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Отъ редакціи.
Законченный въ настоящее время, послѣ чѳтырѳ- 

надцатилѣтнѳй работы, Энциклопедическій Словарь 
былъ задуманъ и начатъ по типу нѣмецкихъ Conversa- 
tionslexica. Въ основаніе его предполагалось положить 
извѣстный Словарь Брокгауза, съ болѣе подробнымъ 
лишь изложеніемъ всего касающагося Россіи. Сообразно 
съ этимъ были опредѣлены и количество томовъ Сло
варя (отъ 16 до 18), и періодъ времени, въ теченіе 
котораго онъ будетъ приведенъ къ концу (отъ 5 до 6 
лѣтъ). Вскорѣ, однако—еще при жизни перваго редак
тора Словаря И. Б. Андреевскаго — первоначальный 
планъ сталъ подвергаться измѣненіямъ. Убѣжденіе въ 
томъ, что русская публика, не располагающая спеці
альными словарями, нуждается не столько въ бѣгломъ 
взглядѣ на всѣ области знанія, сколько въ болѣе ис
черпывающемъ ихъ обозрѣніи, привело къ тому, что 
переводы и компиляціи по предметамъ сколько-ни
будь выдающимся уступили мѣсто самостоятельнымъ 
статьямъ, часто имѣющимъ характеръ монографій. От
сюда значительное увеличеніе объема изданія и болѣе 
позднее его окончаніе; отсюда и необходимость до
полненія его всѣмъ тѣмъ, что въ концѣ ХІХ-го и на
чалѣ ХХ-го вѣка создала, выдвинула впередъ или но
вымъ свѣтомъ освѣтила жизнь. Въ дополнительные 
выпуски должно войти и все существенно-важное, слу
чайно пропущенное въ Словарѣ. Къ пополненію всѣхъ 
замѣченныхъ пробѣловъ редакція стремиться ,нѳ бу
детъ: это потребовало бы слишкомъ много мѣста и 
могло бы быть достигнуто не иначе какъ въ ущербъ 
статьямъ болѣе крупнымъ.
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Яйцерожденіе—проф. В. Μ. III.
Яйцо (съ рис. въ текстѣ, анатомія) — проф. 

В. Шимкевичъ.
Яйцо у растеній—В. Арциховскій.

» (торговля)—С. Гулишамбаровъ.
^Якобинцы—проф. В. Герье.

Якубовичъ (Мелыпинъ)—С. Венгеровъ.
Якутская область (съ картой и якутомъ) — 

Й. Латкинъ.
Якуты—А. Личковъ.
Якушкинъ (декабристъ)—В. Семевскій,
Ямвлихъ (философъ и математикъ) — Н. Гру

шке п В. Бобынинъ.
Янтарная кислота—А. Горбовъ.
Японія (съ картой)!

> физическій очеркъ и населеніе—Л. Боро- 
довскій

» экономическій очеркъ — С. Гулишамба
ровъ.

/ государственное устройство—В. В—въ.
> вооруженныя силы—Л. Б.
> народное здравіе и медицина — докторъ 

Л. Якобзонъ. »
> народное образованіе и періодическая пе

чать—Μ.

Японія. Релитія—прив.-допВЛ. Котвичъ.
» исторія — прив.-доц.р Л. Котвичъ п В. 

Водовозовъ.
> языкъ—прив.-доцЕЛ. Котвичъ.
» литература—В.
> искусство—А. С—въ.
» музыка—Н. Бернштейнъ. 

Японское море—С. Совѣтовъ. 
Японско-Китайская война—В. В—въ. 
Японско-Русская война—В. В—въ. 
Ярмарки—А.' Мурашкинцѳвъ.
Ярославль и Ярославская губ. (съ картой) — 

С. Ширяевъ.
Ячмень (сѳльскохоз.)—Г. К.

» (торговля)—С. Гулишамбаровъ. 
Ящерицы—проф. В. Μ. Ш. 
Ящуръ—П. Я. 
Ѳалесъ Милетскій—Э. Р. и В. Б. 
Ѳемистоклъ—Д. К.
Ѳеодора (императрица)—проф. Ив. Гревсъ. 
Ѳеодосій Великій (императоръ) — проф. Ив.

Гревсъ.
Ѳеокритъ—проф. В. Бѣлинскій. 
Ѳома Аквинатъ—Э. Р.
Ѳукидидъ—проф. В. Бузескулъ.

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.
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Ямцепроводъ—см. Яйцеводъ.
Яйцеироводы ( Фаллопіевы трубы}, бо

лѣзни ихъ.—Я. лишь въ рѣдкихъ случаяхъ 
заболѣваютъ самостоятельно (первично), обык
новенно лее вслѣдъ за пораженіемъ матки, 
яичниковъ или брюшины. Въ виду скрытаго 
состоянія этихъ органовъ въ глубинѣ таза, 
заболѣванія ихъ часто остаются при жизни 
незамѣченнымп и нераспознанными. Объ этомъ 
можно судить по тому, что Винкель изъ 500 
лсенскихъ труповъ у 300 нашелъ патологи
чески измѣненные Я.; между тѣмъ Мартинъ 
въ своемъ поликлиническомъ матеріалѣ на 
каждую тысячу случаевъ женскихъ болѣз
ней зарегистрировалъ только 67 заболѣваній 
Я. Среди 287 наблюденій этого лее автора въ 
основѣ заболѣванія Я. 144 раза лежали хро
ническіе катарральные процессы въ поло
выхъ органахъ, 70 разъ послѣродовая, а 59 
разъ гонорройная или сифилитическая инфек
ція, 9 разъ туберкулезъ, 1 разъ актиномикозъ. 
Заболѣванія Я. въ половинѣ случаевъ быва
ютъ двусторонними, среди одностороннихъ 
пораяееній преобладаетъ лѣвая сторона. Вос
паленіе Я. (сальпингитъ) бываетъ катарраль- 
ное и гнойное. При первомъ мерцательный 
эпителій слизистой оболочки, который играетъ 
столь большую роль въ передвиженіи оплодо
твореннаго яйца до полости матки, обыкно
венно сохраняется; при послѣднемъ въ боль
шинствѣ случаевъ отпадаетъ. Вслѣдствіе уча
стія въ процессѣ брюшиннаго покрова трубы 
происходитъ слипаніе п тѣсное срощеніе из
вилинъ Я. между собою д съ сосѣдними та
зовыми органами, и въ результатѣ являются 
смѣщенія трубы, перегибы, съуженія просвѣта 
въ одномъ или пѣскблысихъ мѣстахъ; часто 
дѣло доходить до зарощенія брюшного отвер
стія Я., отдѣляемое застаивается, труба рас
тягивается и образуется колбасовидный мѣ
шокъ съ кровянистымъ (haematosalpinx), сы
вороточнымъ (hydrosalpinx) или гнойнымъ 
(pyosalpinx) содержимымъ, количество кото
раго можетъ доходить до Ѵ2 литра. Симптомы 
сальпингита: боли въ нижней части живота 
соотвѣтственной стороны, усиливающіяся прп 
физическомъ напряженіи, разстройствѣ отпра
вленія кишекъ, регулахъ, половыхъ сноше
ніяхъ; неправильныя, обильныя, болѣзненныя 
мѣсячныя; иногда истеченіе сразу большого 
количества жидкости изъ половыхъ частей. 
Болѣзнь въ. случаѣ затяжного теченія исто
щаетъ и силы, и нервную систему больной; 
кромѣ того, постоянной угрозой является то, 
что заразное содержимое трубы выступитъ въ 
брюшную полость и вызоветъ общее воспа
леніе брюшины. Лѣченіе должно быть сперва 
консервативное: при острыхъ явленіяхъ—по
кой, ледъ, наркотическіе, впослѣдствіи согрѣ
вающіе компрессы, іодистые препараты, го- і 
рячіѳ влагалищные души, грязевыя ванны и 
т. п.; весьма важенъ при этомъ покой въ по
ловомъ отношеніи. Если всѣ эти мѣры ока
зываются безуспѣшными, то предпринимается 
оперативное удаленіе Я. — сальпинготомія. 
Изъ первичныхъ пораженій Я. описаны от
дѣльные случаи бугорчатки, рака, саркомы. I 
папилломы. — Патологическое состояніе Я. ! 
играетъ немаловажную роль еще потому, что , 

служитъ нерѣдко причиною безплодія или 
внѣматочнаго развитія беременности. Потеря 
рѣсничекъ мерцательнаго эпителія, перегибы, 
съуженія просвѣта трубы могутъ послужить 
основаніемъ того, что оплодотворенное яйцо 
на своемъ пути къ маткѣ застреваетъ въ 
трубѣ, здѣсь поселяется п продолжаетъ дальше 
развиваться—трубная беременность. Послѣд
няя лишь рѣдко развивается до нормальнаго 
конца, обыкновенно же наступаетъ перерывъ 
беременности въ первые 3—4 мѣсяца въ видѣ 
трубнаго выкидыша или разрыва беременной 
трубы. При этомъ появляются острыя боли 
внизу живота, которыя сопровождаются часто 
обморочнымъ состояніемъ, и кровоизліяніе въ 
тазовую и брюшную полость. Если кровоте
ченіе не очень сильное и само собою оста
навливается черезъ нѣкоторое время, то 
кровь скопляется въ тазовой полости позади 
матки, π образуется такъ назыв. заматочная 
кровяная опухоль (haematocele), которая при 
покоѣ и соотвѣтственномъ лѣченіи можетъ въ 
теченіе болѣе или менѣе продолжительнаго 
времени разсосаться. Плодное яйцо и моло
дой зародышъ, выскочившіе въ брюшную по
лость, какъ доказано опытами Леопольда на 
кроликахъ, въ короткое время переварива
ются и всасываются брюшиной. Если же кро
вотеченіе продолжается, то только немедлен
ная операція (чревосѣченіе) спасаетъ жен
щину отъ немедленной смерти. Если развитіе 
беременности подвинулось до второй поло
вины илп до нормальнаго конца, то возможны 
въ рѣдкихъ случаяхъ еще два исхода: плодъ 
погибаетъ, околоплодная жидкость всасыва
ется, плодъ высыхаетъ, сморщивается, под- 
вергантся мумификаціи, вокругъ него образу
ется капсула, и получается такъ назыв. ока
менѣлый плодъ (Steinkind, lithopaedion), ко
торый женщина можетъ долгіе годы носить 
въ животѣ безъ особенныхъ страданій. Другой 
исходъ въ нагноеніи, при чемъ гной можетъ 
пробиться въ прямую кпшку, мочевой пузырь, 
влагалище или черезъ наружные брюшные 
покровы, п черезъ свищевыя отверстія дол
гое время будутъ отходить разлагающіяся 
мягкія части и отдѣльныя кости плода.

JB. О—ій.
Яйцеродныя — общее названіе всѣхъ 

кладущихъ яйца животныхъ и въ то же вре
мя наименованіе, примѣненное Шимкѳви- 
чемъ для группы млекопитающихъ (Ovipara), 
несущихъ яйца ц иначе называемыхъ одно
проходными (см.; Monotremata). Прочія мле
копитающія могутъ быть противопоставле
ны Я. подъ именемъ живородныхъ (Vivi
para). JB. Μ. ш.

Яйцерожденіе — процессъ рожденія 
потомства въ видѣ яицъ. Тѣ животныя, кото
рымъ онъ свойствененъ, называются яйцерод
ными п особенность эта называется яйце- 
родностыо. Ей противопоставляется живород- 
ность, когда животное рождаетъ дѣтенышей 
безъ яйцевыхъ оболочекъ. Промежуточную 
форму представляетъ яйце-живо-родность, 
когда животное откладываетъ яйца, содержа
щія вполнѣ развитыхъ зародышей, вылупляю
щихся непосредственно послѣ яйцекладки. 
Этими категоріями не исчерпываются всѣ
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формы произведенія потомства. Яйца и за
родыши могутъ оставлять тѣло матери въ 
самыхъ различныхъ ступеняхъ развитія, на
чиная отъ неоплодотвореннаго яйца, кончая 
вполнѣ развитымъ зародышемъ, отличаю
щимся отъ взрослаго только величиною (см. 
Размноженіе). Кромѣ того многія животныя 
вынашиваютъ яйца и зародышей, предста
вляя явленіе яйцѳношенія. Наконецъ, мно
гія оберегаютъ и насиживаютъ яйца. У ки
шечнополостныхъ обыкновенно зародышъ 
оставляетъ тѣло матери въ видѣ рѣсничнаго 
и двуслойнаго зародыша (pianula), но иногда 
развитіе идетъ еще далѣе въ тѣлѣ матери 
то въ ея тканяхъ (губки), то въ гастроваску- 
лярной полости. Зародышъ тубулярій оста
вляетъ гонофоръ будучи снабженъ щупаль
цами и носитъ названіе актинулы. У актиній 
въ гастроваскулярной полости находятся мо
лодыя актиніи. Иглокожія являются яйцерод
ными, но многія формы представляютъ явле
ніе яйценошенія. Такъ, у офіуръ при осно
ваніи рукъ имѣется 5 паръ мѣшковъ (bursae), 
обыкновенно играющихъ роль дыхательнаго 
аппарата, но у нѣкоторыхъ офіуръ (Amphiu- 
га squamata, Ophiacantha vivipara, Ophiglypha 
hexactis, Ophiomyxa vivipara п др.) въ этихъ 
мѣшкахъ яйца проходятъ все свое развитіе 
и выходятъ изъ мѣшковъ уже готовыя офіу- 
рочки. Между морскими звѣздами нѣкото
рые виды Echinaster и Asterias складываютъ 
вмѣстѣ на оральной сторонѣ свои руки п 
ограничиваютъ такимъ образомъ выводковую 
полость, въ которой происходитъ развитіе 
молоди. У другихъ звѣздъ (Leptoptychaster 
kerguelensis и Asterias mirabilis) яйца по
мѣщаются на спинной поверхности между 
паксиллами (известковыми столбиками, не
сущими на свободномъ концѣ пучекъ извест
ковыхъ палочекъ), при чемъ иногда (Aste
rias) зародыши прикрѣпляются къ тѣлу ма
тери стебелькомъ. Если мы представимъ се
бѣ, что вершины паксиллъ разрослись на
столько, что образовали сплошную крышку, 
параллельную спинной поверхности, то полу
чимъ отношенія, наблюдаемыя у Pterasteridae 
(Pteraster, Hymenaster). У нихъ на спинной 
сторонѣ помѣщается обширная выводная по
лость, которой верхняя кожистая стѣнка под
перта паксиллами. Она сообщается съ на
ружной средой многими мелкими отверстія
ми, служащими для вентиляціи полости, и 
однимъ срединнымъ большимъ, служащимъ 
для выхода молоди. У морскихъ ежей яйца 
иногда удерживаются на аборальномъ по
люсѣ сгибающимися надъ ними иглами (виды 
Cidaris). У Spatangidae лѳпестковидныя ам
булакральныя поля углубляются внутрь, об
разуя выводковыя сумки. Между голотуріями 
у Cucumaria laevigata п minuta въ области 
каждаго брюшного интеррадіуса образуется 
по мѣшку черезъ впячиваніе покрововъ п 
мѣшки эти служатъ для вынашиванія моло
ди. У другихъ голотурій (Phyllophorus urna 
и Cbirodota rotifera) яйца развиваются въ 
полости тѣла, хотя неизвѣстно пи какъ они 
туда попадаютъ, ни какъ оттуда выходятъ. У 
Cucumaria crocea яйца развиваются въ же
лобкѣ на спинной поверхности, образующем

