ небольшими перерывами 
по у у. Рязанскому, Касимовскому и Егорьев- 
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скому, до самыхъ границъ съ Московскою губ. 
Въ Спасскомъ у. замѣчательно болото Боль
шой Ковежъ, между с. Ижевскимъ и Городко- 
вичами. Оно простирается на 3 на 20 вер. и 
соединяется съ другими болотами. Болота, на 
лѣв. берегу р. Пры, также тянутся по напра
вленію къ 3, переходя въ обширное болото 
Большое, находящееся на границѣ Спасскаго 
и Рязанскаго уу.; на С оно связывается со 
многими другими, оканчиваясь громадными 
Радовицкими болотами. Также много болотъ 
на лѣв. берегу Пры и по ея притокамъ. Зна
чительныя болота находятся далѣе въ окре
стностяхъ оз. Великаго и Святого. Бдльшая 
часть болотъ представляетъ собою топи, по
крытыя моховыми кочками и лѣсною порослью; 
по нимъ раскинуты мѣстами озера. Такія бо
лота называются въ Мещерской сторонѣ «ом- 
шарами» и имѣютъ грунтъ песчаный или тор
фяной. По вскрытіи весною рѣкъ болота зали
ваются водою и дѣлаются совершенно непро
ходимыми/Болотныя испаренія, обиліе мо
шекъ, комаровъ и оводовъ, жесткая и мало 
питательная трава — все это дѣлаетъ жизнь 
въ этихъ мѣстностяхъ вредною для здоровья 
какъ людей, такъ п животныхъ./Попытки осу
шенія болотъ въ Мещерской сторонѣ дѣлались 
съ давнихъ временъ, но только съ 1876 г. на
чаты м-вомъ госуд. имущ, правильныя работы 
по изслѣдованію болотъ и ихъ осушенію. Къ 
1885 г. въ общей сложности было расчищено и 
выпрямлено рѣчекъ, построено магистральныхъ 
каналовъ и боковыхъ канавъ на протяженіи 
341 вер. (шир. отъ 372 до 14 арш.). Устрой
ствомъ этой канализаціи достигнуто осушеніе 
слишкомъ 40тыс. дес. болотныхъ пространствъ, 
изъ которыхъ до 30 тыс. 'дес. принадлежатъ 
казнѣ. Для уничтоженія кислыхъ болотныхъ 
травъ на площадяхъ, назначенныхъ подъ луга, 
съ 1882 г. начато выжиганіе верхняго болот
наго пространства, съ расчисткой зарослей. 
Этимъ путемъ въ казенныхъ дачахъ вновь 
образовано довольно значительное число оброч
ныхъ статей. По правую сторону Оки болоти
стыя пространства встрѣчаются изрѣдка, пре
имущественно въ сосѣдствѣ рѣкъ, разливами 
которыхъ они поддерживаются. Бдльшая часть 
болотъ въ этой части губ. высыхаетъ сама 
собой, оставляя богатые запасы торфа, раз
работка котораго производится во многихъ 
мѣстахъ и увеличивается съ каждымъ годомъ. 
Самаго лучшаго качества торфъ встрѣчается 
по рр. Парѣ и Вожѣ. Климатъ Р. губ. не 
отличается существенно отъ климата сосѣд
нихъ съ нею губерній. Самыя поодолжитель- 
ныя наблюденія имѣются въ с. Гулынкѣ, гдѣ 
А. В. Головнинъ (см.) устроилъ метеороло
гическую станцію. Средняя температура ян
варя—11°, апрѣля 3,5, іюля 19; октября 11,3; 
года 3,9°. Осадковъ за годъ выпадаетъ 471 мм., 
всего болѣе въ іюлѣ 670 мм. Облачность за 
годъ 6,4; наибольшая въ ноябрѣ — 8,2, наи
меньшая въ іюлѣ 5,2. Въ г. Скопинѣ ср. темп, 
января—10,7, апрѣля 4,1, іюля 20,3, сентября 
11,8, года 4,4°. Всего прохладнѣе лѣто въ бо
лотистой Мещерской сторонѣ. Населеніе. По 
переписи 1897 г., въ Р. губ. насчитывается 
1827539 жителей, изъ нихъ въ городахъ 
167866 (мужчинъ 87462, женщинъ 80404), въ 

селеніяхъ 1659673 (мужчинъ 777992, женщ. 
881681). 98,6% всего населенія православ
наго исповѣданія, 0,9%—раскольники, 0,4%— 
магометане, 0,1% — другихъ вѣроисповѣда
ній. Населеніе великорусское, за исключені
емъ 6 т. татаръ и небольшого числа лицъ 
другихъ національностей. Татары живутъ въ 
г. Касимовѣ и его уѣздѣ; они появились въ 
краѣ въ 1446 г., когда, съ разрѣшенія вел. 
кн. Василія Темнаго, татарскому царевичу 
Касиму данъ былъ мещерскій городокъ Горо
децъ. Касимовское царство существовало до 
смерти послѣдняго царевича (1667 г.), послѣ 
чего окончательно было присоединено къ Рос
сіи. До X в. мѣстность нынѣшней Р. губ., по 
среднему теченію Оки, населена была фин
скими племенами (муромой, мещерой и др.). 
86% всѣхъ жителей составляютъ крестьяне, 
8,1 — состоящіе 'на военной службѣ, 4,0 — 
купцы и мѣщане, 0,8—дворяне и чиновники, 
0,8 - духовенство, 0,3% — лица другихъ со
словій. На 1 кв. в. приходится во всей гу
берніи 49.6 жит.; гуще всего населены уу. 
Скопинскій (73), Михайловскій (62) и Рязан
скій (57), наиболѣе рѣдкое населеніе въ уу. 
Егорьевскомъ (45), Спасскомъ (44) и Касимов
скомъ (37). Селеній 3362; въ среднемъ, на 1 
селеніе приходится дворовъ 77, жит. 494. 
Наиболѣе значительныя, по числу жителей, се
ленія въ уу. Раненбургскомъ (въ среднемъ 612 
жит. на 1 сел.), Сапожковскомъ (709), Скопин- 
скомъ (739) и Спасскомъ (843), наименьшія— 
въ уу. Егорьевскомъ (294) и Рязанскомъ (384). 
Число общинъ—5402. Рабочее населеніе рас
предѣлялось (по подворн. переписи 1887 г.) 
такъ: работниковъ (отъ 18 до 60 л.)—406279 
или 50% общаго числа лицъ мужского пола; 
работницъ (16 до 55 л.) —418722 или 51%. 
Семей безъ работниковъ муж. пола было 10161 
илп 3,1%. Землевладѣніе. Изъ 3737353 дес. 
учтенной цен гр. стат, комит. земли принадле
жало (въ 1887—88 г.) крестьянамъ въ надѣлѣ 
1944468 дес. (52%), частнымъ собственникамъ 
1510172 дес. (40,4%), казнѣ 196459 дес. (5,3°/О), 
различнымъ учрежденіямъ 86254 дес. (2,3%). 
Всего больше надѣльной земли на домохозя
ина приходится въ Касимовскомъ у.—9,8 дес., 
всего меньше въ Ряжскомъ— 6,1 дес. По всей 
губерніи на наличную душу (обоего пола) 
приходится 1,2 дес. Безземельныхъ кресть
янъ 15544 семей. Изъ 4436 общинъ въ 120 
существуетъ подворное владѣніе, въ 6 общин
но-участковое, въ 99—четвертное, въ 18—ду
шевое-четвертное, въ 4193—общинное. При 
общинномъ владѣніи въ 1480 случаяхъ про
изводились передѣлы земли, въ 369—регулиро
ваніе пользованія землей при помощи пере
дачи части ея отъ одного хозяина къ другому 
(«свалка и навалка»); въ 2344 передѣловъ 
не бываетъ. Разверстка земли производится 
при передѣлахъ по наличнымъ душамъ въ 462 
общинахъ, по работнымъ тягламъ—въ 479 об
щинахъ, по ревизскимъ душамъ, имуществен
ному положенію и др. основаніямъ—въ 539 об
щинахъ. Изъ 1438 общинъ въ 684 передѣлы 
производились черезъ неопредѣленное число 
лѣтъ, въ 174 — менѣе чѣмъ черезъ 10 лѣтъ, 
въ 215—черезъ 10, въ 175 —черезъ 12, въ 
190—черезъ 15 и болѣе лѣтъ. Въ уѣздахъ пло



Рязанская губернія 523

дородныхъ передѣлы производились въ сроки 
отъ 9 до 12 лѣтъ, въ менѣе плодородныхъ — 
чаше, въ неопредѣленное время. Подворное 
владѣніе болѣе распространено въ Зарайскомъ 
у., четвертное и душевое-четвертное—въ Ка
симовскомъ, у татаръ. Купленной земли у 
крестьянъ 275297 дес.; изъ нихъ при содѣй
ствіи крестьянскаго банка (въ 1883—98 гг.) 
пріобрѣтено 49421 дес., за которыя заплачено 
4833 тыс. руб. (въ томъ числѣ ссудою банка 
4143 тыс. р.); въ покупкахъ этихъ участвовало 
165 селеній, 249 крестьянскихъ товариществъ 
и 22 отдѣльныхъ домохозяина, всего же при
купили землю при помоши банка 14120 домо
хозяевъ, съ 52935 наличными муж. пола ду
шами. Болѣе всего прикуплено земли крестья
нами въ уу. Егорьевскомъ (56 тыс. дес.), Ря
занскомъ (37), Касимовскомъ (27), Зарайскомъ 
(26) и Спасскомъ (26 тыс. дес.). Дворянское 
землевладѣніе уменьшается изъ года въ годъ; 
по свѣдѣніямъ дворянскаго банка, за 30 лѣтъ 
оно сократилось съ 1Й97862 дес. (1865 г.) до 
830030 дес. (1895), т. е. на 36%. Заложено въ 
одномъ дворянскомъ банкѣ земли (къ 1 янв. 
1899 г.) 328827 дес. Изъ другихъ частныхъ соб
ственниковъ болѣе всего земли у купцовъ — 
224570 дес. Казенныя земли сосредоточены гл. 
образомъ въ уу. Егорьевскомъ (67), Касимов
скомъ (56) и Рязанскомъ (35 тыс. дес.); это— 
бдлыпею частью лѣсныя даЧТГ^втГВ уу. ка
зенныхъ лѣсовъ ок. 107 тыс. дес.) и неудоб
ныя земли (въ одномъ Касимовскомъ у. свыше 
27 тыс, дес.). Губернія въ старину была весь
ма богата лѣсами. По словамъ' иностранныхъ 
п русскихъ путешественниковъ >ХІѴ и XVI 
ст., все пространство, входящее теперь въ со
ставъ губерніи, было покрыто дремучими лѣ
сами. При генеральномъ размежеваніи (въ кон
цѣ XVIII в.) лѣсовъ было 1413 тыс. дес. или 
38,3% всей площади; въ настоящее время 
ихъ 722 тыс. дес. или 19%./^ертой раздѣла 
лѣсистой части губерніи отъ безлѣсной можетъ 
служить прямая линія, проведенная отъ устья 
р. Цны къ истокамъ р. Пары. Этой чертой 
губернія раздѣляется на двѣ почти равныя 
части: сѣв.-вост,—лѣсистую и юго-зап.—почти 
совершенно лишенную лѣса. Лѣсами заняты 
по преимуществу земли худшаго качества 
(песчаныя, тощія суглинистыя и т. д.). Въ 
сѣв. уѣздахъ преобладаютъ хвойныя породы: 
сосна въ уѣздахъ Касимовскомъ, Егорьев
скомъ и Зарайскомъ составляетъ половину все
го насажденія, въ Рязанскомъ—%р ель соста
вляетъ всего насажденія въ уу. Касимов
скомъ, Егорьевскомъ и Рязанскомъ, значи
тельно распространена въ сѣверной части 
Спасскаго и часто встрѣчается въ Зарай
скомъ. Изъ лиственныхъ породъ береза и 
осина составляютъ % насажденія въ Егорьев
скомъ и Рязанскомъ у., вмѣстѣ съ дубомъ, 
ольхою и другими лиственными породами, % 
насажденія—въ Касимовскомъ; онѣ преобла
даютъ также въ у. Зарайскомъ и въ южн. части 
Спасскаго у. Въ лиственныхъ лѣсахъ растутъ 
еше ива, кленъ, ясень, орѣшникъ, ольха и пр. 
Въ началѣ 70-хъ годовъ ХІХ в. строевые лѣса 
составляли 43,5% всей лѣсной площади, дро
вяные—36%; въ настоящее время строевые и 
дровяные лѣса значительно вырублены. Поко

совъ въ губ., по свѣд. цен. стат, ком., 374 тыс. 
дес., изъ нихъ 160 тыс. дес. заливныхъ. Осо
бенно хороши приокскія поймы, которыхъ счи
тается 105000 дес. Средній укосъ сѣна съ поймъ 
200—250 пд., на лучшихъ же лугахъ доходитъ 
до 850 пд. съ дес. Лежащія при Окѣ селенія 
свабжаютъ сѣномъ, между прочимъ, москов
скій рынокъ; всего окскаго сѣна убирается 
до 23 милл. пд. Выгоновъ, пастбищъ и т. п. уго
дій въ Р. губ. 193 тыс. дес. Въ уу. Рязанскомъ, 
Спасскомъ, Егорьевскомъ и Касимовскомъ они 
составляютъ отъ 12 до 18 тыс. дес., въ осталь
ныхъ уу.—отъ 4 до 8 тыс. дес. Пахатныя земли 
въ черноземныхъ уу. (Данковскомъ, Ранен-] 
бургскомъ, Сапожковскомъ, Ряженомъ, Ско-1 
пинскомъ и Михайловскомъ) составляютъ 80% * 
всей площади, въ уу. Пронскомъ, Рязанскомъ 
и Зарайскомъ — 54%, въ уу. Егорьевскомъ, 
Касимовскомъ и Спасскомъ, гдѣ почва по пре
имуществу песчаная—29%. Пахатныя земли 
(вмѣстѣ съ усадебным!^ огородами и садами) 
составляютъ, въ общемъ, 2195 тыс. дес. пли 
58%. Большинство пахатныхъ земель принад
лежитъ крестьянамъ въ надѣлѣ—1375 тыс. дес.; 
у частныхъ владѣльцевъ ихъ 770 тыс. дес. 
Земледѣліе составляетъ исключительное заня-' 
тіе населенія южной половины губ. и одно изъ' 
главнѣйшихъ въ Мещерской сторонѣ. Посѣвная 
площадь вѣ 1897 г. равнялась И7О866 дес.; 
% ея принадлежатъ крестьянамъ и свыше 
200 тыс. дес. снимается имп въ аренду. Пре
обладающая система полеводства — трехполь
ная; многополье введено въ весьма немногихъ 
частно-владѣльческихъ хозяйствахъ. Въ 1897 г. 
на владѣльческихъ и крестьянскихъ земляхъ 
было засѣяно оз. ржи 599113 дес., яровой—656 
д., оз. пшеницы -3685 дес., яровой—1081 дес., 
овса—376038 д., ячменя —132 д., гороха — 
7374 дес., картофеля—84100 дес. На потреб
ности населенія губ. хлѣба не хватаетъ. Въ 
уу. Ряжскомъ, Раненбургскомъ, Михайлов
скомъ, отчасти п въ Сапожковскомъ, Данков
скомъ, Скопинскомъ и Пронскомъ въ послѣд
ніе годы крестьяне занимаются табаковод
ствомъ; въ 1896 г. табачныхъ плантацій было 
13216, въ 703 дес.; сборъ табаку превышалъ 
18 тыс. пд. Огороды съ промышленною цѣлью 
весьма рѣдки; мѣщане г. Скопина спеціально 
занимаются огородничествомъ и сбываютъ 
овощи, особенно лукъ, въ Москву, С.-Петер
бургъ и даже въ Варшаву. Бахчеводство—на 
Ю губ.; разводятъ арбузы, дыни, огурцы, 
иногда и подсолнухи; продукты эти сбывают
ся бдлыпею частью на мѣстѣ. Садоводство 
развито и носитъ промышленный характеръ, 
особенно въ Спасскомъ у., гдѣ, напр. въ с. Иса
дахъ, при каждомъ почти дворѣ есть фруктовый 
садъ, съ различными сортами яблокъ и грушъ; 
на общественной землѣ крестьяне разбили 
болѣе 10 садовыхъ питомниковъ; продукты 
садоводства продаются на ярмаркахъ и от
правляются въ Москву и другіе города. Много 
садовъ съ промышленною цѣлью содержатся 
частными землевладѣльцами и духовенсвомъ. 
Въ садахъ разводятся яблоки, груша, вишня, 
рѣже слива; изъ ягодныхъ растеній наиболѣе 
распространены крыжовникъ, смородина и 
малина. Нѣсколько питомниковъ снабжаютъ 
привитыми саженцами. Въ уѣздахъ Егорьев-
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ѳвскомъ и Касимовск. развито хмѣлеводство. 
Въ 1896 г. въ Р. губ. было лошадей 303583, 
рогатаго скота 323609 гол., овецъ простыхъ 
806667 и тонкорунныхъ 138, свиней 162968, 
козъ 1789. Овцеводство вообще развивается, 
тонкорунное падаетъ. Конскихъ заводовъ 59, 
бдлыпею частью въ Раненбургскомъ уѣздѣ 
(19 заводовъ; лошади принадлежатъ пре
имущественно къ рысистой породѣ). Всего 
жеребцовъ на заводахъ губ. было 289. ма
токъ 1328. Въ г. Рязани заводская конюшня 
госуд. коннозаводства. Лошадьми значительно 
богаче южная сторона губ.; въ ней приходит
ся на 1 кр. дворъ 1,45 гол., въ сѣв. же части— 
только 0,96. Крупнаго рог. скота больше въ 
сѣв. части—2,05 гол. на дворъ, тогда какъ вь 
южной—1,4 гол. Заводовъ скота 11. Пчеловод
ство развито въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ уу. 
Касимовскаго, Егорьевскаго и Спасскаго. Въ 
уу. Ряжскомъ и Михайловскомъ, гдѣ лѣса почти 
сведены и земля распахана, пчеловодство 
встрѣчается только какъ любительское занятіе. 
Въ послѣдніе годы распространяется раці
ональное пчеловодство; устраивались курсы 
по пчеловодству при пчельникѣ П. П. ф.-Дер- 
виза (Пронскаго у.). Ульевъ (колодъ) въ Каси
мовскомъ у. 16121, Егорьевскомъ — 12936, 
Спасскомъ — 11256, Сапожковскомъ — 10223, 
Ряжскомъ — 5992, Михайловскомъ—5928. Ры
боловство, какъ промыселъ, существуетъ толь
ко въ немногихъ мѣстахъ по рр. Окѣ, Пронѣ 
и Рановѣ, а также при озерахъ, рыболовы 
Ловецкой волости Зарайскаго у. ловятъ рыбу 
артелями. Рыба сбывается въ Рязани, Колом
нѣ и московскимъ скупщикамъ. Промыслы, 
Ненаходя въ земледѣліи достаточныхъ средствъ 
къ существованію, крестьяне сѣв. половины 
губ. изстари обратились къ промысламъ. Лицъ 
муж. п., занятыхъ промыслами, считается ок. 
200 тыс.; болѣе всего ихъ въ уу. Егорьевскомъ 
—32 тыс., Спасскомъ—29 тыс.,’ Касимовскомъ 
—27 тыс., Михайловскомъ — 22 тыс., Зарай
скомъ — 21 тыс., Ряжскомъ—20 тыс., Сапож
ковскомъ—18 тыс., Пронскомъ—18 тыс. Мѣст
ными промыслами болѣе всего занимаются въ 
уу. Егорьевскомъ, Спасскомъ и Касимовскомъ. 
Уходятъ на сторону болѣе всего изъ тѣхъ же 
уу. и кромѣ того изъ Михайловскаго и За
райскаго. Женщинъ, занятыхъ промыслами, 
по 8 уѣздамъ насчитывается болѣе 40 тыс.; 
отхожимъ промысломъ занята изъ нихъ только 
пятая часть, остальныя имѣютъ мѣстные за
работки. Болѣе всего женщинъ, занятыхъ про
мыслами, въ уу. Егорьевскомъ —19 тыс., 
Спасскомъ и Михайловскомъ—по 5 тыс. въ 
каждомъ. Въ городахъ 15743 ремесленника; 
изъ нихъ ткачей — 2463, сапожниковъ и баш
мачниковъ — 2098, ямщиковъ и извозчиковъ- 
1315, кузнецовъ—1124, хлѣбниковъ и булоч
никовъ—961, столяровъ и плотниковъ — 939, 
портныхъ—906, мясниковъ и колбасниковъ — 
508. Болѣе всего ремесленниковъ въ Рязани 
—3689, Егорьевскѣ—3675, Касимовѣ—3672 и 
Скопинѣ—1877; въ этихъ четырехъ городахъ 
всего 12913 ремесленниковъ (почти 82%), а 
на всѣ остальные 8 городовъ падаетъ только 
18% общаго числа. Въ Егорьевскѣ сосре
доточены почти всѣ ткачи, въ Касимовѣ — 
сапожники, башмачники и кузнецы. Въ селе

ніяхъ ремесленниковъ 91628; всего больше 
плотниковъ, ткачей и портныхъ. Изъ жен
скихъ кустарныхъ' промысловъ развито про
изводство кружевъ и вышивокъ. Центры кру
жевницъ—гг. Рязань, Скопинъ и Михайловъ, 
съ ихъ пригородными слободами. Для разви
тія кружевного дѣла въ губерніи основаны 
спеціальныя школы въ уу. Михайловскомъ, 
Данковскомъ и Скопинскомъ. Школы эти 
учреждены частными лицами, но получаютъ 
субсидіи отъ минист. землед. и госуд. имущ. 
Кромѣ того на средства кустарнаго музея въ 
г. Рязани обучаются дѣвочки плетенію кру
жевъ. Вь г. Касимовѣ кустари-кузнецы пере
рабатываютъ до 150 тыс. пд. желѣза ежегодно; 
кузнечное производство развито по всему у. 
Татары того же у. занимаются обработкою 
кожи; этотъ промыселъ издавна существуетъ 
также въ уу. Ряжскомъ и Спасскомъ. Въ Спао 

Лкомъ и Пронскомъ у у. развито производство 
шерстобитно-валяльное (битье овечьей шерсти 
и валяніе изъ нея полостей, войлоковъ, обуви 
и т. д.); промыселъ этотъ въ значительной 
степени носитъ характеръ отхожаго. Столярно
плотническій, колесно-телѣжный и бондарный 
промыслы встрѣчаются среди населенія Ка
симовскаго, Ъгорьевскаго, Спасскаго и Сапож- 
ковскаго уу. Въ Сапожковскомъ у. съ 1850-хъ 
годовъ развилось изготовленіе молотилокъ. 
Изготовленіе рогожъ и кулей, витье вере
вокъ, вязанье рыболовныхъ сѣтей развиты 
въ уу. ЕгорьевскомЪу К^^іжцд^^шъ и Спас
скомъ, изготовленіе хлопчатобумажныхъ тка
ней—въ Егорьевскомъ, а также въ Зарайскомъ 
и Рязанскомъ уу. Гончарное производство пре
обладаетъ въ уу. Скопинскомъ, Егорьевскомъ и 
Сапожковскомъ, изготовленіе жернововъ—въ 
Данковскомъ у. Фабрикъ и заводовъ, съ про
изводствомъ не менѣе чѣмъ на 1000 руб. въ 
1896 г. въ губерніи было 4008, съ 24923 ра
бочими и производствомъ на 22119500 р. По 
числу первое мѣсто занимаютъ заведенія по 
очисткѣ зерна, затѣмъ кирпичныя—535, масло
бойныя - 526, скорняжныя и овчинныя—515, 
суконныя и шерстобитныя—400, мукомольныя
— 370. По производительности первое мѣсто 
занимаютъ бумагопрядильныя фабрики; на 1 
фабр, въ Егорьевскѣ производство достигло 
7000000 руб.); затѣмъ слѣдуютъ 23 фабрики 
бумаготкацкія—4225400 руб., съ 3624 раб., изъ 
которыхъ 7, съ производствомъ въ 3706000 р., 
въ г. Егорьевскѣ, а остальныя 16—въ Егорь
евскомъ и Зарайскомъ уу.; мукомольное про
изводство имѣетъ оборотъ въ 1171400 ватное
— на 1008500 р. По размѣрамъ* ‘ооорй’ЗВ%й,Жъ 
числа городовъ первое мѣсто занимаютъ Егорь
евскъ (бумаготкацкія и бумагопряд. фабриЛи, 
на 11023700 р.), Касимовъ (кожевенныя, льно
прядильныя и фабрики жестяныхъ издѣлій на 
1426800 р.), Рязань (зав. машиностроитель
ный, винокуренный, чугунно-литейный, 3 вос
ковыхъ свѣчей на 657400 р.), Зарайскъ (мы
ловаренный заводъ, туфельная фабрика и др. 
на 286600 руб.) и Скопинъ (140900 руб.). 
По уѣздамъ (безъ городовъ) сумма произ
водства фабрикъ и заводовъ: въ уу. Ря
занскомъ (243500 р.)> Зарайскомъ (1194200 р.), 
Егорьевскомъ (970200 руб.), Касимовскомъ 
(759200 р.), Спасскомъ (619700 руб.), Сапож-
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ковскомъ (516200 р.), Раненбургскомъ (453900 
р.), Пронскомъ (452300 р.), Рижскомъ (328600 
р.), Данковскомъ (279000 р.). Михайловскомъ 
(176606 р.) и Скопинскомъ (141800 р.). Въ 
Рязанскомъ у. сосрёдоточено почти все су
конное производство губерніи, а также шер
стобитное и ватное; въ Зарайскомъ преобла
даютъ производства мукомольное, щетинное, 
известко-обжигательное и алебастровое; въ 
Егорьевскомъ—бумаготкацкія, бумагопрядиль
ныя, красильныя, набивныя и синильныя 
фабрики; въ Касимовскомъ—лѣсопильные и 
зеркальные заводы; въ Спасскомъ — крах
мальные. стеклянные и паточные заводы; въ 
Сапожковскомъ -- мукомольныя, крахмаль
ныя, крупяныя заведенія. Такимъ образомъ 
фабрично-заводская промышленность по про
изводству питательныхъ продуктовъ разви
та болѣе всего въ южныхъ, черноземныхъ 
уу., производства же по обработкѣ волокни
стыхъ веществъ, дерева, кожи, металловъ 

въ уѣздахъ сѣверныхъ. По свѣдѣніямъ ак
цизнаго вѣдомства, винокуренныхъ заводовъ 
въ 1896 г. было 28; перекурено ими сухихъ 
хлѣбныхъ припасовъ 90000 пд., зеленаго солода 
—154000 пд., картофеля—136200 пд., крах
мала 14000 пудовъ; получено спирта 738000 
ведеръ. ;На 1 дрожжевомъ заводѣ получено 
хлѣбныхъ дрожжей 750 пд. Медоваренныхъ 
зав. 4. выдѣлавшихъ 3800 ведеръ меда. Въ 
г. Рязани 2 небольшихъ зав. для пригото
вленія одеколона и духовъ изъ вина и спирта, 
оплаченныхъ акцизомъ. Спичечныхъ фаб
рикъ 21, изъ которыхъ 16 выдѣлывали только 
фосфорныя спички (4547000000 шт.), а 5— 
фосфорныя и другія. Табачныхъ фабрикъ—4; 
на нихъ выдѣлано махорки курительной— 
19600 пд., нюхательнаго табаку — 700 пд., 
прессованнаго—500 пд. Торговля. Въ 1896 г. 
выдано разныхъ торговыхъ документовъ 19476, 
въ томъ числѣ свидѣтельствъ 1 гильдіи—182, 
2-й-5488, на мелочной торгъ—9113; осталь
ные 4693 — документы на развозный и раз
носный торгъ, приказчичьи и промысловыя 
свидѣтельства. Торговая дѣятельность сосре
доточена преимущественно въ городахъ, бо
лѣе всего въ Рязани, Егорьевскѣ, Касимо
вѣ, Скопинѣ и Зарайскѣ. Уѣзды этихъ горо
довъ тоже наиболѣе торговые; къ нимъ слѣ
дуетъ причислить еще Спасскій у. Наименѣе 
торговый уѣздъ—Данковскій. Торговыми цен
трами служатъ преимущественно станціи жел. 
дор. Главнѣйшіе предметы торга въ урожай
ные годы—хлѣбные продукты, отправляемые 
по желѣзнымъ дорогамъ и по р. Окѣ. Ярма
рокъ въ губ. 189, изъ нихъ 155 въ селеніяхъ. 
На ярмарки въ 1896 г. привезено товара на 
3484008 р., продано на 1468513 р. Мѣстъ 
торговли крѣпкими напитками, не считая за
водовъ—2028, мѣстъ торговли табачными из
дѣліями - 4181; акцизныхъ сборовъ поступило 
5357800 руб. Кредитныя учрежденія: отд. 
госуд. банка, госуд. двор, п крест, банковъ; 
международный москов. банкъ имѣетъ отдѣ
ленія въ гор. Рязани, Егорьевскѣ, Зарайскѣ 
и Спасскѣ. Сберегательныя кассы имѣются 
при уѣздн. казначействахъ’ и при ыногихъ 
почт.-телеграф. учрежденіяхъ. Желѣзныя до
роги: 1) Сызрано-Вяземская (отъ пс. Кашина 

до ст. Алексѣевки)—166 вер., отъ нея вѣтви: 
до с. Ухова—7 вер. и кь Калинскому руднику 
10 вер. 2) Рязанско-Уральская—отъ ст. Ря
зань до пс. Зимарова—145 вер.; отъ ст. Ранен- 
бургъ до Остапова—39 в.; отъ Остапова до Пан
кова-22 в. и вѣтвь къ р. Окѣ—5 в. 3) Моск.- 
Казанская вѣтвь отъ ст. Вышгородова до ст. 
Чулкова—112 в.; Луховицы—Зарайскъ—25 в.; 
къ пристани на р. Окѣ — 4 вер.; Шиловская 
вѣтвь - 3 в. Изъ городовъ еще не имѣютъ 
жел. дорогъ Сапожокъ, Про нс къ, Михай
ловъ, Спасскъ и Касимовъ. Во время нави
гаціи пароходное сообщеніе съ Й.-Новгоро- 
домъ по р. Окѣ, на 16 пристаняхъ которой 
въ 1896 г. грузилось 458 судовъ, 54 плота 
и 201 пароходъ; цѣнность грузовъ—1083481 
р.; разгружалось на 12 пристаняхъ 638 ису- 
довъ, 223 плота и 150 пароходовъ; цѣнность 
грузовъ—804860 руб. Въ 1896 г. всѣми по
чтово-телеграфными учрежденіями губерніи 
получено писемъ, посылокъ и т. п. на сумму 
59176435 руб., отправлено на 56629952 руб. 
Телеграммъ (внутреннихъ) отправлено плат
ныхъ 63007 и безплатныхъ 10826, получе- 
чено платныхъ 75599 и безплатныхъ 13626; 
кромѣ того, учрежденіями этими обмѣнено 
309702 проходящихъ телеграммы. Получено 
пзъ-за границы телеграммъ 462, отправлено— 
463. Дохода почт.-телеграф. учрежденіями по
лучено 294250 р. Въ г. Рязани открыта го
родская телефонная сѣть. Церквей правосл. 
въ Р. губ. 1055, приходовъ—873. Монасты-. 
рей мужск. 11, съ 386, и жен. 8, съ 1457 мона
шествующими. Нѣкоторыя изъ церквей и мо
настырей очень древніе. 1 лют. црк., 10 мече
тей (въ Касимовскомъ у.). Въ 1896 г. было вра
чей 131 (изъ нихъ 67 земскихъ), ветеринар
ныхъ врачей 17 (14 земскихъ), повивальныхъ 
бабокъ, фельдшеровъ, фельдшерицъ и лѣкар
скихъ учениковъ -304. Больницъ 55, изъ нихъ 
32 (на 526 кроват.) въ селахъ и 23 город
скихъ, на 995 кроватей, въ томъ числѣ въ домѣ 
для умалишенныхъ въ г. Рязани 200 и въ пси
хіатрической колоніи въ с. Голенчинѣ - 200. 
Аптекъ — 31. При губ. зем. унравѣ имѣется 
бактеріологическая станція. Губ. земство со
держитъ инвалидный домъ на 60 чел., женск. 
богадѣльню на 55 человѣкъ, пріютъ для си
ротъ и подкидышей и оказываетъ пособіе нѣ
сколькимъ благотворительнымъ обществамъ.
14 городскихъ и 23 сельскихъ богадѣльни п 
6 пріютовъ въ городахъ; въ этихъ учрежде
ніяхъ призрѣвалось 1408 человѣкъ. Расходъ 
на нихъ составлялъ 70492 руб. Благотвори
тельныя общества имѣются при многихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ въ гор. Рязани, Касимовѣ, 
Зарайскѣ, Данковѣ и Егорьевскѣ. Народное 
образованіе. Въ 1897 г. начальныхъ школъ 
въ Р. губ. было 964, въ томъ числѣ 357 
церковно-приходскихъ. Изъ числа свѣтскихъ 
школъ министерскихъ—25, городскихъ — 27, 
земскихъ—531, фабричныхъ—6, частныхъ 18. 
Менѣе всего школъ въ уу. Данковскомъ (5,2%), 
Михайловскомъ (6,5%) и Пронскомъ (6,6%); 
больше всего земскихъ школъ въ уу. Рязан
скомъ (73), Спасскомъ (63), Сапожковскомъ 
(60) и Касимовскомъ (58). Въ городахъ 39 
свѣтскихъ школъ и 8 црк.-приходскихъ, въ 
селеніяхъ—568 свѣтскихъ и 349 церковно-при 
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ходскихъ. Въ 137 школахъ учились одни 
мальчики, въ 56 — только дѣвочки, въ осталь
ныхъ—и тѣ, и другія. Въ 1896—97 г. обуча
лось всего 64092 дѣтей (52077 мальч. и 12015 
дѣв.), и кромѣ того, въ школахъ грамоты 6398 
дѣтей. 64°/0 всѣхъ учащихся падаетъ на зем
скія школы, 24%—на церк.-приходскія. Учи
тельскій персоналъ въ свѣтскихъ школахъ— 
1462 чел. (въ томъ числѣ 585 законоучителей 
и 335 учительницъ), въ црк. приходскихъ шко
лахъ—775. Расходъ на всѣ школы въ губ.— 
462033 руб. (въ томъ числѣ отъ земствъ губ. 
и уу.—217 тыс. руб.). Въ среднемъ, учителя 
получаютъ: въ свѣтскихъ школахъ 523 р. въ 
годъ, въ црк*-приходскихъ —121 руб., учитель
ницы въ свѣтскихъ школахъ—215 руб., въ црк,- 
приходскихъ—111 р. Среднія учебныя заведе
нія: 1 мужская (съ 343 учащимися) и 1 жен
ская (316) гимназіи, 3 мужскихъ промышлен
ныхъ (1 изъ нихъ преобразуется въ средне
техническое училище), съ 276 учащимися, 4 
женскихъ прогимназіи (486), 2 реальныхъ учи
лища (243), учительская семинарія съ прак
тической при ней школой (127), дух. семина
рія (627), техническое училище (81), женское 
епархіальное (556) и 7 мужскихъ дух. учи
лищъ (925). Низшія училища: 2 ремесленныхъ 
(138), 11 уѣздныхъ и городскихъ (1422), 18 
приходскихъ (2229), школа при домѣ трудо
любія (72), дѣтскій пріютъ, 5 монастырскихъ 
училищъ (246), 6 частныхъ (158) и 1 воскресная 
школа (114). Р. губ. архивная коммиссія; об
щества сельскаго хозяйства въ гор. Рязани и 
Ряжскѣ и общество врачей въ Рязани. Публич
ныхъ библіотекъ 20, книжныхъ магазиновъ и ла
вокъ 21, не считая базарныхъ и монастырскихъ 
лавокъ и книжныхъ шкаповъ при ст. жел. дор. 
Типографій и литографій 16 (во всѣхъ городахъ, 
исключая Пронска). Фотографій 13. Газеты: 
«Губернскія Вѣдомости», «Епархіальныя Вѣ
домости» и «Справочный Листокъ»; всѣ — въ 
г. Рязани. Повинности. Прямыхъ налоговъ 
подлежало къ поступленію (вмѣстѣ съ недо
имками) въ 1896 г.-6663608 руб., въ теченіе 
года поступило 3177544 руб., осталось не
взысканныхъ 3486064 руб. Косвенныхъ на
логовъ поступило 5337/842 руб. Городскихъ 
доходовъ 683688 руб., расходовъ 681128 руб. 
Къ 1 января 1896 г. было въ городскихъ 
кассахъ остатковъ отъ прежнихъ лѣтъ 84316 
руб. Болѣе всего расходовъ въ гор. Рязани 
(171 тыс. руб.) и Скопинѣ (117 тыс. руб.). 
Бюджетъ земствъ губернскаго и уѣздныхъ по 
приходу составляетъ (1896) 1288918 руб.; въ 
недоимкѣ — 728507 руб. Губернское земство 
въ 1898 г. должно было получить 738567 руб., 
израсходовать 738568 руб., въ томъ числѣ 
на народное образованіе—32264 р., на меди
цинскую часть—184184 руб., на общественное 
призрѣніе — 18141, на дорожную часть — 
272949 руб., содержаніе земскаго управленія— 
66240 руб., на уплату долговъ — 90832 руб., 
на образованіе капиталовъ и т. п.—54237 руб. 
Въ археологическомъ отношеніи Р. губ. пред
ставляетъ большой интересъ. Многочисленныя 
находки каменныхъ и костяныхъ орудій и 
оружій, глиняныхъ издѣлій сдѣланы на мѣ
стахъ такъ назыв. стоянокъ каменнаго вѣка. 
Во многихъ мѣстахъ, особенно по теченію 

р. Оки, на песчаныхъ буграхъ и розсыпяхъ, 
разбросанныхъ по берегамъ и на островахъ 
ея, найдено большое количество бытовыхъ 
предметовъ позднѣйшаго періода каменнаго 
вѣка. Большинство найденныхъ предметовъ 
находится въ рязанскомъ музеѣ. Поселки ка
меннаго вѣка открыты въ уу. Зарайскомъ, Ря
занскомъ, Спасскомъ и Касимовскомъ. Самые 
древніе изъ предметовъ, относящихся къ пе
ріоду употребленія металловъ, найдены въ 
языческихъ могильникахъ, открытыхъ по бе
регамъ рѣки Оки въ уѣздахъ Рязанскомъ, 
Спасскомъ и Касимовскомъ. Во время обра
зованія этихъ могильниковъ было много се
леній по теченію Оки. Самое многолюдное 
изъ нихъ находилось на мѣстѣ нынѣшняго с. 
Старой Рязани (см. Рязань Старая); о раз
мѣрѣ и значеніи его можно судить по обшир
ности кладбища, занимающаго болѣе 4 дес. 
Находки кладовъ съ арабскими монетами по
казываютъ, что жители вели торговлю съ ара
бами. По монетамъ можно опредѣлить, что бо
гатые клады, найденные въ Р. губ., принадле
жатъ преимущественно IX, X и началу XI 
стол. Въ XII в. образовалось Рязанское кня
жество (см.). Въ 1778 г. открыто Рязанское 
намѣстничество, а въ 1802 г. — губернія, съ 
нынѣшнимъ раздѣленіемъ ея на 12 уѣздовъ. 
См. «Географ. Стат. Словарь Росс. Имп.», 
П. П. Семенова (т. IV, стр. 377 и 378)*  «Сборн. 
стат. свѣд. по Ряз. губ.» (12 тт.); «Обозрѣніе 
25-лѣтней дѣятельности рязанскаго губерн
скаго земства»’ «Ежегодникъ (губ. земства) 
за 1896 г.»; «Рязанскій календарь. 1882—88 
гг.»; «Труды Ряз. Архивной Коммиссіи съ 
1884 по 1899 г.>; Добролюбовъ, «Историческо- 
статистическоѳ описаніе рязанской епархіи».