ся вслѣдствіе того, что покровы вдоль спин
ныхъ интеррадіусовъ образуютъ два валика, 
ограничивающіе означенный желобокъ. У 
Psolus ephippifer на спинѣ имѣется группа 
крупныхъ известковыхъ пластинокъ, прикрѣп
ленныхъ къ покровамъ стебельками. Подъ 
этими пластинками между ихъ стебельками и 
помѣщаются развивающіяся яйца. Плоскіе 
черви являются яйцеродными, хотя яйца мо
гутъ содержать довольно развитыхъ зароды
шей. Живородящимъ является Gyrodactylus 
elegans изъ трематодъ. Послѣдовательный 
рядъ переходовъ въ этомъ отношеніи пред
ставляютъ нематоды. У однихъ яйца откла
дываются въ началѣ дробленія (Ascaris Ішп- 
bricoides, Trichocepbalus dispar); у другихъ 
развитіе начинается въ тѣлѣ матери (Doch- 
mius) или идетъ еще далѣе (Oxyuris vermi- 
cularis и др.) и яйца содержатъ развитыхъ 
зародышей. Наконецъ, трихина и нѣкоторые 
виды Ascaris могутъ быть названы живоро
дящими. Все-таки большинство червей яв
ляется яйцероднымъ. Однако, у одной немер- 
тины (Monopara vivipara) яйца развиваются 
въ яичникахъ до образованія молоди. Также 
между аннелидами у нѣкоторыхъ (Eunice 
sanguinea, Syllis vivipara, и одного вида Cirra
tulus), яйца развиваются въ полости тѣла 
или въ полостяхъ сегментальныхъ органовъ, 
играющихъ роль матки. Нѣкоторыя аннелиды 
(Роіупое cirrata и Grubea limbata) носятъ 
яйца приклеенными къ спинной поверхности, 
а другія (Exogoue gemmifera и Sphaerosyllis 
pirifera) — на брюшной, а именно на брюш
ныхъ cirri. У Spirorbis pagenstecheri вывод
ковой полостью служатъ расширенное щу
пальце, несущее крышечку, закрывающую 
трубку червя. Другіе виды Spirorbis п другія 
аннелиды, живущія въ трубкахъ, отклады
ваютъ яйца на внутренней поверхности тру
бокъ. Третьи откладываютъ яйца въ видѣ 
студенистой массы, то окружающей трубку 
кольцомъ, то имѣющей видъ пакета, клубка 
и т. п. Наконецъ, многія аннелиды отклады
ваютъ яйца, защищенныя лишь яйцевой обо
лочкой, прямо въ воду. Oligochaetae и пьявки 
откладываютъ яйца въ видѣ коконовъ, одѣ
тыхъ твердой хитинообразной оболочкой и 
содержащихъ различное число яицъ. Clepsine 
между пьявками прикрываетъ коконъ сво
имъ тѣломъ и молодь остается прикрѣплен
ной къ тѣлу матери. Ракообразныя отклады
ваютъ яйца то по одному, то въ видѣ ку
чекъ, то рядами. Зимнія яйца Cladocera 
(дафніи и др.) откладываются ими только въ 
своихъ оболочкахъ или при этомъ еще обле
каются спадающимъ утолщеннымъ кутикулар- 
нымъ покровомъ спинной поверхности ма
тери, принимающимъ сѣдлообразную форму 
(Ephippium). Лѣтнія яйца тѣхъ же Cla
docera развиваются въ выводковой поло
сти, лежащей между покровами спины и 
прикрывающимъ ее панцыремъ. Подобная 
же выводковая полость свойственна нѣко
торымъ Copepoda (Notodelphyidae), кото
рыя, говоря вообще, носятъ яйца въ пар
ныхъ яйцевыхъ мѣшкахъ (см.), прикрѣп
ленныхъ къ половому сегменту самки. 
У Apus на 11-й парѣ ногъ имѣется клапано
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образный придатокъ, служащій для принятія 
яйца, а у Branchipus мѣшковидная выводковая 
полость въ абдоменѣ. Нѣкоторыя Ostracoda 
(Cypridinæ), а также п Esteri а изъ Branchio- 
poda носятъ яйца между тѣломъ и створ
ками раковины. Тоже наблюдается у Сіггі- 
pedia п Nebalia. У Arthostraca, Cumacea и 
Mysidæ выводковая полость ограничена при
датками коксальныхъ члениковъ торакаль
ныхъ ножекъ, сходящимися подъ брюшной 
поверхностью животнаго. У Decapoda яйца 
прикрѣпляются посредствомъ выдѣленія осо
быхъ железъ къ абдоминальнымъ ножкамъ. 
Между паукообразными скорпіоны живоро
дящи, при чемъ развитіе можетъ въ значи
тельной мѣрѣ протекать въ фолликулѣ яич
ника (Buthus) или же яйца поступаютъ послѣ 
оплодотворенія въ яйцеводъ и тамъ разви
ваются, иногда даже образуя при этомъ по
добіе плаценты (см.). Живородящи нѣкото- 
Йыо клещи, а именно водные (Hydrochnidæ).

,ругіѳ клещи ййцеживородны и откладываютъ 
яйца съ хорошо развитыми зародышами вну
три (Gramasidæ, Oribatidæ). Третьи—яйце
родны. Лишь немногіе клещи носятъ яйца 
прикрѣпленными на спинѣ (нѣкоторые сем. 
Oribatidæ). Другіе откладываютъ яйца въ 
сброшенный при линькѣ хитиновый покровъ 
или лишь въ часть этого покрова. Myobia 
ìnusculi прикрѣпляетъ яйца къ волосамъ мы
шей. Trombidium склеиваетъ яйца въ кучки, 
а вообще клещи откладываютъ ихъ на землю, 
на листья и т. п. Пауки яйцеродны и обык
новенно строятъ особый коконъ для яицъ, 
который иногда носятъ съ собой то при по
мощи хелпцеръ (Dolomedes, Pholcus, Ôcyale), 
то прикрѣпленнымъ къ брюшку (Lycosa, Ta
rentula). Телифоны также носятъ яйца въ 
видѣ комочка подъ брюшкомъ, при чемъ 
самка замуровывается въ земляномъ коконѣ. 
Пантоподы представляютъ также явленія 
яйцѳношенія, при чемъ носятъ яйца самцы 
на особыхъ яйценосныхъ ножкахъ, въ боль
шинствѣ случаевъ только самцамъ и свой
ственныхъ. На ножкѣ сидитъ одинъ, два или 
болѣе пакета, число яицъ въ которыхъ зави
ситъ отъ ихъ величины: иногда въ пакетѣ до 
100 яицъ, а иногда всего два (Pailene). Ре- 
ripatus является живородящимъ; но въ то 
время какъ яйца новозеландскаго вида очень 
богаты желткомъ и развивающіеся въ нихъ 
зародыши со стороны матери никакого пи
танія не получаютъ, у африканскихъ видовъ 
зародышъ питается насчетъ жидкости, нахо
дящейся въ маткѣ, а у американскихъ уста
навливается даже связь между тѣломъ мате
ри и зародыша, напоминающая плаценту (см.). 
Яйца американскихъ видовъ бѣдны желткомъ, 
а яйца африканскихъ занимаютъ середину 
между ними п лицами новозеландскаго вида. 
Чѣмъ бѣднѣе яйцо желткомъ (и слѣдовательно 
чѣмъ оно меньше), тѣмъ большей величины 
достигаетъ зародышъ Peripatus. Многоножки 
яйцеродны, хотя между сколопендрами встрѣ
чаются и живородныя формы. Яйца отклады
ваются кучками, при чемъ самки дѣлаютъ 
изъ земли гнѣздо, которое оберегаютъ. У 
Polyxenidæ обкладка эта состоитъ изъ от
павшихъ хитиповыхъ во юсковъ, а у Grlo- 

meris каждое яйцо окружается земляной 
капсулой, склеиваемой выдѣленіемъ железъ. 
Между насѣкомыми живородящими явля
ются партеногенетическія поколѣнія тра
вяныхъ тлей (Aphidæ), нѣкоторыя двукры
лыя (Sarcophaga, Tachinidæ, Oestridæ, всѣ 
Pupipara, личинкп Cecidomyia при педо
генезѣ), а также Stylopidæ и нѣкоторые жу
ки (Staphylinidæ). Большинство же насѣко
мыхъ яйцеродно, при чемъ въ способѣ клад
ки яицъ существуетъ большое разнообразіе. 
Яйца могутъ приклеиваться къ листьямъ и 
др. предметамъ, отлагаться въ воду, въ зем
лю, въ ткани растеній, вызывая на послѣд
нихъ опухоли (галлы пли орѣшки), а р^вно 
внутрь тѣла другихъ насѣкомыхъ (Pteroma
lina), въ которыхъ личинки ведутъ паразити
ческій образъ жизни. Иногда около отложен
ныхъ яицъ насѣкомое дѣлаетъ коконъ, похо
жій на паутину. Откладывающія яйца въ 
воду насѣкомыя (Culicidiæ, Phryganidæ) одѣ
ваютъ ихъ набухающимъ отъ воды выдѣле
ніемъ железъ. Наконецъ, иныя одѣваютъ ко
конъ твердой хитиноподобной оболочкой (Ре- 
riplaneta, Mantis). Всѣ моллюски яйцеродны, 
но не рѣдки случаи яйценошенія. У пла
стинчатожаберныхъ многія откладываютъ яйца 
въ- воду, но наши беззубка (Anodonta) и пер- 
ловица' (Unió) вынашиваютъ яйца меледу дву
мя пластинками внутренней жабры. Точно 
также имѣется выводковая полость при осно
ваніи жабръ у Pisidium, а равно у Cyclas 
разростаніемъ жабернаго эпителія образуется 
выводковая полость, подѣленная на отдѣль
ныя ячеи, при чемъ зародыши, повидимому, 
поѣдаютъ части жабернаго эпителія матери. 
Тѣ же явленія наблюдаются и у морскихъ 
формъ: Такъ, Teredo носитъ яйца во внут
реннихъ жабрахъ, устрица (Ostrea) между 
жабрами и мантіей, Entovalva mirabilis меле
ду сросшимися позади тѣла краями мадтіи и 
т. п. Большинство брюхоногихъ откладываетъ 
яйца въ видѣ различной формы массъ, а ча
ще шнуровъ, различнымъ образомъ извитыхъ, 
а также лентъ и пластинокъ. Образованы эти 
пакеты студенистой массой, выдѣляемой при
даточными половыми железами. Часто яйца 
одѣты по нѣскольку штукъ пергаментной 
капсулой, при чемъ въ такой капсулѣ разви
вается сравнительно небольшое число личи
нокъ и остальныя яйца разрушаются и идутъ 
на питаніе развивающихся зародышей. У 
Purpura lapillus каждая капсула· содержитъ 
400—600 яицъ, но изъ нихъ развивается 
10—16; а у Neritina fluviatilis изъ 70—90 
яицъ развивается только одно. Капсулы при
крѣпляются къ подводнымъ предметамъ въ 
видѣ комковъ, иногда достигающихъ громад
ной величины. Форма капсулъ различная: 
округлая, пластинчатая, бокаловидная и т. п.

, Бокаловидныя капсулы прикрѣпляются широ
кимъ основаніемъ, стебелькомъ вверхъ и на 
концѣ стебелька имѣется отверстіе, замкну
тое первоначально перепонкой и служащее 
для выхожденія личинокъ. Своеобразныя от
ношенія представляетъ Janthina. Оба пола 
обладаютъ способностью выдѣлять веретено
видный поплавокъ, состоящій изъ того же 
вещества, какъ и яйцевыя капсулы, и содер
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жащій наполненные воздухомъ пузыри. При 
помощи этого поплавка моллюскъ держится 
на поверхности воды, а у самки снизу къ по
плавку прикрѣпляются яйцевыя капсулы. У 
головоногихъ яйца облекаются также часто 
капсулой. У каракатицы (Sepia) капсула эта 
содержитъ черный пигментъ и прикрѣпляется 
къ водорослямъ и т. п., а у другихъ капсулы 
отлагаются безъ прикрѣпленія. У кальмара 
(Loligo vulgaris) яйца отлагаются въ ви
дѣ студенистыхъ шнуровъ, прикрѣпляемыхъ 
пучками къ подводнымъ предметамъ. Каждое 
яйцо еще облечено болѣе плотной оболочкой. 
Въ другихъ случаяхъ это студенистое веще
ство имѣетъ форму не шнуровъ, а общей 
массы (Ommastrephes и др.). У Octopoda 
яйца облечены каждое оболочкой со стебель
комъ. При помощи стебельковъ яйца то со
единяются въ гроздевидныя массы (Argonauta), 
то прикрѣпляются къ подводнымъ предме
тамъ (Eledone), то образуютъ тоже шнуры, 
въ свою очередь прикрѣпляемые подъ водой 
(Octopus). Самки Argonauta носитъ яйца на 
внутренней поверхности раковины, свойствен
ной только самкамъ и представляющей обра
зованіе, несравнимое съ раковиной прочихъ 
моллюсковъ вообще. У мшанокъ развитіе до 
образованія личинки происходитъ въ полости 
тѣла, откуда личинкп удаляются или черезъ 
прорывъ стѣнки, или черезъ особую пору на 
спинной сторонѣ между щупальцами (Cteno- 
stomata), или черезъ органы, тамъ же откры
вающіеся, но похожіе на сегментальные (Phy- 
lactolaemata). Часто яйцо поступаетъ въ осо
бый выступъ стѣнки тѣла (оэцій или овицеллу) 
и тамъ развивается, а потомъ выходитъ черезъ 
возникающее въ стѣнкѣ выступа отверстіе. 
У нѣкоторыхъ брахісподъ нефрпдіальныя 
трубки, служащія для выведенія яицъ, откры
ваются съ каждой стороны на днѣ особаго 
углубленія кожи, служащаго выводковой по
лостью (Argiope), а у другихъ начальное раз
витіе проходятъ яйца въ полости мантіи. 
Асцидіи яйцеродны, но у нѣкоторыхъ оди
ночныхъ формъ перибранхіальная полость 
(Cynthia, Lithonephria) служитъ мѣстомъ на
чальнаго развитія. То же самое наблюдается 
и у сложныхъ асцидій, при чемъ у нѣкото
рыхъ формъ наблюдалось сростаніе зародыша 
со стѣнкой перибранхіальной полости или 
подобіе плаценты. Развитіе пирозомъ и сальпъ 
происходитъ внутри тѣла матери, а именно 
въ яйцевой фолликулѣ, при чемъ у сальпъ 
наблюдается подобіе плаценты. Аппендику- 
ляріи и Doliolum—яйцеродны, хотя у послѣд
няго начало развитія можетъ происходить въ 
клоакальной полости. Безчерепныя яйцерод
ны. Большинство позвоночныхъ, кромѣ мле
копитающихъ, яйцеродно, но встрѣчаются жи
вородныя формы во всѣхъ классахъ, кромѣ 
птицъ. Нерѣдки случаи яйценошѳнія и при
томъ чаще самцами, чѣмъ самками. Между 
круглоротыми явленія яйценошенія предста
вляетъ Мухіпе (см. Яйцо). Обыкновенно яйца 
селахій прикрѣпляются нитевидными отрост
ками своей оболочки (см. Яйцо) къ водорос
лямъ, но у многихъ акулъ (Hexanchus, Нер- 
tanchus, Acanthias, Scymnus, Galeus, Sgualus, 
Mustelus, Carcharías, Zugaena, Squatina) и 