А. Ѳ. Селивановъ.
Рязанская епархія сдѣлалась само

стоятельной въ 1198 г.; до того времени она 
была подчинена черниговскому епископу. Въ 
1589 г. была образована Р. архіепископія, 
въ 1667 г.—митрополія. Послѣднимъ Р. митро
политомъ былъ Стефанъ Яворскій, послѣ ко
тораго Р. архипастыри назывались то епис
копами, то архіепископами. Замѣчательнѣй
шими изъ нихъ были Гавріилъ Бужинскій, 
Дмитрій Сѣченовъ и Ѳеофилактъ Русановъ. 
Ср. Т. Я. Воздвиженскій, «Историческое обо
зрѣніе Рязанской епархіи» (М., 1820).

Рязанскій 69-й пѣхотный ген.-фельд
маршала кн. Александра Голицына полкъ— 
сформированъ въ 1703 г., подъ названіемъ 
«пѣхотный Ланга»; наименованіе Р. получилъ 
въ 1708 г. Боевыя отличія: 1) георгіевское 
полковое знамя за штурмъ Карса въ 1855 г.;
2) знаки на шапкахъ за подвиги въ 1812 г.;
3) георгіевскія трубы за переправу черезъ 
Дунай у Галаца 10 іюня 1877 г.

Рязанскій Справочный Ли
стокъ—выходилъ въ Рязани съ 10 сентября 
1891 г. по 23_ сентября 1895 г., по 2 раза въ 
недѣлю (съ 29 апрѣля 1894 г. изданіе имено
валось «Рязанскій Листокъ»). Издатель-редак
торъ Н. Д. Малашкинъ.

Рязанскія Губернскія Вѣдомо
сти — издаются съ 1838 г.; первоначально 
выходили еженедѣльно, съ 1865 г.—2 раза въ 
недѣлю.
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Рязанскія Епархіальныя Вѣ
домости—издаются съ 1 сентября 1865 г., 
2 раза въ мѣсяцъ. При нихъ приложеніемъ 
выходитъ «Миссіонерскій Сборникъ», съ 1891 
г., по 6 разъ въ годъ.

Рязанское великое княжество 
— составилось изъ земель, прежде принадле
жавшихъ Чернигову, и выдѣлилось въ само
стоятельное владѣніе, сначала подъ названіемъ 
Муромо-Р. княжества, въ 1127 г., когда Яро- 
славъ Святославичъ, воспользовавшись борь
бою Святославичей черниговскихъ съ кіев
скимъ княземъ, утвердилъ за собою Муромъ 
п Рязань. Послѣ его смерти въ Муромѣ сѣлъ 
старшій его сынъ Святославъ, а слѣдующій, 
Ростиславъ—въ Рязани; послѣдній, перейдя 
по смерти брата въ Муромъ, въ Рязани поса
дилъ своего младшаго сына Глѣба (1145). Уже 
при Ростиславѣ Р. князья начали подпадать 
подъ вліяніе суздальскихъ князей. Несмотря 
на довольно упорную борьбу, особенно при 
Глѣбѣ Ростиславичѣ, это вліяніе стало на 
столько сильно, что Всеволодъ III Юрьевичъ 
свободно распоряжался и князьями Р., и ихъ 
войсками и землями. Онъ являлся въ Р. об
ласть для улаженія междоусобицъ Р. князей, 
дважды опустошилъ страну и городъ Рязань 
(1186 и 1208 гг.), отвозилъ въ плѣ.нъ князей и 
ставилъ вмѣсто нихъ своихъ намѣстниковъ. 
Главною причиною такого порабощенія Р. кня
зей были ихъ взаимныя усобицы, бъ 1217 г. 
шестеро Р. князей было убито Глѣбомъ Вла
диміровичемъ. Въ 1219 г. Ингваръ Игоревичъ 
овладѣлъ всею Р. областью. При его преемникѣ 
Юріи Игоревичѣ, великомъ князѣ Р., Р. кня
жество достигло большихъ размѣровъ, по сред
нему теченію р. Оки, съ ея притоками, и имѣло 
множество городовъ, бдлыпая часть которыхъ 
была основана Юріемъ (Старая Рязань, Пе
реяславль Рязанскій, Пронскъ, Бѣлгородъ, 
Ростиславль, Ижеславль, Дубокъ, Перевитскъ, 
Коломна и др.). Въ 1237 г. въ предѣлы Р. 
княжества вступилъ со своими полчищами 
Батый; Юрій Игоревичъ, тщетно обращавшій
ся за помощью къ сосѣднимъ князьямъ, рѣ
шился одинъ защищать Рязань, но на шестой 
день осады былъ убитъ, а городъ взятъ тата
рами и разоренъ до основанія, вмѣстѣ съ нѣ
которыми сосѣдними городами. Кромѣ Юрія 
погибли еще его братъ Олегъ, племянники 
Романъ, Глѣбъ и Давидъ и сынъ Ѳедоръ, съ 
женою Евпраксіею и сыномъ Иваномъ. Един
ственному оставшемуся въ живыхъ Ингварю 
Ингваревичу (| 1252) пришлось очень много 
потрудиться надъ внутреннимъ устроеніемъ 
города. Послѣ него Р. князьями были: его братъ 
Олегъ (| 1258); Романъ Олеговичъ, замученный 
татарами въ 1270 г. и причисленный къ лику 
святыхъ; Ѳедоръ Романовичъ (| 1294), при ко
торомъ татары дважды опустошили Р. область 
и самую Рязань; Ярославъ Романовичъ (| 1299); 
Константинъ Романовичъ, разбитый Даніи

ломъ Александровичемъ Московскимъ и уби
тый въ плѣну въ 1306 г.; Василій Констан
тиновичъ, убитый въ ордѣ въ 1308 г.; Иванъ 
Ярославовичъ, противъ котораго сражался въ 
1320 г. Юрій Даниловичъ- и который былъ 
убитъ татарами въ 1327 г.; Иванъ Ивановичъ 
Коротополъ, участвовавшій въ походѣ Ивана 

Калиты на Новгородъ (1333) и изгнанный изъ 
Рязани татарами (1342); Ярославъ-Дмитрій 
Александровичъ (f 1344); Иванъ Ивановичъ 
(+ 1351). Съ самаго начала XIV в. Р. князья 
вступаютъ въ борьбу съ московскими и, вслѣд
ствіе своего взаимнаго соперничества, особен
но борьбы Пронска съ Рязанью, подпадаютъ 
подъ сильное вліяніе Москвы. Съ вступленіемъ 
на великокняжескій столъ Олега Ивановича 
(1351 — 1402) начинается эпоха наибольшаго 
могущества Р. княжества. Неблагопріятныя 
географическія и историческія условія помѣ
шали, однако, Олегу создать изъ Рязани осо
бый центръ, около котораго могла-бы собрать
ся юго-вост. Россія (см. XX, 859). Исторія 
Р. княжества при преемникахъ Олега Ива
новича представляетъ собою постепенный пе
реходъ отъ самостоятельности къ окончатель
ному соединенію съ Москвою. Уже сынъ 
Олега, Ѳедоръ (f 1427), былъ вполнѣ подчи
ненъ московскому князю. За нимъ слѣдо
валъ его сынъ, Иванъ, впервые упоминае
мый въ лѣтописи подъ 1430 г., когда онъ 
вступилъ въ союзъ съ Витовтомъ, обязав
шись ему «служить вѣрно», «безъ воли его 
никому не пособлять, ни съ кѣмъ не докан
чивать». Вскорѣ этотъ союзъ онъ замѣнилъ 
союзомъ съ московскимъ княземъ, которому 
помогалъ въ борьбѣ его съ Юріемъ Дмитріе
вичемъ Галицкимъ; послѣ пораженія Василія 
соединился^ съ Юріемъ (1437), но чрезъ семь 
лѣтъ снова былъ въ союзѣ съ московскимъ 
княземъ, хотя не прерывалъ сношеній и съ 
литовскимъ. При немъ татары нѣсколько разъ 
опустошили Р. область. Передъ смертью (1456) 
Иванъ Ѳедоровичъ поручилъ свое княженіе 
и сына московскому князю, который, послѣ 
восьмилѣтняго управленія Рязанью чрезъ сво
ихъ намѣстниковъ, возвратилъ ее Василію 
Ивановичу, княжившему до 1483 г. въ пол
номъ согласіи съ сосѣдями и съ Москвой, 
чему очень много способствовала мать его, 
княгиня Анна Васильевна, любимая сестра Іо
анна ІП. Послѣ него правили Иванъ Василье
вичъ (f 1500) и Иванъ Ивановичъ. Послѣдній 
владѣлъ уже незначительною частью Р. обл., 
такъ какъ еще въ 1503 г. его дядя Ѳедоръ за
вѣшалъ свой удѣлъ Іоанну III. Заподозренный 
въ сношеніяхъ съ крымцами, Иванъ Ивано
вичъ былъ вызванъ московскимъ вел. княземъ 
въ Москву и тамъ заключенъ подъ стражу 
(1520). Въ слѣдующемъ году, во время наше
ствія на Москву крымцевъ, ему удалось бѣ
жать изъ Москвы; не принятый въ Перея
славлѣ, онъ ушелъ въ Литву и получилъ отъ 
Сигизмунда I въ пожизненное владѣніе мст. 
Стоклишки въ Ковенскомъ повѣтѣ, гдѣ и умеръ 
въ 1534 г. Съ плѣненіемъ Ивана Ивановича 
прекратилось существованіе Р. княжества; 
оно стало областью Москвы, управляемою ея 
намѣстниками. Изъ позднѣйшихъ событій въ 
Р. области можно указать только на разоре
ніе ея татарами (1521, 1541, 1564 и 1594 гг.) 
и на участіе рязанцевъ, въ эпоху самозван- 
щины, въ защитѣ и освобожденіи Москвы отъ 
поляковъ. О двухъ другихъ удѣлахъ Р.земли, 
Муромскомъ и Пронскомъ, см. XX, 214—215 
и XXV, 446—447. Ср. Т. Я. Воздвиженскій; 
«Историческое обозрѣніе Р. губ.» (М., 1822),
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Д. Иловайскій, «Исторія Р. княжества» (М., 
1858); А. Экземплярскій, «Великіе и удѣльные 
князья сѣверной Руси въ татарскій періодъ, 
съ 1238 по 1505 г.» (СПб., 1891, т. II); 
«Труды Р. Архивной Коммиссіи», въ 13 тт. 
которыхъ много историч. и археологическаго 
матеріала о Р. краѣ. В, Р—въ.

РязапскоУральская ж. д.—Въ 
1865 г. П. Г. фонъ-Дервизу разрѣшено было 
образовать общество для сооруженія и экс
плуатаціи желѣзной дороги отъ г. Рязани до 
гор. Козлова, длиною 198,05 вер. Строитель
ный капиталъ образовался изъ акціонернаго, 
въ 782500 фн. ст., и облигаціоннаго, въ 10800000 
прусскихъ таллеровъ; правительствомъ гаран
тированъ былъ наименьшій дивидендъ въ 5%. 
Дорога открыта была 4 сентября 1866 г. Въ 
1890 г. открыты для движенія Ранен бу ргъ- 
Данковская и Лебедянская вѣтви. 11 января 
1892 г. обш. Р.-Козловской ж. д. преобразо
вано въ общ. Р.-Уральской ж. д.; вмѣстѣ съ 
тѣмъ обществу передана была въ арендное 
пользованіе до 5 сентября 1947 г. казенная 
Козлово-Саратовская жел. дор. (423,7 в.) и 
разрѣшена постройка линій Тамбовъ-Камы- 
шинъ (444,17 в.) и Покровская слобода (про
тивъ гор. Саратова)—Уральскъ (узкоколейная, 
395,34 вер.) и ряда подъѣздныхъ путей: отъ 
городовъ Вольска, Пѳтровска, Сердобска и с. 
Баланды къ Козлово-Саратовской ж. д. и отъ 
г. Николаевска и с. Александровъ-Гай къ 
Уральской ж. д. Всего во владѣніи общ. Р.- 
Уральской ж. дор. къ 1 января 1899 г. было 
2743 в.; сверхъ того, нынѣ въ постройкѣ на
ходятся линіи Москва-Павелецъ, съ вѣтвью 
на Веневъ (289 в.), Данковъ-Смоленскъ съ 
вѣтвями (521 в.), Краснослободскъ-Инкавино 
(39 в.), г. Уральскъ—-р. Уралъ (7 в.); особен
но важное значеніе имѣетъ первая линія, от
крывающая для сѣти дорогъ общ. доступъ 
къ центру имперіи. Капиталы общ. на 1 ян
варя 1899 г. составляли въ общей суммѣ 
62459751 р. мет. и 132128905 р. кр. (безъ 
Козлово-Саратовской ж. д.); всѣ эти капиталы 
пользуются гарантіею правительства. Резуль
таты эксплуатаціи за 1897 г.: валовой доходъ 
— 20582840 р., чистый доходъ — 6421603 р. 
(противъ 8504 тыс. р. въ 1896 г. и 7427 тыс. 
р. въ 1895 г.).

Расходы:
I) Правленіе общ., контроль сбо

ровъ и общіе расходы . . . 1584607
II) Управленіе дорогою, врачебная

и матеріальная части .... 772005
III) Надзоръ за путемъ и зданіями,

содержаніе и ремонтъ ихъ . 3386633
IV) Движеніе, телеграфъ и теле

фоны ..................................... 2627368
V) Тяга поѣздовъ, содержаніе и

8емонтъ подвижного состава . 4684649 
собыѳ осязательные расходы 398593 

VII) Расходы по финансовымъ и 
дополнительнымъ оборотамъ и 
предпріятіямъ..................... 292786

VIII) Расходы отъ таксировки слу
жебныхъ перевозокъ .... 414596

Итого . . . 14161237

Данныя о движеніи:
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Пассажировъ (чк.) . 1767
Багажа (пд.) 420

133,61
195,28

0,800
0,080

Товары большой ско
рости (пд.) . . 1792

Грузы малой скоро
202,24 0,070

сти (пд.) . . . 237664 278,52 0,023
2И. Т.

Рязанцевъ (Василій Ивановичъ) — из
вѣстный комикъ (1800 — 31); получилъ обра
зованіе въ московскомъ театральномъ учи
лище и послѣ удачнаго дебюта въ комедіи 
«Ошибки» принятъ на спб. сцену. Не изу
чивъ глубоко искусства и не получивъ боль
шого образованія, Р. какъ-то инстинктивно 
умѣлъ схватывать типъ и вѣрно изображалъ 
характеры. Р. игралъ преимущественно въ 
водевиляхъ (въ «Хлопотунѣ» Писарева, въ 
«Бенефиціантѣ» кн. Шаховскаго и др.). Од
ного появленія Р. на сценѣ было достаточ
но, чтобы возбудить въ зрителяхъ неволь
ный смѣхъ. Умеръ отъ холеры. См. С. Акса
ковъ, «Литературныя и театральныя воспо
минанія»; «Сѣв. Пчела» (1831, № 207); «Ил
люстрированная Газета» (1867, № 18); «Рус
ская Старина» (1880, т. XXIX: отношенія къ 
И. Сосницкому). Ул.

Рязань — губ. гор., на р. Трубежѣ, въ 
2 вер. отъ впаденія ея въ Оку, на желѣзно
дорожномъ пути, соединяющемъ Москву съ 
Казанью и со всѣмъ юго-востокомъ Россіи. 
Много садовъ; городъ расположенъ красиво 
на крутыхъ и высокихъ берегахъ Трубежа. 
Жит. 44552 (24704 мжч. и 19848 жнш.). Р. 
принадлежитъ къ старѣйшимъ городамъ Рус
скаго государства; онъ упоминается въ лѣто
писи, подъ именемъ Переславля Рязанскаго, 
въ 1095 г. Укрѣпленія города, въ началѣ XIII 
в., образовали собою кремль, остатки кото
рою еще сохранились. На мѣстѣ кремля нынѣ 
помѣщаются Спасскій м-рьи архіерейскій домъ. 
Изъ 36 правосл. церквей болѣе древнія: црк. 
Бориса и Глѣба (XII ст.; около церкви — 
пирамидальный памятникъ, на мѣстѣ по
гребенія св. Василія, ѳп. рязанскаго); Хри
сторождественскій храмъ (прежде Успенскій), 
въ періодъ ряз. княжества служившій усы
пальницею вел. князей и княгинь; Архангель
скій соборъ, построенный, какъ полагаютъ, при 
вел. кн. Олегѣ Ивановичѣ и служившій домаш
нею церковью кн. рязанскихъ, впослѣдствіи 
—усыпальницей рязанскихъ іерарховъ. Ус
пенскій каѳедр. соборъ замѣчателенъ въ ар
хитектурномъ отношеніи: онъ имѣетъ въ дл. 
55 арш., въ шир. 33, въ высоту 102 ар.; въ 
немъ ик. Божіей Матери Ѳедотьевскія, явив
шаяся въ 1487 г. близъ с. Ѳедотьева, и икона 
Божіей Матери Муромской, принесенная въ Р. 
св. Василіемъ въ ХІІІ ст. Монастыри Спасскій 
муж. (XV ст.), Троицкій муж. и Казанскій 
жен. Муж. гимназія и прогимназія (487 уч.), 
жен. гимназія (316), учител. семинарія съ об
разцовой школою (127), духовн. семинарія 
(627 уч.), училиша: жен. епарх. (556), духовн. 
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муж, (268), городское (146). Всѣхъ учебныхъ 
завед. въ 1896 г. было 31, съ 3862 учениками 
(2316 мальчиковъ и 1546 дѣвочекъ). Р. губ. 
ученая архивная коммиссія; при ней исто
рическій музей (значительная коллекція 
древностей губерніи), архивъ и библіотека. 
Общ. врачей, съ библіотекой и музеемъ. Общ. 
сел. хозяйства. Братство св. Василія (мис
сіонерское) имѣетъ библіотеку и книжный 
складъ. Благотворительное общ.; общ. для 
пособія учащимъ въ народн. шк.; вспомога
тельное общ. приказчиковъ общ.; для посо
бія воспитанникамъ и воспитанницамъ гим
назіи, духовн. сем. и жен. епар. уч. Богадѣ
ленъ 6, пріютовъ 2; въ нихъ призрѣвалось 
дѣтей 471, взрослыхъ об. п. 245. Больница 
и дсмъ умалишенныхъ губ. земства, уѣзд. 
зем. больница, 3'аптеки. Городскихъ доходовъ 
въ 1894 г. получено 172670 руб., изъ нихъ 
съ недвижимыхъ имущ. 51186 руб., съ до
кументовъ на торговлю — 12489 р., съ трак
тирныхъ и т. п. заведеній—11400 руб. Израс
ходовано 170722 р., въ томъ числѣ: на город, 
управленіе 16658 р., на учеб. зав. 8309 руб., 
на благотворительность 2902 руб., на врача 
687 руб. Отд. банковъ госуд., дворянскаго и 
крестьянскаго, обществ, банкъ Сергѣя Жи
ваго, отдѣленія нѣкоторыхъ столичныхъ бан
ковъ. Фабрикъ и заводовъ въ 1896 г. было 20, 
съ производствомъ на 657400 руб., при 532 
рабоч.; изъ нихъ болѣе значительные—3 зав. 
восковыхъ свѣчей (309 тыс. руб.), 1 сел.- 
хоз. орудій (220 тыс. руб.) и 1 винокуренный 
(47500 руб.). Ремесленниковъ 3689. Въ Р. и 
ея пригородныхъ слободахъ развито плетеніе 
кружевъ. Всѣхъ документовъ на право торго
вли выдано въ 1896 г. 1864. въ томъ числѣ 
свидѣт. 1-й гильдіи 40, 2-й — 740 и на мелоч
ной торгъ 441. Телефонъ. Ср. Диттель, «Свя
тыни и древности г. Р.»; «Рязанскія достоііри- 
мѣчательности»; Смирновъ, «Святыни г. Р.»; 
Добролюбовъ, «Ист.-стат. описаніе церквей и 
монастырей рязанской епархіи». А. Ѳ. С.

Исторія. Подъ именемъРезань,Рѣзань и, на
конецъ, Рязань съ 1096 г. въ лѣтописи упоми
нается нынѣшнее село Старая Рязань, осно
ванная, вѣроятно, около 1060 г. Святославомъ 
Ярославичемъ Черниговскимъ и бывшая сто
лицею Рязанскаго княжества. Со времени та
тарскаго нашествія Р. почти не упоминается въ 
лѣтописяхъ, а всѣ главнѣйшія событія въ исто
ріи княжества сосредоточиваются около Пе
реяславля Рязанскаго, т. е. нынѣшней Р. Осно
ваніе послѣдняго относится къ 1095 г. ,и при
писывается Ярославу Святославичу. Вторымъ 
и главнѣйшимъ устроителемъ Переяславля 
Рязанскаго былъ епископъ Арсеній, укрѣпив
шій его въ 1198 г. Въ теченіе XIII в. (кромѣ 
1294 г.) Переяславль Рязанскій въ лѣтописяхъ 
не упоминается. Приблизительно съ половины 
XIV в. онъ былъ столицею Рязанскаго кня
жества. Много разъ онъ подвергался опусто
шеніямъ, особенно сильнымъ въ 1320, 1356, 
1377, 1513 гг., но оставался самымъ укрѣплен
нымъ пунктомъ въ странѣ и наиболѣе много
люднымъ. По воеводскимъ спискамъ 1684 г., 
онъ состоялъ изъ двухъ частей — Кремля и 
Острога. Первый имѣлъ видъ четырехуголь
ника, 768 саж. въ окружности, и съ трехъ

сторонъ былъ окруженъ высокими и крутыми 
берегами рр. Трубежа и Лыбеди, а съ четвер
той, западной, защищенъ искусственно. Острогъ, 
упоминаемый впервые въ 1513 г., былъ окру
женъ деревянною стѣною; возлѣ него, на бе
регу Трубежа, находился вдадычій дворъ, въ 
которомъ до 1564 г. жили рязянскіе епископы, 
потомъ перешедшіе въ Кремль. Въ 1708 г. 
Переяславль Рязанскій былъ причисленъ къ 
Московской губ., а черезъ 11 лѣтъ сдѣланъ 
ея провинціальнымъ городомъ. Въ 1778 г., при 
образованіи Рязанскаго намѣстничества, онъ 
переименованъ въ Рязань и сдѣланъ губерн
скимъ городомъ, какимъ оставленъ и по но
вымъ штатамъ 1796 г. Слово «Рязань» прежде 
неправильно производили отъ глагола рѣзать-, 
затѣмъ сближали его съ словомъ ряса, озна
чающимъ топкое, болотистое мѣсто, поросшее 
кустарникомъ; съ большимъ вѣроятіемъ г. Лю
бомудровъ производитъ его отъ названія мор
довскаго племени Эрзи, на томъ основаніи, что 
до прибытія сюда славянъ (вятичей) Рязан
ская область была заселена мордовскими пле
менами. Литературу—см. Рязанское великое 
княжество. В. Р—въ.

Рязанскій уѣздъ занимаетъ площадь въ 
3942,4 кв. вер., а за исключеніемъ озеръ— 
3898,9 кв. вер. или 405456 дес. Удобныхъ 
земель (по изслѣдованію земства) 385651 дес. 
Окою уѣздъ дѣлится на 2 части: южную, 
холмистую и густонаселенную, на сѣверную 
низменную, лѣсистую, мѣстами болотистую и 
заселенную лишь по сѣверной, болѣе возвы
шенной окраинѣ. Почвенныя условія обѣихъ 
частей у. также совершенно различны. Жир
ная суглинистая, мѣстами черноземная почва 
южной половины хотя и требуетъ удобренія, 
но даетъ посредственные урожаи на мѣ
стахъ, гдѣ унаваживаніе производится не еже
годно; сплошного удобренія здѣсь нельзя 
встрѣтить даже въ лучшихъ хозяйствахъ. 
Песчаная, мѣстами иловатая почва сѣв. ча
сти у., безъ постояннаго удобренія, совер
шенно неплодородна. По берегамъ р. Оки- 
прекрасные заливные луга. Съ покосовъ на Ю 
уѣзда сѣно получается сочное, душистое, въ 
сѣверной (Заокской или Мещерсксй) сторонѣ 
луга тощіе. Богатые залежи фосфоритовъ (раз
рабатываются); добывается также торфъ. 
Уѣздъ орошается рѣкою Окою и ея при
токами, изъ которыхъ болѣе значительныя; 
Божа, Меча, Трубежъ и Пра; судоходна 
одна Ока; на ней въ предѣлахъ уѣзда 10 при
станей. Озеръ и болотъ много по лѣвой сто
ронѣ Оки, въ сѣв. части у. Озера лежатъ 
среди болотъ или въ долинѣ р. Оки; всѣ озера 
незначительны. Особенно болотиста часть у., 
прилегающая къ границѣ Спасскаго у.; изъ 
болотъ болѣе обширное — Большое, которое, 
соединяясь со многими другими, оканчивается 
громадными Родовицкими болотами. Начиная 
съ 1867 г. въ уѣздѣ осушено болотъ болѣе 1 
тыс. дес. Бъ 1887 г. лѣсами занято было 
125820 дес. (св. 30 % площади у.) Лѣса со
средоточены въ сѣверной части уѣзда; на 
югъ отъ Оки они встрѣчаются небольшими 
рощами. Жителей въ у. (безъ Рязани) 170959, 
въ томъ числѣ 79522 мжч. и 91437 жнш.; 
населеніе великорусское, гладная- масса его—

Эвцяклопед. Словарь, т. XXVII. 34
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православные; раскольниковъ ок. 4000. По 
раскладкѣ земства на 1898 г., казнѣ принад
лежало 28488 дес., городу 447 дес., частнымъ 
владѣльцамъ 188868 дес., крестьянскимъ об
ществамъ 164365 дес. Прежде главная масса 
частновладѣльческихъ земель находилась во 
владѣніи дворянъ: въ 1865 г. имъ принадле
жало 154039 дес. Къ 1895 г. дворянское земле
владѣніе сократилось до 89773 дес., т. е. на 
42%. По даннымъ за 1896 г., изъ 100 дес. 
общаго количества землп приходилось 35 
пахатной, 32 лѣсной, 23 луговъ, выгоновъ и 
проч., неудобной 10 дес. Скота у крестьянъ: 
раб. лошадей 25440, жеребятъ 3853, коровъ 
26470, телятъ 14576, овецъ 80727, свиней 
9730. 1 заводская конюшня, 3 конскихъ завода 
и нѣсколько заводовъ рогатаго скота. Хлѣбо
пашество составляетъ важнѣйшее занятіе 
крестьянскаго населенія. Въ 1897 г. подъ по
сѣвами было: ржи 26000 дес., овса — 11500, 
гречи—2000, проса—3000, картофеля — 5500, 
чечевицы—1500, остальныхъ яровыхъ хлѣбовъ 
—3500 дес. При среднемъ урожаѣ хлѣба не 
хватаетъ на покрытіе потребностей мѣстнаго 
населенія. Сады и огороды, расположенные 
вблизи г. Рязани, имѣютъ промышленное зна
ченіе. Въ 1896 г. мѣстными промыслами за
нимались 14203 чел.; болѣе всего плотни
ковъ, сапожниковъ, портныхъ и кузнецовъ. 
Фабрикъ и заводовъ 359, съ производствомъ 
на 2433510 р., при 2744 рабоч.; по оборотамъ 
первое мѣсто занимаютъ шпалопропиточ
ный заводъ (186 тыс. р.), 2 машинно-строи
тельныхъ (450 тыс. руб.). 5 лѣсопильныхъ 
(210 тыс. р.), 25 сѣнопрессовальныхъ (103 
тыс. руб.), 20 ватныхъ фабрикъ (973 тыс. 
руб.), 38 суконныхъ и шерстобитныхъ (260 
тыс. руб.). Торговыхъ документовъ въ уѣздѣ 
выдано въ 1896 г. 1393, изъ нихъ гильдей
скихъ — 281, на мелочную торговлю — 861. 
Народныхъ школъ въ Р. у. въ 1896—97 уч. г. 
было 123; изъ нихъ 73 земскія (въ 1865 г., 
при введеніи земскихъ учрежденій, шк. въ у. 
было всего, 4), 2 минист., частныхъ 6, церк.- 
приход. и грамоты-42. Учениковъ 8011 об. 
пола (окг 50% всѣхъ дѣтей школьнаго возра
ста); изъ нихъ 5380 (67%) обучались въ 
земскихъ школахъ. На содержаніе школъ из
расходовано 61450 р. (въ томъ числѣ 36192 р. 
земствомъ). Преподавателей въ народныхъ 
школахъ 130 чел. (73 жнщ.) и 82 законо
учителя. Земская богадѣльня на 100 чел., 
колонія и пріютъ для малолѣтнихъ преступ
никовъ, 3 больницы на 104 кровати; врачей 
на службѣ земства 5, низшаго медиц. персо
нала 7, ветеринарный врачъ 1. По земской смѣ
тѣ 1898 г. назначено на расходы 242584 р., 
изъ нихъ на содержаніе управы 15670 р., на 
народное образованіе 37632 р., на медицин
скую часть и общ. призрѣніе 43902 р. Почт,- 
телеграф. учрежденій 3. Церквей правосл. 
112 (55 камен. и 57 дер.); м-рѳй 3, два муж. 
и одинъ женскій. Р. у. интересенъ въ археоло
гическомъ и историческомъ отношеніяхъ; нѣ
сколько старинныхъ церквей, много предме
товъ каменнаго вѣка (раскопки Парковскаго 
могильника около Рязани); найдены клады 
съ арабскими монетами и предметами изъ 
драгоцѣнныхъ металловъ. А. Ѳ. С.

Рязань Старая — с. Рязанской губ., 
Спасскаго у., при р. Окѣ, въ 2 вер. отъ 
уѣзднаго города; нынѣ незначительное селе
ніе, въ XI —XIII вв. была столицею велик, 
кн. рязанскихъ. Упоминается впервые въ 
1096 г.; въ 1208 г. была сожжена Всеволо
домъ Юрьевичемъ, кн. муромскимъ, въ 1237 г. 
разорена Батыемъ и позже неоднократно под
вергалась опустошеніямъ, что и было причи
ною перенесенія столицы въ Переяславль- 
Рязанскій (нынѣ гор. Рязань). Какъ городъ, 
Р. Старая упразднена въ XVIII в. Остатки 
укрѣпленій, зданій, гробницъ вел. князей; при 
раскопкахъ находятъ много древнихъ драго
цѣнныхъ вещей. Пристань на Окѣ, почта и 
телеграфъ.