скаты (Torpedo, Pteroplatea) развитіе проис
ходитъ въ расширеніи яйцеводовъ или маткѣ 
и всѣ они являются живородящими, а у Mu
stelus laevis и Carcharías между стѣнками 
желточнаго пузыря п маткой образуется такъ 
наз. желточная плацента (см.). У Pteroplatea 
micrura слизистая оболочка матки вдается 
черезъ брызгальца въ глотку зародыша и, 
вѣроятно, выдѣляетъ свой секретъ прямо въ 
глотку зародыша. Между двудышащими Le- 
pidosiren откладываетъ яйца въ горизонталь
ныя норы, сообщающіяся съ поверхностью 
дна вертикальными ходами и самецъ обере
гаетъ отложенныя яйца. Ганоидныя и кости
стыя рыбы откладываютъ яйца то прямо на 
дно, или въ углубленія дна, то яйца приклеи
ваются къ подводнымъ предметамъ вслѣдствіе· 
клейкости оболочки (стерлядь и др.). Нѣко
торыя яйца (камбаловыхъ, сельдевыхъ) содер
жатъ около вегетативнаго полюса каплю мас
лянистой жидкости, поддерживающей яйцо на 
поверхности. Горчакъ (Rhadeus amarus) от
кладываетъ яйца меледу створкамп нашихъ 
двустворчатыхъ моллюсковъ (см. Яйцекладъ). 
Самцы подкамѳныцика (Cottus gobio) и ко
люшки (Gasterosteus) дѣлаютъ гнѣзда (пер
вые—пзъ камешковъ, вторые—изъ травъ и 
корней). Въ это гнѣздо самка откладываетъ 
пкру, а самецъ оберегаетъ ее. Гвіанская рыба 
Aspredo (самка) носитъ яйца на брюшной 
сторонѣ въ ячеяхъ, образованныхъ набуха
ніями кожи, сидящими на стебелькахъ. У 
Solenostoma, водящейся въ Индійскомъ оке
анѣ, самка носитъ яйца меледу сросшимися 
брюшными плавниками. У морскихъ иголъ 
(Syngnathus) п коньковъ (Hippocampus) яйца 
носятъ самцы, при чемъ у первыхъ образу
ются для этой цѣли по бокамъ хвоста двѣ 
складки, а у вторыхъ складки сростаются и 
образуютъ мѣшокъ съ отверстіемъ спереди. 
Нѣкоторыя сомовыя носятъ икру въ ротовой 
п жаберной полости, при чемъ носятъ то сам
цы (Arius, Geleichtys), то оба иола (Tilapia), 
то самки (Trophens maorii). Къ живородя
щимъ костистымъ рыбамъ относится бельдюга 
(Zoarces viviparus), весьма обыкновенная въ 
Балтійскомъ и Бѣломъ морѣ, и нѣкоторыя 
другія (Embiotoca, Poecilia, Anablebs, Blen- 
nius и др.). Развитіе происходитъ или въ 
яйцевыхъ фолликулахъ и питаніе зародыша 
совершается путемъ диффузіи, или въ поло
сти яичника (Embiotoca, Zòarces). Въ послѣд
немъ случаѣ на внутренней поверхности 
яичника появляются ворсинки, представляю
щія вывороченныя и лопнувшія фолликулы. 
Изъ нихъ въ полость яичника просачивается 
содержащая бѣлыя и красныя кровяныя клѣт
ки жидкость, заглатываемая зародышами. 
Яйца амфибій обыкновенно откладываются 
въ воду въ видѣ одѣтыхъ студенистымъ бѣл
комъ массъ и шнуровъ. Иногда кругомъ кучки 
дѣлается изъ илу валикъ, выдающійся изъ 
воды (Hyla laber). Иногда яйца откладыва
ются внѣ воды, на листьяхъ растеній (Phyllo
medusa) или въ норы около берега (Rana 
Opistodon). Листья при. этомъ склеиваются 
иногда особымъ выдѣленіемъ, а яйца окру
жаются студенистой массой. Зародышъ про
ходитъ въ этихъ случаяхъ начало превраще-
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нія, а иногда п все, въ яйцевыхъ оболочкахъ. 
Иногда самки оберегаютъ отложенныя яйца, 
какъ это дѣлаютъ Amphiuma и нѣкоторыя 
безногія амфибіи (Ichtyophis; см. Яйцо). У 
послѣдней яйца по мѣрѣ развитія увеличива
ются, вѣроятно, вслѣдствіе имбибированія во
дой изъ почвы. Нерѣдки случаи яйценошенія. 
У лягушки повитухи (Alytes) самецъ обма
тываетъ яйцевые шнуры кругомъ заднихъ 
ногъ и оберегаетъ ихъ. Въ другихъ случаяхъ 
самцы или самкп носятъ головастиковъ, дер
жащихся на ихъ тѣлѣ при помощи присосокъ. У 
Notodelphys ovipara и Nototrema marsupiatum 
самка вынашиваетъ молодь въ особомъ углу
бленіи покрововъ на спинной поверхности, или 
выводковой полости. Пипа суринамская но
ситъ яйца (самка) на спинѣ въ особыхъ бо
гатыхъ сосудами ячеяхъ, образуемыхъ кру
гомъ яйца набухающими покровами и при
крытыхъ крышечкой. У Hyla goeldii самка 
носитъ яйца на спинѣ въ видѣ кучки, окру
женной вальковатымъ утолщеніемъ кожи. Са
мецъ Rhinoderma darwimi носитъ яйца въ 
мѣшкѣ подъ горломъ, образованномъ черезъ 
сліяніе голосовыхъ мѣшковъ. При перепол
неніи яйцами мѣшокъ этотъ растягивается 
и доходитъ до заднихъ конечностей, ложась 
подъ кожей брюха. Живородящими между 
амфибіями являются нѣкоторыя безногія ¡ Колибри насиживаетъ 11—12 дней, курица— 
(Siphonops thamensis) и саламандры (Sala-1 три недѣли, страусъ—6 недѣль и болѣе. Съ 
mandra atra и maculata). У саламандръ въ І возрастомъ яйцо птицъ становится обильнѣе 
каждый яйцеводъ поступаетъ до 20 яицъ, но j питательными веществами и больше. Между 
развивается только одно, а остальныя слива- ¡ птицами отличаемъ: выводковыхъ, у которыхъ 
ются въ общую массу и идутъ на питаніе за- ! птенцы вылупляются одѣтыми пухомъ и спо- 
родыша. Зародыши Fipa, не смотря на то, что ! собными слѣдовать за матерью, и добывать 
развитіе происходитъ въ ячеяхъ, снабжены ¡ себѣ пищу (autophagae); къ числу ихъ отно- 
хвостомъ и жабрами, исчезающими до вылуп- ¡ сятся куриныя и большинство живущихъ у 
ленія. Точно также у Salamandra atra пре- ΐ воды птицъ (кромѣ Сісопіае и Steganopodes); 
вращеніе происходить въ маткѣ, при чемъ = птенцовыхъ, у которыхъ птенцы вылупляются 
личинка все-таки снабжена жабрами; тогда ¡ голыми, неспособными къ движенію п добы- 
какъ у S. maculata личинка проходитъ пре- · ванію пищи (insessores); къ числу ихъ от
вращенія въ водѣ. У Notodelphys п Noto- ; носятся голубиныя, хищныя, попугаи, дятлы, 
trema наружныя жабры имѣютъ форму пузыря ’ воробьиныя и всѣ остальныя. У птенцовыхъ 
и сидятъ съ. каждой стороны по двѣ. При ’ яйца меньше вѣсомъ (сравнительно съ тѣломъ); 
дальнѣйшемъ ризвитіи эти мѣшки сростаются Ì желтка меньше, бѣлокъ водянистѣе и при ва- 
другъ съ другомъ съ каждой стороны, образуя I реніи превращается въ прозрачную массу, 
два колоколовидныхъ придатка, облекающихъ ¡ тогда какъ бѣлокъ выводковыхъ и при сверты- 
зародыши кругомъ и прилежащихъ къ стѣнкѣ {ваніи даетъ непрозрачную массу. Вѣроятно, 
выводковой полости и служащихъ для дыха-! различіемъ въ составѣ яйцевыхъ питательныхъ 
нія, а можетъ быть и для питанія личинки. * средствъ и обусловливается разница между 
У Hylodes martinicensis, у котораго вылуп- ; временемъ вылупленія птенцовыхъ и вывод- 
ляются изъ яйца готовыя лягушки, наружныя ковыхъ птицъ. Между млекопитающими яйце
жабры рудиментарны п для дыханія служитъ родными 
изобилующій сосудами хвостъ. У Rana орі- Ovipara,

образуется желточная плацента, а на другомъ 
аллантоидная. Желточную плаценту описыва
ютъ и для нѣкоторыхъ другихъ ящерицъ 
(Trachisaurus, Cyclodus) и нѣкоторыхъ чере
пахъ. У птицъ яйца насиживаетъ то самка, 
то оба пола, рѣже (у нанду—Rhea americana) 
одинъ самецъ, который и строитъ гнѣздо. 
При этомъ иногда обозначаются на брюхѣ 
голыя мѣста, къ которымъ приливаетъ кровь 
или насѣдныя пятна. Австралійскія сорныя 
куры (Megopodiidae) сносятъ по одному яйцу 
въ 10 дней и откладываютъ ихъ въ натаски
ваемыя нарочно кучи мусора и листьевъ, и 
въ кучахъ вслѣдствіе гніенія развивается 
повышенная температура. Подобное же по
вышеніе температуры замѣчается п въ гнѣз
дахъ нырковъ (Podiceps). Кукушки и р. Мо- 
lothrus откладываютъ яйца въ чужія гнѣзда, 
что, вѣроятно, стоитъ въ зависимости отъ 
медленнаго созрѣванія яицъ удлиняющаго 
періодъ яйцекладки, а слѣд. дѣлающаго за
труднительнымъ для матери насиживаніе. Пин
гвины, откладывающіе по 1—2 яйца, носятъ 
иногда яйцо съ собой, зажавши его между 
ногами. Иногда убивали птицъ, носящихъ на 
себѣ птенцовъ. Число яицъ варьируетъ; часто 
бываетъ одно. Время насиживанія зависитъ 
отъ величины яйца и слѣд. самой птицы.

г являются только Monotremata s. 
»vipara, при чемъ эхидна носитъ яйца съ со

бой (см. Эхидна). Сумчатыя вынашиваютъ 
дѣтенышей, рождающихся иногда на 8-ой 
день, въ сумкѣ (marsupium) или на спинѣ 

t (Didelphys), при чемъ, однако, нѣкоторыя сум- 
__  „ „. , ! чатыя имѣютъ настоящую аллантоидную пла- 
ланныя ими ямки. Заботу о потомствѣ проя- ¡ центу (Perameles). Типичныя плацентарныя 
вляютъ немногіе рептиліи. Самки питоновъ ¡ формы вынашиваютъ потомство въ маткѣ, 
насиживаютъ яйца и въ періодъ насиживанія ; хотя и послѣ родовъ иногда наблюдается но- 
замѣчается у самки повышеніе температуры. : шеніе дѣтвы. Повидимому, носятъ съ собой, 
Къ числу яйцеживородпыхъ формъ относятся ! прижимая плавникомъ дѣтенышей, нѣкоторыя 
наша сѣверная ящерица (Lacerta vivipara). китообразныя, а равно носятъ нѣкоторыя ле- 
мѣдяница (Anguis), гадюки (Vipera), мор- ' тучія мыши. У дѣтенышей Ametrida centuria 
скія змѣи (Hydrophidae) н др. змѣи Къ числу . между послѣдними рано прорѣзывающіеся 
живородящихъ надо отнести ящерицу Seps рѣзцы имѣютъ форму крючковъ и служатъ для 
chalcides, у которой на одномъ полюсѣ яйца ¡ прицѣпленія къ сосцамъ матери. Ѣ. Μ. Ш.

stodon для той же цѣли служатъ два ряда 
кожистыхъ складокъ на брюхѣ. Зародыши и 
здѣсь вылупляются въ окончательной формѣ. 
Рептиліи откладываютъ яйца или просто на 
песокъ, или въ углубленія почвы, или въ сдѣ-
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Фиг. 2. Яйцо морской звѣзды Asterias glacialis по 
Фолю; EN — внѣшній слой зародышеваго пузырька; 
по -зародышевое пятно: J?'*—остатки фолликулярнаго 

эпителія; Em—хоріонъ; Ευ— желточная оболочка.

Яйцо (ovum) или женская половая ' къ разнымъ періодамъ жизни организма. Я. 
клѣтка въ ея окончательно сформированномъ ' ~
видѣ.—Яйцо при созрѣваніи у большинства Me
tazoa окружается слоемъ клѣтокъ, образую
щихъ кругомъ него оболочку или фолликуллу 
и называемыхъ фолликулярными. Но такого 
слоя можетъ и не быть. Такъ какъ яйцо 
нуждается въ значительномъ запасѣ питатель
наго вещества, или желтка, то созрѣваніе 
яйца по большей части сопровождается его 
усиленнымъ питаніемъ. Самая простая форма 
такого питанія—поѣданіе сосѣднихъ же яйце
выхъ клѣтокъ, но болѣе слабыхъ и отставшихъ 
въ развитіи — наблюдается напр. у гидроид
ныхъ полиповъ, а также у червей. На
примѣръ, у Dinophilus (Шпмкевичъ, 1894), 
Я. часто имѣетъ неправильную форму, 
иногда съ явственными отростками, кото
рыми оно захватываетъ сосѣднія мелкія 
яйца и перевариваетъ ихъ, при чемъ ихъ 
ядра (обладающія вообще способностью про
тивостоять дѣйствію переваривающихъ со
ковъ) иногда долгое время сохраняются въ 
плазмѣ яйца непереваренными. У кольчатаго 
червя—Ophryotrocha puerilis (Korschelt, 1893) 
каждое яйцо соединяется съ другой яйцевой 
клѣткой, которая постепенно уменьшается по 
мѣрѣ увеличенія яйца, плавающаго въ жид
кости полости тѣла, и идетъ на его питаніе. 
Въ другихъ случаяхъ часть яицъ развиваетъ 
въ себѣ запасы питательнаго матеріала, но 

, само не идетъ на развитіе новаго поколѣнія, 
а заранѣе предназначена для питанія яйца 
(насѣкомыя, ракообразныя) и превращается 
въ жѳлткообразоватѳльныя клѣтки (см. Яич
ники). Наконецъ, въ третьемъ случаѣ, цѣлая 
часть яичника образуетъ клѣтки, морфологи
чески равнозначущія яйцамъ, но служащія 
исключительно для питанія зародыша. Въ этихъ 
случаяхъ въ общей оболочкѣ, содержащей нѣ
сколько яицъ и образующей такъ назыв. ко
конъ, находится кромѣ яицъ еще значитель
ное число питательныхъ клѣтокъ, называе
мыхъ желточными, равно какъ и обосо
бленныя части яичниковъ, ихъ вырабаты

вающія, называ
ются желточни- 
ками (vitellaria). 
Клѣтки эти по- 
ѣ даются или 
клѣтками дѣля
щагося яйца, или 
уже довольно 
развитымъ заро
дышемъ, захва
тывающимъ ихъ 
черезъ ротъ. На
конецъ, въ слу
чаѣ развитія 
яйца рядомъ съ 
другими, напр. 
въ особыхъ па

кетахъ, или иначе коконахъ, облеченныхъ 
оболочкой и содержащихъ по нѣскольку яицъ, 
зародышъ можетъ поѣдать другихъ отстав
шихъ въ ростѣ зародышей (см. Яйцекладка). 
Такимъ образомъ между питаніемъ яйца и 
питаніемъ зародыша нѣтъ рѣзкой границы и 
это явленія одного порядка, относящіяся лишь

(фиг. 1 и 2), являясь носителемъ будущаго по
колѣнія, въ отличіе отъ живчика, не только 
бываетъ обыкновенно нагружено желткомъ, 
но и одѣто защитительными оболочками, на
зываемыми яйцевыми, хотя существуютъ и 
голыя, способныя далее къ амебоидному дви
женію яйца, каковы яйца многихъ кишечно
полостныхъ. Чаще всего встрѣчается тонкая, 
нѣжная и безструктурная оболочка, выдѣляе

мая самимъ яйцомъ и называемая желточной 
(membrana vitellina). Для многихъ случаевъ 
доказано, что она выдѣляется послѣ проник
новенія живчика въ яйцо и это обстоятель
ство, если не устраняетъ, то все же умень
шаетъ возможность дальнѣйшаго проникно
венія многихъ живчиковъ въ яйцо. Выдѣленіе 
ея вызывается этимъ проникновеніемъ, даю
щимъ какъ бы толчокъ къ началу процесса. 
Впрочемъ, этотъ же толчокъ можетъ быть данъ 
яйцу п инымъ путемъ. Гѳртвигъ (1887) и 
Гербстъ (1893) показали, что, дѣйствуя на 
яйцо морского ежа раздражающимъ образомъ, 
напр. прибавляя къ морской водѣ хлороформъ, 
гвоздичное масло и др., мы можемъ вызвать 
выдѣленіе желточной оболочки, а Гербстъ 
тѣмъ же путемъ вызвалъ образованіе такой 
же оболочки второй разъ, послѣ удаленія 
первой иглами съ поверхности яйца и даже 
въ третій разъ послѣ удаленія второй. Такимъ 
образомъ желточная оболочка выдѣляется при 
непосредственномъ раздраженіи яйца, вызы
ваемомъ вхожденіемъ живчика или какимъ- 
либо путемъ. Обрывки яицъ, будучи оплодо
творены, тоже выдѣляютъ (по Гѳртвигу) жел
точную оболочку. Поверхъ желточной обо
лочки лежитъ часто болѣе толстая, иногда 
весьма плотная и иногда близкая по составу 
къ хитину оболочка, выдѣляемая фолликуляр
ными клѣтками яичника и называемая хоріонъ 
(chorion). Особенно сильно развита она на 
такъ называемыхъ зимнихъ яйцахъ, т. е. на 
яйцахъ, предназначенныхъ къ зимовкѣ и от
личающихся отъ откладываемыхъ лѣтомъ. 
Если она настолько плотна, что живчики не 
могутъ проникнуть черезъ нее, то бываетъ
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Фиг. 1. Яйцевая клѣтка гребне
вика Lampetin р а acerina по Ку
ну. Ä — ядро (зародыш, пузы
рекъ)-, Ъ—протоплазма яйца; п— 
желтокъ; оболочка яйца не на

рисована
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или пронизана канальцами по всей поверх
ности, или же имѣетъ особое отверстіе — 
micropyle. Канальцы и отверстіе служатъ для 
вхожденія живчика. Многія яйца одѣты еще 
рядомъ оболочекъ, выдѣляемыхъ чаще всего 
или особыми железами, или стѣнкамп тѣхъ 
частей половыхъ органовъ, по которымъ они 
выводятся (бѣлокъ, скорлупа), п эти оболочки 
въ отличіе отъ описанныхъ или первичныхъ, 
называются вторичными. Что касается до 
составныхъ частей яйца, какъ клѣтки, то оно 
всегда имѣетъ по большей части пузыревид
ное ядро (или зародышевый пузырь—vesícula 
germinativa) и часто имѣетъ ядрышко или за
родышевое пятно (macula germinativa), а также 
иногда еще и такъ назыв. придаточныя ядра. 
Боллесъ-Ли (Bolles-Lee, 1895) приходитъ къ 
заключенію, что въ однихъ случаяхъ подъ 
этимъ именемъ описывались центрозомы съ 
ихъ сферами, которыя иногда дѣйствительно, 
повидимому, могутъ дегенерировать; въ дру
гихъ случаяхъ подъ этимъ именемъ описыва
лись части хроматина, вытолкнутыя ядромъ 
въ клѣтку; въ третьихъ — спеціально 
протоплазматическія образованія и т. п. 
Что касается до центрозомы, то въ иныхъ 
яйцахъ она сохраняется, а въ другихъ она, 
повидимому, подвергается дегенераціи. Такъ, 
наблюдаемое въ яйцахъ пауковъ, а равно и 

ч нѣкоторыхъ другихъ животныхъ и даже у че
ловѣка (van-der-Stricht, 1898) тѣльце, около 
котораго начинается образованіе элементовъ 
желтка и которое носитъ нераціональное на
званіе желточнаго ядра, по мнѣнію Бальбіани 
(1893) и др. представляетъ собой центрозому 
яйца, подвергшуюся дегенераціи. Впрочемъ 
на этотъ счетъ мнѣнія не вполнѣ согласны 
(ср. van-Bambeke, 1898). Такимъ образомъ 
яйцо является лишь осложненной клѣткой. 
Впрочемъ, относительно клѣточной природы 
яйца не возникало особыхъ сомнѣній. Нѣко
торые изслѣдователи доказывали, правда, что 
иногда яйцо можетъ возникнуть сліяніемъ нѣ
сколькихъ клѣтокъ, но, повидимому, во всѣхъ 
этихъ случаяхъ они имѣли дѣло съ поглоще
ніемъ яйцевыхъ клѣтокъ одной, представляю
щей будущее яйцо, т. ѳ. актомъ питанія яйца, 
а не сліяніемъ. Розсмотримъ нѣкоторыя формы 
яйца позвоночныхъ. На поверхности яйцевой 
клѣтки позвоночныхъ имѣется прозрачная обо
лочка, пронизанная многочисленными радіаль
ными канальцами, пли порами, и потому по
лучившая названіе zona radiata, s. pellucida. 
Выдѣляется ли она самимъ яйцомъ, или окру
жающими его въ яичникѣ фолликулярными 
клѣтками — не выяснено вполнѣ, и, слѣдова
тельно, нельзя рѣшить, имѣемъ ли мы дѣло 
съ желточной оболочкой, пли съ хоріономъ. 
Для высшихъ позвоночныхъ, а именно, для 
птицъ и млекопитающихъ, принимаютъ, что 
zona radiata выдѣляется фолликулярными 
клѣтками, а для прочихъ позвоночныхъ при
нимаютъ, что внутренніе слои оболочки вы
дѣляются яйцомъ, а наружные—фолликуляр
ными клѣтками. Въ первомъ случаѣ оболочка 
эта является хоріономъ, а во второмъ хоріо
номъ и желточной въ одно и то же время. У 
нѣкоторыхъ позвоночныхъ, а именно,у кругло
ротыхъ, ганоидныхъ и костистыхъ рыбъ, у ко

торыхъ zona radiata яйца отличается плот
ностью, и проникновеніе живчика черезъ ея 
поры невозможно, имѣется micropyle, обра
зующееся тамъ, гдѣ одна изъ прилежащихъ 
къ яйцу фолликулярныхъ клѣтокъ связана съ 
яйцомъ перемычкой. Большее разнообразіе 
представляютъ вторичныя яйцевыя оболочки 
позвоночныхъ. Яйца миксиновыхъ одѣты го
могенной скорлупой съ нѣсколькими крючками 
на каждомъ полюсѣ, которыми яйца сцѣпля
ются другъ съ другомъ и носятся матерью въ 
особомъ студенистомъ чехлѣ, выдѣляемомъ ея 
кожными железами. Эта скорлупа образуется 
кругомъ яйца, когда оно поступаетъ въ осо
бое углубленіе брызжейки, изъ коего уже по
падаетъ въ полость тѣла, а оттуда черезъ ге
нитальную пору наружу. Яйца сѳлахій окру
жаются слоемъ бѣлка, выдѣляемаго стѣнкамп 
яйцеводовъ и особой роговой консистенціи 
скорлупой, выдѣляемой железами, залегаю
щими въ стѣнкѣ яйцевода. Яйцо имѣетъ 
форму четыреугольной пластинки, при чемъ 
углы ея вытянуты въ четыре длинныя нити, 
служащія для прикрѣпленія яйца. У живо
родящихъ формъ скорлупа тонкая и даже 
къ концу развитія вовсе исчезаетъ. У дву
дышащихъ и ганоидовъ яйца окружены сту
денистымъ слоемъ, выдѣляемымъ въ большин
ствѣ случаевъ стѣнкамп яйцеводовъ, хотя для 
осетровыхъ (стерлядь) доказываютъ происхо
жденіе этого слоя черезъ перерожденіе одѣ
вающихъ яйцо фолликулярныхъ клѣтокъ. У 
амфибій тоже яйца одѣваются студенистымъ 
слоемъ, выдѣляемымъ железами яйцеводовъ. 
У безногихъ амфибій богатыя желткомъ яй
ца облечены слоемъ бѣлка того же про
исхожденія, при чемъ бѣлокъ этотъ на по
люсахъ яйца образуетъ по завитку и при по
мощи этихъ завитковъ или хал азъ (Chalazae) 
яйца сцѣпляются одно съ другимъ въ комокъ, 
который иногда оберегается матерью. Яйца 
змѣй и ящерицъ лишены бѣлка, но у чере
пахъ, крокодиловъ, хоботоголовыхъ (Matteria) 
и птицъ часть яйцевода (см.), ближайшая къ 
воронкѣ, выдѣляетъ бѣлокъ, при чемъ ближай
шій къ желтку слой, отличающійся большой 
плотностью, также образуетъ халазы. Слѣдую
щая часть яйцевода выдѣляетъ у рептилій и 
птицъ богатую порами скорлупу (см.)то перга
ментную, то пропитанную изѳстью. Подъ скор
лупой у птицъ имѣются двѣ впослѣдствіи рас
ходящіяся на тупомъ концѣ яйца бѣлковыя 
оболочки, вслѣдствіе чего на этомъ концѣ 
между ними образуется воздушная камера 
(фиг. 3)*  Schüller (1899) описалъ въ куриномъ 
яйцѣ между бѣлкомъ и бѣлковой оболочкой раз
сѣянныя клѣтки эпителіальнаго характера. Онъ 
предполагаетъ, что эти клѣтки по происхо
жденію своему принадлежатъ яйцевой фолли
кулѣ, но отошли отъ поверхности желтка и 
раздвинулись вслѣдствіе проникновенія подъ 
этотъ слой клѣтокъ бѣлка, выдѣленнаго стѣн
ками яйцевода. Подобныя же указанія на со
храненіе около яйца фолликулярныхъ клѣтокъ 
имѣются и относительно рептилій. Бѣлокъ ку
ринаго яйца состоитъ изъ трехъ слоевъ: на
ружнаго болѣе жидкаго, средняго плотности 
мягкаго желе и внутренняго опять болѣе 
жидкаго. Халазы же образованы самымъ плот-
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нымъ прилежащимъ къ желтку слоемъ и ихъ ; зародышъ, въ центръ яйца, п образуетъ тамъ 
концы плаваютъ свободно въ бѣлкѣ. Такимъ 1 скопленіе (фиг. 4). На анимальномъ полюсѣ 
образомъ халазы подвѣшиваютъ желтокъ въ ¡ яйца находится протоплазматическое скопле- 
бѣлкѣ, но позволяютъ ему вращаться. Въ си-1 ніе съ ядромъ (cicatricula), которое на снесен- 
лу положенія центра тяжести въ вегетатив-1 номъ к; “ *
ной части желтка, онъ при всякомъ положе- Г

Фиг. 3. Схематическій разрѣзъ черезъ ненасижѳнвое яйцо. Ы— 
цикатрикула; w.у -бѣлый желтокъ; у.у—жедтый желтокъ; u.t— 
желточная оболочка; w—бѣлокъ; «—его нѣсколько болѣе жидко
ватый слой, прилагающій къ желтку*, ch.l.—chalazae; a.ch.—воз
душная камера у тупого полюса яйца; ts.m.—внутренній; мп,— 
наружный слой бѣлковой оболочки; s—сБбрлупа^ Изъ Бальфура.

ніи яйца обращенъ анимальнымъ, несущимъ 
зародыша полюсомъ вверхъ. Самое происхо
жденіе халазъ возможно объяснить тѣмъ, что 
у предковъ Amniota бѣлокъ облекалъ яйца 
въ видѣ шнуровъ, какъ это имѣетъ мѣсто у 
амфибій; потомъ бѣлокъ каждаго яйца вслѣд
ствіе появленія перетяжекъ между яйцами 
соединялся съ бѣлками сосѣднихъ яицъ и 
халазами, какъ у безногихъ амфибій. Съ по

явленіемъ скорлу- 
К пы каждое яйцо

стало уже откла
дываться отдѣльно,
но халазы уцѣлѣ- 

w\\v\\ ли. Иноіда у кури- 
и ü Цы скорлупа двухъ 

сосѣднихъ яицъ бы- 
//// ваетъ соединена____  соединена 

стебелькомъ. Кру
гомъ желтка имѣ
ется оболочка, на
зываемая желточ
ной, хотя по про
исхожденію она со
отвѣтствуетъ хо
ріону. Желтокъ со
стоитъ изъ двоя
каго рода слоевъ, 
отличающихся по 

цвѣту и по формѣ входящихъ въ ихъ составъ 
элементовъ или желточныхъ шариковъ: бѣла- __х- __ „ _____*_______ ______ ,
го желтка и желтаго желтка; тотъ и другой | Chi. Morieri гаметы отличаются другъ отъ 
желтокъ распредѣлены концентрическими че- друга по величинѣ. Большая изъ нихъ являет- 
редующимися слоями, а бѣлый желтокъ еще , ся зачаточной формой Я. У колоніальной 
одѣваетъ наружную поверхность желтка, а : Endorina оогамія выражена вполнѣ типично: 
равно углубляется въ томъ мѣстѣ, гдѣ лежитъ, въ женской колоніи отдѣльныя клѣтки прѳ-

С

Фиг. 4. Схематическій раз
рѣзъ черезъ желтокъ кури
наго яйца по Келдикеру. а— 
желточная оболочка; Ъ—цика- 
трикула съ зародышевымъ пу
зырькомъ; с — желтый жел
токъ; d—бѣлый желтокъ со 
скопленіемъ (ei' ) въ центрѣ 

яйца. Изъ Верга. 

номъ куриномъ яйцѣ уже подверглось дро
бленію. У яйцеродныхъ млекопитающихъ (Мо-

notremata s. Ovipara) яйцо облека
ется въ яйцеводѣ также слоемъ бѣл
ка, а въ маткѣ роговой скорлупой, 
у утконоса даже кальцинированной. 
Яйцо живородящихъ млекопитаю
щихъ обыкновенно лишено скорлу
пы, но у сумчатыхъ (Marsupialia), 
а равно и у нѣкоторыхъ плацентар
ныхъ наблюдается выдѣленіе яйце
водами вещества, похожаго на бѣ
локъ, при чемъ у сумчатыхъ и по
верхъ его еще сохраняются иногда 
фолликулярныя клѣтки. Касательно 
Ёаспредѣленія желтка въ яйцѣ см.

І,ентролецитальньтя яйца. Что ка
сается до числа откладываемыхъ 
яицъ или рождаемыхъ дѣтены
шей, то оно весьма различно (см. 
Яйцекладка). Залягается въ яични
кахъ гораздо болѣе, чѣмъ идетъ на 
развитіе потомства. Въ яичникѣ 
IS-лѣтней дѣвушки Генле насчи
тываетъ до 36000 яицъ; ïïeyse у 
17-лѣтней —17500, тогда какъ на
зрѣваетъ у женщины въ теченіе 
всей ея жизни не болѣе 200 (по 
Гензену), а оплодотворяется срав- 
ничтожное число, лишь въ рѣд-нительно 

кихъ случаяхъ превышающее два десятка.
В. Шимкевичь.

Япцо у растеніи.—Въ половомъ про
цессѣ, который одинаково характеренъ какъ 
для животнаго, такъ и для растительнаго цар
ства различаютъ у растеній два основныхъ 
типа: 1) изогамія, когда элементы, вступаю
щіе другъ съ другомъ въ соединеніе, не от
личаются другъ отъ друга, и 2) оогамія, когда 
соединяющіеся элементы различны, такъ что 
можно говорить уже объ оплодотворяющемъ 
мужскомъ и оплодотворяемомъ женскомъ эле
ментѣ. Оплодотворяемый элементъ и носитъ 
названіе Я., или, чаще, какое-нибудь другое 
равнозначущее названіе (оосфера, яйцеклѣтка 
и пр.). Между обоими типами полового про
цесса существуютъ непрерывные переходы, 
при чемъ женскимъ элементомъ или Я. счи
таютъ болѣе крупный и менѣе подвижный 
элементъ; признаками мужскихъ элементовъ 
являются, наоборотъ, мелкость и подвижность. 
Среди водорослей « наблюдается цѣлый рядъ 
классическихъ переходовъ отъ изогаміи къ 
оогаміи. Такъ, въ группѣ Ѵоіѵосіпеае, стоя
щей уже близко къ животному царству, у 
большинства видовъ Chlamydomonas наблю
дается типичная изогамія; подвижныя мелкія 
«гаметы», ничѣмъ не отличающіяся другъ отъ 
друга, сливаются попарно, образуя одну зиго
спору. Но уже у Chlamydomonas Braunii,
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вращаются въ крупныя ^., тогда какъ въ и томъ же заросткѣ развиваются какъ жен
мужской колоніи изъ каждой клѣтки разви- . скіе половые органы «архегоніи», такъ и 
вается масса мелкихъ желтоватыхъ сперма-і мужскіе—«антеридіи». У такъ называемыхъ 
тозоидовъ съ 2 рѣсничками. У наиболѣе слож- | разноспоровыхъ папоротниковъ женскіе и 
но построеннаго Ѵоіѵох разница между гро-1 мужскіе заростки различны и развиваются 
мадными неподвижными Я. и мелкими спер- изъ различныхъ споръ; женскія споры (макро- 
матозоидамп еще рѣзче. Точно также въ рядѣ | споры) гораздо крупнѣе мужскихъ (микро
бурыхъ водорослей у низшихъ формъ, напри-1 споръ). Точно также различаются и спорангіи 
мѣръ Ectocarpiis оогамія является едва на- двухъ типовъ: макро - п микроспорангіи. У 
мѣченной: хотя всѣ гаметы по величинѣ оди- голосѣмянныхъ растеній, стоящихъ близко къ 
наковы, но однѣ изъ нихъ, женскія, попла-1 папоротникообразнымъ, точно также разли
вавъ нѣсколько времени, останавливаются, чаются мнкроспорангіи (гнѣзда пыльниковъ) 
усаживаясь на какомъ нибудь неподвижномъ ! и макроспорангіи (ядро сѣмяпочки, см.), 
предметѣ и втягивая рѣснички, тогда какъ IИ тѣ, и другіе, въ особенности макроспоран- 
другія гаметы, которыя мы должны признать | гіи сильно редуцированы: въ нихъ разви- 
мужскимп, устремляются къ первымъ и ели- і 
ваются съ ними. У Cutleria и Zanardinia жен
скія гаметы, хотя и обладаютъ подвижностью, 
но уже значительно крупнѣе мужскихъ. На
конецъ въ сем. Fucaceae мы встрѣчаемся съ 
типичной оогаміей: громадныя неподвижныя 
Я. (оосферы) оплодотворяются чрезвычайно 
мелкими подвижными сперматозоидами (ан
терозоидами). Останавливаясь теперь на ти
пичныхъ случаяхъ оогаміи у зеленыхъ водо
рослей, мы разсмотримъ наприм. устройство 
Я. у водоросли Oedogonium. Я. здѣсь непо
движно, отличается крупной величиной и не 
выходитъ изъ оболочки произведшей его клѣ
точки. Клѣточка эта носитъ названіе оого- 
нія, а самое Я.—оосферы. Ко времени со
зрѣванія Я. въ оболочкѣ оогонія образуется 
отверстіе, а въ оосферѣ обособляется перед
ній участокъ плазмы въ видѣ «воспринимаю
щаго пятна». Пятно это, благодаря своей без
цвѣтности, рѣзко выдѣляется на фонѣ темно
зеленаго Я. Мужской элементъ, антерозоидъ, 
подвижное маленькое тѣльце, со многими 
рѣсничками, проникаетъ сквозь отверстіе въ 
оогоніи къ воспринимающему пятну и сли
вается съ Я. Продуктъ сліянія «ооспора» 
одѣвается толстой оболочкой, бурѣетъ и толь
ко послѣ извѣстнаго періода покоя продол
жаетъ развиваться дальше, «проростаетъ», 
при чемъ оболочка ооспоры лопается, а со
держимое дѣлится на четыре крупныхъ без
полыхъ зародыша со многими рѣсничками, 
на четыре «зооспоры». Я. у водоросли Chara 
прикрыто снаружи покровомъ изъ пяти тѣсно 
прилегающихъ другъ къ другу винтообразно 
закрученныхъ длинныхъ клѣточекъ. На вер
хушкѣ оогонія они несутъ «коронку» изъ 
пяти же мелкихъ клѣтокъ и у основанія ко
ронки, между оплетающими клѣтками, обра
зуются щели для прохожденія спирально за
витыхъ сперматозоидовъ. У мховъ Я. (яйце
клѣтка) лежитъ внутри особаго образова
нія бутыльчатой формы «архегонія»; клѣт
ки, выполняющія шейку архегонія, ко вре
мени созрѣванія Я. расплываются въ слизь, 
по которой п пробираются до яйцеклѣт
ки сперматозоиды. У папоротниковъ ар- 
хегоніи устроены точно такъ же; развива
ются они на особыхъ «заросткахъ», являю
щихся маленькими самостоятельными ра
стеньицами, въ видѣ полупрозрачнаго зеленаго 
листочка, болѣе похожаго на пластинку слоев
цоваго мха, чѣмъ на взрослый папоротникъ.
У обыкновенныхъ папоротниковъ на одномъ