Ряноловскіи (Иванъ Ивановичъ, кн.)— 
бояринъ, одинъ изъ приверженцевъ вел. кн. 
Василія Темнаго, въ борьбѣ его съ Дмитріемъ 
Шемякою; по ослѣпленіи Василія, увезъ сыно
вей его Ивана и Юрія въ укрѣпленный Му
ромъ. Хотя Шемякѣ и удалось овладѣть 
дѣтьми Василія, но Р., съ другими боярами, 
заставилъ Шемяку освободить Василія и воз
вратить ему московскій престолъ.

JPh полове кій (Семенъ Ивановичъ, кн.) 
— воевода московскій. Въ 1477 г. участво
валъ въ походѣ Іоанна III на Новгородъ; въ 
1496 г. отправленъ съ большимъ войскомъ за
щищать казанскаго царя Магмѳтъ-Амина отъ 
притѣсненій Машука, хана шибанскаго. Въ 
1494 г. ѣздилъ въ Литву принимать присягу 
Іоанну III отъ Александра, вел. кн. литов
скаго. Въ 1498 г. содѣйствовалъ открытію за
говора противъ Дмитрія, внука Іоанна; Іо
аннъ, подозрѣвая обманъ, велѣлъ разслѣдовать 
дѣло, обвинилъ Р. въ измѣнѣ и велѣлъ его 
казнить, въ 1499 г.

Ряпушка, ряпуха, селедка, переяслав
ская селедка (Coregonus albula)—наименьшій 
видъ изъ европейскихъ сиговъ. Чаще всего 
Р. длиною 13—20 стм. и наибольшая вели
чина ея до 35 стм. По формѣ тѣла Р. похо
жа нѣсколько на сельдь. Тѣло сильно сжато 
съ боковъ; нижняя челюсть длиннѣе верхней 
и имѣетъ выемку, въ которую входитъ утол
щенный конецъ верхней челюсти. Чешуя от
носительно крупная, (по боковой линіи отъ 96 
до 91 чешуи). Р. представляетъ много мѣстныхъ 
разностей. Цвѣтъ спины сѣроголубой, бока 
серебристые, брюхо бѣлое, спинной и хво
стовой плавники сѣрые, остальные бѣлые или 
бѣловатые. Водится преимущественно въ озе
рахъ, рѣже попадается въ рѣкахъ, но также 
ловится въ Ботническомъ и Финскомъ зали
вахъ. Предпочитаетъ чистое песчаное или 
глинистое дно, держится въ озерахъ, преиму
щественно на глубинѣ, избѣгая очень теплой 
воды. Область распространенія ея сѣв. Россія 
и Финляндія (до 69° с. ш.), Скандинавія, Данія, 
Германія, Шотландія. У насъР. много въ боль
шихъ сѣверныхъ озерахъ, особенно Онежскомъ, 
Чудскомъ, Псковскомъ, Бѣлоозерѣ, Ладож
скомъ и большихъ финляндскихъ озерахъ; на 
югъ доходитъ у насъ до губерній Могилев
ской и Ковенской. Пиша Р. состоитъ пре
имущественно изъ мелкихъ ракообразныхъ 
(дафній, циклоповъ и др.). За этими ракооб
разными Р. часто выходитъ стаями на малую
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глубину. Нерестъ происходить поздней осенью 
и въ началѣ зимы: въ Чудскомъ и Перея
славскомъ озерѣ съ Vg ноября до % декабря, 
въ сѣв. озерахъ — ранѣе (съ сентября). 
Икра довольно мелкая (1% мм. въ діаметрѣ) 
и относительно многочисленная (3600 у са
мокъ въ 15—20 стм. по Коллетту, до 10000 
по Бѳнѳке). На второй годъ, достигнувъ дли
ны въ 7 стм., Р. уже способна къ размно
женію. Весьма сильно вредятъ Р. колюшки, 
питающіяся молодью и икрою этой рыбы. 
Не смотря на малую величину, Р. предста
вляетъ предметъ значительнаго промысла. Го
довой уловъ ея въ Россіи опредѣляютъ при
мѣрно въ 500000 пд. Р. употребляется въ 
пищу свѣжею, соленою и копченою; въ зна
чительномъ количествѣ приготовляется ея 
икра. Ловъ производится неводами различной 
конструкціи; на крючекъ Р. попадается край
не рѣдко. Въ Германіи Р. разводится во мно
гихъ озерахъ. Н. Кн.

Ряса—верхняя одежда христіанскихъ свя
щеннослужителей, которую ОНП носятъ внѣ 
богослуженія. Это — широкая прямая одежда 
(иногда лишь нѣсколько съуживающаяся въ 
поясѣ), покрывающая все тѣло отъ шеи до 
пятъ, съ большими рукавами, отъ половины 
руки расширяющимися. Цвѣта она можетъ 
быть, для всѣхъ лицъ бѣлаго духовенства и 
для епископовъ, всякаго (не исключая и бѣ
лаго), для лицъ монашествующихъ — толь
ко чернаго. Въ первые три вѣка христіан
скіе священнослужители въ своей частной 
жизни одѣвались, вѣроятно, какъ міряне. От
правляя апостоловъ на проповѣдь (Map. VI, 
9), Христосъ сказалъ имъ: обувайтесь въ сан
даліи, но не облачайтеся въ двѣ ризы. Это 
не установляло, однако, общаго правила отно
сительно одежды духовенства: иначе апостолы 
не употребляли-бы впослѣдствіи, поверхъ хи
тона, фелони (2 Тим. IV, 13). Слова Христа 
обусловливались, вѣроятно, временемъ года, 
когда апостолы отправлены были на пропо
вѣдь. Паллій (въ его первоначальномъ видѣ) 
былъ, повидимому, предпочтительно употре
бляемъ клиромъ въ качествѣ верхней одежды 
или Р., еще со временъ апостольскихъ. Еще до 
христіанства верхней одеждой людей серьез
ныхъ, напримѣръ, посвящавшихъ себя изуче
нію наукъ, былъ преимущественно паллій (см.), 
называвшійся плащемъ философовъ. Его усво
или себѣ, съ нѣкоторыми измѣненіями, и кли
рики, бывшіе прежде философами.Такой плащъ 
или паллій носилъ блаж. Іеронимъ, котораго, 
поэтому, не одинъ разъ принимали за фило
софа, а иногда за обманщика, который чужою 
формой одежды хотѣлъ усвоить себѣ не свое 
званіе, о чемъ самъ Іеронимъ пишетъ къ Мар- 
целлѣ (послан. XXXVIII, 5). Pallium asceti- 
cum надѣвали иногда и епископы, не бывшіе 
аскетами, напр. Мартинъ Турскій (IV в.), но 
большинство ихъ воздерживалось отъ употре
бленія этого костюма, непопулярнаго въ на
родѣ. Извѣстно, что pallium asceticum не но
сили ни Кипріанъ Карѳагенскій, ни блаж. 
Августинъ. Папа Целестинъ (V*  в.) запретилъ 
клирикамъ этотъ видъ одѣянія; въ VI в. его 
уже вовсе не существовало. Епископы въ 
IV в. иногда носили верхнюю одежду бѣлаго

цвѣта, но этотъ обычай не былъ общимъ. Съ 
V в. начинаетъ упоминаться babitus religio- 
nis — одежда «религіознаго характера», кото
рая могла быть употребляема клириками въ 
ихъ обыденной жизни, подобно тому, какъ свя
щенныя облаченія употребляются ими при 
богослуженіи. Особая одежда — «церковная» 
(clericalis) — дается Герману Оксерскому и 
Цѳзарію Арльскому, при первомъ ихъ всту
пленіи въ клиръ. На существованіе особаго и 
отъ богослужебныхъ облаченій, и отъ одеждъ 
мірскихъ костюма клириковъ въ это время 
указываетъ Аполлинарій Сидоній, въ письмѣ 
къ одному изъ своихъ друзей, вступившему 
въ клиръ. Въ VI в. стали одѣваться по но
вому, по образцу варваровъ, покорившихъ 
римскія области; мѣсто длиннаго костюма рим
скаго, полнаго «важности и достоинства», за
ступили одежды короткія. Церковь держала 
себя въ сторонѣ отъ этихъ новшествъ и тща
тельно хранила видъ и матеріалъ древней 
одежды церковной. Соборъ агдскій (506 г., 
прав. XX) обязываетъ клириковъ носить одеж
ду и обувь, какія употреблялись ими дотолѣ. 
При Григоріи Вел. клирики одѣвались «по- 
римски», въ одежды длинныя, чѣмъ они отли
чались отъ мірянѣ. Эту одежду св. папа на
зываетъ «одеждой религіозной», «святой*  — 
названіе новое, неизвѣстное въ предыдущіе 
вѣка. Мартинъ, епископъ пражскій (572 г.), 
предписываетъ клиру имѣть верхнюю одежду 
до пятъ. На Востокѣ только въ VII в. одежда 
клириковъ стала отличаться отъ одежды мі
рянъ. Трулльскій соборъ въ прав. 27 уста- 
новляетъ, что клирики должны носить одежды 
«уже опредѣленныя*  для состоящихъ въ кли
рѣ. ѴІІ-й всел. соборъ, въ прав. 16, говоритъ, 
что «всякая роскошь и украшенГе тѣла чужды 
священническаго чина и состоянія». По сло
вамъ Вальсамона (въ толкованіи на выше
упомянутое правило), клирики носили во 
время собора особенно роскошныя одежды, 
такъ наз. «экзанитовыя», у которыхъ нижнія 
части были не только другого цвѣта, но и 
златотканныя. Въ VIII в. однообразіе одеж
ды клира на Востокѣ снова исчезло, подъ 
вліяніемъ иконоборства. Въ X вѣкѣ всѣ кли
рики носили обязательно одежду черную. Въ 
западной церкви цвѣтъ одежды клириковъ не 
былъ опредѣленъ канонически до XVI в. Дѣй
ствующія правила относительно одежды кли
риковъ въ римской церкви санкціонированы 
тріентскимъ соборомъ. Особенно разнообразны 
въ католичествѣ одежды церковныхъ орде
новъ. Нѣкогда главные цвѣта монашескаго 
одѣянія на Западѣ были — темно-красный, 
каштановый и коричневый. Н. Б—въ.

Рлеа—названіе рр. Рязанской губ., систе
мы Дона. Изъ нихъ самая большая Становая 
Р. (длин. 90 верД Всѣ Р. составляютъ глав
ную рѣчную область Раненбургскаго уѣзда. 
Кромѣ Становой Р., другія рѣки, носящія 
названія Р.: Московской, Ягодной, Гущиной. 
Раковой, Ховейной. Всѣ эти Р. текутъ въ 
отлогихъ и сухихъ берегахъ, на которыхъ мѣ
стами почти непрерывно расположены селе
нія. Рѣки эти мелководны и разливы ихъ 
весьма ограниченны, отчего долины бѣдны 
лугами.

34*
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Ряска (Lemna L.)—родовое названіе ра
стеній изъ сем. рясковыхъ. Это—крохотныя 
многолѣтнія растеньица, плавающія обыкно
венно въ громадномъ количествѣ на поверх
ности тихо стоячихъ водъ. Между цвѣтковы
ми растеніями Р. наиболѣе редуцированы: 
у нихъ нѣтъ расчлененія на стебель и листъ, 
и все тѣло ихъ представлено зеленою пластин
кою, несущею снизу одинъ корень, а по бо
камъ сзади боковые, такіе же пластинчатые 
побѣги, сидящіе въ особыхъ углубленіяхъ, 
такъ наз. кармашкахъ. Побѣги разростаются, 
обособляются и такимъ образомъ происхо
дитъ размноженіе Р. Цвѣтутъ онѣ крайне 
рѣдко. Цвѣтки мелкіе, невзрачные, однополые, 
появляются въ кармашкѣ. Они собраны въ 
мелкія соцвѣтія, состоящія изъ двухъ муж
скихъ цвѣтковъ, низведенныхъ до 2 тычинокъ, 
и одного женскаго цвѣтка, представленнаго 
лишь пестикомъ. Соцвѣтіе снабжено неболь
шимъ листовымъ придаткомъ, напоминающимъ 
крыло у початкоцвѣтныхъ. Завязь одногнѣзд
ная съ 1 — 4 — 6 сѣмяпочками. Плодъ — мѣ
шечекъ. Сѣмя имѣетъ толстую кожуру и не
большой бѣлокъ; при проростаніи оно вскры
вается крышечкою. Родъ Lemna распадается 
на подроды: 1) Hydrophace (завязь съ од
ною сѣмяпочкою: бѣлокъ трехслойный; сюда 
относится обычное въ нашихъ водахъ L. tri
sulca L.—погруженное въ воду растеніе, по
бѣгъ имѣетъ видъ продолговатоланцетнаго 
прозрачнаго листка съ тонкою ножкою; боко
вые побѣги не отдѣляются отъ произведшаго 
ихъ, отчего растеньице кажется очень вѣтви
стымъ. L. minor L., также обычное у насъ 
растеньице, плавающее на поверхности воды; 
тѣльце его округлое, эллиптическое, непро
зрачное; не * съуженные въ ножку боковые 
побѣги вскорѣ обособляются отъ произвед
шаго ихъ; 2) Telmatophace (завязь съ 4 
-6 сѣмяпочками; бѣлокъ однослойный; сюда 

относится рѣдкое у насъ растеніе L. gibba 
L., раздутое тѣльце котораго содержитъ воз
душныя полости). Представители Р. встрѣ
чаются во всѣхъ странахъ свѣта какъ въ 
умѣренныхъ, такъ п съ тропическимъ клима
томъ, но только въ прѣсной водѣ. Р. идетъ 
въ пищу свиньямъ, курамъ, гусямъ и уткамъ 
(«утиная трава»). Ó. Р.

Рясковыя (Lemnaceae)—семейство од
нодольнихъ растеній порядка початкоцвѣт
ныхъ, состоящее изъ очень мелкихъ растеній, 
побѣги которыхъ не рѣзко разчленены на сте
бель и листья, и представлены въ видѣ не
большихъ удлиненныхъ или округлыхъ пла
стинокъ, часто соединенныхъ между собою 
въ большія группы. Соединеніе происходитъ 
благодаря тому, что по бокамъ пластинки раз
виваются въ особымъ углубленіяхъ («кармаш
кахъ») новые боковые побѣги, которые, разро- 
стаясь, не сразу обособляются отъ старыхъ. 
Такія колоніи побѣговъ или свободно плаваютъ 
на поверхности воды, или цѣликомъ погруже
ны въ нее. У нѣкоторыхъ Р. совершенно; 
нѣтъ корней (у Wolñia), у другихъ съ ниж-1 
ней поверхности пластинки развивается или

одинъ корень (у Ьешпа), или цѣлый пучекъ 
ихъ (у Брігобеіа). Пластинка состоитъ изъ 
паренхиматической ткани, иногда только съ 
зачаточными, иногда съ развитыми сосудисто 
волокнистыми пучками; въ корнѣ у Ьешпа 
сосудисто волокнистаго пучка нѣтъ, у Брі- 
госіеіа они развиты. Цвѣтутъ Р. крайне рѣдко, 
размножаются, иногда очень обильно и бы
стро, исключительно боковыми побѣгами. 
Цвѣтки у Р. мелкіе, невзрачные, однополые, 
весьма простого строенія; именно, мужской 
цвѣтокъ состоитъ только изъ тычинки, а жен
скій—только изъ пестика; пестикъ бутыльча
той формы? завязь у него одногнѣздная, съ 
1—6 сѣмяпочками; столбикъ короткій, рыль
це слегка ворончатое. Цвѣтки, 1 или 2 муж
скихъ и 1 женскій, собраны въ небольшое со
цвѣтіе—початокъ, помѣщающійся въ особомъ 
кармашкѣ на побѣгѣ и прикрытый иногда ли
стовымъ зачаткомъ—крыломъ. Плодъ—мѣше
чекъ о 1— 6 сѣменахъ. Сѣмя съ толстою, мя
систою снаружи и болѣе нѣжною совнутри 
кожурою. Верхушка сѣмени, при проростаніи, 
отваливается въ видѣ крышечки. Зародышъ, 
представляющій нерасчлененное тѣльце, окру
женъ небольшимъ бѣлкомъ. _Всѣхъ видовъ се
мейства насчитывается ок. 20; они разсѣяны 
по всѣму свѣту въ умѣренномъ и тропиче
скомъ климатахъ; живутъ только въ прѣсной 
водѣ и перезимовываютъ на днѣ водоемовъ. 
Семейство подраздѣляется на два подсемей
ства и на три рода; а именно: 1 подсемейство 
Ьешпоісіеае: побѣги съ корнями. Соцвѣтіе съ 
крыломъ, съ 2 мужскими цвѣтками; побѣгъ 
развиваетъ по два боковыхъ побѣга въ осо
быхъ кармашкахъ; сюда относятся два рода: 
БрігоЦеІа (боковой побѣгъ начинается основ
нымъ листомъ, корни пучкомъ) и Ьешпа (бо
ковой, побѣгъ безъ листа, корень одинъ). 2 
подсем. 'ѴѴоШоісіеае. Побѣги безъ корней. 
Соцвѣтіе, состоящее изъ 1 мужского цвѣтка, 
съ двугнѣздымъ пыльникомъ, вскрывающимся 
поперечною трещиною, безъ крыла; побѣгъ 
развиваетъ одинъ боковой побѣгъ. Сюда при
надлежитъ одинъ родъ 'ѴѴ’оІЛіа. С. Р.

Рясна—мст. Могилевской губ., Чаусов- 
скаго у., при р. Вербовкѣ; извѣстна съ 1335 г., 
когда была сожжена русскими войсками, по 
приказанію вел. кн. Іоанна Калиты, въ отом- 
іценіе литовцамъ за нападенія на Новоторж
скую волость. Въ началѣ XVI ст. сдѣлана по
вѣтовымъ городомъ Мстиславскаго княжества. 
Во время войнъ Россіи съ Литвою нѣ
сколько разъ подвергалась нападеніямъ. Жит. 
640; православная и католическая црк., си
нагога, евр. молитвен, школы, училище. Въ 
12 вер. расположено с. Радомль, нѣкогда зна
чительный торговый городъ, остатки замка 
котораго еще сохранились.

Рясной личіанъ — принадлежитъ къ 
большимъ лиманамъ Темрюкскаго отд., Кубан
ской обл. Отстоитъ на 15 в. отъ берега Азов
скаго м.; составляетъ часть Кирпильскаго ли
мана (XV, 128); мелководенъ, богатъ рыбою.

I Рясское-с. Полтавской губ., Константин 
ноградскаго у.—Ярмарки; жит. 4512.



РОССІЯ?
I. Физическая географія Россіи. 

А) Границы и пространство Имперіи. Россійская 
Имперія, растянувшись гл. образомъ по ши
ротѣ, занимаетъ всю вост, часть Европы и сѣв. 
часть Азіи, при чемъ ея поверхность соста
вляетъ 0,42 площади этихъ двухъ материковъ. 
Россійская Имперія занимаетъЗ/ааЛолю всего 
земного шара и около х/е части поверхности 
всей суши (Стр.)* 2 з * * * *). Самая” зап. точка Россій
ской Имперіи лежитъ въ Калишской губ., на 
границѣ съ Пруссіей, въ 11 вер. къ югу отъ се- 
селенія Руда Комаровская (с. ш. 52й7', в. д. 
17°38' отъ Гр.; снято съ 2 в. карты пограничн. 
полосы), а самою восточною точкою является 
мысъ Дежневъ въ Беринговомъ проливѣ (ге
ограф. координаты этого мыса до сихъ поръ 
обстоятельно не опредѣлены, а имѣющіяся 
болѣе или менѣе расходятся между собою: 
по широтѣ—отъ ббЧ' до 66°7\ по долготѣ — 
отъ 169°26'5" з. до 169°44' 8 *). Самая сѣвер
ная точка Россійской Имперіи—мысъ Челю
скинъ (по Норденшельду: с. ш. 77°36'49", вост, 
долг. 103°27'12" отъ Грин. См. «Морской Сбор
никъ», 1883 г. № 1, исправл. данн.), а самая 
южная — въ Закаспійской области, на гра
ницѣ съ Авганистаномъ, у пограничнаго стол
ба № 23, по близости развалинъ Чильдух- 
теръ, на правомъ берегу р. Кушки (с. ш. 35° 
38'17", в. д. 62°2Г52" отъ Гр.; снято съ ори
гинальнаго планшета съемки 1 вер. въ 
дюймѣ, произведенной въ 1895—97 гг. воен- 
но-топограф. отдѣломъ Главнаго штаба воен, 
мин.). Общая длина линіи, объемлющей 
Россійскую Имперію, равняется 64900 в.; 
изъ этого числа морская граница составляетъ 
— 46270 вер., сухопутная—18630 вер. Въ Ев
ропейской Р. на долю границъ съ европей
скими государствами приходится сухопутной 
границы—4220 в., а въ Азіатской Р. сухопут

*) Оглавленіе собранія статей, составляющихъ 
всестороннее описаніе Р., будетъ помѣщено въ самомъ 
его концѣ, съ нумераціей страницъ не только для боль
шихъ рубрикъ, но и для частностей, въ нихъ заклю
чающихся.

2) Цифры заимствованныя изъ труда ген.-лейтенан
та Стрѣльбицкаго: „Исчисленіе поверхности Россійской 
Имперіи въ общемъ ея составѣ“, снабжены такимъ 
указаніемъ (Стр.).

а) Лоція Финдлея и косвенн. путемъ изъ опредѣ
ленія Далля (Dall) границы между Р. и Америкой въ Бе
ринговомъ пр. По катал, астр, пункт. Гл. шт.—169° 26'1"
з , но неизвѣстно, откуда это заимствовано. На русск.
картахъ морскихъ—169° 43', на англ.—169° 4^, наконецъ
по опредѣленію Бичи, стр 673, т. II „Narrative of а
voyage to the Pacific and Berhing strait“ (Л.. 1831)—
169° 43' 50" 3. и шир. 66° 3' 10' с. Такимъ образомъ 
наиболѣе вѣроятною широтою надо принять 66°5' с, а 
долготою—169° 44' з. отъ Гринича.

Энцпклопед. Словарь, т. XXVIJ

4) Цифры длины границъ въ Азіи и пространство 
Имперіи немного измѣнились со времени разграниче
нія на Памирѣ въ 1895 г., но результаты послѣднихъ 
новѣйшихъ измѣреній еще не опубликованы. Данныя 
числа взяты у Стрѣльбицкаго.

1

ная граница составляетъ—14410 в. На долю 
побережій морей и океана въ Европ. Р. при
ходится 16730 в., въ Азіатской Р.—29540 в. х). 
Разстояніе мыса Дежнева отъ самой западной 
точки Имперіи, вычисленное по дугѣ боль
шого круга, приблизительно = 7900 верстъ. 
Общее пространство /Россійской Имперіи: 
1970р29£ кв- в.=22430004 кв. км. (Стр.). Въ 
этомъ числѣ на Европ. Россію съ сѣвернымъ 
Кавказомъ и Азовскимъ моремъ, съ> его остро
вами, приходится 4846088 кв. в.=351^057 кв. 
км. (Стр.), а на Азіатскую Р., съ Аральскимъ 
и Каспійскимъ морями —14863206 кв в.= 
16914947 кв. км. (Стр.)1. Сѣверная морская гра
ница Россійской Имперіи до сихъ поръ не 
можетъ быть опредѣлена съ достаточною точ
ностью, такъ какъ на всемъ ея протяженіи 
многіе берега на картахъ нанесены лишь при
близительно, при чемъ ошибки, какъ показали 
работы послѣднихъ лѣтъ (Вилькицкій, «Экспе
диція для изученія устьевъ Енисея и Оби»; см. 
Отчеты Гл. гидр. упр. 1894, 95 и 96 гг.), до
ходятъ иногда до 50 вер., слѣдовательно— 
и длина береговой линіи не можетъ быть 
дана сколько-нибудь точно; приблизительно 
она составляетъ около 25000 в. Вся сѣвер
ная и восточная граница—морская, южная п 
западная — главнымъ образомъ сухопутная, 
прерываемая морями Каспійскимъ, Чер
нымъ и Балтійскимъ. На западѣ Р. граничитъ 
съ Норвегіей, Швеціей, Балтійскимъ мо
ремъ, Германіей, Австріей и Румыніей; на 
югѣ—съ Румыніей, Чернымъ моремъ, Турціей, 
Персіей (при чемъ граница прерывается Кас
пійскимъ моремъ), Авганистаномъ, Бухарой, 
опять Авганистаномъ, Китаемъ и Кореей; на 
востокѣ—съ Тихимъ океаномъ и его заливами 
Івъ томъ числѣ моря Японское, Охотское и 
эерингово); на сѣверѣ—съ Ледовитымъ оке

аномъ и его заливами (въ томъ числѣ моря 
Карское и Бѣлое). Сухопутная граница съ 
Норвегіей начинается на 3 отъ берега Ва- 
рангеръ-фіорда и идетъ вверхъ по теченію 
р. Ворьемы (Якобсъ-Эльвъ), по срединѣ глав
ной струи рѣки, до мѣста ея образованія изъ 
трехъ притоковъ (пограничн. столбъ № 362); 
отсюда граница идетъ къ 3 черезъ озерцо, 
дающее начало р. Лаксъ-Эльвъ, и далѣе до р. 
Пасвиги (Гельзоміо-Эльвъ); здѣсь граница пе
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реходитъ на лѣвый берегъ и ограничиваетъ 
прямоугольный участокъ размѣрами въ одну 
кв. версту, на которомъ стоитъ церковь во имя 
св. Бориса и Глѣба. Далѣе граница идетъ 
къ Ю по срединѣ теченія р. Пасвиги и озеръ 
ею пересѣкаемыхъ, до столба № 355; начиная 
отъ него граница направляется къ СЗ, про
ходитъ черезъ возвышенности Рейза, озера 
Кольмисъ, Міоти и Польма до р. Тана, при 
впаденіи въ нее р. Скорэ (погр. ст. 343). По 
р. Танѣ граница спускается къ Ю, потомъ 
идетъ по р. Энарэ и притоку (прав.) Скаа- 
реіокъ (погр. ст. 342) и отсюда рядомъ не
большихъ озеръ къ 3 и ЮЗ до горъ Кольта 
Пахта и Куокима Пахта, между которыми бе
ретъ начало р. Куокима-Іохка изъ оз. Кольта- 
Яуръ, почти на паралл. 60° с. ш. Общее протя
женіе границы съ Норвегіей—ок. 715 в.х). Гра
ница со Швеціей идетъ по рч. Куокима-Іохка 
и ряду оз., ею пересѣкаемыхъ, до р. Муоніо и 
отъ впаденія послѣднейвъ р. Торнео, по еяфар- 
ватеру (отходя отъ него по лѣвому протоку у 
гор. Торнео) до впаденія ея въ море. Здѣсь 
пограничная черта идетъ по Ботническому 
зал. (по серединѣ Кваркена п Аландсъ-гафа), 
такъ, что Аландскіе о-ва и о-въ Сингельскеръ 
принадлежатъ Р. Общее протяженіе границы 
со Швеціей—около 502 в.2). Затѣмъ граница 
далѣе по Балтійскому морю не установлена 
трактатами; она идетъ къ Ю, оставляя о-въ 
Готландъ къ 3, снова вступаетъ на материкъ 
немного къ Ю отъ мст. Полангена, Курлянд
ской губ.3). Отсюда гр. съ Германіей направл. 
условною линіей къ Ю до берега р. Нѣмана у 
прусскаго г. Шмаленинкенъ, пересѣкаетъ Нѣ
манъ и условною линіей идетъ на Ю до р. 
Шезуппа, потомъ по ея притоку Ширвинтѣ и 
притоку послѣдней—Лепонѣ, а отъ нея къ оз. 
Виштыніекъ, по его вост, берегу, и далѣе 
условною линіей на Ю и ЮЗ до р. Вингента, 
затѣмъ по этой послѣдней до впаденія въ р. 
Нисса4). Перейдя послѣднюю, граница идетъ 
условной линіей на 3 зигзагами до р. Оржегъ, 
слѣдуетъ на нѣкоторомъ разстояніи по ея бе
регу и далѣе идетъ на 3 до р. Дзялдовки (Сол- 
дау5), по берегу послѣдней, потомъ условною ли
ніей переходитъ на р. Дрвенцъ, притокъ Вис
лы, пересѣкаетъ послѣднюю выше впаденія 
8)венца и направляется условною линіей на 

3 до р. Варты, противъ впаденія ея лѣваго 
притока, р. Просны 6); затѣмъ граница идетъ 
по берегу послѣдней до г. Калиша, гдѣ от
ходитъ немного къ 3 и ломаною линіей до
стигаетъ вновь р. Просны7), слѣдуя по ней 
до ея верховья, потомъ переходитъ на р. Лиз- 
варту, а съ послѣдней на р. Брыницу, до ея

9 Оконч. демарк. тракт, въ Берлинѣ 20 февр. 1835 г.; 
разгран. актъ въ Тарновицѣ 1 дек. 1836 г.

а) Оконч. дем. актъ въ Краковѣ 16 августа 1818 г.; кон
венція въ Берлинѣ 8 апр. 1846 г.; трактатъ въ Вѣнѣ 21 
апр. 1815 г.

а) Дем. конв. въ Бродахъ 14 дек. 1826 г.; актъ въ 
Махновѣ 25 авг. 1845 г.

*) Оконч. дем. актъ въ Радзивиловѣ 28 іюня 1829 г
4) Трактатъ въ Бухарестѣ 16 мая 1812 г., ст. 4.
•) Берлинскій трактатъ 1 іюля 1878 г., ст. 45; про

токолъ 5 дек. 1878 г*
7) Тр. въ Берлинѣ 1 іюля 1878 г.; протоколъ въ Кон

стантинополѣ 5 мая 1880 г.
8) Оконч прот. въ Ольтахъ 4 іюля 1881 г.; прот. 17 

нояб. 1879 г.; прот. 23 нояб. 1879 г.; прот. 31 янв. 1881 г.
Актъ въ Кара-Килисѣ 80 іюля 1880 г.; протокола 

въ Игдирѣ 10 окт. 1880 г.

Во всѣхъ ссылкахъ на договоры показанъ стар, 
стиль. Длины участ. гр. взяты изъ прот. и ковв. 

*) Конвенція 2 мая 1826 г. и проток. 16 и 26 авг. 
1826 и 27 августа 1827 г.

а) Договоръ въ Фридрихсгамѣ 5 сент. 1809 г.; актъ 
разгран. Торнео 8 сент. 1810 г.; „Description topograph. 
de la frontière“ 7 янв. 1811 г.

а) 2 п. деклар. 23 дек. 1794 г. и 1 ст. конвенціи 13 
окт. 1795 г.; демаркац. актъ 21 іюня 1796 г.

4) Демарк, тракт, въ Г^мбиннепѣ 8 дек. 1837 г.
б) До ноли. ст. къ дем. тр. 8 дек. 1837 г., подписан. 

22 нояб. 1839 г.; демарк. прот. 1838—39 гг.
•) Конв. въ Берлинѣ 30 окт. н 19 нояб. 1817 г.; доп. 

актъ въ Слупцѣ 12 іюля 1819 г.
’) Дем. актъ 12 апр. 1823 г.; доп. ст. къ нему 27 марта 

1843 г. 

впаденія въ р. Пржемша Черная. При со
единеніи рр. Пржемша Черная и Бѣлая ле
житъ точка, гдѣ сходятся границы Германіи, 
Австріи и Р. х). Общее протяженіе границы 
съ Германіей отъ Полангена до означеннаго 
мѣста равняется 1110 вер. Граница съ Ав
стріей^ начиная отъ сліянія р. Черная и Бѣ
лая Пржемша, круто поворачиваетъ на В и, 
проходя къ С отъ Кракова, примыкаетъ къ 
лѣвому берегу р. Вислы2), при впаденіи въ 
нее ручья Чжулишка, и слѣдуетъ по р. Вис
лѣ до г. Завишостъ. Отсюда граница услов
ною линіей спускается къ ЮВ, недолго 
идетъ по берегу притока Вислы, р. Санъ, за*  
тѣмъ поворачиваетъ прямо къ В до р. Запад
наго Буга3), идетъ немного по ея берегу и 
дальше на ЮВ условною чертою до лѣваго 
притока Днѣстра р. Збруча, вдоль котораго 
граница спускается къ Ю до Днѣстра и пово
рачиваетъ вверхъ по его берегамъ до впаде
нія справа р. Онутъ. Далѣе граница идетъ 
по этой рѣчкъ, переходитъ водораздѣлъ и по 
р. Рокитно достигаетъ берега р. Прута4), гдѣ 
встрѣчаются границы Австріи, Р. и Румыніи. 
Общее протяженіе границы съ Австріей — 
1150 в. Граница съ Румыніей все время 
идетъ по серединѣ теченія р. Прутаб) до его 
впаденія въ Дунай,' немного выше г. Рени, 
затѣмъ она поворачиваетъ на В, по Дунаю и 
его Килійскому рукаву, до впаденія послѣд
няго въ море южнымъ устьемъ, назыв. Старо
стамбульскимъ. Общее протяженіе*  границы 
съ Румыніей—750 вер. 6). Если принять во 
вниманіе изгибы береговъ Балтійскаго моря 
и его заливовъ (около 6325 в.), то общая 
длина западной границы отъ Варангеръ-фіор- 
да до Чернаго моря будетъ около 10500 в., 
а по прямой линіи—всего около 2520 вер. 
Отъ Килійскаго рукава граница слѣдуетъ 
очертанію береговъ Чернаго моря, пересѣка
етъ Керченскій проливъ (Азовское мбрѳ — 
внутреннее) и спускается до юго-восточнаго 
угла Чернаго моря; общее протяженіе этой 
береговой линіи — около 1890 вер. Начина, 
ясь на берегу Чернаго моря въ условной 
точкѣ (въ разстояніи около 23 в. къ Ю 3 отъ 
Батума, между мѣстечками Макріали—русск. 
и Хопа—турецк.), граница съ Турціей 7) въ 
Малой Азіи идетъ къ ЮВ, пересѣкаетъ р. 
Чорохъ и идетъ до с. Караурганъ 8). Далѣе 
граница направляется къ Малому Арарату, 
составляющему точку схода границъ Турціи, 
Россіи и Персіи 9). Общее протяженіе гра
ницы съ Турціей—520 в. Отъ Мал. Арарата 
граница съ Персіей идетъ по р. Карасу, притоку 
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Аракса, затѣмъ внизъ по теченію послѣдняго 
до укрѣпленія Карадулы, отсюда поворачива
етъ на Ю, пересѣкаетъ Муганскую степь и 
переходитъ на р. Болгару, идетъ вверхъ по 
ней и далѣе по водораздѣлу между Каспій
скимъ моремъ и внутреннею частью страны 
до берега р. Астары и затѣмъ внизъ по сере
динѣ ея русла, до впаденія ея въ Каспійское 
море. Общее протяженіе границы съ Персіей 
въ Закавказьѣ—около 600 в. х). Затѣмъ гра
ница идетъ по южн. берегу Каспійскаго моря, 
причемъ о-въ Ашуръ-Адэ остается за Р. Да
лѣе персидская граница продолжается по дру
гую сторону Каспійскаго моря2) отъ зал.Гасанъ 
Кули по р. Атреку до впаденія въ него притока 
(пр.) р. Сумбаръ, при укрѣпленіи Чатъ. От
сюда граница отходитъ отъ Атрека и идетъ 
между нимъ и его притокомъ Сумбаръ и при
токомъ послѣдняго Чандыръ по водораздѣлу, 
хребтамъ Сонгу Дагъ и Сагирымъ; затѣмъ она 
поворачиваетъ къ С, пересѣкаетъ р. Чандыръ 
при укрѣпленіи Чаканъ-Калэ и переходитъ 
на водораздѣлъ между Сумбаромъ п Чанды- 
ромъ, идетъ частью по берегу верховьевъ 
Сумбара и условною чертою достигаетъ вер
шинъ хребта Копетъ-Дага, по которому про
должается къ В, затѣмъ сворачиваетъ къ югу 
и идетъ по горнымъ высотамъ къ ущелью р. 
Фирюзе, пересѣкая его такъ, что сел. Фи- 
рюзе остается за Р.* * * 8). Отсюда граница идетъ 
по гребню хребтовъ, ограничивающихъ на Ю 
долину, по которой проходитъ дорога изъ Ас- 
хабада въ Фирузе, и далѣе тянется къ ЮВ 
по хребтамъ Асельма и Зири-Ку, до ручья 
Баба - Дурмазъ. Начиная отсюда 4) граница 
идетъ на ЮВ до г. Люфтабада, огибая его съ 
С (здѣсь линія Закасп. жел. дор. подходитъ 
вплотную къ границѣ). Далѣе граница идетъ 
въ томъ же направленіи, огибая съ В се
ленія Хиссаръ 8) и направляется условною 
чертою въ долину р. Теджена, къ которой и 
примыкаетъ у развалинъ крѣпости Коушутъ- 
Кала (около укр. Серахсъ). Далѣе погранич
ная черта идетъ вдоль теченія р. Теджена до 
точки соединенія границъ Персіи, Авганистана 
и Р., у развалинъ башни Зюльфагаръ. Общее 
протяженіе границъ съ Персіей въ Закаспій
ской области—около 870 в. Отъ Зюльфагара 
граница съ Авганистаномъ идетъ ломаною 
условною линіей къ ЮВ до верхняго теченія 
¡р. Кѵшки, у сліянія съ р. Могоръ, продолжается 
къ Ю вверхъ по р. Кушкѣ до развалинъ Чиль- 
духтеръ (самая южная точка Р. Имперіи; сюда 
теперь доведена Мервская вѣтвь Закаспій
ской жел. дороги), поворачиваетъ на В и идетъ 
по предгорьямъ «) условною линіей, пересѣ
кая р. Кашанъ, до береговъ р. Мургаба, спу
скается по его теченію ниже укрѣпленія Ме- 
ручакъ (по Мургабу — около 25 в.) и, пе
рейдя на правый берегъ, направляется услов
ною линіей сперва на В, а потомъ на СВ до 
сел. Босага, на лѣвомъ берегу Аму-Дарьи. Об
щее протяженіе границъ съ Авганистаномъ отъ 

•) Трактатъ въ Туркменчаѣ 10 фѳвр. 1828 г. и согла
шеніе въ Тегеранѣ 27 мая 1893 г.