вается всего по одной спорѣ (зародышевый 
мѣшокъ), которая проростаѳтъ и превращается 
въ заростокъ (эндоспермъ, см.), не выходя 
изъ оболочки спорангія. Въ заросткѣ разви
вается нѣсколько редуцированныхъ архего- 
ніевъ (корпускулы), главную часть которыхъ 
составляетъ Я. (яйцеклѣтка).—У покрытосѣ
мянныхъ строеніе зародышеваго ъіѣшка 
является еще болѣе упрощеннымъ; въ той 
части его, которая направлена къ пыльце
входу, обособляются три голыя клѣтки, одна 
изъ которыхъ является яйцомъ. — Наиболѣе 
оригинально проходитъ процессъ оплодотво
ренія у красныхъ водорослей (Rhodophyceae). 
Женскій половой аппаратъ здѣсь имѣетъ кол-' 
бовидную форму, при чемъ верхняя ните
видно вытянутая часть полового аппарата, 
такъ называемая трихогпна, предназначена 
для улавливанія неподвижныхъ, пассивно при
носимыхъ водою оплодотворяющихъ элемен
товъ (спермаціевъ) Спермацій прилипаетъ къ 
трихогинѣ, на мѣстѣ соприкосновенія обо
лочки ихъ расплываются, и содержимое спер- 
мація переходитъ въ трихогину, а оттуда въ 
нижнюю вздутую часть аппарата «карпогонъ», 
съ содержимымъ котораго и сливается. Но 
только въ простѣйшихъ случаяхъ получив
шійся такимъ образомъ продуктъ оплодотво
ренія представляетъ изъ себя типичное Я. и 
продолжаетъ развиваться дальше, давая въ 
концѣ концовъ многочисленныя споры. Го
раздо чаще на сцену выступаютъ «вспомога
тельныя клѣтки». Это клѣтки, съ которыми 
сливается карпогонъ, какъ бы передавая имъ 
свое оплодотвореніе. Иной разъ карпогонъ 
сливается такимъ образомъ съ одной—двумя 
сосѣдними клѣточками, и только тѣ прино
сятъ споры; въ другихъ же случаяхъ, отъ кар
погона отходитъ нѣсколько длинныхъ нитей, 

I оплодотворяющихъ цѣлый рядъ вспомогатель
ныхъ клѣточекъ. Такимъ образомъ сложность 
процесса оплодотворенія у красныхъ водо
рослей нѣсколько сбиваетъ обычное пред
ставленіе объ Я. Съ одной стороны Я. 
является несомнѣнно карпогонъ, въ другихъ 
случаяхъ роль Я. играютъ вспомогательныя 
клѣтки карпогонъ же превращается лишь въ 
часть передаточнаго механизма въ процессѣ 
оплодотворенія. В. Ари.

Яйцо (статистика и международная тор
говля}.—Предметомъ международнаго товар
наго обмѣна Я. стали очень недавно, вслѣд
ствіе того, что товаръ этотъ принадлежитъ къ 
группѣ скоро портящихся пищевыхъ продук-
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товъ, не выдерживающихъ ни долгаго храненія, 
ни продолжительной и дальней перевозки. Лишь 
послѣ распространенія холодильныхъ приспо
собленій въ вагонахъ и судахъ, а также 
устройства въ городахъ центральныхъ холо
дильниковъ, Я. появились на міровомъ рынкѣ 
и быстро завоевали выдающееся положеніе. 
Въ 1901 г. общіе обороты мірового рынка 
ио торговлѣ произведеніями птицеводства 
(яйцо, перо, пухъ, птица битая и живая и 
гуано) достигло 443 милл. р.; въ томъ числѣ на 
долю Я. пришлось 54% или 238 милл. руб. 
Обороты по торговлѣ Я. на внутреннихъ рын
кахъ несравненно больше, но учесть ихъ 
дѣйствительные размѣры нѣтъ никакой воз
можности, 
тельныхъ 
населенія 
нѣсколько 
водятъ у
(Франція, Соединенные Штаты, Пруссія, Да
нія, Финляндія и немногія другія). Главными 
поставщиками и потребителями Я. являются

за неимѣніемъ хотя бы приблизи- 
свѣдѣній о численности птичьяго 
въ главнѣйшихъ странахъ. Лишь 
государствъ по временамъ произ- 
себя перепись пернатаго царства

немногія другія). Главными * птицеводства (Н. В. Петровъ) опредѣляютъ 
_______ ,_____  _ потребителями Я. являются куриное населеніе Европейской Россіи въ 
шесть великихъ европ. державъ п Соеди- 100 милл. штукъ, а производство Я.—въ 6 мил- 
ненные Штаты; какъ они распредѣляютъ ліардовъ штукъ, на сумму 90 милл. руб. Дру- 
между собою яичный рынокъ—видно изъ слѣ- rie изслѣдователи увеличиваютъ эти цифры 
дующаго сопоставленія соотвѣтствующихъ дан- почти вдвое. Принявъ въ основаніе упомяну- 
ныхъ за два періода (въ тыс. руб.). тую цифру производства Я. въ 6 милліардовъ,

. окажется, что сама Россія потребляетъ лишь 
І двѣ трети, а одну треть вывозитъ за границу. 
Экспортъ Я. изъ Россіи начался всего лѣтъ 30 
тому назадъ и нынѣ достигъ 2,8 милліардовъ 
штукъ на сумму въ 51 милл. рублей.
Въ 1871—1880

I

1897 1901
Ввозъ Вывозъ1 Ввозъ Вывозъ

Россія................. _ 25951 114 35544
Германія .... 31107 278 48506 323
Великобританія. 41282 33 52990 45
Австро-Венгрія. 10537 34679 11002 39739
Франція .... 5087 6585 6627 5620
Италія ....*. 103 12194 207 17948
Соединен. Штаты 13 825 23 1202

Всего . . 81129 8054511194691100421

гг. 68 милл. шт. на
» 1881—1890 > 366 » » 5832
» 1891—1900 > 1322 » э » 21219
» 1901 г. . 1997 » » 35544
э 1902 » . . 2229 » » » 38615

1903 » . . · 2768 з> Σ> » 51000

759 т. р.
>
>
э

»
»
х>

Обороты мірового рынка по торговлѣ Я. въ 
1901 г. достигли 238 милл. р., въ томъ числѣ 
по ввозу 123 милл., по вывозу —115 милл.; 
участіе семи поименованныхъ странъ состав
ляетъ около 90%. По торговлѣ Я. Россія 
занимаетъ первое мѣсто среди великихъ 
державъ. Сама она почти не получаетъ этого I 
товара изъ-за границы, если не принимать | 
во вниманіе случайныхъ ввозовъ въ пригра
ничныя мѣстности изъ Австро-Венгріи, Пер
сіи и Китая. Австро-Венгрія поставляетъ на 
міровой яичный рынокъ больше, чѣмъ Рос
сія, но она въ то же время и сама получаетъ 
Я. изъ-за границы въ количествѣ около 30% 
своего отпуска. На третьемъ мѣстѣ, собственно 
по вывозу Я., стоитъ Италія, которая снабжаетъ 
этимъ товаромъ преимущественно централь
ную Европу и отчасти Бельгію, Голландію и 
Великобританію. Послѣдняя представляетъ со
бою важнѣйшій рынокъ по торговлѣ Я.; этотъ 
товаръ свозится сюда со всѣхъ концовъ зем
ного шара и здѣсь находитъ наиболѣе вы
годный сбытъ. Германія также служитъ круп
нымъ рынкомъ для Я. и главнымъ транзит
нымъ путемъ для сбыта русскаго товара, че
резъ Гамбургъ и другіе порты. Франція по
лучаетъ и отправляетъ Я. приблизительно въ

одинаковомъ количествѣ, но въ качественномъ 
отношеніи французскія Я. расцѣниваются на 
рынкѣ выше всѣхъ другихъ Я. Равнымъ обра
зомъ Франція и отъ другихъ требуетъ этотъ 
товаръ лучшаго качества. Соединенные Шта
ты до послѣдняго времени принимали очень 
слабое участіе въ торговлѣ Я., но теперь 

' участіе ихъ становится болѣе замѣтнымъ: 
они начинаютъ производить большое коли
чество Я. и съ большой выгодой помѣща
ютъ пхъ на европейскихъ, преимущественно 
британскихъ рынкахъ. Производство Я. на 
сѣв. - америк. рынкѣ начинаетъ принимать 
фабричный характеръ, тогда какъ во всѣхъ 
другихъ мѣстахъ дѣло это является лишь частью 
сельскаго или даже только домашняго хозяй
ства. Въ Россіи общей переписи птичьяго 
населенія никогда не было и потому всѣ по- 

, пытки учета его являются болѣе или менѣе 
1 проблематичными. По приблизительнымъ со- 
! ображеніямъ, нѣкоторые знатоки русскаго 
' тт’гттгго'пппр.ф-пя /ТТ ÌR Λττ-ηαττΈ7îawvT’Tj
( куриное населеніе Европейской Россіи въ 
' 100 милл. штукъ, а производство Я.—въ 6 мил-

Сбываются русскія Я. главнымъ образомъ 
(отъ 85 до 9О°/о) въ Австро-Венгрію, Герма
нію и Великобританію.

1883. 1891—1895. 1896—1900. 1903.
Ол і о и

304
в ъ ш т

615

204 403

399
946

509 
1697

Я. изъ Рос-

Вывезено Я.: Мил

Въ Германію . . 114
» Великобрита

нію .... 28
> Австро - Вен

грію . . 88
Всего съ прочими. 236

За послѣднія 20 лѣтъ отпускъ
сіи увеличился въ 11,7 разъ. Въ ряду странъ 
назначенія первое мѣсто было и осталось за 
Германіей; Великобританія перешла съ треть
яго мѣста на второе, опередивъ Австро-Вен
грію. Почти повсемѣстно за границей наши 
Я. расцѣниваются ниже Я. изъ другихъ странъ, 
кромѣ развѣ турецкихъ или сѣверо-африкан
скихъ, что въ значительной мѣрѣ обусловли
вается установившеюся у насъ системой птичь
яго хозяйства. Русская птица, не имѣя посто
яннаго и хорошаго корма п питаясь только 
отбросами, не можетъ дать ни крупныхъ, ни 
вкусныхъ Я. Весьма важно и то, что сборъ 
Я. происходитъ случайно, путемъ обмѣна ихъ 
разносчиками въ селахъ на разный мелочной 

у к ъ.
1044

811

596 
2768
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товаръ; разносчики возятъ ихъ по ухабистымъ 
дорогамъ, вслѣдствіе чего Я. разбалтываются 
и качество ихъ ухудшается. При указанномъ 
способѣ собиранія нельзя достигнуть одно
родности; сортировка Я. на мелкія п круп
ныя происходитъ преимущественно на глазъ. 
Лучшія Я. (такъ назыв. хлѣбный товаръ) по
лучаются въ апрѣлѣ, маѣ и іюнѣ; въ іюлѣ и 
августѣ Я. хуже и именуются травянымъ то
варомъ; въ октябрѣ получаются самыя мел
кія Я.

Цѣны на Я., смотря по времени года, под
вергаются большимъ колебаніямъ: сборка ихъ 
начинается обыкновенно съ апрѣля и продол
жается по октябрь; въ это время происходитъ 
самая обильная кладка Я. и цѣны стоятъ низ
кія. Въ Москвѣ въ оптовой торговлѣ Я. пер
ваго сорта за десятилѣтіе 1890—1899 г. цѣни
лись въ среднемъ по 28 р. 68 к. за тысячу 
штукъ, въ 1900 г.—25 р. 79 к~ въ 1901 г.— 
25 р. 17 к. Въ Лондонѣ русскія Я., цѣнились въ 
1899 г. по 26 р. 10 к., въ 1900 г.—по 25 р. 
99 к., въ 1901 г. — по 26 р. 15 к., когда 
французскія Я. продавались тамъ же по 35— 
40 р. Наиболѣе значительными сборными 
пунктами для Я. является Поволжье и пре
имущественно Нижній, Казань, Сызрань, а 
затѣмъ Козловъ, Бѣлгородъ и др. Изъ этихъ 
мѣстъ Я. направляются главнымъ образомъ 
къ балтійскимъ портамъ (Рига, СПб., Ли- 
бава) и къ пограничнымъ пунктамъ—Воло- 
чискъ, Радзивиловъ и др. Въ прямомъ со
общеніи много Я. отправляется въ Берлинъ, 
Лейпцигъ и Гамбургъ.

Австро-Венгрія имѣетъ весьма большое и 
хорошо поставленное птицеводное хозяйство. 
Перепись птичьяго населенія сдѣлана здѣсь 
только въ Венгріи, гдѣ оно опредѣлилось въ 
32,8 мплл. штукъ. Если бы въ Австро-Вен
герской монархіи птичье населеніе находи
лось въ такомъ же соотвѣтствіи къ людско
му, какъ въ Венгерскомъ королевствѣ, то тамъ 
должно было бы быть около 49 милл. штукъ 
разной птицы, а слѣдовательно во всей Им
періи должно насчитываться ихъ около 80 
милл. штукъ. Судя по громадному экспорту 
Я. изъ Австро-Венгріи, можно думать, что 
птичье населеніе ея значительно больше. 
Участіе Австро-Венгріи въ міровой яичной 
торговлѣ можно представить въ слѣдующихъ 
общихъ цифрахъ ввоза и вывоза по количе
ству и стоимости за послѣднія 10 лѣтъ:

Ввозъ. Вывозъ.

Тоннъ. На тыс. 
гульд. Тоннъ.

На тыс? 
гульд.