3) Конвенція въ Тегеранѣ 9 дек. 1831 г.
8) Соглаш. 27 мая 1893 г.

Соглаш. въ Тегеранѣ 27 мая 1893 г.
*) Догов. 22 іюля 1887 г.

Гери-Руда до Аму-Дарьи—около 625 в.х), а до 
точки пересѣченія границъ Бухары, Авгани
стана и Р.—610 в.2). Далѣе владѣнія Р. грани
чатъ съ Бухарою] эта граница начинается у 
только-что указанной точки схода границъ 
трехъ государствъ, въ разстояніи около 14 в. 
(выше цифры округлены) отъ Аму-Дарьи. От
сюда граница поднимается къ С по лѣ
вому берегу р. Аму-Дарьи условною линіей 
въ разстояніи около 15 в. отъ рѣки, такимъ 
образомъ, чтобы всѣ поселенія лѣваго берега 
оставались за Бухарою, кромѣ мѣстностей око
ло Керки и Чарджуя, гдѣ граница выходитъ 
на берегъ р. Аму-Дарьи, оставляя эти посе
ленія за Р. Такимъ образомъ граница тянет
ся на протяженіи около 600 в. по Аму-Дарьѣ. 
Не доходя до селенія Питнякъ, въ 45 в. по 
прямой линіи, она пересѣкаетъ Аму-Дарью и 
идетъ условною ломаною линіей сперва на В, 
потомъ на ЮВ, по хребту Нуратынъ-тау, за
тѣмъ на ЮЗ и опять на ІО, до пересѣченія р. 
Зеравшана и линіи жел. дорогп западнѣе г. 
Катта-Курганъ верстъ на 30, п въ томъ же 
направленіи на Ю ломаною линіей по мери
діану 66° в. д. отъ Гринича. Затѣмъ граница 
поворачиваетъ круто на В въ 70 в. на ЮЗ 
отъ Самарканда и тянется условною линіей 
по хребту Гиссарскому, служащему здѣсь 
водораздѣломъ между бассейнами Зеравшана 
и Аму-Дарьи, идетъ по хребтамъ Зеравшан- 
скому и Алайскому до перевала Бокъ-Бамъ, 
поворачиваетъ на Ю, пересѣкаетъ р. Кызылъ- 
су (такъ наз. верховья р. Сурхоба, Вахша въ 
нижнемъ теченіи, прав, притокѣ Аму-Дарьи), 
направляется къ ЮВ, пересѣкаетъ р. Мукъ-су 
и идетъ черезъ ледники Федченко и Шереме
тева къ р. Мургабу, въ 10 в. ниже укрѣпл. 
Ташъ-Курганъ; отсюда идетъ на Ю, пересѣ
каетъ р. Гунтъ (прит. Пянджа), его притокъ 
р. Тогузъ-булакъ и черезъ перевалы Кокъ- 
бай и Масъ достигаетъ сліянія рѣкъ Пами
ра п Ваханъ-дарьи, образующихъ Пянджъ. 
Здѣсь кончается граница съ Бухарою, къ ко
торой отошли области Рошанъи Шугнанъ въ ви
дѣ вознагражденія за уступленную Авганистану 
часть Дарваза, лежавшую по лѣвому берегу 
Пянджа, какъ объ этомъ упомянуто въ нотѣ рос
сійскаго посла въ Лондонѣ отъ 27 февр. 1895 г.; 
прежде граница шла по Пянджу на С, охва
тывая Рошанъ и Шугнанъ. Общее протяженіе 
границы съ Бухарою отъ Аму-Дарьи у Пит- 
няка до р. Пянджа ок. 1530 в. Отъ сліянія рр. 
Памиръ и Ваханъ-Дарья, немного выше авган- 
скаго укрѣпленія Калаи-пянджъ, начинается 
опять граница съ Авганистаномъ и идетъ 
вверхъ по р. Памиръ до вост, оконечности озера 
Зоръ-Куль (Викторія). Начиная отсюда гра
ница установлена особою разграничительною 
коммиссіей англо-авгано-русскою въ 1895 г. 
Отъ вост, угла озера Зоръ-Куль граница идетъ 
на Ю до горы Согласіе (17750 фт.; 37° 20х 
35'' с. ш. 73° 49' 14" в. д. Гр.), затѣмъ далѣе 
на Ю по хребту Императора Николая II, пе-

Длина участковъ границъ въ Азіи, гдѣ она не дана 
въ конвенціяхъ и протоколахъ, была непосредственно 
измѣрена мною по 40 в. картѣ Азіи Гл. штаба. 10. 1П.

Авганское разграниченіе 1886 г. Соглаш. между 
Россіей и Великобританіей о 03 границѣ Авганистана, 
отъ р. Гери-руда до р. Аму-Дарьи. См. „Правит. Вѣст
никъ", 25 авг. 1887 г. № 182. 
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ресѣкаетъ р. Аксу (притокъ Ваханъ-Дарьи) и, 
пройдя вдоль него вверхъ по теченію, укло
няется къ ЮВ до г. Повало-Швейковскаго, 
а оттуда поднимается къ СВ до перевала 
Беикъ, мѣста, гдѣ сходятся границы Авгани- 
стана, Россіи и Китая. Общее протяженіе 
границы съ Авганистаномъ на Памирѣ—около 
250 в. Граница съ Китаемъ идетъ отъ перевала 
Беикъ условною линіей на С по водораздѣлу 
между бассейнами Памирскихъ рѣкъ и рѣкъ 
системы Тарима (Сарыколъ) до перевала У зъ- 
Бель. Начиная отсюда граница установленах) 
черезъ перевалы Каразакъ и Кара-артъ до 
пересѣченія р. Маряансу, такъ что оз. Кара- 
Куль и его долипа остаются въ предѣлахъ Р. 
Затѣмъ граница идетъ на С и В къ пику Маль- 
табаръ, далѣе по рѣкѣ того же имени до укрѣ
пленія Иркештамъ, лежащаго на р. Кызылъ- 
Су. Отсюда граница идетъ по гребню горъ 
черезъ перевалы Караванкуль, Кара-Бель, 
Иттыкъ и Карачалъ, гдѣ поворачиваетъ на В 
и СВ, черезъ перевалы Кызъ-Даръ, Когартъ и 
Джитымъ-Ансу и подходитъ къ перевалу Суёкъ 
(Туюнъ), къ Зотъ озера Чатыръ-Куль. Далѣе 
граница идетъ ломаною линіей на В по глав
ному Тянь-шаньскому хребту, черезъ пере
валы Кипчакъ, Курумдукъ, Чонъ-Уру, пересѣ
каетъ около послѣдняго р. Акъ-сай и отъ пе
ревала Когартъ тянется къ СВ по хребту Кок- 
шалъ (мѣстное названіе' части Тянъ-Шаня) 
до перевала Бедель (почти намерид. г. Прже- 
вальска). Отъ послѣдняго граница идетъ * 2 3) по 
хребту Тянъ-Шаня до горы Босъ-тагъ и далѣе 
съ небольшимъ уклоненіемъ къ В къ пику Ханъ- 
Тенгри (высочайшая вершина Тянь-Шаня— 
24000 фт.), черезъ перевалъ Музартъ на р. На- 
рынъ-колъ, притокъ р. Текеса. Отсюда іуаница 
идетъ8) по р. Текесу на В, до впаденія при
тока р. Дарату, затѣмъ вверхъ по ней до буддій
скаго монастыря Сумбэ, оттуда ломаною лині
ей на С къ р. Или, къ мѣсту впаденія въ 
нее лѣваго прит. р. Хоргосъ, поднимается 
по теченію послѣдней до ея верховьевъ, гдѣ 
переходитъ на хребетъ горъ, служащихъ во
дораздѣломъ рр. Кокъ-су на 3 иБоротола на 
В; затѣмъ пограничная черта поворачиваетъ 
къ В и идетъ по хребту Ала-тау до перевала 
Кара-дабанъ къ С отъ озера Эби-норъ. Уча
стокъ границы, лежащій далѣе4), поворачиваетъ 
полукругомъ до озера Джаланамъ и отъ него 
направляется условною линіей почти на С къ 
перевалу Хабаръ-асу, въ Тарбогатайскомъ 
хребтѣ, оставляя г. Чугучакъ въ китайскихъ 
владѣніяхъ б *). Начиная отсюда граница пово
рачиваетъ на В и идетъ по гребню Тарбогатай- 
скаго хребта до горы Мусъ-тау въ хребтѣ Сауръ 
(эта часть границы осталась безъ измѣненій, со
гласно съ Чугучакскимъ протоколомъ 25 септ. 
1864 г., ст. 2). Отсюда граница идетъ6) къ С по 
р. Улькунъ-Уласты до урочища Май-чапчагай, 
по прямой линіи пересѣкаетъ пески Кумъ-тюбе 

*) Проток, въ Нов. Маргѳланѣ 22 мая 1884 г.
2) Протоколъ въ Кашгарѣ 25 ноября 1882 г.
3) Протоколъ въ Гулимту 16 окт. 1882 г.

Чугучакскій прот. 21 еент. 1883 г. и прот. въ Гу
лимту 16 окт. 1882 г.

б) Чугуч. прот.. 25 сент. 1864 г., ст. 2; спб. догов. 12
февр. 1881 г., ст. 9; проток, въ Чугучакѣ 21 сент. 1883 г.

•) Спб. договоръ 12 февр/ 1881 г. и прот. на Сары- 
Уленъ-Чибаръ 31 авг. 1883 г.

до р. Черный Иртышъ, въ 5 вер. выше паденія 
его лѣваго притока р. Алкабека, по которому 
и продолжается далѣе на С до впаденія в> 
него притока Акъ-тасъ (къ Ю отъ озера Марка-4* . 
куль); здѣсь граница сворачиваетъ къ В и 
идетъ ломаною линіей до сліянія рр. Кара- 
каба и Акъ-каба, вверхъ по послѣдней, до 
ея истока изъ Большого Алтайскаго хребта, 
гдѣ примыкаетъ къ старой границѣ х). Отъ 
перевала Уланъ-Дабага граница идетъ по Ал
таю до г. Кійтынъ, затѣмъ на СВ по хребту 
Сайлюгемъ до зап. оконечности хребта Танну- 
ола; оттуда начинается Саянскій хребетъ, по 
которому граница и идетъ на С. до перевала 
Шабинъ-дабага 2). Затѣмъ она направляется 
выпуклой дугою къ С8) до пересѣче’нія съ па- 
рал. 52° с. ш., гдѣ принимаетъ болѣе вост, на
правленіе и, пройдя верстахъ въ 10—12 къ 
С отъ озера Косоголъ, на меридіанѣ 102° в. д. 
Гр. уклоняется къ Ю и пологою дутою дохо
дитъ до гор. Кяхты и далѣе на В до р. Чи- 
кой у с. Кударинской. Далѣе граница идетъ 
по берегу Чикоя до 108° в. д. Гр., пройдя ко- 
тор. она сворачиваетъ на Ю, а затѣмъ на В, 
условною линіей, пересѣкающей р. Ононъ 
около поста Ульхинскаго и направляющейся 
далѣе на В, къ Ю отъ оз. Бурунъ-торѳй и Зунъ- 
торей, до береговъ р. Аргуни у Абагатуевскаго 
караула (49° 32'с. ш., 117° 55' в. д. отъ Гр). 
Начиная отсюда границею служитъ р. Аргунь, 
до сліянія ея съ р. Шилкою 4). Эти двѣ рѣ
ки образуютъ р. Амуръ, которая далѣе и слу
житъ границею б) до впаденія въ нее р. Уссу
ри, по которой граница поворачиваетъ наЮ. 
Затѣмъ она переходитъ на лѣвый притокъ р. 
Сунгари и идетъ по ней до ея истока изъ оз. 
Ханка6). Отсюда граница прямою линіей пе
ресѣкаетъ сѣверную часть озера Ханка къ 
устью р. Бэлэнъ-хэ, идетъ вверхъ по ней 
до пограничнаго столба Л (45 30' с. ш., 
10ГЗЗ' в. д. Гр.), поворачиваетъ на ЮЗ и 
Ю и проходитъ по водораздѣлу р. Мурени на 
3 и оз. Ханка на В до точки впаденія вър. 
Суйфунъ его праваго притока р. Хубту (уст. 
Полтавской). Затѣмъ граница поднимается 
вверхъ по послѣдней до ея истока и идетъ по 
хребту, служащему водораздѣломъ между зал. 
Петра Великаго и внутренними бассейнами 
до Хунгунскаго караула; отсюда граница по
ворачиваетъ на Ю и выходитъ на р. Тумень- 
Ула, въ 14 в. отъ ея устья; здѣсь сходятся 
границы Китая, Кореи и Р. Дальнѣйшая гра
ница, уже съ Кореей, идетъ по Тумень-Ула 
до Японскаго моря. Общее протяженіе гра
ницы съ Китаемъ отъ перевала Беикъ на Па
мирѣ до р. Тумень-Ула у Японскаго моря — 
приблизительно 10000 в. (по измѣр. по 40 в. 
картѣ получилось 9500 в.). Точное протяже
ніе ея неизвѣстно, по отсутствію съемокъ на

Спб. дог. 12 февр. 1881 г., ст. 7; протоколъ на 
Сары-Уленъ-Чибаръ 31 авг. 1883 г.

2) Доп. дог. въ Пекинѣ 2 нояб. 1860 г. ет. 3 и 4; Чугуч. 
прот. 25 сент. 1864 г., ст. 1; Опис. гран. 21 и 23 авг. 
1869 г.

3) Буринскій дог. 20 авг. 1727 г.; размѣнное письмо 12 
и 27 окт. 1727 г.; кяхтинск. тракт. отъ 21 окт. 1727 г.

4) Нерчинскій договоръ 27 авг. 1869 г., ст. 2 и 3.
') Договоръ въ Айгунѣ 16 мая 1858 г., ст. 1.
®) Дополнит. догов. въ Пекинѣ 2 нояб. 1860 г , ст 1 

иЗ; Опис. гран. 2 ноября 1860 г., тоже 1861 г., прото
колъ на Бэлэн-хэ, 16 іюня 1861 г.
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значительной ея части. Остается еще упомя
нуть объ островахъ Тихаго океана, принадле
жащихъ Р. О-въ Сахалинъ, сперва принадле
жавшій Р. только своею сѣв. частью, былъ 
вполнѣ ей уступленъ Японіей *)  взамѣнъ груп
пы Курильскихъ о-въ, при чемъ границею 
служитъ на С середина пролива между мыс. 
Лопатка (Камчатка) и о-мъ Шумшу. Далѣе къ 
С граница владѣній Соед. Штат, (бывшая русск. 
Америка) и Р. проходитъ2) между Командор
скими и Алеутскими о-вами къ СВ, до пересѣ
ченія съ мерид. 172° з. д. Гр., а оттуда въ 
равномъ разстояніи отъ Чукотскаго носа и 
о-ва Св. Лаврентія къ Берингову прол., гдѣ 
идетъ по меридіану, лежащему посреди между 
о-вами Ратманова на 3 (русскій) и Крузен
штерна на В (америк.). Отсюда граница идетъ 
по меридіану прщмго къ С и теряется въ Ле
довитомъ ок. Въ Ледовитомъ ок., кромѣ при
брежныхъ о-вовъ, Р. принадлежатъ Земля 
Врангеля, Ново-Сибирскій архипелагъ, Но
вая Земля, Вайгачъ, Колгуевъ. Ср. «Сборникъ 
дѣйств. тракт., конвенц., соглаш., заключен. 
Р. съ другими государствами» (въ 4 т., изд. 
м-ва иностр, дѣлъ); «Исчисленіе поверхности 
Росс. Имперіи въ царствованіе ими. Алексан
дра III», Стрѣльбицкаго; «Report on the pro
ceedings of the Pamir Boundary Commission» 
(Калькутта, 1896). Ю. Шокальскій.

В) Орографія Россійской Имперіи. 1) Общій 
взглядъ на современное состояніе на
шихъ знаній по орографіи Имперіи.— 
Орографія тѣсно связана съ картографіей, по 
мѣрѣ развитія послѣдней только и возможно 
твердое установленіе понятія о рельефѣ дан
ной мѣстности. Между тѣмъ еще значительная 
часть Европ. Р. не имѣетъ сплошной инстру
ментальной съемки и необходимой для нея 
опоры—треангуляціонной сѣти. Такія съемки 
распространяются: на С въ Финляндскихъ губ. 
къ 3 отъ 30° в. д. отъ Гринича (приблизи
тельно меридіана С.-Петербурга), займъ от
части между озерами Ладожскимъ и Онеж
скимъ и къ В отъ послѣдняго на верховьяхъ 
р. Онеги. Отсюда граница сплошно снятыхъ 
мѣстностей уклоняется на Ю и В, охватыва
етъ часть Костромской губ. и идетъ полосою 
вдоль лѣваго берега р. Волги и праваго р. 
Камы до р. Вятки. Далѣе къ В уже идетъ 
только полоса сплошныхъ съемокъ по Р. Бѣ
лой, южн. Уралу и вдоль р. Урала до Каспій
скаго моря. Между этою полосою и Волгою 
остается еще обширная часть страны, не 
имѣющая сплошной инструментальной съемки. 
Отъ праваго берега р. Волги до границъ Им
періи на 3 такая съемка существуетъ и про
стирается на Ю до р. Маныча п береговъ 
Азовскаго и Чернаго морей. Довольно значи
тельная часть Кавказа имѣетъ сплошную ин
струментальную съемку. Однако, и на этомъ 
пространствѣ Европ. Р. точныя съемки съ вы
раженіемъ орографіи въ горизонталяхъ имѣ
ются только для небольшого числа мѣстно
стей, а именно для сѣв. Побережья Финскаго 
зал. и окрестностей С.-Петербурга; Курлянд-

’) Трактатъ 27 апр. 1875 г. и дополнит, статья 10 авг. 
1875 г.

’) Догов 18 апр. 1867 г. 

ской губ. между Либавою, Рижскимъ зал. и 
вдоль зап. Двины до Двинска; части западна
го пограничнаго пространства приблизительно 
между 20°—25° в. д. отъ Гр. и 55°—50° с. ш.; 
Бессарабіи, между Днѣстромъ, Дунаемъ и гра
ницею съ Австріей; почти всего Крыма, Кав
казскаго побережья Чернаго моря и нѣкото
рыхъ частей внутри Кавказа. Въ Азіатской 
Р. сплошныя инструментальныя съемки про
изведены только: начиная отъ Челябинска 
вдоль по линіи Сибирской жел. д., вверхъ по 
р; Тоболу и къ В широкою полосою отъ гор. 
Петропавловка на С (55° с. ш.) до 50° и 48° 
с. ш. на Ю, ограничиваясь на В лѣвымъ бе
регомъ р. Иртыша. Затѣмъ въ Туркестанской 
области по верховьямъ р. Сыръ-Дарьи и р. 
Зеравшана; около устьевъ р. Аму-дарьи; въ 
области пограничной съ Авганистаномъ къ 3 
отъ Аму-дарьи и вдоль Закаспійской жел. дор. 
и границы съ Персіей. Мѣстами въ Турке
станѣ есть съемки съ выраженіемъ рельефа 
горизонталями. Затѣмъ остается еще упомя
нуть о полоскахъ и островкахъ такихъ ин
струментальныхъ съемокъ вдоль линіи Сибир
ской жел. дор.; по р. Амуру и въ Примор
ской области. Все остальное пространство 
Имперіи частью было сплошь рекогносци
ровано (включая сюда и съемки межевого 
вѣд. и мин. землед. и госуд. им.). Къ такимъ 
мѣстностямъ принадлежатъ: полоса вдоль глав
ныхъ рѣкъ къ С отъ 60° сѣв. шир. въ Евро
пейской Р.; широкая полоса по лѣвому бере
гу Волги; полоса отъ Каспійскаго до Азов
скаго моря; мѣстность къ В отъ р. Урала п 
Каспійскаго моря (сѣв. Устюрта) до Голод
ной степи; многія мѣста Туркестана; широкая 
полоса, приблизительно отъ линіи Сибирской 
жел. дор. на Ю до параллели сліянія Оби съ 
Иртышемъ и далѣе на ЮВ до Красноярска 
и границы съ Китаемъ; такіе же полосы съе
мокъ вдоль главныхъ рѣкъ Сибири и нѣко
торыхъ главнѣйшихъ путей между долинами 
этихъ рѣкъ. Сплошныя пространства между 
долинами главныхъ рѣкъ на С Европ. Р., 
мѣстность между Волгою и Манычемъ, Голод
ная степь и Забайкальская область имѣютъ 
только бѣглыя рекогносцировки. Остальныя 
же части Имперіи, какъ то: Кольскій пол-въ, 
полоса отъ Финляндскихъ губ. до Онежскаго 
озера и Бѣлаго моря, сѣв. часть Болыпезе- 
мельской тундры въ Европ. Р. и все громад
нѣйшее пространство Сибири къ СЗ отъ р. 
Оби, отъ Китайской границы, отъ Забайкаль
ской области и береговъ р. Амура вмѣстѣ съ 
внутреннею частью Приморской обл. и Камчат
кою, никогда сплошь не снималось никакимъ 
способомъ, за исключеніемъ береговой поло
сы Ледовитаго и Тихаго океановъ и узенькихъ 
ленточекъ вдоль главнѣйшихъ рѣкъ и дорогъ, 
да крошечныхъ кусочковъ около пріисковъ. Изъ 
этого видно, что для значительной части Р. 
обстоятельная орографическая карта и не мо
жетъ быть построена въ настоящее время. 
Даже въ предѣлахъ сплошной инструменталь
ной съемки и треангуляцій приходится поль
зоваться, кромѣ того, и всѣми точками, опре
дѣленными по высотѣ барометрически. Для 
громаднаго пространства остальной Европ. 
и Азіатской Р. другого матеріала почти и не 
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существуетъ. Въ настоящее время оказалось 
возможнымъ составить только орографическую 
карту Европ. Р., и то только къ Ю отъ 60° с. 
ш., отъ зап. границы до Урала включительно. 
Подобная карта была составлена и издана 
ген.-лейт. Тилло въ 1889 г. въ маштабѣ 60 
в. въ дюймѣ. Въ эту карту не включенъ 
Кавказъ; для Кавказа уже имѣлась орографи
ческая карта въ масштабѣ 40 в. въ дюймѣ. На 
картѣ А. А. Тилло горизонтали проведены 
для слѣдующихъ ступеней высотъ: минусъ 10 
саж., О, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 
140, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 
500 и 700 саж. Кромѣ того для наглядности 
разныя ступени еще покрыты тонами разной 
густоты красокъ: зеленой, начиная отъ 80 саж. 
внизъ, и коричневой—отъ 80 саж. вверхъ, 
постепенно сгущающимися въ обѣ стороны 
по мѣрѣ удаленія отъ 80 саж. горизонтали. 
Затѣмъ въ 1895 г. А. А. Тилло издалъ новую 
гипсометрическую карту Европ. Р. въ мас
штабѣ 40 в. въ дюймѣ и въ нѣсколько иныхъ 
границахъ, а именно: оставивъ на С и Ю тѣ 
же предѣлы, авторъ ограничилъ свою карту 
на В р. Волгою, а за то распространилъ ее 
на 3 до меридіановъ Берлина и Вѣны, свя
завъ такимъ образомъ орографію Р. съ тако
вою же Зап. Европы. Большій масштабъ до
пустилъ возможность выраженія большихъ 
подробностей рельефа. Другихъ какихъ-либо 
гипсометрическихъ картъ большей части 
Европ. Р. сколько нибудь значительнаго мас
штаба — не существуетъ (слѣдуетъ упомя
нуть гипсометрическую карту одесскаго во
еннаго округа въ масштабѣ 60 в. и финл. — 
Гюльдена, почти въ такомъ же масштабѣ). 
Единственная мѣстность, для которой еще 
возможна была бы подобная попытка — это 
Туркестанъ. Въ печатающемся «Спискѣ вы
сотъ Азіатск. Р. и нѣкоторыхъ прилегающихъ 
частей Азіи», А. А. Тилло, имѣется всего 
10599 точекъ (при томъ многія повторяются), 
опредѣленныхъ по высотѣ всевозможными 
способами. Между тѣмъ число высотныхъ то
чекъ, послужившихъ для составленія выше
упомянутой первой гипсометрической карты 
Европ. Р., было уже—51385 въ 1890 г. Суще
ствующія въ разныхъ географическихъ атла
сахъ и трудахъ гипсометрическія карты не 
только Европ., но и Азіатской Р., всѣ очень 
малыхъ масштабовъ, нѣсколько сотъ верстъ въ 
дюймѣ (500—600), и тѣмъ не менѣе даже и 
на нихъ орографія значительныхъ про
странствъ (какія видно изъ вышесказаннаго) 
изображена предположительно. Приложенная 
къ настоящей статьѣ гипсометрическая карта 
Европ. Р., въ масштабѣ 375 вер. въ дюймѣ, къ 
югу отъ 60° сѣв. шир. составлена на основа
ніи картъ А. А. Тилло и карты Кавказа. 
Часть же ея, лежащая къ С отъ 60° сѣв. шир., 
вновь составлена нами на основаніи какъ 
всѣхъ существующихъ въ литературѣ данныхъ, 
такъ еще и не опубликованныхъ, любезно 
представленныхъ намъ ген.-л. А. А. Тилло, а 
для мѣстности между Сѣв. Двиной и Печо
рой—Ѳ. Н. Чернышевымъ. Такимъ образомъ 
карта къ С отъ 60° сѣв. шир. представляетъ 
первую попытку выразить рельефъ этой части 
Европ. Р. горизонталями; однако же, это ока- • 

залось возможнымъ только при подобномъ 
маломъ масштабѣ.
** 2) Краткія историческія свѣдѣнія по 
орографіи Р. — Первыя данныя о строеніи 
поверхности Европ. Р. (Анучинъ, см. источ
ники) встрѣчаются у Геродота, посѣтившаго 
сѣв. берега Чернаго моря въ V в. до Р. Хр.: онъ 
уже зналъ, что къ С расположены обширныя, 
ровныя пространства, а современникъ Геродо
та, Дамастъ упоминаетъ, о Рипейскихъ горахъ 
(повидимому—Уралъ). Затѣмъ Птолемей, во II
в. по Р. Хр., уже упоминаетъ объ Алаунскихъ, 
Рипейскихъ и др. горныхъ цѣпяхъ. На картѣ 
араба Эдризи 1154 г. уже нанесенъ Уралъ. 
Герберштейнъ, посолъ въ Р. императора Ма
ксимиліана (1549 г.), издалъ карту, гдѣ уже 
въ области истоковъ большихъ нашихъ рѣкъ, 
Волги и др., нѣтъ никакихъ горъ, существо
ваніе которыхъ долго предполагалось запад
ными географами. На этой же картѣ и въ 
своемъ трудѣ Герберштейнъ сообщаетъ, что въ 
Европ. Р. горы есть только на В, а именно— 
Уралъ, называвшійся прежде Рипейскими го
рами; даже приведены названія нѣкоторыхъ 
частей Урала. Тотъ же Герберштейнъ указы
ваетъ на существованіе Кавказскаго хребта, 
горъ Финляндіи и возвышенностей у Смолен
ска, Кіева, по берегу Волги и утверждаетъ, что 
часть Европ. Р. около Москвы имѣетъ равнин
ный характеръ. Тоже говорилъ и Олеарій(ХѴІІ 
ст.). При Іоаннѣ IV стала составляться пер
вая карта Московскаго государства; когда она 
окончена—точно неизвѣстно, но вѣроятно при 
Ѳедорѣ Іоанновичѣ (1584—98 г.; Карамзинъ), 
другіе (Лербергъ) думаютъ, что она составле
на при Борисѣ Годуновѣ (1599 г.). Карта на
зывалась «Большой Чертежъ» и она сопро
вождалась особымъ описаніемъ, называвшем
ся «Книга большому чертежу». Самая карта 
существовала въ одномъ экземплярѣ, отъ вре
мени до времени пополнялась и даже пере
черчивалась, какъ это видно изъ указа царя 
Михаила Ѳедоровича (1627 г.). Карта до насъ 
не дошла, но изъ «Книги» видно, что это бы
ла маршрутная карта, на ней были даны по
ложенія: рѣкъ, озеръ, городовъ и урочищъ съ 
разстояніями между ними въ верстахъ и въ 
часахъ ѣзды. Съ карты «Большого Чертежа» 
царевичемъ Ѳеодоромъ Борисовичемъ Году
новымъ была снята копія, вѣроятно, въ значи
тельно меньшемъ масштабѣ, которую въ 1614
г. и издалъ въ Германіи Г. Герардъ, съ по
священіемъ царю Михаилу Ѳедоровичу. Это 
и есть первая географическая карта, основан
ная на дѣйствительныхъ измѣреніяхъ, чего 
нельзя сказать о всѣхъ предшествовавшихъ, 
бывшихъ распросными. На картѣ Герарда 
есть много ошибокъ, но на ней показаны воз
вышенности, раньше ни на одной картѣ не 
значившіяся. Такъ, на границѣ Финляндіи и 
Швеціи есть горы съ названіями, сохранив
шимися до сихъ поръ; по правому берегу Волги, 
между Окою и Сурой, показаны высокія мѣста. 
Однако, не нанесены горы южнаго Крыма, за 
то около истоковъ Днѣстра и Вислы дана цѣпь 
Карпатовъ. Вскорѣ затъмъ появившаяся въ 
Германіи карта Масса, посѣтившаго Р. въ 
смутное время, повидимому, основана также 
на «Большомъ Чертежѣ» и сходна съ Герар- 
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довской, хотя и имѣетъ нѣкоторыя улучшенія 
сравнительно съ послѣдней. Эти карты пока
зываютъ, что къ XVII ст. уже значительно 
измѣнилось представленіе о рельефѣ Р., одна
ко, предположеніе Птолемея о существованіи 
значительнаго числа горныхъ хребтовъ въ 
средней Р. продолжаетъ еще встрѣчаться во 
многихъ картахъ и болѣе поздняго времени. 
Къ началу XVIII ст., по приказанію Петра 
Великаго, появились и русскія карты; такъ, 
въ 1699 г. изданъ атласъ, въ которомъ есть 
уже намеки на возвышенности по правому бе
регу Дона и Донца. Также и въ атласѣ Р. 
1745 г. есть уже много указаній на рельефъ 
страны. Кромѣ главныхъ хребтовъ, показаны 
даже возвышенности: Канинскаго полу-ова, 
Южн. Крыма, на мѣстѣ нахожденія Ергеней 
по берегу Волги и т. п., при чемъ этотъ ат
ласъ въ отношеніи рельефа средней части 
Европ. Р. даетъ даже больше, нежели позднѣй
шіе. Такимъ образомъ, здравыя представленія 
о строеніи рельефа Р. окончательно утвер
ждаются не ранѣе XVI ст. Но и въ XVIII ст. 
Бюашъ (изобрѣтатель первыхъ способовъ изо
браженія рельефа на картахъ) и Бюффонъ 
все еще предполагаютъ существованіе возвы
шенностей въ средней Европ. Р., откуда дол
жны были брать свое начало наши большія 
рѣки. Бюффонъ предполагалъ существованіе 
поперечной цѣпи возвышенностей, идущей отъ 
Альпъ черезъ Карпаты и Южн. Р. къ Уралу. 
Эти воззрѣнія французскихъ ученыхъ были 
поддержаны и германскими, а также нашли 
себѣ выраженіе и въ русскихъ трудахъ того 
времени; такъ, въ «Обозрѣніи Россійской Им
періи» Плещеева (1786 г.) говорится о вы
сокомъ хребтѣ, лежащемъ по-среди Р., назы
вавшемся въ древности «mons alaunus» и на
ходящемся между Москвою, Смоленскомъ и 
Тулою; отсюда начинаются Волга, Двина, Донъ, 
Днѣпръ. Горы Олонецкія соединены съ одной 
стороны—со Скандинавскими, а съ другой— 
съ Уральскими. Мнѣніе о существованіи въ 
центральной части Европ. Р. высокаго, пло
скаго хребта встрѣчается въ географическихъ 
трудахъ и начала XIX ст.; нѣкоторые даже 
считаютъ эту возвышенность высочайшей въ 
Европѣ («Neueste Allgemeine Geographie», 
1806, Müller). Также невѣрны описанія этой 
мѣстности и у путешественниковъ того вре
мени, напр. у Гмелина (1768—69) и у аббата 
Шаппа д’Отерошъ (1761); послѣдній высказалъ, 
между прочимъ, что поверхность Европ. Р. 
представляетъ какъ-бы три уступа, изъ коихъ 
средній—Московскій—наиболѣе высокій (220 
саж.); выводы эти были опровергнуты Гум
больдтомъ. Напротивъ того, относительно во
сточнаго склона Урала аббатъ высказалъ совер
шенно вѣрную мысль, что мѣстность къ бе
регамъ Иртыша понижается. Во второй по
ловинѣ XVIII ст. въ средѣ Имп. академіи 
наукъ возникла идея составить общее опи
саніе имперіи и былъ выработанъ соотвѣт
ствующій планъ. Однако, различныя обстоя
тельства помѣшали всестороннему выполненію 
предположенной идеи и окончательно она вы
разилась въ изданіи труда академика Георги: 
« Geograph.-ph.ysikal. und naturhistorisch. Be
schreib. d. Russisch. Reichs» (Кенигсб., 1797), 