1891 . ... 802 201 55961 15957
1894 . . . - 20707 7247 90207 37887
1898 . . . .40455 15458 95783 46487
1901 . . . . 42079 14710 105886 48270
1902 . . . . 49514 17357 120325 56070
1003 . . . 52338 18418 112612 52477

Значительное усиленіе ввоза Я., начав
шееся въ 1894 г., объясняется заключеніемъ 
въ томъ году торговаго договора между Рос
сіей и Австро-Венгріей. За разсматриваемыя 
14 лѣтъ ввозъ Я. въ Австро-Венгрію воз
росъ въ 67,7 разъ, а вывозъ — только въ 20 

разъ. Почти 90% привозныхъ Я. поступаютъ 
изъ Россіи (въ 1902 г. ввезено изъ Россіи 
44630 тыс., въ 1903 г. — 48305 т.): остальное 
количество идетъ изъ Румыніи, Италіи, Тур
ціи, Болгаріи и отчасти изъ сѣверо-афри
канскаго побережья. Австро-Венгрія сбы
ваетъ яичный товаръ въ размѣрѣ около 
90% въ Германію, а остальное количество 
направляется въ Великобританію, Швейца
рію, Голландію, Францію, Бельгію и др. 
страны. Сопоставленіе цѣнъ на привозныя и 
экспортныя Я. наводитъ на мысль, что при
возныя, болѣе дешевыя Я. идутъ на внутрен
нее потребленіе и освобождаютъ на рынкѣ 
болѣе цѣнныя туземныя Я., которыя и выво
зятся за границу. Возможно и то, что 
Австро-Венгрія является для привозныхъ 
Я. обширнымъ сортировочнымъ пунктомъ: 
лучшія Я. направляются къ болѣе богатымъ 
иностраннымъ потребителямъ, съ болѣе тре
бовательнымъ вкусомъ; товаръ похуже остается 
въ странѣ для менѣе взыскательнаго насе
ленія. Привозныя Я. въ 1891 г. цѣнились 
ниже экспортныхъ на 10%, а въ 1903 г.— 
на 30%; въ послѣднемъ отчетномъ'году при
возныя Я. цѣнились по 70 кронъ за 100 кило, 
а экспортныя—по 93,2 кроны. Австро-Венг
рія и Россія вмѣстѣ поставляютъ на міро
вой яичный рынокъ около половины всего 
потребнаго ему количества Я.; около 15% 
даетъ Италія, а остальные 35% собираются 
со всѣхъ странъ Стараго и Новаго Свѣта. 
Птичье населеніе Италіи въ 80-хъ годахъ 
опредѣлялось въ 25 милл. штукъ, а годовое 
производство Я.—приблизительно въ два мил
ліарда штукъ. Въ Италіи, подобно Австро- 
Венгріи, постоянно растетъ вывозъ, при одно
временномъ увеличеніи привоза: въ 1890 г. 
вывезено яицъ пзъ Италіи 15285 т., а въ 1900 г. 
—35740 тоннъ, т. е. слишкомъ вдвое болѣе. 
Соединенные Штаты пока слабо участвуютъ 
въ поставкѣ Я. на міровой рынокъ, но есть 
основанія думать, что въ ближайшемъ буду
щемъ это участіе значительно усилится. Уже 
теперь Штаты производятъ громадное коли
чество Я., но они сами являются крупнымъ 
потребителемъ ихъ и потому мало удѣля
ютъ ихъ другимъ. Черезъ каждыя десять 
лѣтъ тамъ производится полная перепись 
народнаго богатства, въ которомъ птицевод
ство занимаетъ далеко не послѣднюю статью; 
изъ этой переписи видно, что въ 1880 г. 
было собрано 5483 милл. Я., въ 1890 г.— 
9815 милл., въ 1900 г.—15526 милл. штукъ. 
Столь значительный ростъ производства Я. 
находится въ непосредственной связи съ ро
стомъ пернатаго населенія: въ 1880 г. насчи
тывалось 102 милл. шт. куръ и 23 милл. вся
кой другой птицы; въ 1890 г. число куръ 
поднялось до 259 милл., всякой другой птицы— 
до 27 милл.; наконецъ въ 1900 г. общее число 
птичьяго населенія Соединенныхъ Штатовъ 
опредѣлилось въ 278 милл. шт. птицы старше 
3 мѣсячнаго возраста. Въ 1880 г. на каждую 
курицу приходилось въ среднемъ въ годъ по 
44, въ 1890 г. — по 38, въ 1900 г.—по 66 Я.; 
это объясняется тѣмъ, что въ первыхъ двухъ 
случаяхъ птица считалась вся, а въ послѣд
немъ —только старше трехмѣсячнаго возра- 
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ста. Изъ огромнаго производства Я. Соединен
ные Штаты удѣляютъ другимъ весьма немного.

1901. 1902. 1903.
Привезено Я., тыс. шт. 1956 5952 3624 
Вывезено > » > 41028 20988 17472 
Превышеніе вывоза > 39072 15036 137 48

Ни въ какомъ другомъ государствѣ искус
ственное разведеніе птицъ съ помощью инку
баторовъ не имѣетъ такого широкаго рас
пространенія какъ въ Америкѣ, гдѣ встрѣча
ются заведенія, дающія ежегодно сотни тысячъ 
цыплятъ. Эти заведенія имѣютъ вполнѣ фаб
ричный характеръ, съ примѣненіемъ въ ши
рокихъ размѣрахъ пара и электричества. При 
такихъ условіяхъ производство легко можно 
увеличивать сообразно спросу.

Франція давно славится продуктами своего 
птичьяго хазяйства и главнымъ образомъ 
яйцами и битой птицей. По переписи 1862 г. 
въ ней насчитывалось 66 милл. разной птицы, 
въ 1882 г.—67 милл., въ 1892 г.—73 милл. 
Число производимыхъ во Франціи Я. опредѣ
лялось для 1882 г. въ ЗѴг милліарда штукъ. 
Не смотря на громадное внутреннее потре
бленіе, Франція ежегодно отпускаетъ Я. на 
15—20 милл. франковъ, преимущественно въ 
Великобританію и Бельгію. Не такъ ещь 
давно Франція имѣла большой отпускъ Я. 
высокаго качества и считалась въ этомъ от
ношеніи въ ряду производительныхъ странъ, 
но затѣмъ сталъ усиливаться ввозъ и въ по
слѣднее время замѣчается даже превышеніе 
привоза надъ вывозомъ.

Въ 1857—1876 сред............................................
» 1877—1896 » ......................................
» 1897—1900 > ..........................................

Привезено 
тоннъ на тыс. фр. 
3796 4750
8206 9827

14109 15807

Вывезено 
тоннъ на тыс. фр. 
24034 22953
30970 26369
13916 14819

Всего за 44 года .
Такимъ образомъ, въ настоящее время 

Францію слѣдуетъ считать въ числѣ потре
бительныхъ странъ, нуждающихся въ привоз
номъ товарѣ. Къ производительнымъ странамъ 
принадлежатъ еще Данія и Канада. Вывозъ 
Я. изъ Даніи быстро возрастаетъ: еще въ 
1888 г. Данія отпустила всего только 101 милл. 
штукъ; въ 1896 г. цифра эта поднялась до 193 
милл., въ 1900 г. она достигла 332 милл. Весь
ма возможно, что въ экспортъ Даніи вклю
чается и часть привозныхъ изъ Россіи Я. 
Канада ежегодно отпускаетъ Я. слишкомъ на 
3 милл. рублей, но въ этомъ отпускѣ за по
слѣднія 15 лѣтъ замѣчается большая нерав
номѣрность: въ началѣ и въ концѣ указан
наго періода отпускъ колеблется около 150 
милл. шт. Я., а къ серединѣ его, къ 1894 г., 
цифра эта сокращается слишкомъ вдвое. Наи
большей своей величины отпускъ Я. изъ Ка
нады достигъ въ 1888 г.—170 милл. шт. По
чти весь отпускъ направляется въ Великобри
танію; только незначительная его часть идетъ 
въ Соединенные Штаты и въ другія мѣста.

Изъ числа потребительныхъ странъ Вели
кобританія потребляетъ около 40% всѣхъ об
ращающихся на міровомъ рынкѣ Я.; она 
потребляетъ ихъ больше, чѣмъ Россія выво
зитъ во всѣ страны. Потребленіе Я. стало 
увеличиваться въ Великобританіи со времени 
освобожденія ихъ отъ привозной пошлины, со
стоявшагося въ 1860 г. Тогда на душу населе
нія приходилось всего 6 штукъ привозныхъ Я., 
а теперь ихъ приходится 57 штукъ. Возра
станіе привоза Я. въ Великобританію по ко
личеству и по стоимости представляется въ 
слѣдующемъ видѣ:

Милл. шт На тыс. 
фун. ст.

Въ 1861—1870 въ сред. 350 892
> 1871—1880 » 682 2251
» 1881—1890 » 1012 2889
» 1891—1900 » 1586 4241

1901 » 2048 5497
» 1902 » 2276 6309
> 1903 » 2382 6618

. . 296504 351889 1255735 1045718
Такимъ образомъ ввозъ Я. въ Великобри

танію достигаетъ въ настоящее время сум
мы въ 62% милл. руб. Собирается тамъ этотъ 
товаръ со всѣхъ частей свѣта и тамъ асе 
находитъ себѣ наиболѣе вѣрный и выгод
ный сбытъ. Не такъ еще давно на бри
танскомъ яичномъ рынкѣ Франція занима
ла господствующее положеніе, которое въ 
80-хъ годахъ она должна была уступить Герма
ніи; но такъ какъ Германія сама является 
крупною потребительною страною, то можно 
думать, что Великобританія снабжалась изъ 
Германіи Я. русскаго происхожденія, такъ 
какъ въ прежніе годы все русское произ
водство шло въ Гамбургъ, откуда получало 
дальнѣйшее направленіе. Въ послѣднее вре 
мя господствующее положеніе перешло къ 
Россіи, но съ нею сильно конкуррируютъ, 
кромѣ Германіи и Франціи, Бельгія и Данія. 
Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что Бельгія от
пускаетъ главнымъ образомъ Я. привозныя 
изъ Россіи, Австріи или Италіи, о чемъ можно 
судить, между прочимъ, и потому, что двѣ 
послѣднія яйцепроизводящія страны вовсе 
не указываются въ англійской статистикѣ 
привоза Я. По свѣдѣніямъ послѣдней, въ
1901 г. изъ Россіи ввезено 539 милл., въ
1902 г. — 641 милл., въ 1903 г.—816 милл. 
шт. Я., что въ первомъ случаѣ составляетъ 
26%, во второмъ — 28%, въ третьемъ—34% 
общаго ввоза Я. въ Великобританію.

Германія, подобно Великобританіи, тре
буетъ громадное количество Я.; эти двѣ 
страны помѣщаютъ у себя почти три чет
верти поступающихъ на міровой рынокъ Я. 
О ввозѣ Я. въ Германію по количеству и 
стоимости и объ участіи въ этомъ Россіи 
можно судить по слѣдующему сопротивленію: 

Всего. Въ т. ч изъ Россіи.
' На"" ' На
Тоннъ, тыс. мар. Тоннъ, тыс. мар.

1881 . . 14841 14100 1348 1280
1891 . . 57482 56300 21268 20843
1901 . . 116487 104773 50148 41604
1902 . . 128154 115071 55790 47399
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За послѣдніе 22 года общій ввозъ Я. въ 
Германію возросъ почти въ девять разъ, а 
участіе Россіи въ поставкѣ яицъ на герман
скій рынокъ увеличилось слишкомъ въ 40 
разъ. Другимъ крупнымъ поставщикомъ гер
манскаго яичнаго рынка является Австро- 
Венгрія, которая прежде занимала на немъ 
господствующее положеніе, а теперь уступила 
его Россіи. Затѣмъ, Германія получаетъ Я. изъ 
Италіи, Голландіи, Румыніи и др. странъ. При
возомъ Я. изъ-за границы Германія освобо
ждаетъ часть своего собственнаго товара, ко
торый и сбывается въ другія страны. Вы
возъ, впрочемъ, не имѣетъ коммерческаго 
значенія, судя по слѣдующимъ даннымъ:
Вывезено въ 1885 г. 2097 тоннъ на 2000 мар.

» » 1890 » 823 » » 900 »
» » 1895 » 772 » » 800 »
» » 1900 » 613 » » 597 »
» » 1901 » 699 » » 699 »
» » 1902 » 969 » » 969 »

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ, 
экспортъ Я. изъ Германіи значительно со
кратился. Сопоставляя количество и стои
мость привозныхъ и экспортныхъ Я., нетрудно 
замѣтить, что привозится болѣе дешевый 
товаръ, а вывозится дорогой. Независимо 
отъ отпуска изъ Германіи Я. туземнаго про
исхожденія, черезъ эту страну проходитъ еще 
масса того же товара транзитомъ, который 
въ странѣ назначенія региструется уже какъ 
германскій товаръ. Только этимъ и можно 
объяснить то съ перваго раза странное явле
ніе, что изъ Германіи масса Я. получается 
въ Швейцаріи, Франціи, Голландіи, Бельгіи, 
Великобританіи, Австро-Венгріи и въ др. 
мѣстахъ, а между тѣмъ дѣйствительный от
пускъ Германіи весьма не великъ. Участіе 
Бельгіи въ яичной торговлѣ въ значительной 
мѣрѣ носитъ коммиссіонный характеръ: тамъ 
собираются Я. изъ Восточной, Южной и Цен
тральной Европы, сортируются и направляются 
главнымъ образомъ въ Великобританію. Хотя 
Бельгія отправляетъ весьма много Я., но по
лучаетъ ихъ извнѣ еще больше: въ 1893 г. 
получено тамъ 104 милл. шт., а отправлено 
61 милл.; въ 1898 г. получено 146 милл. и 
отправлено 135 милл. шт.—Въ міровой тор
говлѣ Я. въ той или другой мѣрѣ принима
ютъ участіе многія государства, но здѣсь 
упомянуты лишь важнѣйшія изъ нихъ. Усовер
шенствованіе инкубаторовъ и «искусствен
ныхъ матокъ» для откармливанія цыплятъ—съ 
одной стороны, усовершенствованіе и рас
пространеніе передвижныхъ (холодильные 
вагоны и пароходы съ рефрпгераторами) и 
стаціонерныхъ холодильниковъ — съ другой 
стороны, даютъ основаніе думать, что яичная 
торговля въ ближайшемъ будущемъ должна 
занять еще болѣе видное мѣсто въ между
народномъ товарномъ обмѣнѣ. Производство 
Я. должно принять промышленный харак
теръ, а возможность продолжительнаго хра
ненія ихъ въ мѣстахъ отправленія и назначе
нія и при нахожденіи въ пути должно содѣй
ствовать сосредоточенію торговли въ рукахъ 
крупныхъ предпринимателей; другими сло
вами, сельскохозяйственное производство Я. 

должно уступить свое мѣсто промышленному. 
См. С. Гулишамбаровъ, «Международная тор
говля птицей и птичьими продуктами» (СПб., 
1889); «Международная торговля птицей и 
птичьими продуктами въ 1888 и 1898 гг.» 
(СПб., 1901); «Участіе Россіи въ междуна
родной торговлѣ произведеніями птицевод
ства» (СПб., 1903). Ст, Гулишамбаровъ,

Якапъ—мысъ въ Сѣверномъ океанѣ, въ 
Приморской обл. подъ 69°4Г32" сѣв. шир. и 
176°ЗГ23" вост. долг.

Якарс (Jacaré)—одинъ изъ трехъ подро
довъ, на которые обыкновенно дѣлятъ аме
риканскій родъ аллигаторовъ или каймановъ 
(Alligator, Jacaré и Caiman). Отъ настоящихъ 
аллигаторовъ отличается существованіемъ 
между глазъ поперечнаго валика, а отъ на
стоящихъ каймановъ—не вполнѣ окостенѣв
шимъ верхнимъ вѣкомъ (какъ н у аллига
торовъ). Въ частности названіе Я. или жа- 
каре иногда дается очковому кайману (J. 
sclerops, см. Аллигаторъ). Въ бассейнѣ Ама
зонской рѣки особенно часто встрѣчается 
черный Я. пли черный кайманъ (J. niger), 
достигающій до 6 метр, въ длину и отличаю
щійся незначительною величиною спинныхъ 
щитковъ, располагающихся въ 4 или 5 не
правильныхъ поперечныхъ ряда, и длиннымъ, 
широкимъ, мало-съуженнымъ хвостомъ. Объ 
образѣ жизни см. Крокодилы. Ю. В.