гдѣ въ первой части дана нижеслѣдующая 
общая орографическая картина поверхности 
имперіи. Отъ Урала, ограничивающаго на В 
равнину Р., идутъ увалы, одни—между Печо
рою и Мезенью и Вычегдой, другіе—между 
бассейнами Сѣв. Двины и Волги. Послѣдніе на 
3 соединяются съ горами Олонецкаго края, 
Финляндіи и зап. части Архангельской губ. 
Области псковскія, смоленскія и тверскія 
заняты Алаунскою возвышенностью, находя
щеюся, повидимому, въ связи съ системою 
Карпатъ; отъ этой возвышенности отдѣляются 
увалы, служащіе водораздѣлами между вер
ховьями: Днѣпра, Дона, Оки, Суры и дохо
дящіе до Самары и Царицына. По лѣвому же 
берегу Волги тянутся увалы, переходящіе въ 
Общій Сыртъ и дающіе начало притокамъ 
рѣкъ: Камы, Волги и Урала. На 3 Валдай
скія горы — продолженіе Алаунской воз
вышенности, а Карпаты распространяются до 
Днѣпра. Такимъ образомъ Георги собралъ въ 
одно цѣлое многія неточныя указанія преж
нихъ авторовъ и нѣсколько упорядочилъ 
ихъ, подтвердивъ предположеніе о суще
ствованіи въ центрѣ Европ. Р. возвы
шеннаго плато и двухъ цѣпей возвышен
ностей, пересѣкающихъ Р. по параллели. 
На недостатокъ данныхъ для выясненія дѣй
ствительнаго рельефа Европ. Р. обращено 
было вниманіе еще Гумбольдтомъ, въ его трудѣ 
«L’Asie centrale». Тѣмъ временемъ нѣмецкіе 
картографы сдѣлали очень много для пред
ставленія рельефа Европ. Р. Въ географиче
скомъ трудѣ ф.-Роона: «Grundzüge der Erd,- 
Völker; und Statenkunde» (1838, 2 издан.) 
впервые введены въ науку термины: Ура- 
ло - Балтійская и У рало - Карпатская гря
ды, затѣмъ получившія такое распростра
неніе, что и до настоящаго времени ихъ еще 
можно встрѣтить въ нѣкоторыхъ учебникахъ, 
не смотря на появленіе труда А. А. Тилло. 
Эти двѣ гряды можно найти и на картахъ 
Европ. Р. наиболѣе распространеннаго атласа 
50-хъ годовъ—Сидова. Первая гряда у Сидова 
соединяетъ Уралъ съ Ютландіей; вторая опи
сывается и изображается, идущею отъ Урала 
(область верховьевъ р. Урала) къ Саратову и 
далѣе поперекъ южной Р. къ Карпатамъ. Йо 
Сидовъ изображаетъ эти гряды только въ видѣ 
плоскихъ возвышенностей. Въ 1860-хъ го
дахъ появились разные труды по географіи 
Европ. Р., давшіе новые гипсометрическіе 
матеріалы; такъ, изданы были: результаты измѣ
реній высотъ вдоль дуги меридіана (русско
скандинавское градусное измѣреніе; см. IX, 
493), составлена еще ранѣе карта ген. Шу
берта Зап. Европ. Р. въ масштабѣ 5 вер. въ 
дюймѣ, а затѣмъ и 3-хъ верстная; къ этому же 
времени появились и труды Штукенберга: 
«Hydrographie des Russisches Reiches» (1848 
—50), гдѣ собрано много данныхъ о рѣкахъ 
Р.; произведена нивеллировка, опредѣлившая 
разность уровней Каспійскаго моря и Чер
наго (ниже на 12 саж.), изданъ «Каталогъ 
тригонометрическихъ пунктовъ Росс. Импе
ріи», съ указаніемъ многихъ высотъ, и съ 
1865 г. начала издаваться 10-верстная карта 
Европ. Р., Стрѣльбицкаго. Все это дало воз
можность и Сидову лучше выразить рельефъ 
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Европ. Р. на своихъ картахъ. Главнымъ дви
женіемъ впередъ была карта Вост. Европы, 
изданная Петерманомъ въ 1866 г. въ атласѣ 
Штилера, при чемъ для Р. онъ пользовался 
первою рукописною гипсометрическою кар
тою (1863), въ масштабѣ 25 вер. въ дюймѣ, 
составленной при топографическомъ депо 
Главнаго штаба. На этой картѣ уже ясно 
видны Приволжскія высоты праваго берега, 
простирающіяся къ 3 до Днѣпра и къ С до 
Валдайскихъ горъ. Однако, предположеніе су
ществованія Урало-Балтійской и Урало-Кар
патской грядъ продолжало еще существовать, 
не смотря на выясненіе существованія средне
русской возвышенности, которая уже встрѣ
чается съ этого времени во всѣхъ лучшихъ 
трудахъ по географіи Р., какъ напр. у Реклю 
(1877): «La Terre et les hommes» и въ рус
скомъ дополненіи къ V т. у Гуте-Вагнера: 
«Lehrbuch der Erdkunde-» (5 изд., 1883). Осо
бенно интересна гипсометрическая карта Р. 
во франц, изд. Реклю, весьма близко подхо
дящая къ дѣйствительности, но, къ сожалѣнію, 
при составленіи текста Реклю ею очень мало 
пользовался. Въ этихъ двухъ послѣднихъ тру
дахъ, передъ появленіемъ карты А. А. Тилло, 
значеніе Урало-Балтійской гряды уменьшено, 
а выдвинута средне - русская возвышенность; 
Урало-Карпатская гряда еще остается и осо
бенно она выдѣлена у Вагнера. Слѣдовательно, 
къ началу 1880-хъ годовъ представленіе о 
рельефѣ Европ. Р. значительно усовершен
ствовалось, но ему все еще не доставало 
прочной опоры, которую могли дать только 
непосредственныя измѣренія. Громадная за
слуга А. А. Тилло именно и состоитъ въ томъ, 
что, благодаря его энергіи, произведена масса 
новыхъ измѣреній, которыми онъ сейчасъ же 
пользовался въ разныхъ своихъ трудахъ и 
этою быстрою и разнообразною разработкою 
еще болѣе способствовалъ и убѣждалъ въ не
обходимости и пользѣ дальнѣйшихъ работъ 
въ этомъ направленіи. Какъ на подготови
тельныя работы А. А. Тилло слѣдуетъ указать 
(главнѣйшія): «Опытъ свода нивеллировокъ 
Росс. Имперіи» (1881—82), «Сводъ нивеллиро
вокъ жел. дор. п каталогъ высотъ надъ ур. 
моря жел.-дор. станцій» (1884), «Карта длины 
и паденія рѣкъ Европ. Р.» (въ 60 вер. масшт., 
1888), «Сводъ нивеллировокъ рѣкъ, ихъ па
деніе и каталогъ абсол. высотъ уровней рѣкъ 
Европ. Р.» (1892); «Карта высотъ Европ. Р.» 
(1884). Затѣмъ уже оказалось возможнымъ 
издать первую гипсометрическую карту Европ. 
Р. въ 1889 г., о которой выше уже сказано 
было подробнѣе. Во всякомъ случаѣ ука
занія на дѣйствительный рельефъ Европ. Р., 
встрѣчающіеся въ разныхъ географическихъ 
трудахъ, которые приведены выше, могли быть 
прослѣжены только теперь, когда этотъ рельефъ 
имѣется на картѣ А. А. Тилло и описанъ въ 
его объяснительной запискѣ къ ней.

3) Общій взглядъ нарельефъ Россій
ской Имперіи. Орографически Росс. Имп. 
возможно раздѣлить на три части: первая — 
равнина съ небольшою абсолютною высотою, 
занимающая всю Европ. Р. отъ зап. границы 
и Кавказа до Урала, соединяющаяся на В съ 
такою же равниною Туркестана и Зап. Си

бири, простирающейся до р. Енисея. Почти 
посреди этой громаднѣйшей въ мірѣ низмен
ности, въ ея сѣверной части, по меридіану 
протягивается невысокій, сравнительно, хре
бетъ—Уралъ, отчасти обособляющій европей-, 
скую часть равнины отъ азіатской. На всемъ 
этомъ пространствѣ, откинувъ Уралъ и Крым
скія горы, въ Европ. Р. не встрѣчается точки, 
которая была бы выше 220 саж. надъ уров
немъ моря, а въ Азіатской едва-ли есть точки, 
превышающія 200—250 саж. Вторая часть— 
горная страна, но не особенно высокая, за
нятая рядомъ нагорій и хребтовъ, заполняю
щихъ всю Сибирь къ В отъ Енисея и подхо
дящихъ очень близко къ самому Ледовитому 
океану, не оставляя, въ противность до сихъ 
поръ еще часто встрѣчаемому предположенію, 
никакого мѣста для низменности, которая и 
теперь часто наносится на картахъ Азіи по 
берегу къ В отъ Енисея, хотя и постепенно 
съуживающеюся полосою, но далеко идущею 
за р. Лену. Низменности здѣсь встрѣчаются 
только тамъ, гдѣ есть дельты, напр: у Оленека. 
Яны, Индигирки и особенно у Лены; далѣе, 
у впаденія р. Колымы берега обрывисты п 
высоки. Вообще для страны между Енисеемъ 
и Леною до сихъ поръ не найдено точекъ, 
лежащихъ выше 450 саж. (Питскій хребетъ, 
между Верхней и Подкаменной Тунгузками); 
далѣе къ С мѣстность понижается. Горная 
страна къ В отъ Лены, въ значительной сте
пени занятая Становымъ хребтомъ и его отро
гами, гораздо выше. Опредѣленныхъ данныхъ 
здѣсь мало, но можно думать, что Саянскій 
хребетъ имѣетъ высоты до 1150 с. (8000 фт.). 
Третья часть—образована рядомъ высокихъ 
хребтовъ, ограничивающихъ съ юга равнину 
Европ. п Азіатской Р., какъ то Кавказъ и 
Копетъ-дагъ въ зап. Азіи, и высочайшихъ въ 
мірѣ нагорій и горныхъ хребтовъ Памира, 
Тянь-Шаня и Алтая, тянущихся почти без
прерывно начиная отъ береговъ средняго те
ченія Аму-Дарьи до Байкала и далѣе (Становой 
хребетъ) по берегу Охотскаго моря до мыса 
Дежнева, а на полу-вѣ Камчатка горы того же 
имени. Среди этихъ хребтовъ лежатъ самыя 
высочайшія горныя вершины Имперіи, Эльбо- 
русъ (18470 фт.) и Ханъ-Тенгри (24000 фт.)."

Равнина Европ. и Азіатской Россіи 
и Уралъ. — Орографія Европ, Р.— Согласно 
гипсометрической картѣ А. А. Тилло, рельефъ 
равнины Европ. Р. къ югу отъ 60° с. ш. можно 
представить въ слѣдующихъ чертахъ (см. при- 
ложенн. гипсометрическую карту Р.). На ЮЗ 
проходятъ Авратынскія возвышенности, съ 
высотами не превышающими 220 саж. (у Хо- 
тына); на югѣ Царства Польскаго также встрѣ
чаются довольно значительныя высоты въ 
горахъ около Олькушъ (231 саж.) и около 
Кѣльцовъ (290 саж.); всю эту мѣстность можно 
назвать Малополъской возвышенностью. Эти 
двѣ возвышенности отдѣляются полосою болѣе 
низменныхъ мѣстъ (ниже 60—80 саж.), такъ 
назыв. Юго-западною низменностью, протяги
вающеюся отъ Полѣсья вдоль по Днѣпру до 
Чернаго и Азовскаго морей, отъ другой болѣе 
сложной системы возвышенностей — Средне
русской, которая, начинаясь на С въ Новго
родской губ., протягивается почти помериді- 
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ану до Харьковской губ. и Области Войска 
Донскаго, гдѣ она соприкасается съ Донецкою 
плоскою возвышенностью, занимающею южную 
часть Харьковской, часть Екатеринославской 
губ. и Землю Войска Донскаго. Отъ Средне
русской возвышенности отходятъ на 3 такъ 
назыв. Западные отроги, послѣдніе отпрыски 
которыхъ доходятъ до Гродненской губ. Общее 
протяженіе Средне-русской возвышенности съ 
С на Ю около 1300 вер. Ось этой возвышен
ности имѣетъ высоты болѣе 100 саж., а от
дѣльныя точки встрѣчаются и до 150 саж., а 
въ западныхъ отрогахъ и до 160 саж. Средне
русская возвышенность играетъ роль водораз
дѣла между бассейнами Волги и Дона съ одной 
стороны и Днѣпра съ другой. Къ 3 отъ нея 
расположены Прибалтійская и Юго-западн. 
низменности, на С она подходитъ близко къ 
той части Прибалтійской низменности, кото
рая охватываетъ съ Ю Ладожское оз., а на 
В лежитъ нейтральная Московская котловина 
и долины: Оки, Донца и Дона. Далѣе, къ В 
опять идетъ меридіальное поднятіе—Приволж
скія возвышенности, начинающіяся отъ Ниж- 
няго-Новгорода и тянущіяся, образуя правый 
берегъ Волги, до Царицына на Ю и до Там
бова на 3. Высшія точки здѣсь мѣстами до
стигаютъ до 190 саж. Къ Ю отъ Царицына 
Приволжская возвышенность какъ-бы про
должается въ томъ же направленіи ря
домъ холмовъ, называемыхъ—Ергени, съ общею 
высотою 40—50 саж. и наивысшею точкою 
на ІО 90 саж.; они тянутся къ ІО на 350 вер. 
Лѣвый берегъ Волги, въ общемъ, низменный, 
Приволжская возвышенность не переходитъ 
черезъ Волгу, гдѣ далѣе къ В мѣстность за
нята уже возвышенностями, носящими названіе 
Общій Сыртъ и находящимися уже въ связи 
съ системою Урала. Въ вост, части губ. Са
марской, въ Уфимской и въ Оренбургской 
мѣстность имѣетъ уже около 80 саж. высоты 
и встрѣчаются точки и до 100—180 саж. Къ 
ІО далѣе 51° с. ш. (линія Уральскъ—Нов. Узень) 
Общій Сыртъ не заходитъ. Здѣсь мѣстность 
быстро понижается и отъ послѣднихъ усту
повъ Сырта въ 40 саж. высоты доходитъ до 
пуля уже на 50° с. ш., образуя громадную 
Прикаспійскую низменность. Эта нулевая гори
зонталь пересѣкаетъ рѣку Уралъ около озера 
Челкаръ и, повидимому, идетъ къ ІО вдоль 
р. Урала къ Каспійскому морю, которое п 
окружаетъ. Къ 3 нулевая горизонталь зигза
гами проходитъ по 50° с. ш. до 47° в. д. отъ 
Гр., затѣмъ быстро спускается на ЮВ п, не 
доходя Каспія, снова поворачиваетъ къ 3 и 
подымается вдоль‘лѣваго берега Волги далеко 
на С, до г. Вольска, узкою полосою, отсту
пающею очень пемного отъ Волги, кромѣ 
мѣста впаденія въ послѣднюю р. Еруслана 
(выше 50° с. ш.), бассейнъ которой, также 

/кажется, лежитъ ниже уровня моря. Цо пра
вому берегу Волги нулевая горизонталь начи
нается ниже Царицына, спускается внизъ 
столько же какъ и на лѣвомъ берегу и опять 
быстро поднимается къ СЗ, подходя почти 
вплоть къ обрыву Ергеней, вдоль которыхъ 
она слѣдуетъ далѣе на ІО къ устьямъ рр. Кумы 
и Терека, продолжаясь далѣе по самому берегу 
Каспійскаго моря, уровень котораго лежитъ

ниже океана на 12 саж. Такимъ образомъ на 
сѣв. берегу Каспійскаго моря образуется гро
мадное пространство, лежащее ниже уровня 
моря и особенно далеко заходящее на С вдоль 
по лѣвому берегу Волги, по р. Уралу, и на 
низменной равнинѣ между ними. Затѣмъ еще 
обширная мѣстность отъ подошвы Ергеней до 
Каспія также вся лежитъ ниже уровня моря. 
Столь громаднаго пространства ниже уровня 
моря не встрѣчается нигдѣ въ другомъ мѣстѣ 
земного шара. Пространство къ В отъ низовьевъ 
Волги, гдѣ расположены озера Эльтонъ и Бас- 
кунчакское, также является низменною рав
ниною съ высотами отъ 0 до 10 саж. и только 
къ ІО отъ Баскунчакскаго оз. есть холмъ 
(г. Большое Богдо) около 60 саж. Таковъ же 
характеръ низменности между правымъ бере
гомъ Волги и нулевою горизонталью. Все про
странство отъ р. Урала до Мугоджарскихъ 
горъ на СВ и Устюрта на ЮВ занято степью 
съ общимъ уклономъ къ Ю и съ высотами, 
вѣроятно, менѣе 40 саж. Къ С отъ паралл. 
60° с. ш. (т. е. за предѣлами карты А. А. Тилло), 
между бассейнами рр. Сѣв. Двины и Печоры съ 
С и Волги съ Ю, протягивается рядъ возвы
шенностей, называемыхъ Сѣверными увалами, 
съ общею высотою около 80 саж. и отдѣль
ными частями (вершины водораздѣловъ—во
лока), доходящими до 100 и даже .120 саж. 
въ вост, части, гдѣ увалы примыкаютъ къ Уралу, 
къ 3 же и наиболѣе возвышенныя точки по
нижаются (100—<•/' ^ж.). Зап. граница ихъ— 
приблизительно ’ ^стья Сѣв. Двины. По 
сѣв. сторону т *.  • меридіональномъ
направленіи • . '<скій кряж\
представляю. . . юностей,
вытянутыхъ отъ . . ■ ’ЧИХЪ
въ ширину сравни-х.. . ... "тп
С кряжъ ПОДХОДИТЪ КЪ Сс ’• 
берегу Чешской губы. Сред.
80 саж., но встрѣчаются часъ., 
высотѣ 100 и болѣе саж., самая вьіс 
на Ю—Потъ-Чуркъ—153 саж. Тиманъ*  с 
водораздѣломъ между бассейнами Печьх 
Мезени и Вычегды. Въ верхней части долины 
Печоры высоты въ 40 саж. близко подходятъ 
къ рѣкѣ, но начиная съ 65° с. ш. на лѣвомъ 
берегу онѣ далеко отходятъ отъ нея, а ниже 
впаденія р. Уссы (пр. пр.) онѣ покидаютъ п 
правый берегъ Печоры, который ниже течетъ 
уже по совершенной низменности, занятой къ 
В, до Урала, Польшеземельскою тундрою, боль
шею частью лежащею вѣроятно ниже 40 саж. и 
только, повидимому, въ юго-вост.части подымаю
щейся до 40 и болѣе саж. (данныя о высот, 
тутъ почти отсутствуютъ). Все пространство 
вдоль берега Ледовитаго океана п вост, части 
Бѣлаго моря занято низменностью съ общимъ 
названіемъ Малоземельская тундра, при чемъ 
къ 3 отъ Печоры тундра называется Тпман- 
скою,а наполуо-вѣ Канинъ—Канинскою. Среди 
Малоземельной тундры и возвышаются не
высокія гряды Тимана, а на полуо-вѣ Канинъ, 
на самомъ С, узкою полосою протягивается 
Канинскій хребетъ, высшія точки котораго 
не превышаютъ 120 саж., а общая высота, 
вѣроятно, около 80 саж.; хребетъ составляетъ 
продолженіе Тимана, на что указываютъ гео
логическія данныя. Вся остальная часть Мало-
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земельской тундры до Сѣв. оятно,
имѣетъ высоты менѣе 40 • інство
между Мезенью и Пинегою . ;виноіо
на 3 и Вычегдою на Ю и .имому,
высоты между 40—80 саж. (почти нѣтъ дан
ныхъ). Къ 3 отъ Сѣв. Двины низменность (ниже 
40 саж.) продолжается, постепенно съуживаясь 
до Онежскаго зал. и идетъ далѣе по берегу 
^зкою полосою до верховьяКандалакской губы.

¿ъ Ю, между Сѣв. Двиною, Вагою и Сухоной, 
и Вагою и истоками р. Онеги и Сухоною съ 
Кубенскимъ оз. располагаются высоты въ 
80 саж., на ІО доходящія до 100 саж.; высшая 
точка къ СВ отъ Кадникова 119 саж. Водо
раздѣлъ между озерами Лача п Онежскимъ, 
повидимому, не доходитъ до 80 саж. Бдлыпія 
высоты встрѣчаются уже между оз. Онежскимъ, 
Волдозеро и Бѣлымъ моремъ, гдѣ водораздѣлъ 
поднимается до 80 саж., а высшія точки дости
гаютъ почти 100с.(междур.Выгъ и Повѣнцемъ). 
Далѣе къ 3, отъ Повѣнца къ Выгозеру и по р. 
Выгу, пролегаетъ полоса высотъ около и ме
нѣе 40 саж., такъ что высшая точка водораздѣла 
между Онежскимъ оз. и Бѣлымъ моремъ здѣсь 
не выше 60 саж. По зап. сторону отъ р. Выга 
мѣстность поднимается и образуетъ рядъ воз
вышенностей между Онежскимъ оз. и систе
мою Сайменскаго оз. съ высотами въ 80,100 
и даже болѣе 120 саж. Около 64 с. ш. и 30°— 
31° в. д. отъ Гринича встрѣчаются точки въ 
129 и 137 саж. около оз. Руоккола п къ Ю около 
оз. Суно, 122—134 саж. Далѣе къ ІО, между 
Онежскимъ и Ладожскимъ оз., мѣстность по
нижается до 40 саж. Къ СЗ эта возвышенность 
переходитъ въ Финляндскія и Скандинавскія 
горы, образующія рсдораздѣлъ между Балтій
скимъ и Бѣлымъ мор. и Ледовитымъ ок., подъ 
общимъ именемъ Маансельке-Олонегюгй кряжъ. 
Высота его постепенно увеличивается къСЗ, 
гдѣ между р. Торнео и Кандалакскою губ. 
она достигаетъ 120 саж., а еще далѣе, къ р. 
Танѣ и Муоніо, даже 280 саж. Что касается 
до Кольскаго полу-ова, то, насколько из
вѣстно, его внутренность представляетъ вы
сокую, волнистую, каменистую и болотистую 
мѣстность, поросшую хвойнымъ лѣсомъ, 
вездѣ круто поднимающуюся отъ берега и 
достигающую внутри до высоты 50—80 саж. 
во многихъ мѣстахъ на В. Къ 3 мѣстность по
вышается и около оз. Имандра встрѣчаются 
наиболѣе возвышенныя части страны, а имен
но между Ловозеро и Умбозеро лежитъ Лово- 
зерская тундра (тундра въ Лапландіи — вы
сокое, голое, каменистое мѣсто), высотою ок. 
400 саж., а высшія точки до 520 саж. Между 
Умбозеро и Имандрой лежитъ еще болѣе об
ширная возвышенность — Хибинская тундра, 
съ высотами въ 400 саж., а высочайшія точки 
доходятъ до 580 саж. (Лявогоръ въ сѣв. части 
возвышенности). Мѣстность отъ оз. Имандры 
къ 3 имѣетъ, между оз. Энаре и верховьями 
рр. Ботническаго зал., высоты болѣе 120 саж.; 
здѣсь протягивается хребетъ Суола-селькэ, 
идущій по финляндской Лапландіи (наиболь
шія высоты 460—480 саж.) и соединяющійся 
съ возвышенностями у зап. берега Имандры 
(Мончѳ тундра—420 саж., Чеунъ тундра—375 
саж.), а водораздѣлъ между Балтійскимъ мо
ремъ и Ледовитымъ ок. продолжается къ 3 на 

соединеніе со Скандинавскими горами. Поверх
ность Финляндіи, сложенная почти псключг- 
тельно изъ кристаллическихъ породъ, подвер
галась въ ледниковый періодъ значительной 
разработкѣ ея ледникомъ, и въ настоящее 
время представляетъ мѣстность значительно 
сглаженную и въ тоже время изборожденную 
рядомъ углубленій, имѣющихъ общее напра
вленіе, указывающее какъ двигался ледникъ. 
Такимъ образомъ, не смотря на значительную 
неровность рельефа, Финляндія, въ среднемъ, 
обладаетъ малыми высотами, вообще немного 
повышающимися съ Ю на С. На Ю и КЗ 
высоты, кромѣ довольно широкой прибрежие й 
полосы, держатся между 40—80 саж., а на С, 
за 62х/2 с. ш., они отъ 80—120 саж.

Изъ этого описанія рельефа сѣв. Р. видно, 
что высочайшія точки здѣсь на Кольскомъ 
полуо-вѣ, который съ Ураломъ и Крымомъ 
представляетъ наиболѣе возвышенныя части 
Европейской Россіи, ___ _

Рельефъ Европ. Р. къ Ю отъ 60° с. ш. 
Къ Ю отъ 60° с. ш. наиболѣе простой рельефъ 
имѣетъ Юю-зап. низменность, спускающаяся на 
Ю къ Черному и Азовскому морямъ, на В дохо
дящая до отрицательнаго пониженія Каспія, 
отдѣляя тамъ рельефъ Европ. Р. отъ Кавказа. 
На 3 она продолжается по Днѣпру въ такъ наз. 
Полѣсье, гдѣ занимаетъ губ. Гродненскую, южн. 
часть Минской, сѣв. часть Волынской, сѣв. 
часть Кіевской, южн. часть Могилевской и 
почти всю Черниговскую. Полѣсье—мѣстность 
ровная, болотистая и лѣсистая, среднею вы
сотою отъ 80—40 саж.; оно охватываетъ почти 
весь бассейнъ Днѣпра, кромѣ верховьевъ его 
притоковъ и нижняго теченія Днѣпра, къ ко
торому съ праваго берега подходятъ отроги 
Авратынской возвышенности (80 саж.). Лѣ
вый берегъ Днѣпра (40—80 саж.) образуетъ 
Приднѣпровскую низменность, занимающую 
губ.: юго-зап. часть Полтавской, часть Екате
ринославской и сѣв. часть Таврической (40— 
20 саж.). Отсюда, узкою полосою по зап. бе
регу Азовскаго моря, Юго-зап. низменность 
соединяется съ такою же на вост, берегу 
того же моря, продолжается вверхъ по р. 
Манычъ и соединяется черезъ Сара-Камыши 
съ Прикаспійскою низменностью (подробности 
см. выше). Среди этой южной части низмен-} 
ности однообразіе рельефа нарушается много- ' 
численными оврагами, наиболѣе развитыми въ 
обработанной части степи. Вообще здѣсь наи
большія разности высотъ находятся на бере
гахъ рѣкъ.

Авратынсхія возвышенности. Главныя ихъ 
части лежать въ губ. Волынской и По
дольской, а отроги распространяются въ губ. 
Кіевскую, Херсонскую, зап. часть Екатери
нославской и въ Бессарабскую. Высоты ихъ 
на границѣ доходятъ въ среднемъ до 160 
саж.; въ Волынской и Подольской около 
120 — 150 саж.; въ Кіевской 120—80 саж. 
Начало ихъ находится въ Галиціи, но и тамъ 
онѣ не имѣютъ никакой, ни геологической, 
ни орографической связи съ Карпатами (А. 
Тилло), какъ это думали ДО'послѣдняго вре
мени. Отроги послѣднихъ оканчиваются на 
Ю за р. Сереть, а на С у гор. Ярослава, 
такъ что даже и Львовъ уже стоитъ на По
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дольскомъ плато. Авратынскія возвыш. вхо
дятъ въ Волынскую губ. двумя отраслями: 
сѣверная служитъ водораздѣломъ между Зап. 
Бугомъ и р. Стырь, южная проникаетъ въ 
Кременецкій, Староконстантиновскій и къ 
С въ Дубненскій и даже въ Ровенскій уѣзды 
гдѣ и теряется въ болотахъ Полѣсья. Глав
ная часть возвышенности идетъ къ В, об
разуетъ водораздѣлъ между р. Случъ ир. Бу- 
жекъ и первою съ другими притоками Припяти 
и Тетерева. ИзъСтароконстантиновскагоу., гдѣ 
онѣ достигаютъ наибольшей высоты (157 саж. 
у мст. Базилія), возвышенность переходятъ въ 
Кіевскую губ. и черезъ уѣздъ Чигиринскій 
уходятъ въ Херсонскую и зап. часть Екатери
нославской губ., служа водораздѣломъ Южн. 
Бугу и Днѣпру и образуя Днѣпровскіе пороги. 
Другая вѣтвь Авратынскихъ возв. изъ Старо- 
константиновскаго у. идетъ въ Подольскую 
губ. къ ЮВ, служа водораздѣломъ между Бу
гомъ и Днѣстромъ, подъ общимъ именемъ По
дольской возвышенности; высшія ея точки 
ок. Кременца 190 саж. и въ Литинскомъ у.— 
173 саж., средняя же высота около 120 саж. 
Юго-зап. уголъ имперіи занятъ возвышен
ностью, идущею изъ Австріи между Прутомъ 
и Днѣстромъ, называемой Хотинскою (160— 
180 саж.; высшая точка 220 саж.); она об
разуетъ на Днѣстрѣ у гор. Ямполя пороги. 
Въ связи съ этою возвышенностью находится 
другая, идущая по средней части Бессарабіи, 
называемая Ясско-Оргѣевскою (120—80 саж.), 
высшая ея точка г. Мегура (ок. 200 саж.) къ 
Ю отъ гор. Бѣльцы. Южн. часть Бессарабіи 
занята низменностью (Буджакская степь).

Малопольская возвышенность (120 — 180 
саж.), расположенная въ губ. Кѣлѳцкой и Пет- 
роковской, достигаетъ около Олькушъ 231 саж. 
а въ Сандомірскихъ возвышенностяхъ даже 
287 саж. (гора Лысица, къ В отъ г. Кѣльцы). 
Она также не составляетъ отроговъ Карпатъ, 
а, повидимому, находится въ связи съ другими 
возвышенностями, проходящими полосою къ 
В до Мангышлака (Карпинскій). Тоже отно
сится и къ Люблинской возвышенности (120— 
140 саж., высшая точка—155 саж.), занимаю
щей южн. часть губ. того же имени и нахо
дящейся даже орографически въ связи съ 
Авратынскими возвышенностями.

Средне-русская возвышенность и ¿¿CsanSpas- 
вѣтвленія. На С она начинается въ Новгород
ской губ. подъ именемъ Алаунской или Вал
дайскихъ горъ, обладающихъ совершенно мо
реннымъ ландшафтомъ. Высшія точки ихъ 
достигаютъ 150 саж. (у дер. Рыжоха) и 143 
саж. (у дер. Орѣховни), а по сѣв. сторону 
Меты—137 саж. На С Валдайская возвышен
ность граничитъ съ Ладожскою низменностью, 
а на Ю переходитъ въ Тверскую губ. Сѣв. 
часть Валдайскихъ горъ образуетъ водораз
дѣлъ между Балтійскимъ и Каспійскимъ мо
рями, а южн., въ частности, водораздѣлы бас
сейновъ Волги, Ладоги и Зап. Двины. Изъ 
Тверской губ. отроги Валдайскихъ горъ захо
дятъ въ Смоленскую, образуя здѣсь водораз
дѣлы между Зап. Двиною, Днѣпромъ и прито
ками Волги. Въ общемъ, Смоленская губ. пред
ставляетъ высокую, плоскую равнину, пере
сѣченную только мѣстами. Подобный же рель

ефъ наблюдается и въ Калужской губ., куда 
переходитъ среднерусская возвыш. (среднія 
высоты 100—120 саж.), а также и въ Туль
ской, гдѣ мѣстность плоская, но пересѣчен
ная оврагами*  здѣсь находится водораздѣлъ 
Оки и Дина. Крайнія вост, части средне-рус
ской возв. встрѣчаются въ юго-зап. части Ря
занской губ. по правому, нагорному , берегу 
Оки. На Ю Среднерусская возв. идетъ въ 
Орловскую губ., гдѣ лежатъ ея высшія точки 
(143 саж.), и Курскую, также занятую наибо
лѣе приподнятою частью возвышенности. Въ 
Воронежской губ. среднерусская возв. дости
гаетъ крайняго распространенія на В, круто 
обрываясь въ долину Дона, по лѣвому берегу 
котораго уже лежитъ равнина съ высотами 
40 — 80 саж. Южный склонъ среднерусской 
возв. занимаетъ губ. Харьковскую и часть 
Земли Войскаго Донскаго. Южная часть пер
вой занята уже Донецкою плоскою возвышен
ностью, простирающеюся въ видѣ треугольни
ка между Донцомъ, Дономъ и Кальміусомъ. 
Средняя высота Донецкаго кряжа 120 — 140 
саж., а высшая точка Толстая Могила—173 
саж. На 3 среднерусская возв. въ губ. Чер
ниговской и Полтавской переходитъ въ При- 
днѣпровскую низменность незамѣтными укло
нами, совершенно отлично отъ своихъ вост, 
и сѣв. окраинъ, рѣзко обрывающихся къ До
ну и къ * Московской котловинѣ. На всемъ 
пространствѣ, съ С на Ю общая высота не пре
восходитъ 100—120 саж., а высшія точки (кро
мѣ Донецкаго кряжа) не достигаютъ 150 саж. 
На 3, въ губ. Псковскую, Витебскую и Мо
гилевскую распространяются зап. отроги Сред
нерусской возвышенности, въ видѣ ряда па
раллельныхъ водораздѣловъ, идущихъ съ В 
на 3, между бассейнами Зап. Двины, Лова- 
ти, Великой, Днѣпра, Нѣмана и Припяти. 
Одинъ кряжъ изъ Тверской губ. входитъ въ 
Псковскую и служитъ водораздѣломъ Ловатп 
и Зап. Двины. Перейдя въ Витебскую губ., 
отроги дополняютъ ее, придавая ея поверх
ности волнистый характеръ и образуя на Зап. 
Двинѣ пороги. Самыя возвышенныя части 
лежатъ на границѣ со Смоленскою губ. Во
дораздѣлъ идетъ далѣе къ 3 и между Неве
лемъ и Витебскомъ подымается до 136 саж. 
(гора Погановская), затѣмъ онъ переходитъ 
въ западную часть Псковской губ. до р. Ве
ликой, а въ Витебской губ. идетъ до границъ 
съ Лифляндской. Другая линія водораздѣла 
Жроходитъ южнѣе, отдѣляя бассейны Запади.