Якимовпчи - Козкухопскіе — рус
скій дворянскій родъ, происходящій отъ древ
няго шляхетскаго рода Кожуховскихъ. Братья 
Іосифъ, Семенъ и Григорій Кожуховскіе при
были въ концѣ XVII в. въ Малороссію; сы
новья Якима Семеновича стали именоваться 
просто Якимовичами, а потомки ихъ— Я,-Ко- 
жуховскими. Родъ записанъ въ ѴЦч. род. кн. 
Черниговской губерніи; гербъ внесенъ въ IX 
ч. Общаго Гербовника. В. В—въ,

Якимовъ (Василій Алексѣевичъ) — пи
сатель (1802 — 53). Учился въ бѣлгородской 
семинаріи и харьковскомъ университетѣ; былъ 
профессоромъ въ харьковскомъ университетѣ 
по каѳедрѣ русской словесности. Принадле
жалъ къ риторамъ старой школы; писалъ раз
сужденія, π въ стихахъ, и въ прозѣ, о крас
норѣчіи, о красотахъ и изобиліи русскаго 
языка и т. п. предметахъ; составлялъ для ак
товъ торжественныя рѣчи; былъ убѣжденъ въ 
необходимости такихъ же торжественцыхъ 
стихотвореній и даже пѣснопѣній; требо
валъ отъ студентовъ, чтобы они изучали «Рос- 
сіаду». Читалъ эстетику довольно сносно, 
исторію русской литературы—совсѣмъ плохо. 
Единственное сочиненіе Я., которое съ грѣ
хомъ пополамъ можно причислить къ уче
нымъ изслѣдованіямъ — «О краснорѣчіи въ 
Россіи до Ломоносова» (докторская диссер
тація)— по отзыву академика Сухомлинова, 
«отличается безцвѣтностью содержанія и на
ивностью критическихъ пріемовъ». Четыре 
его произведенія имѣютъ мистическій ха
рактеръ — «объ отношеніи просвѣщенія къ 
истинамъ откровенія», «о безсмертіи чело
вѣка» и т. п. (въ то время въ харьковскомъ 
университетѣ попечитель Е. В. Карнѣевъ 
насаждалъ благочестіе). Не лучше и другія 
разсужденія автора на темы патріотическія
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и панегирики сильнымъ міра» Наиболѣе ха
рактернымъ харьковскимъ выраженіемъ то
гдашняго риторическаго педантизма служитъ 
длинное стихотворное разсужденіе Я.: «Даръ 
слова», произнесенное въ торжественномъ со
браніи университета въ 1831 г. Сдѣланные 
Я. переводы пьесъ Шекспира («Король Лиръ», 
«Венеціанскій купецъ») отличаются букваль
ною точностью, но совершенно бездарны. См. 
ст. проф. Н. Сѵмцова въ «Южн. Краѣ» 1903 г., 
№ 7948. ’ H. С—въ.

Якимовъ (Иванъ Степановичъ, 1847— 
1885)—духовный писатель, воспитанникъ спб.

потомъ въ Боннѣ. Занимался преимуществен
но изученіемъ пракрита, джайнизма, класси
ческой санскритской литературы, индійской 
метрики и хронологіи. Ему принадлежатъ из
данія: «The Kalpasütra of Bhadrabahu» (Лпц., 
1879); «The Acaranga Sutra of the Çvetam- 
bara Jains» (Лонд., 1882); «Sthavirâvâli Cha- 
rita» (Калькутта, 1891). Другіе его труды: 
«Ausgewählte Erzählungen in Mâhärâshtri» 
(Лпц.. 1886); «Das Râmâyana, Geschichte und 
Inhalt» (Боннъ, 1893); «The computation of 
Hindu dates in inscriptions etc.» (въ «Epi- 
graphia Indica», Калькутта, 1892); «Kompo-

,дсдііп, лихиуип ирииѵдаиа.і\ь i oibuxu или ΐλουσυοαίώ. uiumcu uuci αισ iii-
Ветхаго Завѣта. Завѣдывалъвъ «Хри- ! dogerman. Sprachentwickelung» (Боннъ, 1897); 
мъ Чтеніи» отдѣломъ толкованій на «Ueber das Alter des Rigveda» (въ «Fest-

1885)—духовный писатель, воспитанникъ спб. ' g*  * }—,
дух. академіи, въ которой преподавалъ Св. situm und Nebensatz. Studien über die in- 
Писаніе Ветхаго Завѣта. Завѣдывалъвъ «Хри- ! dogerman. Sprachentwickelung» (Боннъ, 1897); 
стіанскомъ _ 
книги Свящ. Писанія Ветхаго Завѣта: ему 
исключительно принадлежатъ толкованія на

.книгу пророка Іереміи, на 27 главъ книги 
пророка Йсаіп и въ значительной степени 
толкованія на Псалтирь. Другіе главные его 
труды: «Отношеніе греческаго перевода LXX 
толковниковъ къ еврейскому масоретскому 
тексту въ книгѣ пророка Іереміи» (СПб., 1874, 
магистер. диссерт.); «Неповрежденность кни
ги пророка Іереміи» («Христ. Чтеніе», 1876); 
«Опыты соглашенія библейскихъ свидѣтельствъ 
съ показаніями памятниковъ клинообразнаго 
письма» («Христ. Чтеніе» 1884); «О происхож
деніи притчей Соломоновыхъ» (ib., 1887, кн. 1 
—2); «О происхожденіи книги Екклезіаста» 
(ib., 1887, кн. 3—4); «О происхожденіи книги 
Пѣснь Пѣсней» (ib., 1887, кн. 5—6); «О про
исхожденіи книги Премудрости Соломоновой» 
(ib., 1887, кн. 7—8); «О происхожденіи книги 
Премудрости Іисуса, сына Сирахова» (ib., 
1887, кн. 9—10). См. Ѳ. Г. Елеонскій, «О дѣ
ятельности И. С. Я. по составленію коммен
тарія на книги Ветхаго Завѣта» («Церковный 
Вѣстникъ», 1886); И. Т., «Профессоръ И. С. 
Я.» («Церк. Вѣстникъ», 1885, № 20).

Якимовы—дворянскій русскій родъ, вос
ходящій къ началу XVII в. и записанный въ 
VI ч. род. кн. губ. Пензенской и С.-Петер
бургской. Есть еще нѣсколько дворянскихъ 
родовъ Я. болѣе поздняго происхожденія.

Яккулі» или инка—см. Какаду.
Якобе (Іоганнъ Jacobé, 1733 — 97) — 

австрійскій граверъ на мѣди, сперва зани
мался живописью подъ руководствомъ Μ. ванъ- 
Мейтенса, а потомъ учился гравировать у 
Шмутцера, въ Вѣнѣ, и, усовершенствовав
шись въ гравированіи черной манерой въ 
Лондонѣ, по возвращеніи своемъ въ Вѣну, 
внесъ значительныя улучшенія въ эту отрасль 
искусства. Впослѣдствіи былъ совѣтникомъ и 
членомъ вѣнской академіи художествъ. Его 
гравюры: «Самсонъ» съ Рембрандта, двѣ 
охотничьи сцены съ Фр. Казановы, портреты 
лорда Джермена съ Ромнея и миссъ Монк
тонъ съ Рейнольдса и серія портретовъ вѣн
скихъ художниковъ съ рисунковъ Ф. Ква- 
даля (изданная подъ заглавіемъ «Wiener 
Akademie») н др., въ отношеніи блеска, тона 
и мягкости исполненія, не уступаютъ луч
шимъ изъ англійскихъ черноманѳрнымъ эстам
памъ.

Якоби (Германнъ-Георгъ Jacobi) — сан
скритологъ (род. въ 1850 г.), проф. въ Килѣ,

gruss an Rudolf von Roth», Штуттг., 1893).
Якоби (Іоганнъ Jacoby)—прусскій поли

тическій дѣятель, по профессіи врачъ, одинъ 
изъ главарей народной партіи (см. XX, 585). 
Родился въ Кенигсбергѣ въ 1805 г., въ евреіі- 
ской.семьѣ. Въ 1841 г. выпустилъ брошюру 
«Vier Fragen, beantwortet von einem Ost
preussen», въ которой доказывалъ, что уча
стіе въ государственномъ управленіи при
надлежитъ къ числу неотъемлемыхъ правъ 
народа; за это онъ былъ обвиненъ въ госу
дарственной измѣнѣ и приговоренъ судомъ 
къ заключенію въ крѣпости на 21/, года, но 
въ 1843 г. освобожденъ по рѣшенію высшей 
судебной пнстанціи. Въ 1845 г. выпустилъ въ 
свѣтъ два новыхъ политическихъ памфлета: 
«Preussen im Jahre 1845» и «Daskönigl. Wort 
Friedrich Wilhelms III», которые тоже на
влекли на автора гоненія; опять его приго
ворили къ заключенію въ крѣпости на тотъ 
же срокъ, и опять приговоръ былъ отмѣненъ 
рѣшеніемъ высшей пнстанціи. Когда вспых
нуло революціонное движеніе 1848 г., Я. при
нялъ въ немъ горячее участіе; будучи рес
публиканцемъ по своимъ убѣжденіямъ, онъ 
тѣмъ не менѣе поддерживалъ конституціонныя 
требованія, считая конституцію за лучшее, 
чего можно было добиться въ данный мо
ментъ. Онъ участвовалъ въ засѣданіяхъ франк
фуртскаго «предварительнаго парламента» 
(Vorparlament), а въ іюнѣ былъ выбранъ въ 
члены прусскаго національнаго собранія. Въ 
ноябрѣ участвовалъ въ депутаціи, поднесшей 
королю Фридриху-Вильгельму IV адресъ отъ 
лица національнаго собранія, съ протестомъ 
противъ вновь назначеннаго министерства 
Брандебурга, и воскликнулъ, въ присутствіи λ 
короля: «несчастье королей въ томъ, что они | 
не хотятъ слышать правды!» Въ 1849 г. Я. 
опять участвовалъ въ засѣданіяхъ палаты де
путатовъ, которая 27 апрѣля была распущена 
королемъ. Послѣ того онъ былъ членомъ франк
фуртскаго національнаго собранія и пере
ѣхалъ въ Штуттгартъ, когда собраніе, въ силь
но уменьшившемся составѣ, рѣшило перене
сти туда свои засѣданія. Прусскія власти опять 
обвинили его въ государственной измѣнѣ; онъ 
явился изъ Швейцаріи на судъ и былъ оправ
данъ присяжными (8 дек. 1849 г.). Когда ре
акція стала смѣняться періодомъ новаго об
щественнаго возбужденія, Я. выпустилъ бро
шюру: «Die Grundsätze der preuss. Démocra
tie» (Бѳрл., 1859). Въ 1862 г. его избрали въ
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палату депутатовъ, гдѣ онъ занялъ мѣсто въ 
ряду самыхъ непримиримыхъ противниковъ 
м-ва. Въ сентябрѣ 1870 г., по приказанію 
генералъ-губернатора прибрежныхъ провин
цій, онъ былъ арестованъ вмѣстѣ съ нѣкото
рыми главарями соціалъ - демократической 
партіи за то, что въ рѣзкой формѣ выска
зался противъ присоединенія Эльзасъ-Лота
рингіи, и до 26 октября просидѣлъ подъ аре
стомъ. Послѣ осужденія Бебеля п Либкнехта 
по обвиненію въ государственной измѣнѣ Я. 
примкнулъ къ соціалъ-демократической пар
тіи. Умеръ въ l§75Lr. При жизни Я. вышли 
въ свѣтъ его «Gesammelte Schriften und Re
den» (Гамб., 1872; 2 изд., 1877). Послѣ смер 
ти Я. издана его работа: «Geist der griech. 
Geschichte» (Берлинъ, 1884).

Якоби (Іоганнъ-Георгъ Jacobi) —нѣмец
кій поэтъ (1740—1814), проф. философіи и 
краснорѣчія въ Галле. Сборникъ его стихо
твореній «Poet. Versuche» вышелъ въ свѣтъ 
въ Дюссельдорфѣ, въ 1764 г.; его «Sämmtliche 
Werke» вышли въ свѣтъ въ Гальберштадтѣ, 
въ 1770—74 гг. (2 изд., Цюрихъ, 1807—13; 
новѣйшее изд., 1825). На поэтическое твор
чество Я. сильное вліяніе оказали француз
скіе поэты, особенно Грессе и Шолье.—См. 
біографію Я., составленную его другомъ Итт- 
неромъ («Sämmtliche Werke», т. 8, Цюрихъ, 
1882) и переписку Я. въ «Quellen und For
schungen zur Sprach-und Kulturgeschichte der 
german. Völker» (вып. 2, Страсб., 1874).

Якоби (Karl Jacobi) — знаменитый нѣ
мецкій психіатръ (1775—1858), род. въ Дюс
сельдорфѣ, первоначально занимался обще
врачебной практикой, а въ 1820 г. учредилъ 
образцовое для того времени заведеніе для 
душевно-больныхъ Зигбургъ, сдѣлавшееся 
школой для нѣмецкихъ психіатровъ. Въ сво
ихъ сочиненіяхъ (главное изъ нихъ «Die Ha
uptformen der Seelenstörungen», 1844) онъ 
является представителемъ соматическаго на
правленія въ психіатріи, указывая на связь 
душевныхъ разстройствъ съ матеріальными 
измѣненіями внутреннихъ органовъ тѣла.

П. Розенбахъ.
Якоби (Карлъ - Густавъ - Яковъ Jacobi, 

1804 — 1851)—одинъ изъ знаменитыхъ гер
манскихъ математиковъ прошлаго столѣтія, 
родился въ Потсдамѣ. Первоначальное обу
ченіе получилъ подъ руководствомъ своего 
дяди по матери, затѣмъ учился въ тамош
ней гимназіи и 16-ти лѣтъ отъ роду по
ступилъ въ берлинскій университетъ. Въ 
то время въ этомъ университетѣ математика 
преподавалась элементарнымъ образомъ и 
притомъ была основана по преимуществу 
на запоминаніи излагаемаго, что не очень 
удовлетворяло способнаго ученика. Когда 
же преподаватель, подмѣтивъ способности Я., 
предложилъ ему изучать Introductio in ana- 
lysin infinitorum Эйлера, то дѣло пошло за
мѣтно лучше, такъ что въ скоромъ времени Я. 
пытался найти алгебраическое рѣшеніе обща
го уравненія пятой степени. Время своего пре
быванія въ университетѣ Я. сталъ посвящать 
изученію философіи, филологическихъ знаній 
и изучонію классическихъ произведеній Эй
лера, Лагранжа и Лапласа. Въ 1825 г. онъ на-

; писалъ и защитилъ докторскую диссертаціи о 
разложеніи алгебраическихъ дробей на про
стѣйшія дроби. Вскорѣ началъ чтеніе лекцій 
въ берлинскомъ унив. въ качествѣ приватъ- 
доцента. Въ 1827 г. онъ былъ приглашенъ 
экстраординарнымъ профессоромъ въ Кенигс
бергъ и въ 1829 г. получилъ тамъ ординатуру. 
Чтеніе лекцій онъ тамъ продолжалъ до 1842 г., 
когда долженъ былъ по болѣзни уѣхать въ 
Италію. По возвращеніи оттуда въ 1836 г. былъ 
избранъ въ члены берлинской академіи и 
тамъ жилъ на пенсію, дарованную ему ко
ролемъ. Уже въ первыхъ своихъ работахъ 
Я. проявилъ необычайный талантъ, соединен
ный съ необыкновеннымъ трудолюбіемъ. Та
ковы были напечатанныя въ 1826-мъ году: 
«Ueber Gauss’neue Methode die Werte der 
Integrale n äh erungs weise zu finden», въ 
1827 г.: «Ueber die Pfaffsche Methode eine 
dewönliche lineare Differentialgleichung zwi
schen 2n Variablen durch ein System von n 
Gleichungen zu integriren» и многіе другіе. 
Въ томъ же году начаты его изслѣдованія 
по теоріи эллиптическихъ функцій. Послѣ 
значительнаго числа работъ по различнымъ 
вопросамъ, относящимся къ этимъ функціямъ, 
въ 1829 г. напечатано большое знаменитое 
сочиненіе «Fundamenta nova theoriae func- 
tionum ellipticarum». Работы Я. по теоріи 
эллиптическихъ и ультраэллиптическихъ ин
теграловъ шли одновременно съ работами 
подобнаго же рода другого великаго мате
матика того же времени, знаменитаго Абеля. 
Весьма большое число примѣненій теоріи 
эллиптическихъ функцій въ вопросахъ меха
ники дало возможность Я. разсмотрѣть п 
рѣшить вопросы о геодезическихъ линіяхъ 
на эллипсоидахъ, о вращеніи твердаго тѣла 
по инерціи, о вращеніи симметрическаго 
гироскопа и др. Въ изданныхъ послѣ его 
смерти «Vorlesungen über Dynamik» и въ 
спеціальныхъ мемуарахъ Я. далъ усовершен
ствованіе метода Гамильтона интегрированія 
дифференціальныхъ уравненій динамики, по
чему методъ этотъ именуется теперь методомъ 
Гамильтона-Якоби. Очень трудно въ краткой 
статьѣ достаточно оцѣнить многочисленныя, 
заслуги Я. въ областяхъ чистой и прикладной 
математики. Полное собраніе всѣхъ сочиненій 
Я. въ 8-ми томахъ издано въ 1881—1891 го
дахъ берлинскою академію наукъ надъ за
главіемъ «С. G. J. Jacobi’s gesammetle 
Werke». Д. Б.