вины и Днѣпра, по сѣв. части Могилевской 
губ. Отсюда водораздѣлъ вступаетъ въ губ. 
Виленскую и Минскую: въ первой онъ обра
зуетъ возвышенную, холмистую равнину, пе
ресѣченную долинами рѣкъ; высшія точки 
158 саж. (дер. Тупишки, Ошмянскаго у.) и 
въ Лидскомъ у. нѣсколько точекъ—145—148 
саж. Въ Минской губ. водораздѣлъ рядомъ 
холмовъ отдѣляетъ Березину и Шару отъ 
Нѣмана и имѣетъ въ Минской губ. свою выс
шую точку, гора Лысая 161 саж.; далѣе онъ 
теряется въ низменности Полѣсья. Послѣд
ніе зап. отроги Средне-русской возвышенно
сти встрѣчаются въ Гродненской губ.

Прибалтійская низменность, занимая сѣ
веро-западъ средней Р., мѣстами обладаетъ не
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большими поднятіями, раздѣляющими ее на ча
сти. Самыя низменныя мѣстности идутъ узкою 
полосою по берегу Балтійскаго моря.; въ Кур
ляндіи, къ С отъ впаденія Зап. Двины, она уже, 
а затѣмъ у Пернова опять расширяется и отсю
да тянется къ В вдоль Финскаго зал., расширя
ется у Наровы, гдѣ соединяется съ низмен
ностью озера Чудского, а далѣе къ В сливает
ся съ низменностью Ладожскаго озера, про
должающеюся далеко на Ю котловиною озера 
Ильменя. Всѣ эти низменности имѣютъ высо
ты менѣе 40, а частью и 20 саж. Среди нихъ 
подымаются островами возвышенности: въ 
Курляндіи й Ковенской губ. между Нѣманомъ, 
Виндавою и р. Аа проходитъ Литовское пло- 
скогоріе (40—80 саж.), съ высшею точкою— 
107 саж. (отрогъ среднерус. возв.); между рр. 
Аа и зап. Двиною лежитъ Курляндская низмен
ность, а между зап. Двиною и бассейномъ Чуд
ское озера—Лифляндская возвышенность (80 
—100 саж.); высшая точка, гора Мунна-меги 
—152 саж., рядомъ—Велла-меги—144 саж. Въ 
Эстляндіи существуетъ возвышенность, назы
ваемая Клинтъ (40 саж.), между Ревелемъ, р. 
Эмбахъ и Чудскимъ озеромъ. Подобнаго ро
да возвышенность находится и между Лу
гою п ея притокомъ Оредежъ съ высотами 
около 40—60 саж., высшая точка на СВ, Ду- 
дергофъ—78 саж. На Ю Прибалтійская низ
менность постепенно переходитъ въ Средне
русскую возвышенность.

Московская котловина—занята главнымъ 
образомъ бассейномъ р. Оки. На 3 она гра
ничитъ съ Среднерус. возвышенностью, на В 
постепенно переходитъ въ Приволжскія вы
соты, на Ю отдѣляется едва замѣтнымъ водо
раздѣломъ, въ Рязанской и Тамбовской губ., 
отъ низменности лѣваго берега Дона, а на С 
она сливается съ Приволжскою низменностью, 
обнимающею верховья Волги и лѣвое ея по
бережье. Она занимаетъ губ. Рязанскую, Вла
димірскую, вост, часть Московской, сѣв.-зап. 
Тамбовской, часть Нижегородской между Окою 
и Волгою. Ока дѣлитъ Рязанскую губ. на ча
сти сѣв.—Мещерскую, низменную, болотистую, 
ровную и южн.—Рязанскую, возвышенную и 
холмистую (граница среднерус. возв.). Общая 
высота мѣстности отъ 80 до 40 саж., а долины 
Оки, Клязьмы и Волги на значительномъ про
тяженіи ниже 40 саж. Эта котловина черезъ 
низкій водораздѣлъ съ бассейномъ Дона сое
диняется съ низменностью лѣвыхъ береговъ: 
Воронежа и Дона, гдѣ высота отъ 80—40 саж., 
образуя общую пониженную полосу, идущую 
съ С на Ю и отдѣляющую Среднерус. возвы
шенность отъ Приволжской; низменность эта 
можетъ быть названа Окско-Донскою.

Приволжскія возвышенности занимаютъ пра
вый берегъ Волги, начиная отъ Нижняго и 
до Царицына. Сѣв. и вост, граница ихъ рѣзко 
опредѣляется рѣкою, къ которой высоты за
канчиваются крутыми склонами, тогда какъ 
на 3 и Ю онѣ незамѣтно переходятъ въ Мо
сковскую котловину и низменность Дона. Съ 
удаленіемъ отъ береговъ Оки и Волги мѣ
стность становится ровнѣе въ Нижегород
ской губ., а въ Казанской встрѣчаются гряды 
холмовъ, поднимающіяся надъ ур. Волги на 
40—70 саж. Чѣмъ далѣе къ Ю, тѣмъ п бере

говыя высоты выше: наиболѣе онѣ припод
няты у Симбирска (70 саж.), въ Самарской 
лукѣ и къ С отъ нея (Жигули). Въ Саратов
ской губ. высоты мѣстами отступаютъ верстъ 
на 5—7 отъ рѣки. Въ Царицынскомъ у. онѣ 
постепенно понижаются, переходятъ въ гряду 
холмовъ съ высотами около 40—60 саж., такъ 
наз. Ергени, съ наибольшею высотою 91 саж. 
на Ю, гдѣ послѣдніе обрываются въ котловину 
Маныча. Отъ Приволжской возвышенности къ 
3 отдѣляются отроги, заполняющіе губ. Сим
бирскую и Саратовскую, а отъ Самарской луки 
идетъ на 3 кряжъ къ мѣсту схода границъ 
названныхъ губ. и Пензенской; далѣе къ 3 
онъ сглаживается въ плоскую возвышенность, 
высшія точки которой — въ юго-зап. углу 
Симбирской губ., гдѣ берутъ начало рр. Сура, 
Сызрань и Свіяга. Въ Саратовской губ. зап. части 
Приволжской возвышенности образуютъ водо
раздѣлъ между Волгою и Сурою, а далѣе къ 
Ю—Волгою и Дономъ. Здѣсь вообще рельефъ 
сглаженъ, а въ южн. части губерніи мѣстность 
представляетъ равнину, пересѣченную сѣтью 
рѣчныхъ долинъ и овраговъ. Пензенская губ. 
занята крайними зап. отрогами Приволжской 
возвышенности, а Тамбовская уже низменна 
и водораздѣлъ Оки и Дона здѣсь очень по
логій. Воронежская губ. по лѣвому берегу 
Дона представляетъ невысокую равнину, 
также и Земля Войска Донскаго. Общая вы
сота Приволжской возвышенности около 120 
саж., высшія точки къ Ю отъ Казани—102 
саж., на Самарской лукѣ—161 саж., у Хвалын
ска—192 саж., въ верховьяхъ Медвѣдицы— 
153 саж.

4) Общій взглядъ на рельефъ равни
ны Европ. Р. и его причины. Такимъ об
разомъ, равнина Европ. Р., не обладая точками, 
приподнятыми выше 200 саж.', въ то же время 
не представляетъ и совершенно плоской низ
менности, а расчленена грядами плоскихъ воз
вышенностей и холмовъ на рядъ дѣйствитель
ныхъ низменностей, по которымъ протекаютъ 
главныя рѣки и гдѣ лежатъ озера. Эти низмен
ности, расширяясь къ устьямъ рѣкъ, почти вез
дѣ окаймляютъ, прилегающую къ морямъ, бе
реговую полосу Имперіи, образуя у устьевъ 
Волги и Урала замѣчательную въ мірѣ отрица
тельную низменность. Рельефъ всякой страны 
есть результатъ дѣйствія цълаго ряда физи
ческихъ силъ, работавшихъ надъ ликомъ стра
ны въ теченіе многихъ геологическихъ періо
довъ; въ однихъ мѣстахъ преобладаютъ причи
ны дислокаціи, въ другихъ—размыва, въ треть
ихъ—ледниковыя явленія. Въ Европ. Р. рель
ефъ на С въ значительной степени сглаженъ 
и обусловленъ ледниковыми явленіями, когда 
глетчеръ занималъ не только весь С Европ. 
Р., но п доходилъ до многихъ мѣстъ средней 
Р. Такъ, граница распространенія леднико
выхъ образованій и валуновъ показываетъ, 
что ледникъ достигалъ въ то время въ долинѣ 
Днѣпра до устья р. Ворсклы и даже немного 
далѣе, а въ Окско-Донской низменности до 
устья р. Медвѣдицы, тогда какъ на Среднер. 
возвышенности онъ отступалъ къ С до Орла 
и Тулы, а на Приволжской возвышенности 
еще далѣе къ С, до Н.-Ёовгорода и далѣе къ 
СВ доЧердыни. Все это указываетъ наносо- 
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мнѣнное вліяніе рельефа Европ. Р. на дви
женіе сѣверно-европейскаго ледника. Напро
тивъ того, южн. часть Европ. Р. носитъ несо
мнѣнные слѣды размыва, которому, а не ди
слокаціи, она обязана своимъ рельефомъ, 
даже въ наиболѣе гористыхъ частяхъ, напр. въ 
губ. Волынской и Подольской. Размывъ про
должаетъ и теперь работать надъ расчлене
ніемъ поверхности равнины Европ. Р^

5) Равнина Азіятской Россіи, начи
наясь у береговъ Ледовитаго океана у устьевъ 
Оби и Енисея, распространяется къ К) до гра
ницы съ Авганистаномъ и Персіей у подножій 
отроговъ Паропамиза и Копетъ Дата, образуя 
величайшую въ свѣтѣ непрерывную низмен
ность. Незначительной высоты пологій во
дораздѣлъ (около 150—200 саж.) между при
токами Оби и Аральскаго съ Каспійскимъ мор. 
дѣлитъ эту равнину на Обскую низмен
ность и Туркестанскій бассейнъ (Муш
кетовъ). Туркестанскій бассейнъ занимаетъ 
все низменное пространство между Каспіемъ, 
Устюртомъ и Мутоджарами на 3, Арало-Ир
тышскимъ водораздѣломъ, Чинчизъ-тау и Тар- 
багатаемъ на С, Тянь-Шанемъ и Памиромъ 
на В и Паропамизомъ и Копетъ-Дагомъ на Ю. 
Наибольшая длина бассейна между Копетъ- 
Дагомъ и оз. Ала-кулъ около 2500 вер., а по 
ширинѣ онъ занимаетъ разное пространство, 
мѣстами далеко вдаваясь въ горныя области 
края, Туркест. бассейнъ въ свою очередь можно 
подраздѣлить еще на двѣ части (Мушкетовъ), 
раздѣленныя хребтомъ Кара-тау (по сѣв. стор. 
Сыръ-Дарьи), сѣв.-вост. часть—Балхашскій 
и юго.-вост. Туранскій бассейны. Кара-тау 
далѣе къ СЗ понижается и переходитъ въ рядъ 
холмовъ еле-обозначающихъ границы этихъ 
бассейновъ. Туранскій басе, обширнѣе; на 
южн. окраинѣ, около горъ, онъ имѣетъ высоты 
отъ 150—300 саж., съ удаленіемъ же отъ 
предгорій онъ понижается до 40—60 саж. 
Громаднѣйшая часть его занята песчаными 
пустынями, называемыми на Ю, между Кас
піемъ и Аму-Дарьей—Кара-кумъ, между Аму- 
Дарьей и Сыръ-Дарьей—Кизылъ-кумъ; нѣко
торыя части Кара-кумовъ лежатъ даже ниже 
Каспійскаго моря; такъ уровень озера Сары- 
камыши (къ Ю отъ Устюрта) на 7 саж. ниже 
Каспія, т. е. на 19 саж. ниже океана. Поверх
ность песковъ холмиста и нерѣдко занята 
грядами бархановъ довольно значительной вы
соты. Балхашскій басе, въ общемъ имѣетъ 
бдлыпія высоты, около 140 саж., и онъ мень
ше Туранскаго (Ѵз). Южн. часть его занята пе
сками, а къ 3. отъ оз. Балхашъ расположены 
обширныя Киргизскія степи, вост, часть кото
рыхъ назыв. голодною степью. Вост, часть 
бассейна выше 150 саж., зап.—ниже. Обская 
низменность—на С имѣетъ естественныя гра
ницы, на В она заканчивается лѣвымъ бере
гомъ Енисея, на 3 упирается въ Уралъ, а на 
Ю въ Тарбагатай,Чингизъ-тау и невысокій Ара
ло-Иртышскій водораздѣлъ до окраинъ Муго- 
джаръ, поднимающійся, какъ сказано выше, 
не болѣе 150 саж. надъ ур. моря. Вся эта 
громадная низменность занята бассейномъ 
Оби, лежащимъ очень невысоко надъ ур. моря. 
Такъ, у Барнаула, въ 2000 вер. отъ устья, 
уровень Оби находится на высотѣ 50 саж., 

а уровень Иртыша у Тобольска всего на 
14 саж. Берега этихъ рѣкъ мало поднимаются 
надъ ихъ уровнемъ; такъ, высота Барнаула 
68 саж., Тобольска 49 саж., Сургута 21 саж., 
Березова 15 саж., Обдорска 16 саж. Далеко 
на Ю, по линіи Петропавловскъ, Омскъ, 
Томскъ, есть нѣсколько мѣстъ, лежащихъ на 
высотѣ 70 саж., а большая часть на 60 саж. 
Самыя высшія точки Арало-Иртышскаго во
дораздѣла не превышаютъ 180 саж., а боль
шая его часть имѣетъ высоты около 85 саж. 
Так. обр. скатъ Обской низм. къ С чрезвы
чайно пологъ, вся ея сѣв. часть за 60° сѣв. ш. 
имѣетъ высоты не болѣе 18—20 саж., а по 
близости Ледовитаго ок. и 15—10 саж. Среди 
этой низменности встрѣчаются, однако, и воз
вышенности, это—Питскій хребетъ, начинаю
щійся еще на правомъ берегу Енисея и пе
ресѣкающій его немного выше впаденія Под
каменной Тунгузки (это мѣсто назыв. «Воро
тами»). Отсюда хребетъ тянется къ С и 3 къ 
верховьямъ р. Таза и далѣе, хотя и пони
жаясь, образуетъ водораздѣлъ между Тазомъ 
и Енисеемъ. Между Красноярскомъ и р. Кем- 
чугъ идутъ Кемчугскія горы, а къ ЮЗ—Чу
лымскія. Высоты Питскаго хр. не велики, у 
Енисея 25 саж., сѣв.—саж. 20. Крайній сѣв.-зап. 
уголъ Обской низм. занятъ полу-овомъ Ялмалъ, 
внутренность котораго совершенно неизвѣст
на; насколько можно думать, полуо-въ также 
занятъ низменностью, высотою саж. 10—15.

6) Уральскій хребетъ, составляющій во
дораздѣлъ между бассейнами низменностей 
Азіятской и Европ. Россіи, начинается рколо 
Карскаго моря въ 68° 30° с. ш. п тянется 
на Ю до 51° с. ш., а если принимать за его 
продолженіе Мугоджары и Устюртъ, то и до 
40° с. ш. Почти на всемъ этомъ протяженіи 
онъ сохраняетъ чисто меридіанальное напра
вленіе, только на С склоняясь немного къ В. 
Крайняя сѣв. точка его, Константиновъ ка
мень, имѣетъ высоту 213 саж.; отсюда до 
64°—63° с. ш. хребетъ постепенно повышается 
и здѣсь поворачиваетъ на Ю. На мѣстѣ пово
рота образуется рядъ хребтовъ, вершины 
коихъ достигаютъ большой высоты (для Ура
ла), напр., Телпосъ—790 саж., Сабля—772 саж. 
На 68° с. ш. отъ Урала отдѣляется въ сѣв.- 
зап. направленіи небольшой хребетъ (около 
200 вер.) Пай-хой, геологически съ нимъ 
связанный, но орографически стоящій от
дѣльно. Его высоты не велики, высшая точка, 
Возай-пай —187 саж.; съ приближеніемъ къ 
Югорскому шару хребетъ понижается до 15 с. 
и переходитъ на о-въ Вайгачъ, но южн. о-въ 
Новой Земли не имѣетъ съ нимъ связи, тутъ 
высоты начинаются только у Маточкина шара. 
Къ Ю отъ 68° с. ш. высота Урала увеличи
вается и за 64° с. ш. все время высоты глав
ныхъ вершинъ колеблятся между 350—550 
саж.; здѣсь существуетъ рядъ параллельныхъ 
другъ другу хребтовъ въ сложности до 30—50 
вер. шириною. Эта часть хребета назыв. Сѣв. 
Ураломъ. Далѣе идетъ Средній Уралъ, вы
соты котораго сперва значительны, такъ: 
Конжаковскій камень—734 саж., Денежкинъ 
— 718 саж.; затѣмъ къ Екатеринбургу вы
соты Урала уменьшаются и высшія точки нс 
превосходятъ большею частью 250—280 саж.; 
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здѣсь и ширина хребта меньше. Далѣе къ 
югу отъ хребта отдѣляются разные отроги, 
больше къ 3, нежели къ В и общая высота 
его сперва увеличивается къ Златоусту, гдѣ 
многіе отроги имѣютъ высоты въ 400—450 саж., 
а отдѣльныя вершины и болѣе. Далѣе къ Ю 
средняя высота отроговъ и главнаго хребта 
снова понижается и, начиная съ Верхне
уральска, она держится около 300—250 саж., 
постепенно уменьшаясь къ Ю. Главный хре
бетъ Урала (Уралъ-тау), тянущійся непрерыв
ною грядою на громадное разстояніе съ ЮЮЗ 
къ ССВ, не отличается высотою: въ южной 
части около 470 саж., западный склонъ до
логъ, а вост, крутъ. Параллельные ему отроги 
расположены преимущественно съ зап. сто
роны и они часто гораздо выше Уралъ-тау, 
въ нихъ отдѣльныя вершины достигаютъ: Пре- 
мель—759 саж., Яманъ-тау 771 саж. Уралъ-тау 
по образованію гораздо древнѣе другихъ со
путствующихъ ему хребтовъ. На Ю къ Уралу 
примыкаетъ обширная плоская возвышен
ность Общаго Сырта, далеко выдвигающаяся 
на 3 въ долину лѣваго берега Волги. На 
всемъ своемъ протяженіи Уралъ сохраняетъ 
свой главный хребетъ, служащій водораздѣ
ломъ между бассейнами Европ. и Азіятской 
Р. Къ В отъ него кряжи рѣдко отходятъ да
лѣе 20 вер., а къ 3 удаляются на большое 
разстояніе (высоты Уфимской губ., около Бе- 
лебея—185 с.) образуя постепенный переходъ 
отъ горной страны къ равнинѣ Европ. Р., 
тогда какъ къ В Уралъ круто падаетъ къ 
Обской низменности. Уралъ на Ю граничитъ 
р. Ураломъ, на лѣвомъ берегу которой начи
наются Мугоджары, представляющіе продол
женіе Урала и идущіе въ меридіональномъ 
направленіи до 48° с. ш. Онѣ служатъ водо
раздѣломъ между р. Иргизомъ и Эмбою, ихъ 
средняя высота около 120—140 саж., высшая 
же точка, Айрюкъ, 270 саж. На Ю Мугоджары 
довольно круто обрываются, а далѣе тянутся 
невысокіе холмы, служащіе связью съ Устюр- 
томъ. Послѣдній представляетъ плоскую воз
вышенность, поднимающуюся-надъ Каспіемъ 
до 70 саж., а надъ Араломъ отъ 50—70 саж. 
(абсолютная высота 70—95 саж.). Край (чинкъ) 
Устюрта очень круто спускается къ В, Ю, 
3 и къ С. По Устюрту на Мангышлакскомъ 
полуо-вѣ проходитъ невысокая цѣпь холмовъ 
съ ЮВ на СЗ (Акъ-тау). На Ю Устюртъ идетъ 
съуживаясь до параллели Красноводска (о 
Мугоджарахъ и Устюртѣ имѣется очень мало 
свѣдѣній).

7) Нагорье Восточной Сибири.—Гор
ная страна къ В отъ Енисея можетъ быть 
разбита на двѣ части: мѣстность между Ени
сеемъ и Леною и къ В отъ послѣдней (данныя 
объ этихъ мѣстностяхъ скудны).

Страна между Енисеемъ w Леною — на Ю 
занята нагоріемъ (Байкало-Даурское), распо
ложеннымъ къ СЗ отъ оз. Байкала и на Ю 
примыкающаго къ Саянамъ; высоты его отъ 
250—300 саж., на Ю оно выше. Къ С сред
няя высота страны становится меньше и на 
ней выдѣляется цѣпь, идущая далеко къ С 
— Тунгузскій хребетъ*  южная часть его 
подходитъ къ Ленѣ у Киренска и прости
рается отсюда къ С, къ истокамъ р. Вилюя, 

образуя водораздѣлъ между Леною и Нижнею 
Тунгу зскою. Хребетъ наЮ ниже, около 200 саж., 
а къ С повышается до 290—370 саж. въ вер
ховьяхъ Вилюя, гдѣ онъ принимаетъ характеръ 
плоскогорья, на которомъ есть гряды, поды
мающіяся до 400—450 саж. (Анаонскія горы). 
Къ 3 отъ южной части Тунгузскаго хребта 
идутъ многочисленные отроги, изъ нихъ глав
ный—Питскій хребетъ между Верхней и Под
каменной Тунгузками, переходящій у с. Оси- 
новскаго на лѣв. берегъ Енисея (см. выше); 
средняя высота хребта ок. 250 саж., а выс
шія точки—400 саж. Между Подкаменной и 
Нижней Тунгузками мѣстность тоже гори
стая: отроги Южно-Тунгузскаго хребта, со 
среднею высотою около 280—290 саж. Къ В 
отъ Южно-Тунгузсйаго хребта также идутъ 
отроги, одинъ, служащій водораздѣломъ между 
Вилюемъ и Леною, не высокъ, средняя вы
сота его —140 саж., къ В онъ ниже. Далѣе 
къ С отдѣляется другая вѣтвь, идущая отъ 
истока Вилюя на СВ, такъ назыв. Вилюй- 
скій хребетъ (Маакъ). Въ мѣстѣ отдѣленія 
хребта, подъ полярнымъ кругрмъ, находится 
большой горный узелъ, Люча-Онгоктонъ, вы
сотою до 490 саж., а окружающая его мѣст
ность—высотою 350 саж. Далѣе хребетъ зна
чительно расширяется и образуетъ водораздѣлъ 
между Оленекомъ и Вилюемъ, а сѣв. и Леною; 
средняя высота около 280 саж., при чемъ 
хребетъ къ СВ понижается и по близости 
океана обращается въ низменность. Другая, 
сѣв. часть Тунгузскаго хребта, начиная отъ 
истоковъ Вилюя (полярный кругъ), идетъ къ 
СЗ до Енисейской губы и называется Сы- 
верма. Эта часть сперва служитъ водораздѣ
ломъ Хатангѣ и Нижней Тунгузкѣ, а далѣе 
Пясинѣ и Енисею. Сыверма имѣетъ видъ 
плоскогорья, а на крайнемъ СЗ, по низовью 
Енисея, его отроги тянутся вдоль рѣки, обра
зуя высокій берегъ. Средняя высота Сывермы 
около 280 саж., а далѣе къ С, между Пяси- 
ною и Енисеемъ, онъ называется Бѣлымъ 
хребтомъ, который гораздо ниже, 70—90 саж., 
и идетъ до берега Ледовитаго океана. Между 
притоками Пясины и Хеты лежатъ: Малая 
низовая и Авамская тундры, волнистое плоско
горье, къ С отъ котораго идетъ Большая ни
зовая тундра, также покрытая грядами хол
мовъ, достигающими высоты 40—50 саж. Къ 
Ю отъ р. Таймыра высоты не болѣе 20 саж.; а 
съ СЗ его бассейнъ отдѣленъ отъ океана хреб
томъ Бырранга, почти не изслѣдованнымъ; 
на С онъ заполняетъ оба Таймырскіе полуо-ва, 
а на Ю идетъ до Пясины, а можетъ и далѣе, 
общее направленіе сѣв.-вост., высота его вѣ
роятно около 140—150 саж., его отроги обра
зуютъ мысъ Челюскинъ. Часть страны между 
Хатангою и Оленекомъ, повидимому, пред
ставляетъ плоскогорье, высотою 70—100 саж.

Страна къ В отъ Лены. Р. Лена течетъ по 
узкой долинѣ, которая, начиная отъ 64° с. ш., 
далѣе къ С лежитъ ниже 70 саж.; эта долина 
и отдѣляетъ страну, лежащую къ 3 отъ Лены, 
отъ сѣв.-вост. части Сибири, заполненной 
Становымъ хребтомъ и его развѣтвленіями, 
придающими мѣстности альпійскій видъ, при 
чемъ зап. окраина особенно трудно доступна. 
Она образована Верхоянскимъ хребтомъ*  
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отрогомъ Станового, отдѣляющагося отъ по
слѣдняго ок. 140° в. д. отъ Гринича и выгну
таго дугою къ 3. Склоны его къ Ленѣ круты, 
къ СВ положе, высота его на Ю значительна, 
вѣроятно около 1000 саж., къ С онъ пони
жается и называется Хараулахскимъ хреб
томъ; оба служатъ водораздѣломъ Ленѣ и 
Янѣ. Высота Хараулахскихъ горъ быстро 
уменьшается къ С, она не болѣе 400 — 450 
саж., но хребетъ своимъ продолженіемъ вѣ
роятно образуетъ Ново-Сибирскіе о-ва, выс
шія точки которыхъ около 215 саж. (на Ко
тельномъ). Подъ 69° с. ш. отъ этого хребта 
отдѣляется къ СВ отрогъ—Ку ларь, идущій къ 
нижнему теченію р. Яны; его высота около 
215 саж. Подъ 64° с. ш. отъ Верхоянскаго 
хребта отходитъ къ С другой отрогъ, служа
щій водораздѣломъ Яны и Индигирки, назы
ваемый Тай-Хаяктахъ; высота его вѣро
ятно около 400 саж., къ С онъ понижается и 
теряется вовсе, высшая извѣстная точка— 
760 саж. Далѣе къ СВ отъ Станового хребта 
подъ 144° в. д. отъ Гринича отдѣляется вѣтвь 
къ ССЗ—хребетъ Индигирко-Колымскій; 
въ южной части онъ состоитъ изъ 3-хъ парал
лельныхъ кряжей (крайняя вост, цѣпь наз.То- 
мусъ-хая, почему на картахъ часто и весь 
хребетъ носитъ выше данное названіе пред
ложено г. Черскимъ, первымъ изслѣдов. гео
логомъ). Высоты всѣхъ цѣпей на Ю значи
тельны, 950—1100 саж. (самая высокая сред
няя), онѣ занимаютъ до 250 вер. Сѣв. часть 
хребта не изслѣдована; подъ 67° сѣв. шир. 
онъ дѣлится на 2 отрога, главный хребетъ 
идетъ къ С между Индигиркою и Алазеей, а 
вост, вѣтвь между послѣдней и Колымой на 
СВ, она называется Половиновскимъ хреб
томъ, а главная вѣтвь — Ал аз ейскимъ, по
слѣдній на пути въ Средне-Колымскъ высотою 
около 350 саж., а Половиновскій много ниже. 
Къ В отъ Колымы страна продолжаетъ со
хранять горный характеръ, горы образуются 
отрогами Станового хребта, идущими къ СЗ 
и образующими водораздѣлы между правыми 
притоками Колымы; высоты пхъ отъ 350—150 
саж. Далѣе къ В по берегамъ Чаунской гу
бы также есть горныя цѣпи, по зап.—Вайван- 
ская, а по вост.—Раутанъ, послѣдній образуетъ 
мысъ Шелагскій, высотою въ 430 саж., круто 
-обрывающійся въ океанъ. Всѣ берега океана 
къ В отсюда высоки, а главные мысы об
разованы высокими обрывистыми утесами. 
Около Колючинской губы горы имѣютъ вы
соты до 500—700 саж. (Норденшёльдъ), также 
и около мысовъ: Сердце-Камень и Дежневъ; 
внутри страны есть горы высотою, вѣроятно, 
до .280—450 саж.

8) Окраинные хребты.—Подъ этимъ име
немъ слѣдуетъ подразумѣвать: Крымз, Кавказъ, 
Куба-Дать (вост. бер. Каспійскаго моря), вмѣ
стѣ представляющіе вост, окраину Альпійско- 
Кавказской системы складчатыхъ горъ, выгну
той къ С; далѣе идутъ горы: Бол, и Мал. Бал- 
ханы, Копетъ-Дагъ, уже принадлежащіе къ си
стемѣ Тянь-Шаня, изогнутой къ Ю. Далѣе 
къ В слѣдуютъ отроги Паропамиза-Гиндуку
ша, затѣмъ горная страна Памиръ. Зап. окра
ина Тянь-Шаня и его системы, оканчиваю
щейся на С Тарбагатаемъ, къ С отъ кото

раго начинается Алтайская система, отдѣлен
ная отъ Тарбагатая пониженіемъ Зайсанскаго 
оз. Алтай и его вост, продолженіе Саяны за
нимаютъ часть границы до Забайкальской обл. 
Начиная отсюда направленіе горъ измѣняется 
изъ вост, въ сѣв.-вост. и на громадномъ раз
стояніи, около 4000 вер., отъ границы (у р. 
Онона) до Чукотской земли тянется рядъ 
хребтовъ и возвышенностей подъ именемъ 
Яблоноваго или Станового хребта съ его от
рогами. Затѣмъ по Камчаткѣ проходятъ Кам
чатскія горы, а въ Приморской обл. тянется 
вдоль берега хребетъ Сихота-Алинь.

Крымскія горы — тянутся около 150 в. съ 
ЮЗ на СВ, по самой окраинѣ полуо-ва, со
вершенно примыкая къ его берегу на 3 и 
постепенно отходя отъ него на В. Южный 
склонъ хребта крутъ, а сѣв. пологъ. Въ зап. 
части горы отличаются столообразными вер
шинами, покатыми къ СЗ, называемыми «яй
ла», откуда это имя перешло и на самый хре
бетъ. Высота многихъ точекъ превосходитъ 
400 саж., а вершины имѣютъ: Кемалъ-игерекъ 
716 саж. Романъ-хошъ 723 саж., Чатыръ-Дагъ 
715 саж. Самая высокая часть хребта лежитъ 
по серединѣ его, къ 3 и В онъ ниже. Къ С отъ 
главной гряды тянется вторая съ высшею точ
кою въ 279 саж. (Курушлю) и затѣмъ 3-я гряда, 
болѣе низкая, съ высшей точкой 165 саж.

Кавказъ — отдѣленъ отъ равнины Европ. 
Р. Кума-Манычской низменностью, бывшимъ 
дномъ пролива, соединявшаго нѣкогда Кас
пій съ Чернымъ моремъ. Далѣе къ Ю рас
положено Предкавказье, обладающее ров
ною мѣстностью съ уклономъ къ СЗ и СВ, 
высшая часть—его середина, между верховь
ями рр. Кумы и Кубани; отсюда къ Ергенямъ 
идетъ плоская возвышенность, образующая 
водораздѣлъ Каспія и Азовскаго моря, выс
шая часть его у Ставрополя—370 саж. Южная 
часть Предкавказья имѣетъ волнистый рель
ефъ, переходящій въ предгорья Главнаго 
хребта, занимающаго около 78 всего края. 
Главный хребетъ идетъ съ СЗ на ЮВ попе
рекъ всего перешейка въ видѣ высокой стѣ
ны длиною около 1400 в. п шириною въ зап. 
и вост, частяхъ до 200 в., а въ средней 90 в., 
эта же часть и самая высокая (средн, выс. 
1660 саж.), къ В отъ Казбека и къ 3 отъ 
Эльбруса хребетъ понижается. Высшая точка 
Эльбрусъ—2639 саж. (18470 фт.), во всей же 
цѣпи болѣе 150 вершинъ выше 1700 саж. 
(12000 фт.). Параллельно главному хребту 
идутъ еще другіе, хотя и болѣе низкіе, но 
тоже гораздо выше снѣговой линіи. Къ Ю 
отъ Главнаго хребта расположено Закав
казье, которое, кромѣ склоновъ Главн. хреб
та, занято еще: высокимъ нагорьемъ съ ря
домъ хребтовъ на немъ и по окраинамъ—это 
Мал. Кавказъ. Онъ занимаетъ зап. и среднюю 
часть Закавказья и примыкаетъ на Ю къ на
горью Мал. Азіи; средняя высота 500 — 650 
саж., а его хребты еще выше, вершины ихъ 
1400—1200 саж. Съ Большимъ Кавказомъ онъ 
соединенъ Сурамскою цѣпью, идущей отъ его 
средины. Высшія точки Мал. Кавказа: Ала- 
гёзъ—1919 саж., а на Ю—Бол. и Мал. Ара
ратъ, первый—2417 саж., второй—1834 саж. 
На 3 въ Закавказье входитъ вост, конецъ
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Понтійскаго хребта, со многими отрогами, 
высотою до 1400 саж. На юго-вост, окраинѣ 
Закавказья, въ Ленкоранскомъ у., подымают
ся Талышинскія горы, вершины которыхъ не 
болѣе 1300 саж. Кромѣ высокихъ мѣстъ въ 
Закавказьѣ есть и низменности, коихъ мало; 
это долина р. Ріона и низовья рр. Куры и 
его притока Аракса, средняя ихъ высота 
около 140 саж., а у Каспія ниже ур. океана.

Къ В отъ Каспійскаго моря идутъ хребты 
Бол. и Мал. Балханъ п Курренъ-Дагъ, идущіе 
отъ Красноводска къ ЮВ, они не высоки, 
высшія точки ихъ 350—300 саж. Слѣдующій 
далѣе къ В хребетъ Копетъ-Дагъ, лежащій по 
границѣ съ Персіей, гораздо выше, длина его 
около 600 в. Онъ состоитъ изъ нѣсколькихъ 
параллельныхъ хребтовъ, идущихъ съ СЗ на 
ІОВ со среднею высотою 400—650 саж., при 
чемъ высшія точки переходятъ за 1200 саж. 
(Алла-Дагъ—1323 саж.). Къ В хребетъ пони
жается и заканчивается у р. Теджена; связью 
его съ Наропамизомъ служатъ невысокія 
гряды, расположенныя къ К) отъ границы.

Ііарстамизъ-Гиндукушъ входитъ въ предѣлы 
южн. части Росс. Имперіи только своими сѣв. 
отрогами, а на В примыкаетъ съ Ю къ Па
мирской горной странѣ.

ІІамиръ, занимающій одну изъ наиболѣе 
южн. частей Имперіи, представляетъ высо
чайшую горную страну, гдѣ долины не спу
скаются ниже 1500 и часто имѣютъ высоту 1800 
—1900 саж. Это нагорье изрѣзано хребтами, 
подымающимися до 2800—3000 саж. Съ Ю оно 
ограничено Гиндукушемъ, а съ С Тянь- 
Шанемъ; средняя высота перваго 2500 — 
2700 саж., по близости отъ него, къ СЗ отъ 
сліянія р. Вахана съ р. Памиръ, расположена 
высочайшая вершина—пикъ Царя Освободи
теля—3286 саж. Съ В, отъ Кашгаріи, Памиръ 
отдѣленъ Кашгарскими горами, высочайшій 
пикъ которыхъ Мусъ-тагъ-ата 3700 саж. (нах. 
внѣ гран. Имперіи). На С окраину Памира 
образуетъ хребетъ Заалайскій, длиною ок. 
280 в., подымающійся по серединѣ до 2300— 
2500 саж., а вершины его и выше; такъ, пикъ 
Кауфмана—3286 саж. Къ С отъ него, отдѣ
ленный неширокою Алайскою долиною, тя
нется Ал'айскій хребетъ, въ среднемъ около 
2300 саж‘., а вершины его доходятъ и до 
2500—2800 саж. Алайскій хребетъ на 3 при
мыкаетъ къ хребту Петра Великаго, вы
сотою до 2600 саж., съ высшими точками до 
2800 саж.; въ свою очередь, онъ примыкаетъ 
къ хребту Гиссарскому, тянущемуся по сѣв. 
границѣ Бухары и заканчивающемуся на 3 
хребтомъ Туркестанскимъ и Нура-тау; 
вся длина Алая, со всѣми этими хребтами, 
до 800 в. Отъ вост, окраинъ Алая начинает
ся собственно Тянь-Шань, отъ котораго къ 
3, по сѣв. сторону Ферганы, отдѣляется рядъ 
хребтовъ въ широтномъ направленіи; изъ нихъ 
важнѣйшіе: Терскей-тау по южн. и Ала
тау (Заилійскій) по сѣв. сторонѣ оз. Иссыкъ- 
куля, послѣдній 2000—2100 саж. ср. высоты, 
вершины — 2500 саж.. Далѣе къ 3 тянется 
Александровскій хребетъ высотою до 
2000 саж., продолжающійся еще далеко къ 3 
Таласскимъ Ала-тау, и хребетъ Кара-тау 
(высотою около 800 саж.). Къ В отъ Иссыкъ- 

куля Тянь-Шань имѣетъ высоты въ среднемъ 
около 1700 саж., а вершины достигаютъ и до 
2800 саж., самая же высокая точка всего 
§>ебта, да и всей Имперіи (Мусъ-тагъ-ата на 

амирѣ лежитъ за границею) пикъ-Ханъ-Тен- 
гри — 3430 саж., въ окрестностяхъ котораго 
средняя высота Тянь-Шаня около 2400 саж. 
Далѣе къ С тянутся по широтѣ отроги хребта 
Боро-хоро и Джунгарскій Ала-тау, сред
няя высота—900 саж.; вершины—1700 саж.; 
наконецъ, еще далѣе къ С проходитъ Тар- 
б аг ат ай, послѣдній членъ системы Тянь- 
Шаня; впадина оз. Зайсанъ отдѣляетъ его отъ 
системы Алтайскихъ складчатыхъ горъ.

Алтай составляетъ обширную горную си
стему, только меньшая, зап. часть которой вхо
дитъ въ предѣлы Имперіи, его средняя высота 
около 800 саж., а вершинъ 1400 саж., высшая 
точка—Бѣлуха 1570 саж. Все продолженіе Ал
тая называется хребтомъ Саянскимъ, сред
няя высота котораго около 700—1000 саж., а 
высшая точка—Мунку-Сардыкъ (на границѣ, 
къ С отъ оз. Косогола) 1590 гаж. Къ С отъ 
Саянъ идетѣ довольно-высокое нагорье до ли
ніи трактъ въ Иркутскъ. Дальнѣйшее развѣт
вленіе Саянъ къ В образуетъ высокую горную 
страну къ Ю отъ Байкала (до 1000 саж.). От
роги Саянъ, подъ названіемъ хребта Хам аръ- 
дабанъ, идутъ къ ЮВ отъ Байкала, посте
пенно понижаясь (отъ 800—300 саж.).

Вся страна между Байкаломъ и Аргунью 
представляетъ не одну горную цѣпь, а высо
кое нагорье, служащее водораздѣломъ между 
бассейнами Амура и Лены съ Енисеемъ. На 
этомъ водораздѣлѣ всего яснѣе выражена 
цѣпь Яблоноваго или Станового хребта, на
чинающаяся на Ю около высшей своей точки, 
г. Сохондо, 1200 саж. Высота этого широкаго 
водораздѣла колеблется отъ 430—650 саж. Зап. 
склонъ положе, а В круче. Къ СЗ находится 
Даурская возвышенность съ высотами въ 350 
—500 саж. По вост, сторону Яблоноваго хребта 
идутъ въ томъ же направленіи’Нерчинскія 
горы, а вдоль Аргуни расположены степи вы
сотою около 290 саж. Къ С отъ Амура Становой 
хребетъ заворачиваетъ къ В, къ Удской г. 
Охотскаго моря, образуя водораздѣлъ между 
Алданомъ и Амуромъ; страна къ Ю, до Аму
ра, наполнена его отрогами, достигающими, 
вѣроятно, до 400—500 саж. высоты. Подойдя 
къ Охотскому морю, Становой хребетъ пово
рачиваетъ къ СВ вдоль берега; ср. высота 
его здѣсь, вѣроятно, около 700 саж., также 
какъ и часть его къ С отъ Охотскаго моря. 
Вдоль Камчатки проходитъ цѣпь горъ того 
же имени; нѣкоторыя ея сопки подымаются 
до 1400 саж. и болѣе, высшія: Корякская — 
1640 саж., Крестовская—1830 саж., Ключев
ская— 2286 саж. (относительно Станового 
хребта у Охотскаго моря и Камчатскихъ горъ 
данныхъ почти нѣтъ; первое обстоятельное 
обслѣдованіе Богдановича въ 1896—98 г. еще 
не опубликовано и даже устно неизвѣстно). 
Въ Приморской обл., вдоль всего берега ея, 
протягивается хребетъ Сихота-Алииъ, съ от
рогами, высотою въ 300—500 саж.; высшая 
его точка, г. Голая, лежитъ почти на сере
динѣ хребта; высота ея 728 саж. Хребетъ го
раздо круче спускается къ В, нежели къ 3.
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ІО. Шокальскій. ,
С) Гидрографія.—Рѣки Россійской Имперіи 

принадлежатъ къ двумъ типамъ, а именно онѣ 
или получаютъ свою воду отъ таянія снѣговъ 
въ горахъ, это—рѣки Кавказа и Туркестана, 
или половодье ихъ обусловлено главнымъ обра
зомъ таяніемъ снѣговъ весною во всемъ бас
сейнѣ ихъ, а затѣмъ всѳ-таки большая часть 
воды доставляется имъ дождями, это—рѣки 
Европ. Р. и Сибири. Послѣдній типъ можно 
подраздѣлить: на рѣки Европ. Р., гдѣ нѣтъ 
вовсе рѣкъ, берущихъ начало въ горныхъ снѣ
гахъ, и на рѣки Сибири, гдѣ все-таки немного 
сказывается вліяніе невысокихъ горныхъ 
снѣговъ. Затѣмъ одна рѣка—Амуръ скорѣе 
подходитъ къ тропическому типу, гдѣ поло
водье зависитъ отъ періодическихъ дождей и 
наступаетъ лѣтомъ. Наконецъ, въ юго-вост. 
Европ. Р. и въ Туркестанскомъ бассейнѣ встрѣ
чаются временныя рѣки.

Рѣки Èepon. Р. отличаются отъ рѣкъ дру
гихъ странъ нѣсколькими чрезвычайно харак
терными чертами. Не смотря на значительную 
длину и обширность бассейновъ (бассейны

Энциклопед. Словарь, т. XXVII. 

больше Волги только у 12 рѣкъ), всѣ рѣки, 
кромѣ Вислы, Днѣстра, Печоры, нѣкоторыхъ 
притоковъ Камы и Урала, берутъ начало въ 
болотахъ, или—питающихся’;болотами озерахъ, 
лежащихъ на крайне небольшой высотѣ надъ 
уровнемъ моря, почему и паденіе этихъ рѣкъ 
чрезвычайно малое. Большая часть ихъ (Волга, 
Днѣпръ, Зап. Двина, многіе притоки Ильменя) 
начинаются въ сѣв. части Средне-русской воз
вышенности, какъ извѣстно не доходящей 
здѣсь и до 150 саж.; при этомъ водораздѣлы 
чрезвычайно пологи п незамѣтны, что дало 
возможность построить многіе соединительные 
пути. Такіе «волока» наблюдаются и въ дру
гихъ мѣстахъ Европ. Р., напр. въ бассейнахъ 
Нѣмана и Припяти (Огинская система), Камы 
и Вычегды (Сѣв. Екатерин. кан^), Печоры п 
Камы (черезъ р. Колву и ея притоки), Мезенп 
и Печоры (двѣ Цыльмы), Печоры и Вычегды въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ, Кубани и Терека, Оки 
и Дона и др. Такимъ образомъ, питаніе рѣкъ 
Европ. Р. за данный годъ главнѣйше обусло
вливается выпаденіемъ осадковъ въ теченіе 
зимы и лѣта того же года, при чемъ особенное 
вліяніе на режимъ рѣкъ имѣетъ осадки, вы-, 
падающіе въ видѣ снѣга. Послѣдній, накоп
ляясь за зиму, обусловливаетъ весною такія 
половодья, какія существуютъ только въ тро
пическихъ рѣкахъ, какъ по величинѣ (подъему 
уровня и массѣ воды), такъ и по правильности 
повторенія изъ года въ годъ въ тоже время. 
Въ Зап. Европѣ паводки обусловливаются 
только дождями и потому не имѣютъ никакой 
правильности (на Вислѣ и Днѣстрѣ бываютъ 
и лѣтніе паводки). Наибольшее число осадковъ 
выпадаетъ въ Зап. и Центральной Европ. Р., 
всего болѣе въ бассейнѣ Днѣпра, Вислы и 
Нѣмана (500 мм. въ годъ); въ теченіе года 
область наибольшихъ осадковъ передвигается 
отъ юго-зап. части Европ. Р. къ вост., она до
стигаетъ крайняго восточнаго положенія въ 
авг. и затѣмъ двигается обратно (поэтому на 3 
выпадаетъ больше осадк.). Такимъ образомъ, 
въ области истоковъ главныхъ рѣкъ Европ. Р. 
выпадаетъ осадковъ всего больше. Но, кромѣ 
того, тамъ, на Средне-русской возвышенности, 
у истоковъ Волги^нѣпра и Зап. Двины, а так
же въ бассейнѣ Волги, въ среднемъ за годъ 
выпадаетъ всего больше осадковъ и въ видѣ 
снѣга (болѣе 150 мм.), чѣмъ и обусловливается 
величина весенняго половодья, когда за разъ 
стекаетъ вода, собиравшаяся въ теченіе всей 
зимы на поверхности бассейновъ; къ тому же 
десною и почва мало проницаема. Лѣтомъ же 
осадки расходуются: на испареніе, , просачи
ваніе, питаніе растеній. На Ю Европ. Р.—и 
особенно на ЮВ—главныя рѣки не имѣютъ 
вовсе притоковъ, и мѣстности между ними 
остаются почти вовсе лишенными проточной 
воды, что обусловливается какъ малымъ коли
чествомъ осадковъ и большимъ испареніемъ, 
такъ и отсутствіемъ здѣсь моховыхъ болотъ, 
расположенныхъ главнымъ образомъ въ полосѣ 
средней и отчасти сѣв. Р. Эти болота являются 
водохранилищами, регулирующими расходъ 
воды лѣтомъ; въ юго-вост, же Р. развиты 
только солончаки. Здѣсь же на Ю появляется 
типъ потоковъ, текущихъ только временно: 
пли весною, пока есть еще запасъ снѣговой
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воды, или лѣтомъ—послѣ ливней. Такимъ обра
зомъ главныя рѣки Европейской Россіи въ юж
ной части своего теченія не только не пріобрѣ
таютъ воды, а теряютъ ее черезъ испареніе. 
Остается сказать о характерѣ береговъ рѣкъ; 
у нихъ по большей части правые берега вы
сокіе, а лѣвые низменные, хотя бываютъ и 
исключенія, напр. у Цны и Суры, что можетъ 
быть объяснено разностью геологическаго 
строенія береговъ. На СЗ, гдѣ особенно развиты 
озера/и рѣки, по большей части, протекаютъ 
или истекаютъ изъ нихъ, озера служатъ регу
ляторами половодья. Бассейны главныхъ рѣкъ 
Европ. Р. по ихъ величинѣ стоятъ въ слѣдую
щей постепенности, въ кв. вер.: Волга—1216460 
(Кама—460390, Ока—215757,^ѣлая—125137); 
Днѣпръ—448816 (Припять—102268, Десна— 
77908); Донъ—377653 (Донецъ—86791, Хоперъ
— 53836); Сѣв. Двина—318346 (Вычегда — 
107018, Сухона—45257); Печора—281490 (Усса
— 80205); Нева — 247733 (Волховъ — 70379); 
Висла (въ предѣлахъ Европ. Р.)—108920; Нѣ
манъ (въ предѣлахъ Европ. Р.)—81028; Зап. 
Двина—74200; Уралъ (въ предѣлахъ Европ. 
Р.)—72927; Мезень—70363; Южн. Бугъ—56591; 
Онега—49905; Днѣстръ (въ предѣлахъ Европ. 
Р.)—36492 (вездѣ здѣсь и далѣе даны новыя 
данныя по исчисленію А. А. Тилло; данныя 
другихъ—указаны; см. таблицу длинъ и бас
сейновъ рѣкъ Р. въ концѣ тома).

Рѣки Кавказа—принадлежатъ къ типу, пи
тающемуся главнымъ образомъ запасами гор
ныхъ снѣговъ, почему ихъ многоводность не 
столь зависитъ отъ выпаданія осадковъ за 
тотъ же годъ. Онѣ имѣютъ половодье лѣтомъ 
и въ своихъ верховьяхъ совершенно горные 
потоки. Здѣсь вообще существуютъ только 
такія рѣки, такъ какъ въ нижнихъ частяхъ 
склоновъ горъ никакихъ запасовъ водъ нѣтъ. 
Исключеніе изъ этого правила — бассейнъ 
юго-зап. Закавказья, гдѣ выпадаетъ громадное 
количество осадковъ (въ годъ 1000—2400 мм.) 
въ теченіе круглаго года. Наибольшія рѣки 
края по бассейнамъ въ кв. вер.: Кура—97225 
(Араксъ—73748); Терекъ—47785; Кубань — 
52700, Ріонъ—13502.

Рѣки Туркестанскаго бассейна.—Здѣсь въ 
чистотѣ наблюдается типъ рѣкъ, питающихся 
почти исключительно горными снѣгами, это 
Аму и Сыръ-Дарья, р. Или и др.; все сред
нее и нижнее Теченіе первыхъ лишено ка
кихъ-либо притоковъ, половодье совпадаетъ 
со временемъ таянія снѣговъ въ горахъ и 
время половодья лѣтомъ наступаетъ всегда 
правильно, колеблется только высота подъема 
въ зависимости отъ количества снѣга, зимою 
выпавшаго въ горахъ. Здѣсь появляется осо
бый типъ рѣкъ, пропадающихъ въ степяхъ и 
пескахъ или степныхъ озерахъ. Такою рѣкою 
напр. является Зеравшанъ (здѣсь, впрочемъ, 
много воды разбирается на орошеніе), осо
бенно же этотъ типъ развитъ въ степяхъ 
между Мугоджарами и вост, и сѣв. окраинами 
Туркестанскаго бассейна. Здѣсь текутъ большія 
рѣки, какъ напр.: басе. р. Чу съ оз. Иссыкъ- 
куль—79472 кв. в.; бассейнъ озеръ Чалкаръ- 
Тенизъ, Сары-Копа съ р. Тургай—150409 кв. 
в.; Сары-су въ оз. Тили-куль и Аши-куль — 
89164 кв. в.; затѣмъ весь бассейнъ оз. Бал

хаша съ р. Или—376055 кв. в. (а въ предѣ
лахъ Имперіи—326045); озера Ала-куля, Са- 
сыкъ-куля и Уяхы—48299 (а въ предѣл. Им
періи—32731) кв. в. и др., да наконецъ и 
бассейнъ Арала 1000759 кв. в. (изъ нихъ въ 
предѣлахъ Имперіи—743176)—все это замѣ
чательнѣйшіе въ мірѣ примѣры развитія внут
реннихъ бассейновъ. Самыя большіе бас
сейны рѣкъ это въ кв. в.: Аму-Дарья — 
271346 (въ томъ числѣ съ предѣл. Имперіи 
88645), Сырь-Дарья—264861. кв. в.

Рѣки Сибири—схожія по типу съ рѣками 
Евр. Р., но отличающіяся отъ нихъ питаніемъ 
снѣговъ, тающихъ на невысокихъ горахъ, 
большею частью безъ глетчеровъ, кромѣ вер
ховьевъ Оби и Енисея. Направленіе теченія 
рѣкъ къ С чрезвычайно способствуетъ уве
личенію воды весною, потому что съ волною 
сверху совпадаетъ и мѣстное таяніе снѣ
говъ; поэтому половодье здѣсь (Обь, Енисей, 
Лена) особенно замѣчательно по своей вели
чинѣ. Рельефъ Сибири обусловилъ чрезвычай
ное развитіе бассейна Оби (3-й или 4-й басе, 
земного шара); притоки съ обѣихъ сторонъ, 
но особенно съ западной, при чемъ крайніе 
юго-зап. протоки Иртыша всего ближе по 
характеру подходятъ къ рѣкамъ Европ. Р. 
Енисей, напротивъ того, почти вовсе не имѣ
етъ притоковъ съ 3, а всѣ съ В, вслѣдствіе 
отроговъ Питскаго хребта (см. орографію). 
Лена снова имѣетъ притоки съ обѣихъ сто
ронъ, но съ В больше. По своей величинѣ, 
главные бассейны Сѣв. Сибири идутъ такъ, 
въ кв. вер.: Обь:—2594076 (въ предѣлахъ Им
періи — 2547433), Енисей съ Байкаломъ — 
2241589 (въ предѣлахъ Имперіи — 1830050), 
Лена — 2092270, басе. Байкала — 511817 (въ 
предѣлахъ Имперіи—242501), Иртышъ—919116 
(въ предѣлахъ Имперіи—877885).

Бассейнъ Амура—уже лежитъ въ области мус
соновъ Тихаго ок., къ тому же снѣга здѣсь зи
мою выпадаетъ не много и потому весною под
нятіе уровня не велико, а лѣтомъ въ іюлѣ и 
августѣ бываютъ громаднѣйшіе паводки, при 
чемъ уровень подымается быстро и случается 
на 6—7 саж. Бассейнъ Амура весьма значи
теленъ (приблизительно 10 мѣсто на земн. шарѣ), 
а также и его притоковъ; по величинѣ онѣ рас
предѣляются, въ кв. вер.: — Амуръ—1702454 
(въ предѣлахъ Имперіи — 880547), Аргунь — 
203553 (въ предѣлахъ Имперіи—39185), ПГилка 
—165199 (въ предѣлахъ Имперіи—147421); при
токи Амура: Сунгари (прит. Уссури)—404241 
(въ предѣлахъ Имперіи—77), Зѳя—201556, Ус
сури—165095 (въ предѣлахъ Имперіи—123842).

Озера. — Р. имперія чрезвычайно богата 
озерами, въ одной Европ. Р. ихъ насчиты
ваютъ до 5200, да еще большое число ихъ 
есть въ Азіятской Р.

Озера. Европ, Р. дѣлятся на два типа: ле
жащіе на СЗ прѣсноводные, проточные, 
происхожденія ледниковаго, а на Ю п 
ІОВ — непроточные, соленые остатки отсту
пившаго нѣкогда третичнаго моря, главнымъ 
представителемъ котораго является Каспій. 
Европ. Р. обладаетъ наиболѣе крупными озер
ными бассейнами соленымъ (Каспій) и прѣс
ными въ Европѣ; 51 изъ нихъ по площади 
больше 100 кв. вер., 14 больше 500 кв. вер.
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и 7 больше 1000 кв. вер.; при этомъ самыя 
большія прѣсныя озера отличаются и глубиною 
(Ладожское и Онежское). Въ Финляндіи значи
тельная часть страны—подъ озерами, много 
озеръ въ зап. частяхъ Олонецской и Архан
гельской губ., затѣмъ въ СПб., Псковской, Нов
городской, Тверской, Лифляндской и Витеб
ской. По своей величинѣ главныя озера распо
лагаются такъ, въ кв. в.:—Ладожское—15923, 
Онежское—8569, Чудское—3087, Сайма—1546, 
Энаре—1249, Сегозеро—1095, Бѣлое—988, Пі- 
елисъ-ярви—962, Топозеро—936, Ильмень — 
807, Выгозѳро — 756, Имандра — 749 (всѣ ц. 
Стр.). Соленыя озера особенно развиты въ сте
пяхъ Астраханскихъ, затѣмъ въ сѣв. части 
Таврической губ.; наибольшія послѣ Каспія 
Эльтонское 142 кв. вер. и Баскунчакскоѳ— 
109 кв. вер. Сюда же относится и Каспій, 
принадлежащій Европ. Р. только отчасти. Это 
громаднѣйшее соленое озеро въ мірѣ—383425 
кв. в. Къ нимъ можно присоединить и лима
ны сѣв. побережья Чернаго моря, образую
щіе также и закрытыя соленыя озера, наи
большее, въ кв. вер., Сивашъ — 2157 (Стр.). 
Кавказъ бѣденъ озерами, они встрѣчаются 
главнымъ образомъ въ Предкавказьѣ и въ За
кавказьѣ, а въ Гл. хребтѣ очень мало и мел
кія. Озера Предкавказья не велики, самыя же 
большія въ Закавказьѣ, а именно Гокча 1263 
кв. вер., Чальдыръ-гель 75 кв. вер. (Стр.), То- 
поровань 32 кв. вер. (Стр.); это большею частью 
прѣсныя озера, которыя усыхаютъ, также какъ 
и на сѣв. Кавказѣ, являясь остатками быв
шихъ озерныхъ бассейновъ.

Озера Туркестана, начиная съ Арала до 
горъ Тянь-Шаня и Алая, всѣ не проточныя и 
потому большинство имѣютъ соленую воду, что 
указываетъ на общее усыханіе страны: это же 
подтверждаетъ и ихъ малая глубина (Аралъ— 
наибольшая глубина — 35 саж. у зап. берега, 
остальное пространство гораздо мельче). По 
величинѣ они идутъ такъ, въ кв. вер.: Аралъ 
59719, Балхашъ—16445, Иссыкъ-куль—5187, 
Норъ-Зайсанъ—1967, Чалкаръ-тенизъ—1784.

Озера Сибири, Здѣсь лежитъ одно изъ ве
личайшихъ прѣсныхъ озеръ міра — Байкалъ, 
не столько по величинѣ, сколько по глубинѣ, 
которая доходитъ до 600 — 700 саж. (7 фт. 
саж.); исторія его образованія еще не выяс
нена окончательно. Изъ другихъ озеръ Си
бири замѣчательны большія озера юго-зап. 
части Тобольской губ., носящія характеръ 
озеръ Средней Азіи и постоянно усыхающія, 
особенно велико—Чаны, Затѣмъ на ЮВ Азіят
ской Р. находится другое значительное оз. 
Ханка, а на С—Таймыръ (оба прѣсноводны). 
По своей величинѣ, озера идутъ, въ кв. вер.: 
Байкалъ—30023, Ханка 3459, Чаны 3180, Тай
мыръ 1918, Воеволи (Енисейской губ.) 1967.

Моря. Моря, омывающія Р. имп., принад
лежатъ по большей части къ типу сѣв. и поляр
ныхъ. Весь сѣв. берегъ Имперіи примыкаетъ 
къ негостепріимному и мелкому здѣсь Ледо
витому океану, наиболѣе удобная для нави
гаціи часть котораго—зап. берега Мурмана и 
Бѣлое море. На всемъ пространствѣ отъ Но
вой Земли до Мыса Дежнева глубины Ледо
витаго океана менѣе 100 саж., только въ юго
зап. углу Карскаго моря (у Вайгача) встрѣ

чаются глубины въ 300—350 саж. (7 фт.), По 
зап. сторону Новой Земли 50 саж. (всѣ глу
бины далѣе въ 7 фт. саж.; для Европ. Р. 
онѣ даны на орографической картѣ) глубина 
отходитъ далеко къ 3, а 100 саж. встрѣчается 
только немного вост. Колы. Въ Бѣломъ морѣ 
большая часть пространства отъ 50—100 саж. 
и только въ сѣв. части Кандалакской губы — 
163 саж. Бдлтгйское море отличается также 
малыми глубинами; въ Ботническомъ зал. оно 
немного превосходитъ 50 саж., также и въ 
Финскомъ, а самыя глубокія мѣста въ Бал
тійскомъ морѣ по линіи къ ЮВ отъ Сток
гольма: 128 и 120 саж., также и при входѣ 
въ Ботническій зал. — 128 саж. Черное море 
самое глубокое изъ морей Европ. Р., но здѣсь 
большія глубины подходятъ близко къ берегу 
только у Крыма и Кавказа. По продольной 
оси расположена обширная котловина съ ров
ными глубинами около 1000 саж., наибольшая 
1252 саж. къ Ю отъ Крыма. Азовское море 
не что иное какъ соленое озеро: его глубина 
не превосходитъ 678 саж., а въ Керченскомъ 
прол, около 2% саж. Каспійское море—гро
маднѣйшее соленое озеро земли, въ сѣв. части 
глуб. менѣе 25 саж., южная же часть имѣетъ 
подводную перемычку по линіи Апшеронъ— 
Красноводскъ. Сѣв. котловина глубиною до 
360 саж., а южная — до 443 саж. Наиболѣе 
глубоки моря, прилегающія къ берегамъ Азіят
ской Р. въ Тихомъ океанѣ. Здѣсь наиболь- 
шіяглубины, повидимому, у береговъ Камчатки, 
въ Беринговомъ морѣ, гдѣ, повидимому, не
давно нашли значительныя глубины въ зап. 
части (подробныхъ данныхъ нѣтъ). Затѣмъ 
идетъ мало изслѣдованное Охотское море, 
повидимому, къ 3 его глубины меньше. Япон
ское море у береговъ Приморской обл. имѣетъ 
глубины до 400 саж., но соединеніе его съ Охот
скимъ чрезъ Татарскій проливъ не глубоко.

Ледяной покровъ. Въ Росс. Имп. есть мѣст
ности, гдѣ воды вовсе не замерзаютъ, это— 
южныя окраины Европ. Р., Кавказъ и нѣко
торыя части Туркестана. Изъ водъ южной Р. 
самое раннее вскрытіе въ Кубани и на сѣв. 
берегу Чернаго моря — въ февралѣ, а самое 
позднее, устье р. Пясины, 22 іюня; значитъ, 
на вскрытіе всѣхъ внутреннихъ водъ уходитъ 
до 5 мѣсяцевъ. На крайнемъ СВ Сибири воз
можны случаи, что озера не вскрываются 
вовсе, но это рѣдко. Въ Ледовитомъ океанѣ 
вскрытіе бываетъ только въ іюлѣ и даже въ 
августѣ. Линіи одновременныхъ вскрытій 
идутъ съ СЗ на ЮВ, т. ѳ. приблизительно 
параллельно изотермамъ, подвигаясь вмѣстѣ 
съ ними весною съ 3 на В. Онѣ имѣютъ 
большое сходство съ изотермами 0°. Въ Европ. 
Р. граница ледяного покрова передвигается 
отъ 50° с. ш. до полярнаго круга въ 2 мѣс., 
а въ Вост. Сибири — въ 1 мѣс.; слѣдуя по 
одной и той же параллели, вскрытія запазды
ваютъ все болѣе и болѣе по мѣрѣ движенія 
въ В. Замерзаніе идетъ въ обратномъ по
рядкѣ, т. ѳ. съ СВ на ЮЗ. Ранѣе всего за
мерзаютъ воды Таймырскаго полуо-ва — въ 
сент.—и устья рр. Яны, Индигирки, Колымы. 
Въ Европ. Р. первыми замерзаютъ воды сѣв.- 
вост. угла, отсюда граница замерзанія идетъ 
къ ЮЗ и послѣднею замерзаетъ Кубань—въ 
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январѣ. Слѣдовательно, на замерзаніе уходить 
около 4% мѣс. Такимъ образомъ продолжи
тельность ледяного покрова внутреннихъ водъ 
колеблется отъ нуля—на берегахъ Чернаго и 
Каспія и въ Туркестанѣ до 365 дн.—на край
немъ СВ Сибири. Изъ водъ замерзающихъ и 
вскрывающихся ежегодно наименьшая про
должительность ледяного покрова — Кубани 
28 дн., а наибольшая — Пясины 301 дн. Что 
касается до ледяного покрова морей, то, осно
вываясь на небольшомъ количествѣ данныхъ, 
имѣющихся для нихъ, въ общихъ чертахъ по
лучается слѣдующая картина. Черное море. 
Ледъ ежегодно появляется у сѣв.-зап. побе
режья между Днѣпровско-Бугскимъ лиманомъ 
п Днѣстромъ, первый ежегодно замерзаетъ съ 
конца декабря до начала марта (вездѣ старый 
стиль). Одесскій заливъ замерзаетъ ежегодно 
на 15—20 дней. У Днѣстровско-Цареград- 
скаго устья море ежегодно замерзаетъ на 
20—25 дней. Азовское море. Въ Керченскомъ 
проливѣ наиболѣе непрерывное замерзаніе— 
42 дн., замерзаетъ въ дек., вскрывается въ 
концѣ февр.; всего раньше замерзаетъ Таган
рогскій зал., а позже всего у Бердянска. Въ 
среднемъ замерзаетъ на<^ мѣсяца. Наиболѣе 
раннее замерзаніе у Таганрога 14—XI, у 
Бердянска 15—XII, а самое позднее вскры
тіе 20—III у Геническа, 7—IV у Бердянска. 
Каспійское море. Ежегодно замерзаетъ сѣв. часть 
у устья Волги, у Чѳтырехъ-бугорнаго маяка за
мерзаніе длится до й мѣс., самое раннее замер
заніе 28—X, а самое позднее вскрытіе 19, ІИ. 
Въ Пѳтровскѣ не всегда замерзаетъ и гавань, 
наиболѣе длинное замерзаніе было 47 дн. 
Плавучій ледъ доходитъ до Дербента, а по 
вост, берегу—до Тюбъ-Караганскаго маяка, гдѣ 
заливъ замерзаетъ съ половины XII до поло
вины III. У Красноводска бываетъ только 
мѣстный ледъ, появляется въ срединѣ XII до 
начала II. Бѣлое море. Въ Двинскомъ зал. 
замерзаніе начинается въ половинѣ X и на
чалѣ XI въ Онежскомъ; изрѣдка случалось, 
что замерзало море сплошь на большое раз
стояніе (миль на 20). Гирло замерзаетъ 
ежегодно, наиболѣе длинное (непрерывное) 
было съ II до III. Вообще льды встрѣчаются 
въ морѣ въ теченіе 6 мѣсяц. въ среднемъ. 
Окончательное вскрытіе тянется весь май, ра
нѣе очищается Двинскій зал. Гирло очи
щается позже къ концу V, а случалось и къ 
концу VI. Балтійское море. На С Ботническій 
зал. въ среднемъ замерзаетъ у Карлэ 25—X, 
а вскрывается 4—V, оставаясь подо льдомъ 
191 день; Финскій зал. у Гангэ въ среднемъ 
замерзаетъ 1—I, вскрывается 19—ПІ, подо 
льдомъ 56 дн., у Балтійскаго порта замер
заетъ въ среднемъ 30—I, вскрывается 4—III, 
подо льдомъ 23 дня, у о-ва Гохландъ въ сред
немъ замерзаетъ 4—1, вскрывается 12—III, 
подо льдомъ—57 дней, у Кронштадта въ сред
немъ замерзаетъ Большой рейдъ (лежащій къ 
морю) 10 — XI, вскрывается 24 — IV, подо 
льдомъ 155 дней; Рижскій зал. у Пернова за
мерзаетъ въ среднемъ 27—XI, вскрывается 
11—IV, подо льдомъ 125 дн., у Аренсбурга 
въ среднемъ замерзаетъ 13—XI, вскрывается 
И—ІѴ, подо льдомъ 139 дн., у Церельскаго 
маяка (зап. входъ въ зал.) въ среднемъ замер

заетъ 18—I, вскрывается 7—III, подо льдомъ 
38 дн. Далѣе къ Ю побережье не замерзаетъ 
сплошь, а встрѣчается только плавучій ледъ, 
послѣдній изрѣдка бываетъ и у Либавы. Ти
хій ок. Ледъ бываетъ по всему побережью 
отъ зал. Посьета къ С; побережье Амурскаго 
зал. ежегодно замерзаетъ въ среднемъ на З1/*  
мѣс., самое позднее вскрытіе было И—IV. 
Золотой Рогъ въ среднемъ замерзаетъ на 106 
дней, съ конца XII до начала IV, самое ран
нее замерзаніе 5—XII, самое позднее вскры
тіе 8—IV. Прол. Босфоръ Восточный замер
заетъ и вскрывается по нѣсколько разъ, наи
болѣе продолжительное было 2% мѣс. Уссу
рійскій зал.—море замерзаетъ не болѣе, какъ 
дней на 20—25. Татарскій прол, въ среднемъ 
замерзаетъ на 4 мѣс., самое раннее 24—X, 
самое позднее вскрытіе 10—V; въ Лаперузо- 
вомъ прол, плавучій ледъ бываетъ въ теченіе 
2—2*/ 2 мѣс. У Петропавловска море не за
мерзаетъ, а плавучій ледъ случается видѣть 
иногда даже въ теченіе 3 мѣс. съ начала I 
до начала IV, а иногда вовсе не бываетъ. 
Охотское море. Относительно этого моря нѣтъ 
данныхъ; извѣстно, что вскрытіе бываетъ въ 
концѣ V, а замерзаніе—въ концѣ X, лѣтомъ и 
нерѣдко даже и осенью встрѣчаются скопле
нія плавучихъ льдовъ въ губѣ Удской и Ту- 
гуртской и у Шантарскихъ о-вовъ.—Ср. А. Й. 
Воейковъ, «Климаты земного шара» (1884); А.
A. Тилло, «Атласъ осадковъ Европ. Р.» (1897); 
его же, «Пояснит, записка къ картѣ бассейновъ 
внутреннихъ водныхъ путей Европ. Р.» (1897) 
и такая же, рукописная, для Азіятской Р. (1899); 
Е. А. Гейнцъ, «Объ осадкахъ колич. снѣга и объ 
испареніи на рѣчи, бассейнахъ Евр. Р.» (1898);
B. Е. Тимоновъ, «Очеркъ главн. водныхъ пу
тей Приамурскаго края» (1897); Ѳомипъ, 
«Болота Европ. Россіи» (1898); М. А. Рыка- 
чевъ, «Вскрытія и замерзаніе водъ Россій
ской Имперіи» (1886); «Записки по гидрогра
фіи» (вып. XIV и др. уже поименов. въ ста
тьѣ Орографія). Для составленія картъ бас
сейновъ служили карты А. А. Тилло, для 
Европ. Р. изданная въ свѣтъ въ 1897 г., и 
Азіятской Р., рукописная, любезно предоста
вленная намъ на время работы.

ІО. Шокальскій.
Б) Климатъ Россіи. Р. занимаетъ такое боль

шое пространство не только съ 3 на В, но и 
съ С на Ю, что климатъ разныхъ ея частей, 
конечно, очень различенъ; но несправедливо 
довольно распространенное мнѣніе, что въР. 
встрѣчаются всѣ климаты отъ прлярнаго до 
тропическаго: первое вѣрно, второе—нѣтъ. 
Вездѣ въ Р. бываютъ зимою морозы, нигдѣ 
температура самаго холоднаго мѣсяца не вы
ше 7°. Такимъ образомъ о тропическихъ кли
матахъ въ Р._ не можетъ быть и рѣчи. Самая 
низкая годовая температура—17°, встрѣчает
ся на крайнемъ СВ Сибири, какъ въ нѣко
торыхъ долинахъ съ необычайно холодной зи
мой и сравнительно теплымъ лѣтомъ, такъ и 
на сѣв. побережьѣ и сосѣднихъ островахъ, 
гдѣ зима нѣсколько менѣе холодна, но за то 
лѣто гораздо холоднѣе. Эта температура все- 
таки на 3° выше, чѣмъ наблюдаемая подъ 
80°—83*  сѣв. шир. на Гриннѳлевой землѣ, къ 
С отъ Америки, а несомнѣнно, что на ледя- 
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иыхъ покровахъ Гренландіи и южно-поляр
наго материка встрѣчаются гораздо болѣе 
низкія температуры, но- уже на большихъ вы
сотахъ надъ уровнемъ моря. Самыя высокія 
годовыя температуры, около 17°, встрѣчаются 
на юго-вост, берегу Каспійскаго моря. Та
кимъ образомъ, средняя температура откло
няется приблизительно одинаково вверхъ и 
внизъ отъ 0. Самыя низкія температуры зцмы 
(январь около—50°) встрѣчаются въ долинахъ, 
на крайнемъ СВ Сибири (Верхоянскъ). Здѣсь 
же были наблюдаемы и самыя низкія край
нія температуры до—68°, т. ѳ. ниже, чѣмъ тем
пературы, наблюдавшіяся на воздушныхъ ша
рахъ на высотахъ до 20000 метр. Самыя вы
сокія температуры января встрѣчаются на 
восточномъ побережьѣ Чернаго моря (около 
бѴг0). Самая высокая температура лѣтомъ въ 
Закаспійской обл., около 37° с. ш. Здѣсь сред
няя температура іюля доходитъ до 31°, а 
крайняя наибольшая до 45°. Самая низкая 
температура іюля, за исключеніемъ высокихъ 
горъ, встрѣчается на о-вахъ къ С. отъ Си
бири. Здѣсь она, вѣроятно, около 1°. Но мож
но думать, что на самыхъ значительныхъ вы
сотахъ Тянь-Шаня (около 26000 фт. или 
7200 м. надъ уровнемъ моря) іюль долженъ 
имѣть среднюю температуру между—5 до—10. 
Несомнѣнно, что въ предѣлахъ Р. встрѣчается 
самое высокое давленіе въ зимніе мѣсяцы на 
земномъ шарѣ: среднее до 780 мм. и, можетъ 
быть, нѣсколько выше внутри Вост. Сибири, 
крайнее наибольшее болѣе 800 мм. На край
немъ С Европ. Р., на Мурманскомъ берегу, зи
мою встрѣчается одно изъ болѣе низкихъ 
среднихъ давленій въ сѣв. полушаріѣ, около 
750 мм., а крайнее наименьшее на С Р. не
сомнѣнно можетъ быть ниже 715 мм. Лѣтомъ 
очень низкое давленіе, тоже около 750 мм., 
встрѣчается на крайней южной окраинѣ Р., 
въ Закаспійскомъ краѣ. Самые обильные осад
ки, въ Р. выпадаютъ на вост, побережьѣ Чер
наго моря и въ сосѣднихъ горахъ. Въ Бату- 
мѣ наблюдалось 2408 мм. Но, судя по тому, 
что происходитъ въ другихъ горныхъ стра
нахъ, можно предположить, что въ горахъ есть 
мѣста, гдѣ выпадаетъ до 4000 мм. Другія гор
ныя страны Р. далеко не такъ богаты осад
ками, какъ Зап. Кавказъ. Наименьшее коли
чество осадковъ выпадаетъ въ Арало-Каспій
скихъ степяхъ, менѣе 100 мм. въ годъ. Дру
гая область, бѣдная осадками—крайній сѣв. 
Сибири.

Давленіе воздуха. Давленіе воздуха объя
сняетъ многія климатическія явленія. Съ сен
тября по апрѣль на пространствѣ Р. и сопре
дѣльныхъ странъ мы видимъ очень высокое 
въ Вост. Сибири, очень низкое—на Ледови
томъ океанѣ къ СЗ отъ Р. и сравнительно 
низкое—на моряхъ Черномъ и Каспійскомъ. 
Уже въ меридіанахъ Зап. Сибири зимой видно 
явленіе, которое можно назвать языкомъ вы
сокаго давленія въ среднихъ широтахъ, око
ло 50°, съ уменьшеніемъ какъ къ С, такъ 
и къ Ю; подобное же явленіе продолжает
ся и далѣе на 3: я назвалъ его большой 
осью материка. Когда у насъ будутъ много
численныя барометрическія наблюденія въ 
Зап. Сибири и нивеллировки, то, вѣроятно, 

окажется, что самое высокое давленіе суще
ствуетъ именно у озера Зайсанъ и верхняго 
Иртыша. Уже теперь, общее направленіе изо
баръ указываетъ на это. Отсюда давленіе по
нижается на 3 и Ю и особенно быстро 
на С. Въ Зап. Сибири и даже еще на Ени
сеѣ зимой господствуютъ южные вѣтра, при 
чемъ ихъ направленіе болѣе вост, далѣе на 3, 
чѣмъ напримѣръ въ Красноярскѣ и Барнаулѣ: 
это объясняется между прочимъ и тѣмъ, что 
давленіе всего выше по направленію къ вер
ховью Иртыша. По Енисею еще видно ха
рактерное для Зап. Сибири пониженіе давле
нія по направленію къ С и СЗ какъ въ сред
ней за годъ, такъ особенно зимой. Чѣмъ да
лѣе на В, тѣмъ болѣе горы или по край
ней мѣрѣ страны холмистыя, сильно' пересѣ
ченныя, преобладаютъ надъ низменностями, 
тѣмъ болѣе условія благопріятны для застоя 
самаго тяжелаго, холоднаго воздуха. Въ Якут
ской области, даже къ 3 отъ Лены, горы за
ходятъ далеко за 60° И, а къ В отъ Лены 
и за полярный кругъ, при томъ это горы, на
ходящіяся въ связи съ болѣе высокими на 
Ю, а не отдѣльныя горныя группы, какія 
встрѣчаются напримѣръ и на Таймырскомъ 
полуо-вѣ. Даже у устья Лены страну нельзя на
звать низменностью, особенно зап. часть дельты. 
Осенью, особенно въ сентябрѣ и октябрѣ, 
давленіе быстро уменьшается къ С отъ Арало- 
Каспійскихъ степей къ Ледовитому океану. 
Въ октябрѣ давленіе представляетъ нѣко
торыя особенности сравнительно съ лѣтомъ 
и зимой какъ въ Зап. Сибири и Туранѣ, такъ 
и въ Европейской Р.; самое высокое давленіе 
встрѣчается уже на материкѣ, а не на морѣ, 
какъ лѣтомъ, въ южной Р. и Арало-Каспій
скихъ степяхъ между 45 — 50° является бо
лѣе самостоятельная область подобнаго рода, 
чѣмъ зимой, когда антициклонъ южной Р. на
ходится въ прямой связи съ восточно-сибир
скимъ, но простирается и на среднюю Евро
пу къ С отъ Альпъ, между тѣмъ какъ на Сре
диземномъ морѣ появляются частые циклоны, 
а на Черномъ давленіе также ниже, чѣмъ въ 
южной Р. Отсюда на С до 55° и нѣсколько 
далѣе—пониженіе идетъ очень медленно, а от
туда сравнительно быстро къ морямъ Балтій
скому и Бѣлому. Въ меридіанахъ Аральскаго 
моря подъ 50° давленіе выше, чѣмъ подъ той 
же широтой въ Европ. Россіи, а подъ 60° 
нѣтъ почти разницы, потому что въ Зап. Си- 
бирич градіентъ на С круче. Въ іюнѣ и іюлѣ 
довольно высокое давленіе въ сѣв. Германіи 
продолжается, передвигаясь нѣсколько на ІО, 
между тѣмъ какъ оно понижается на С и СЗ 
Европы. На нашей равнинѣ давленіе вообще 
понижается съ 3 на В, но немного, при чемъ 
изобары 760, 759 и 758 подвигаются нѣсколько 
болѣе на В къ средней полосѣ Р., чѣмъ на 
С и Ю, иначе сказать, отъ зап. границы почти 
до нижней Волги и Камы между 48 — 60 
давленіе выше, чѣмъ на дальнемъ С и даль
немъ Ю. Въ мѣсяцы съ сентября по апрѣль 
и особенно съ октября по мартъ, можно ска
зать, что во всѣхъ меридіанахъ отъ Байкала до 
Атлантическаго океана существуемъ область 
высокаго давленія, которую я назвалъ боль
шою осью материка. Къ Сотъ нея область 
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низкаго давленія; она тянется отъ ЮЗ Ислан
діи, затѣмъ проходитъ къ 3 и С отъ Норвегіи, 
къ С отъ нашего Мурманскаго берега и къ 3 отъ 
берега Новой земли, и, вѣроятно, проходитъ 
далѣе къ С отъ нея и къ ІО отъ земли Франца- 
Іосифа. Замѣчу, что и она, какъ и большая 
ось материка^ имѣетъ направленіе не съ В 
на 3, а скорѣе съ ВСВ на ЗЮЗ. Какъ въ 
ней, такъ и въ области большой оси мате
рика, чѣмъ далѣе на В, тѣмъ выше давленіе 
въ центрѣ. Нужно замѣтить еще о Европ. Р. 
и Зап. Сибири, что, при измѣнчивости давле
нія, градіентъ очень рѣдко долго направленъ 
въ одну сторону, слѣдовательно не суще
ствуетъ условій для вѣтровъ въ родѣ пасса
товъ и муссоновъ, и вѣтры вообще перемѣн
ные. Въ мѣсяцы съ ноября по февраль су
ществуетъ болѣе условій для чего-нибудь по
добнаго, въ виду тѣснаго размѣщенія изобаръ, 
но въ эти мѣсяцы именно измѣнчивость кли
мата достигаетъ наибольшей величины. Въ 
другіе мѣсяцы, особенно съ мая по сентябрь^ 
изобары размѣщены -просторнѣе, но измѣнчи
вость гораздо менѣе, чѣмъ зимой. Что ка- 
касается до годового хода давленія, то Р. пред
ставляетъ большое разнообразіе въ этомъ от
ношеніи. На Мурманскомъ берегу, на границѣ 
съ Норвегіей, еще господствуетъ типъ давле
нія, подобный наблюдаемому въ Гаммерфестѣ, 
т. е. самое низкое зимою, самое высокое въ 
маѣ, при большой разницѣ между обоими мѣ
сяцами (до 7 мм.). На Ю и В оттуда, т. ѳ. въ 
сѣв. Финляндіи и на берегахъ Бѣлаго моря, 
все еще наибольшее падаетъ на май или два 
сосѣдніе мѣсяца, но зимой уже давленіе да
леко не такъ низко, такъ что годовая ампли
туда гораздо менѣе. Еще немного къ Ю, на
примѣръ въ Петербургѣ, наибольшая уже па
даетъ на январь, наименьшая на іюль, это 
можно назвать материковымъ типомъ, онъ 
господствуетъ въ большей части Европ. Р. и 
Сибири. Чѣмъ далѣе на В, тѣмъ болѣе раз
ность между зимой и лѣтомъ, особенно между 
январемъ и іюлемъ. Вслѣдствіе большаго раз
стоянія высокое давленіе въ Вост. Сибири имѣ
етъ гораздо меньшее вліяніе на вѣтры въ 
Европ. Р., чѣмъ можно, было-бы ожидать, 
при взглядѣ на карту изобаръ, а высокое на 
Атлантическомъ океанѣ и въ Зап. Европѣ— 
большее. Все-го же важнѣе, по крайней мѣрѣ, 
въ мѣсяцы съ октября по апрѣль—высокое 
давленіе на большой оси материка, проходя
щей чрезъ южную Р. и Киргизскія степи, и 
низкое на Ледовитомъ океанѣ съ одной сто
роны, моряхъ Черномъ и Каспійскомъ съ 
другой, а въ лѣтніе мѣсяцы высокое на Атлан
тическомъ океанѣ около 40°, продолжающееся 
отчасти до средней Европы, и низкое внутри 
Азіи. Кромѣ большой оси материка, очень 
большое вліяніе имѣетъ низкое давленіе на 
моряхъ къ С. отъ Ледовитаго океана до 55°. 
Въ Р. направленіе вѣтра почти такое же, 
какъ и въ болѣе западныхъ частяхъ Европы; 
западные вѣтры преобладаютъ, склонясь бо
лѣе къ ЮЗ зимою п къ 3 и СЗ лѣтомъ. 
Довольно большое количество юго-вост, вѣт
ровъ зимой отличаетъ Р. отъ Зап. Европы; 
можно еще замѣтить, сравнивая измѣненіе числа 
разныхъ вѣтровъ по мѣсяцамъ, что юго-вост. 

и сѣв.-зап. имѣютъ противоположный ходъ: пер
вые становятся чаще зимой, вторые—лѣтомъ. 
Далѣе на В въ Пензѣ и Самарѣ еще преоблада
ютъ юго-зап. вѣтры зимой, а въ Оренбургѣ уже 
вост. Еще на Общемъ Сыртѣ, между Оренбур
гомъ и Самарой, самые сильные вѣтры юго-зап. 
и съ этой стороны всего болѣе стараются защи
тить желѣзную дорогу отъ вьюгъ. Въ Астрахани 
преобладаніе вост, и сѣв.-вост. вѣтровъ силь
нѣе, чѣмъ въ Оренбургѣ. Этотъ городъ нахо
дится уже рѣшительно къ Ю отъ большой осп 
материка, а къ Ю отъ него Каспійское море, 
большая часть котораго не замерзаетъ и гдѣ 
давленіе должно быть ниже зимой, чѣмъ на ма
терикѣ. На ЮЗ Р. и въ сосѣднихъ странахъ 
также виденъ переходъ отъ зап. вѣтровъ болѣе 
сѣверной полосы къ вост, вѣтрамъ юга Р. За
мѣчательно большое количество сѣв.-зап. вѣт
ровъ въ этой мѣстности. Оно еще не вполнѣ 
разъяснено и отчасти несогласно съ ходомъ 
изобаръ2 по крайней мѣрѣ зимой. Лѣтомъ пре
обладаніе сѣв.-зап. вѣтровъ согласно съ ходомъ 
изобаръ, но мѣстами оно достигаетъ замѣчатель
ныхъ размѣровъ, напр. въ Кишиневѣ. Здѣсь 
и вѣтви деревьевъ наклонены на ЮВ вслѣд
ствіе сильныхъ сѣв.-зап. вѣтровъ. Въ болѣе во
сточной части южной Р. опять видимъ преобла
даніе вост, вѣтровъ зимой и зап.—лѣтомъ. Чѣмъ 
далѣе на Ю, тѣмъг рѣшительнѣе прееобладаеіе 
вост, вѣтровъ, и не только зимой, но еще вес
ной и осенью. Эти мѣста находятся уже къ Ю, 
но вблизи отъ области высокаго давленія съ 
сентября по май. Лѣтомъ отношеніе измѣ
няется, отсюда и направленіе вѣтра переходитъ 
на 3. Впрочемъ, и лѣтомъ вост, вѣтры нерѣдки. 
Преобладаніе вост.вѣтровъ осенью, особенно въ 
октябрѣ, составляетъ рѣзкое отличіе южной 
Р. отъ болѣе сѣверныхъ мѣстностей, напр. 
даже отъ Оренбурга. И они преобладаютъ не 
только по числу наблюденій: сила ихъ такъ 
велика, что каждый годъ въ октябрѣ они выго
няютъ воду изъ сѣв.-вост. части Азовскаго моря, 
оставляя ее совсѣмъ сухой, за исключеніемъ 
небольшого, болѣе глубокаго пространства у 
сѣв. берега. Относительно прибрежья Чернаго 
моря и вообще части Р. къ Ю отъ 48°, оче
видно, положеніе къ Ю отъ большой оси ма
терика объясняетъ преобладаніе1 вост, вѣтровъ. 
Въ Зап. Сибири и Арало-Каспійскихъ степяхъ 
въ общемъ тоже виденъ постепенный переходъ 
отъ зап. вѣтровъ зимой, въ сѣверной полосѣ, къ 
вост, и сѣвлвост. въ ложной, но преобладаніе 
послѣднихъ гораздо болѣе, чѣмъ на берегахъ 
Чернаго моря. Въ этомъ отношеніи особенно 
важны наблюденія въ низовьѣ А.му-Дарьи, 
странѣ ровной и удаленной отъ морей. Пре
обладаніе сѣверныхъ и сѣв.-восточныхъ вѣт
ровъ въ Арало-Каспійскихъ степяхъ такъ 
сильно, что отмѣчено почти всѣми путеше
ственниками, посѣтившими ихъ. На то же ука
зываетъ и направленіе бархановъ (песчаныхъ 
холмовъ и дюнъ). Эти страны находятся уже 
въ теченіе цѣлаго года къ Ю отъ области 
высокаго давленія. Замѣчателенъ также пово
ротъ вѣтра влѣво отъ зимы къ лѣту и нс 
только тамъ, гдѣ, какъ въ Красноводскѣ, оно 
можетъ быть объяснено близостью Каспія, 
но и въ другихъ мѣстахъ, напр. Ташкентѣ. 
Нукусѣ и т. д. Вездѣ направленіе вѣтра лѣ



Россія 23

томъ указываетъ на болѣе высокое давленіе 
на 3. Зап. вѣтры преобладаютъ болѣе осенью 
въ Зап. Сибири, чѣмъ зимой, и въ это время 
теплый, влажный .воздухъ чаще доходитъ до 
нея, чаще и циклоны.

Температура воздуіа. Годовая амплитуда 
характерна для раздѣленія климата средней Ев
ропы отъ климата восточной, т. е. Европ. Р. 
и сосѣднихъ странъ. Можно принять тотъ или 
другой размѣръ амплитуды, но нельзя найти 
признака, болѣе характернаго для темпера
туры Р. сравнительно съ Западной Европой. 
Мы приняли нижней границей амплитуды для 
клцмата Р. 23° для материковыхъ мѣстъ и 
20ѳ для мѣстъ у открытаго моря. Судя по 
этому признаку, западная часть ІІривислян- 
скаго края принадлежитъ къ Средней Европѣ, 
а сѣверная Швеція до 60°, нѣкоторыя внут
реннія части Норвегіи, затѣмъ восточная 
Галиція, Буковина? Трансильванія, Венгрія, 
Румынія и Болгарія—къ Россіи, гдѣ ампли
туда менѣе 23° къ В отъ Вислы встрѣчается 
лишь на берегахъ Крыма и Балтійскаго моря, 
и лишь въ одной Ялтѣ она нѣсколько менѣе 
20°. За верхній предѣлъ годовой амплитуды 
въ климатѣ Европ. Р. нужно принять 35°. 
Граница климата Европейской Россіи на 
Ю есть январская изотерма 0°. Къ Ю 
отъ нея уже санный путь и замерзаніе 
рѣкъ зимой—эти характерные признаки рус
скаго климата становятся явленіями болѣе 
или менѣе исключительными. Такимъ обра
зомъ мы отдѣлимъ южную часть Крыма, т. е. 
не только южный берегъ, но и сѣверныя до
лины, далѣе граница пойдетъ по главному 
Кавказскому хребту до нѣкотораго разстоянія 
отъ Каспійскаго моря, приблизительно 42° 
с. ш. Арало-Каспійскія степи существенно 
отличаются отъ остальной части Европ. Р. 
по малому количеству осадковъ (дождя и 
снѣга). Если исключить ихъ, а также Крымъ 
и крайный Сѣверъ, климатъ Европ. Россіи 
характеризуется: годовой амплитудой отъ 23 
до 35 (включая прибрежья Балтійскаго моря 
отъ 20). Средней годовой температурой отъ 
2 до 10. Средней температурой іюля отъ 12 
до 25. Средней температурой января отъ—18— 
до 0. Затѣмъ, преобладаніемъ лѣтнихъ осад
ковъ за исключеніемъ немногихъ прибрежій 
Балтійскаго моря. Далѣе, снѣжнымъ покровомъ 
въ теченіе хотя части зимы и замерзаніемъ 
прѣсныхъ водъ (то и другое на Ю не каждый 
годъ). Наконецъ, возможностью воздѣлыванія 
колосовыхъ хлѣбовъ безъ искусственнаго 
орошенія (на сѣверѣ — одного ячменя). 
Климатъ Зап. Сибири не отличается суще
ственно отъ климата Европ. Р. Уральскій хре
бетъ не составляетъ климатической границы. 
Въ распредѣленіи осадковъ (дождя и снѣга) 
также большое сходство, и черты, замѣтныя 
въ Европ. Р., еще сильнѣе выступаютъ здѣсь. 
Зап. Сибирь можно ограничить къ Ю 50° с. ш. 
Отдѣляя, какъ и прежде, дальній С, гдѣ тем
пература іюля ниже 12°, получимъ слѣдующіе 
предѣлы для климата Зап. Сибири: годовая ам
плитуда отъ 35 до 45. Средняя годовая темп, отъ 
—12 до 4. Средняя температура января отъ— 
16 до—33. Средняя температура іюля отъ 12 
до 24. Климатъ Туранской или Туркестанской 

низменности, географически примыкающей 
къ Зап. Сибири, отличается болѣе высокой 
температурой во всѣ времена года, такъ что 
средняя іюля колеблется въ границахъ 24° 
до 31°. Средняя годовая 4 до 16° и даже 17°. 
Средняя января отъ—16° до-|-5. Относительно 
осадковъ, эта равнина характеризуется вообще 
малымъ ихъ количествомъ, особенно лѣтомъ. 
Въ предгоріяхъ и долинахъ, какъ на Ю (южн. 
часть Закаспійскаго края), такъ и на В (Таш
кентъ, Самаркандъ, Фергана), выпадаетъ нѣ
сколько болѣе осадковъ, особенно въ мартѣ, 
апрѣлѣ и декабрѣ, а лѣто столь же сухо, 
какъ въ пустыняхъ п степяхъ. Наибольшая 
по пространству и притомъ наиболѣе населен
ная часть Европ. Р. имѣетъ среднія годовыя 
температуры отъ 3 до 8°, т. ѳ. по западно
европейскому масштабу относится къ странамъ 
довольно холоднымъ. Наиболѣе населенная 
часть Зап. и Средней Сибири имѣетъ среднія 
годовыя температуры около 0°, а южное За
байкалье, единственная сколько-нибудь густо 
населенная часть Вост. Сибири, отъ—2 до—6°. 
Причина, почему при столь низкихъ темпера
турахъ года возможно густое населеніе и при
быльное земледѣліе та, что главные продукты— 
злаки и другія однолѣтнія растенія, которымъ 
нужно лишь довольно теплое лѣто. Изъ всѣхъ 
обширныхъ пространствъ, вдали отъ моря и 
внѣ тропиковъ, нигдѣ температура такъ мед
ленно не убываетъ съ Ю на С, какъ въ Европ. 
Р., особенно къ С отъ 50°, всего приблизи
тельно 0,4° на 1° широты, при чемъ размѣръ 
почти одинаковъ для лѣта и зимы и даже не
много менѣе зимой. Въ вост, часть Соед. Шта
товъ, напротивъ, убываніе температуры къ С 
бысофѣѳ, чѣмъ гдѣ-бы то ни было, гдѣ нѣтъ 
высокихъ горныхъ цѣпей по параллелямъ; 
причина этого—болѣе сѣверное направленіе 
вѣтра зимой, весной и оченью въ сѣверной 
части страны, чѣмъ въ южной. Въ Европ. Р., 
напротивъ, на сѣверѣ теплые вѣтры преобла
даютъ зимой, въ средней части—гораздо ме
нѣе, а къ Ю уже преобладаютъ болѣе холод
ные восточные; отсюда такое медленное 
убываніе температуры съ Ю на С зимой. По 
мѣрѣ приближенія къ Черному морю, условія 
измѣняются: это море замерзаетъ лишь на 
небольшое разстояніе у береговъ, вѣтры съ 
него зимой приносятъ теплый воздухъ, а они 
нерѣдки, особенно въ декабрѣ; отсюда болѣе 
быстрое измѣненіе температуры съ широтой 
на югѣ Р. Оно, конечно, еще быстрѣе въ 
Крыму, гдѣ горы защищаютъ южный берегъ 
отъ холодныхъ вѣтровъ, открывая его вліянію 
Чернаго моря: зимой между Ялтой и Симфе
рополемъ разность температуры болѣе 4°, а 
разность широтъ менѣе х/20. Температура лѣта 
нѣсколько возрастаетъ отъ 3 на В, но это 
возрастаніе велико лишь на нѣсколько сотъ 
вер. отъ океана, а далѣе идетъ очень медлен
но, при чемъ разныя условія нерѣдко далеко 
перевѣшиваютъ вліяніе большаго или мень
шаго отдаленія отъ океана. Отъ того нерѣдко 
то явленіе, что, на одинаковой высотѣ надъ 
уровнемъ моря, мѣсто болѣе отдаленное отъ 
Атлантическаго океана имѣетъ болѣе холодное 
лѣто, чѣмъ болѣе близкое къ нему. Европ. Р. 
и Зап. Сибирь—страны ровныя и здѣсь, слѣ- 
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доватѳльно, мало встрѣчается различіе темпе
ратуръ, зависящихъ отъ высоты надъ уровнемъ 
моря. Горы встрѣчаются лишь на Ю обѣихъ 
странъ (Крымскія горы, Кавказъ, Алтай) и въ 
срединѣ между ними (Уралъ). Однако, есть 
сплошныя поднятія до 200 и 250 м. надъ 
уровнемъ моря, а также на крайнемъ С Европ. 
Р., на полуо-вахъ Лапландскомъ и Кольскомъ, 
гдѣ существуютъ зимою болѣе рѣзкія различія, 
чѣмъ даже по обѣ стороны Альпъ, если срав
нивать мѣста на одинаковой высотѣ надъ 
2ювнемъ моря. Зимой на сѣв. берегахъ 

орвегіи и сосѣднихъ островахъ (въ нѣ
сколько меньшей степени—и на нашемъ Мур
манскомъ берегу) температура чрезвычайно 
высока для широты, открытое море никогда 
не замерзаетъ, на немъ не бываетъ даже пла
вучаго льда (за исключеніемъ льда, вынесен
наго изъ заливовъ и устьевъ рѣкъ). Здѣсь въ 
полной мѣрѣ еще замѣтно вліяніе Гольфстрема. 
Къ Ю и даже ЮЗ отсюда, внутри Лапланд
скаго полуо-ва, напротивъ, зима очень холодна, 
холоднѣе, чѣмъ на В отсюда въ средней части 
Архангельской губ. Причина этого зимняго 
холода—защита горами, особенно съ 3 и С, 
т/ е. со стороны теплыхъ, не замерзающихъ 
ыорей. Теплые вѣтры ослабляются горами, 
воздухъ приходитъ уже болѣе сухимъ, часты 
затишья при ясномъ небѣ, т. е. существуютъ 
условія, ведущія къ образованію зимнихъ анти
циклоновъ въ Лапландіи. Вслѣдствіе особен
ныхъ географическихъ условій, здѣсь изотермы 
зимнихъ мѣсяцевъ, и въ меньшей степени, 
даже изотермы года, очень тѣснятся и имѣютъ 
своеобразный выгибъ на СВ. Тѣ же условія, 
которыя даютъ Лапландіи очень холодную 
зиму, благопріятны для теплоты лѣта: защита 
горами отъ морей на С и 3. Это ослабляетъ 
вѣтры, приносящіе лѣтомъ холодную сырую 
погоду. Земледѣліе подвигалось-бы гораздо 
далѣе на С, не смотря на высоту мѣстности, 
если-бъ не ранніе осенніе морозы. Деревья, 
менѣе страдающія отъ нихъ, подвигаются да
леко на С, высокоствольные лѣса есть еще 
въ окрестностяхъ Колы; ихъ нѣтъ только на 
самыхъ берегахъ океана, вслѣдствіе сильныхъ 
вѣтровъ. Внутри Архангельской губ., особенно 
на Ю ея, въ Шенкурскомъ у., лѣто значи
тельно теплѣе, густые лѣса защищаютъ отъ 
холодныхъ морскихъ вѣтровъ и даже рожь 
воздѣлывается съ успѣхомъ. Далѣе на В, осо
бенно въ бассейнѣ Печоры, не только зима 
холоднѣе (вѣроятно средняя температура ян
варя до—20), но и лѣто холодно. Ледовитый 
океанъ у устьевъ Печоры холоднѣе Бѣлаго 
моря, ледъ держится до іюля (не сплошной 
конечно) и вверхъ по долинѣ Печоры дуетъ 
рѣзкій холодный вѣтеръ. Вслѣдствіе этого за
мѣчается большое различіе въ климатѣ и ра
стительности въ бассейнахъ Печоры и Вычегды 
(праваго притока Сѣв. Двины); въ послѣднемъ 
растительность имѣетъ гораздо болѣе южный 
характеръ. Къ Ю отъ Лапландскаго полуо-ва 
(южную границу его со стороны Р. составляетъ 
линія отъ устья Торнео къ сѣверо-зап. части 
Кандалажскаго зал. Бѣлаго моря) находятся 
страны съ менѣе суровымъ климатомъ, боль
шая часть Финляндіи, юго-зап. часть Архан
гельской и зап. часть Олонецкой губерній. 

Это страна озеръ, лѣсовъ и болотъ. Темпера
тура зимы очень различна, января—12 и ниже 
на С и В и не ниже—4 на островахъ и мысахъ, 
вдающихся въ Балтійское море, главная часть 
котораго почти никогда не замерзаетъ вполнѣ, 
даже подъ 59—60°; напротивъ, заливы Ботни
ческій и Финскій замерзаютъ вполнѣ въ хо
лодныя зимы. Таяніе льда охлаждаетъ воздухъ 
весной и въ началѣ лѣта; въ этомъ отношеніи 
важно и таяніе льда на озерахъ, особенно Ла
дожскомъ и Онежскомъ. И температура лѣта 
значительно ниже на берегахъ озеръ и морей, 
особенно на островахъ и мысахъ (Валаамъ, 
Гангэ) и выше тамъ, гдѣ вліяніе не такъ ве
лико (Торнео2 Гельсингфорсъ, Петрозаводскъ), 
а въ отдаленіи отъ большихъ озеръ темпера
тура еще выше, напр. Куопіо внутри Финлян
діи, іюль 17,3. Вся сѣверо-зап. часть Европ. 
Р., включающая Финляндію и западныя части 
Олонецкой и Архангельской губ. и лѣтомъ 
теплѣе вост., но по другой причинѣ, чѣмъ зи
мою; а именно потому, что здѣсь значительная 
поверхность покрыта скалами безъ раститель
ности или покрытыхъ только мхами и лишаями. 
Такія скалы быстро и на большую глубину 
нагрѣваются солнечными лучами, а затѣмъ 
отдаютъ теплоту окружающему воздуху. Несо
мнѣнно, что различія температуры лѣтомъ 
должны быть очень велики даже на неболь
шихъ разстояніяхъ: всего теплѣе около обшир
ныхъ скалъ, всего холоднѣе на болотахъ, да 
еще на берегу моря, особенно Бѣлаго и части 
Ледовитаго океана, между мысомъ Св. Носъ и 
Бѣлымъ моремъ. Болѣе западная часть Ледо
витаго океана между Св. Носомъ и границей 
Норвегіи менѣе охлаждаетъ воздухъ, такъ 
какъ здѣсь и зимою нѣтъ льда на открытомъ 
морѣ; слѣдовательно, лѣтомъ вода быстрѣе 
нагрѣвается, менѣе тепла затрачивается 
на таяніе льда, чѣмъ далѣе на востокъ. 
Острова Балтійскаго моря принадлежитъ къ 
самымъ теплымъ частямъ Европейской Р. 
зимой, лѣто же здѣсь холоднѣе, чѣмъ внутри 
Финляндіи. Общія черты климата средней 
части Европ. Р.: не особенно суровая, но про
должительная зима (называя зимой время, 
когда температура ниже 0), при чемъ темпе
ратура сѣвера и юга разнится сравнительно 
мало, поздняя весна, съ частыми возвратами 
холодовъ, умѣренно-теплое лѣто, благопріят
ное для земледѣлія, довольно частыя и бы
стрыя измѣненія температуры, особенно зи
мой и весной, а наименьшія съ іюня или 
іюля по октябрь, при чемъ постоянство тем
пературы въ октябрѣ свойственно скорѣе 
СЗ Р., а на В и ЮВ измѣненія становятся 
рѣзче. Равнинный характеръ мѣстности, от
даленіе отъ горъ и морей затрудняетъ раз
граниченіе мѣстностей, тѣмъ болѣе, что у 
насъ измѣненія температуры по широтѣ чрез
вычайно медленны. Различіе С и К) и осо
бенно СЗ и ЮВ у насъ гораздо замѣтнѣе во 
влажности воздуха и характерѣ осадковъ, 
чѣмъ въ температурѣ, особенно—зимы. Важно 
и различіе въ направленіи вѣтра. Зимой раз
личіе 3 и В выступаетъ рѣзче, чѣмъ С и Ю: 
чѣмъ далѣе на В, тѣмъ холоднѣе зима, тѣмъ 
чаще сильные холода, тѣмъ рѣже оттепели. 
Достаточно упомянуть о томъ, что въ Орен-
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