Якоби (Карлъ-Рудольфъ Jacobi) — прус
скій государственный дѣятель, pò$. въ 1828 г. 
Въ 1886—88 гг. состоялъ статсъ-сѳкретаремъ 
имперскаго казначейства; провелъ реформу 
сахарнаго налога и привлекъ къ таможенному 
союзу города Гамбургъ и Бременъ. Съ 1891 г. 
членъ совѣта по колоніальнымъ дѣламъ.

Якоби (Лудвигъ Jacoby)—нѣмецк. гра
веръ на мѣди, род. въ 1828 г. въ Гавельбергѣ, 
получилъ образованіе въ Берлинѣ, подъ руко
водствомъ Э. Манделя и, обративъ на себя 
впервые вниманіе любителей искусства эстам
помъ «Св. Іоаннъ Креститель», съ А. Тіарини, 
исполнилъ нѣсколько отличныхъ гравюръ 
частью съ неполною штриховкою (такъ наз. 
картонною манерою), частью линейной ма- 
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верой. Важнѣйшія изъ нихъ: «Битва гунновъ», 
«Сага» и «Исторія» со стѣнныхъ картинъ В. 
Каульбаха въ берлинск. музеѣ (для изданія 
Дункера) и «Леди Макбетъ» (для «Шекспи
ровской галлереи» Каульбаха). Послѣ того онъ 
провелъ 4 года въ Парижѣ, сдѣлалъ доѣздку 
въ Испанію, жилъ около трехъ лѣтъ въ Римѣ 
и въ 1863 г. былъ приглашенъ въ Вѣну, на 
должность профессора гравированія въ та
мошней академіи худож.Исполнялъ эту долж
ность до 1882 г. п затѣмъ переселился въ 
Берлинъ. Въ Вѣнѣ исполнены имъ рядъ пор
третовъ съ живописныхъ оригиналовъ Вин- 
тергальтера (австрійск. императора и импера
трицы), Лауха (пмп. Леопольда) и Даффин- 
гера (Корнеліуса, Грильпарцера и др.) и съ 
собственныхъ рисунковъ (Моммзена, Генцена 
и др.), «Аѳинская школа» съ Рафаэля, по 
рисунку, изготовленному самимъ художникомъ 
еще въ Римѣ, «Александръ и Роксана», съ 
Содомы, и картоны двухъ занавѣсей новаго 
вѣнскаго опернаго театра, съ Раля.

Якоби (Людвигъ-Сигизмундъ Jacoby)—ме
тодистскій богословъ (1813—74). Главный его 
трудъ: «Geschichte des Methodismus, seiner 
Entstehung und Ausbreitung in den verschie
denen Teilen der Erde» (Цинциннати, 1855).

Якоби (Морицъ-Германъ Jacobi, Борисъ 
Семеновичъ, 1801—1874) — физикъ; по окон
чаніи курса въ Геттингенѣ Я. переѣхалъ въ 
Кенигсбергъ, гдѣ занимался архитекторской 
практикой. Въ 1835 г. былъ приглашенъ въ 
дерптскій унив. на каѳедру гражданской архи
тектуры. Въ 1837 г. былъ откомандированъ 
въ спб. коммиссію для изслѣдованія примѣ
неній электро-магнитовъ къ движенію машинъ. 
Совмѣстно съ академикомъ Ленцемъ Я. из
слѣдовалъ электро-магнитныя притяженія и 
законы намагничиванія желѣза. Для этой цѣли 
онъ построилъ особый реостатъ, названный 
имъ вольтъ-агометромъ. Въ 1839 г. Я. постро
илъ лодку съ электро-магнитнымъ двигате
лемъ, который отъ 69 элементовъ Грове раз
вивалъ 1 лошадиную силу и двигалъ лодку 
съ 14 пассажирами по Невѣ противъ теченія. 
Это было первое примѣненіе электро-магне
тизма къ передвиженію въ большихъ размѣ
рахъ. Въ 1838 г. Я. сдѣлалъ свое самое за
мѣчательное открытіе, а именно гальвано
пластику. Въ 1840 г. Я. былъ утвержденъ въ 
званіи адъюнкта императорской академіи на
укъ, въ 1842 г. экстраординарнымъ, а въ 1847 
г. ординарнымъ академикомъ. Оцѣнка работъ 
Я. была дана академикомъ Вильдомъ въ рѣчи, 
произнесенной 29 дек. 1874 г. въ годичномъ 
засѣданіе академіи наукъ (см. «Bulletin de 
l’Academie» дек. 29, 1876). Я. продолжи
тельное время несъ еще обязанности члена 
мануфактурнаго совѣта при министерствѣ фи
нансовъ. Въ 1867 г., во время всемірной вы
ставки въ Парижѣ, Я. былъ делегатомъ отъ 
Россіи въ международной коммиссіи для вы
работки общихъ единицъ мѣръ, вѣсовъ и мо
нетъ; здѣсь Я. явился горячимъ поборникомъ 
метрической системы. Въ 1842—45 гг. Я. по
строилъ телеграфъ съ подземными проводами 
между СПб. и Царскимъ Селомъ. Я. постро
илъ также по этой линіи нѣсколько телеграф
ныхъ аппаратовъ новой и весьма остроумной 

конструкціи, которые хранятся въ физиче
скомъ кабинетѣ академіи наукъ. Печатные 
труды Я.: «Benutzung der Naturkräfte zu 
menschlichen Arbeiten» (въ издан, лекціяхъ 
Бэра, Кенигсбергъ, 1834); «Ueber die Con
struction schief liegender Räderwerke» («Crel- 
le’s Journal der Math.», 1827); «Ueber den Ein
fluss der Chausseen, Eisenbahnen und Was
serverbindungen auf den Nationalreichtum» 
(ib.); «Mémoire sur une machine magnétiqne». 
«Comptes Rendus», 1874); «Mémoire sur l’appli
cation de l’Electromagnétisme au Mouvement 
des machines» (Потсдамъ, 1835); «Eine Metho
de die Constanten der Voltschen Ketten zu be
stimmen» («Bull, de l’Acad.», 1842); «Beschrei
bung eines verbesserten Voltagometers» (ib.); 
«Ueber die Entwickelung der Galvanoplastik» 
(ib., 1843); «Ueber die galvanische Vergol
dung» (ib.); «Einige Notizen über galvanische 
Leitungen» (ib.); «Ueber die Gesetze der 
Electromagnete» (mit Lenz), (ib., 1844); «No
tice préliminaire sur télégraph électromagné
tique entre St. - Pétersburg und Tsarskoïé- 
Selo» (ib.); «Ueber galvanische Messing-Re- 
duction» (ib.); «Galvanische und electromag- 
netische Versuche» (ib., 1845—47, 1848—50); 
«Vorläufige Notiz über galvanoplastische Re
duction mittelst einer magneto-electrischen 
Maschine» (ib., 1847); «Ueber eine Vereinfa
chung der Uhrwerke, welche zur Hervorbrin 
gung einer gleichtörmigen Bewegung bestimmt 
ist» (ib. 1848); «Sur les télégraphes élec
triques» (ib., 1849); «Sur la théorie des ma
chines électromagnétiques» (ib., 1851); «Die 
galvanische Pendeluhr» (ib.); «Sur la nécessité 
d’exprimer la force des courants électriques 
et la résistance des circuits en unités una
nimement et généralement adoptées» (ib., 
1858); «Sur quelques expériences concernant 
la mesure des résistances» (ib., 1859); «Note 
sur la production de dépôts de fer galvanique» 
(ib., 1869); «Confection d’étalons prototypes, 
destinés à généraliser le système métriques» 
(«Comptes Rendus», 1869); «Notice sur l’ab
sorption de l’hydrogène par le fer galvanique» 
(«Bul. de l’Acad.», 1870); «Application des 
batteries secundaires ou de polarisation aux 
moteurs électromagnétiques» (ib., 1871); <Sur 
la fabrication des étalons de longeur par la 
galvanoplastie» (ib., 1872); «Une réduction du 
fer par l’action d’un puissant solénoïde électro
magnétique» (ib., 1873); «Courants d’induction 
dans les bobines d’un électro-aimant, entre 
les pôles duquel un disque métallique est 
mis en mouvement» («Comptes Rendus», 1872). 
Ср. «Біографическій словарь профессоровъ и 
преподавателей Имп. юрьевскаго универси
тета» (Юрьевъ, 1903, т. I); «Отчетъ Имп. 
Русск. Географ. Общества» (1874); «Записки 
Имп. Акад. Наукъ» (1876, т. 28, стр. 61—82).

Якобы (Симонъ-Леонардъ Jacobi) — нѣ
мецкій юристъ (1832—1900), сынъ знамени
таго математика. Былъ проф. въ берлинскомъ 
университетѣ. Главныя его работы, преиму
щественно по фабричному и гражданскому 
законодательству: «Die Lehre von der nütz
lichen Verwendung im Zusammenhänge mit 
den individuellen Gestaltungen der aequitas 
nach dem Allg. Preuss. Landrechte» (Іена,
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1861); «Die Fabrikgesetzgebung des deutschen 
Reiches und der Enzelnsstaaten» (Б., 1877); 
«Die Gewerbe-Gesetzgebung im Deutschen 
Reiche»'fib., 1874); «Der Gewerbe-Betrieb im 
Umherziehen» (ib., 1879); «Das Innungs-Ge
setz von 18 Juli 1818» (ib., 1882); «Der Rechts
schutz im deutschen Strafverfahren» (ib., 1883); 
«Wahrheitsermittelung im Strafverfahren und 
Entschädigung unschuldig verfolgter» (ib., 
1883); «Das persönliche Eherecht des bürger
lichen Gesetzbuches für das deutsche Reich» 
(ib., 1897; 2 изд., 1899); «Die sittliche Pflicht 
im bürgerlichen Gesetzbuch» (ib., 1900).

Якоби (Фридрихъ Генрихъ Jacobi)—нѣ
мецкій философъ (1743 — 1819). Былъ чле
номъ, потомъ президентомъ баварской акд. 
наукъ. Знакомство съ Виландомъ и Гете 
въ 1771—74 г. оказало большое вліяніе на 
литературную дѣятельность Я. Свои рели
гіозно-философскія воззрѣнія онъ первона
чально пытался проводить въ двухъ рома
нахъ: «Woldemar» (Фленсб., 1779 и Лейпцигъ, 
1826) и «Eduard Allwills Briefsammlung» 
(Бреславль, 1781 и Лпц., 1826). Въ своихъ 
философскихъ трудахъ Я. полемизируетъ съ 
раціоналистическими ученіями Канта, Фихте 
и Шеллинга, оставаясь на почвѣ строгаго 
теизма. Источникомъ познанія внѣшняго міра 
Я. считаетъ чувственное воспріятіе. Одно 
чистое умозрѣніе недостаточно для познанія 
Бога, необходима еще цѣра; какъ нашъ глазъ, 
вооруженный телескопомъ, различаетъ въ ту
манномъ млечномъ пути небесныя свѣтила, 
такъ нашъ разумъ, вооруженный вѣрой, дѣ
лается способнымъ познать божество. Глав
ные труды Я.: «Ueber die Lehre des Spinoza 
in Briefen an Mendelssohn» (Бресл., 1785; 
1789); «Dav. Hume über den Glauben, oder 
Idealismus und Realismus» (1787); «Send
schreiben an Fichte» (Гамб., 1799); «Von den 
göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung» 
(Лпц., 1811; 2 изд. 1822). Собраніе его со
чиненій издано въ 1825 — 1827. Послѣ его 
смерти Ротъ издалъ его переписку подъ загл. 
«Auserlesener Briefwechsel» (1825—27); поз
же появились: «Briefwechsel zwischen Goethe 
und Jacobi» (1847); «Briefwechsel Jacobis mit 
Hamann» (въ V т. «Hamanns Leben und 
Schriften», Gildemeister’a); Zöppritz, «Auö 
Friedr. Heinr. Jacobis Nachlass» (Лпц., 1869); 
«Briefe W. V. Humboldts an Fr. Heinr. Ja
cobi» (Галле, 1892). Ср. Kuhn, «Jacobi und 
die Philosophie seiner Zeit» (Майнцъ, 1834); 
Deycks, «Jacobi im Verhältniss zu seinen 
Zeitgenossen» (Франкф., 1849); Fricker, «Die 
Philosophie des Fr. Heinr. Jacobi» (Аугсб., 
1854); Zirngiebl, «Jacobis Leben, Dichten , _ ___ _______ ,___ Λ _ ___
und Denken» (Вѣна, 1867); Harms, «Ueber ΐ принимали участіе и нѣкоторые изъ мона- 
die Lehre von Fr. Heinrich Jacobi» (Берл., ! ховъ; поэтому роялисты прозвали членовъ 
1876); Levy-Bruhl, «LaPhilosophie de Jacobi» клуба въ насмѣшку Якобинцами, сами же они 
(П., 1894). приняли наименованіе Общества друзей кон-

Якобп (Юстъ-Людвигъ Jacobi)—церков- ституціи. На самомъ дѣлѣ политическимъ 
ный историкъ (1815—88), авторъ соч.: «Цер- идеаломъ тогдашняго якобинскаго клуба была 
ковноо ученіе о преданіи п Св. Писаніи въ ■ конституціонная монархія, какъ ее понимало 
его развитіи» (Берл., 1847) и учебника цер- ¡ большинство нац. собранія. Они называли себя 
ковной исторіи. Во время культуркампфа въ ‘ монархистами и признавали своимъ девизомъ 
Германіи онъ выступилъ въ защиту евангели- законъ. Съ точностью дата открытія клуба въ · 
ческой церкви съ брошюрами: «Prof. Schlott-1 Парижѣ—въ декабрѣ 1789 го или январѣ слѣ- 
mann, die Hallesche Fakultät und die Cen- дующаго года—неизвѣстна. Уставъ его былъ
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trumspartei» и «Streiflichter auf Religion, Po
litik und Universitäten der Centrumspartei». v 
Cm. J. Jacobi, «Dr. J. L. Jacobi und die Ver
mittelungstheologie seiner Zeit» (Гота, 1889). 

Якобнип (Людовико Jacobini)—карди
налъ (1832—87). Во время ватиканскаго со
бора (1869) онъ былъ помощникомъ статсъ- 
сѳкретаря; въ 1874 г. получилъ звапіе архі
епископа салоникскаго и назначенъ папскимъ 
нунціемъ при вѣнскомъ дворѣ. Искусный ди
пломатъ, онъ съумѣлъ избѣжать конфликтовъ 
съ правительствомъ; ему въ значительной сте
пени католическая церковь обязана тѣмъ, что 
она не пережила въ Австріи періода культур
кампфа (см.), подобнаго германскому. Въ 1880 
г. папа Левъ XIII послалъ его въ’ Берлинъ 
для переговоровъ о примиреніи между цер
ковью и германскими правительствами, но 
полнаго соглашенія ему не удалось достиг
нуть. Съ 1879 г. Я. былъ кардиналомъ. Въ 
1880 г. онъ былъ назначенъ статсъ-секрета- 
ремъ, и сь тѣхъ поръ до самой смерти руко
водилъ политикой куріи. В. В—въ.

Якобинскій Клубъ — см. Якобинцы.
Якобинцы (Jacobins).—Это слово обо

значаетъ: 1) членовъ Якобинскаго клуба въ 
Парижѣ и въ провинціальныхъ клубахъ, на
ходившихся съ нимъ въ сношеніяхъ и 2) осо
бую политическую партію или толкъ.

Якобинскій клубъ имѣлъ громадное влія
ніе на ходъ французской революціи 1789 г. 
Не безъ основанія было сказано, что рево
люція росла и развивалась, падала и исчезла 
въ связи съ судьбою этого клуба. Колыбелью 
Якобинскаго клуба былъ Бретонскій клубъ, 
т. е. совѣщанія, устроенныя нѣсколькими де
путатами третьяго сословія Бретани по при
бытіи ихъ въ Версаль на генеральные шта
ты еще до открытія ихъ. Иниціатива этихъ 
совѣщаній приписывается д’Эннебону и де 1 
Понтиви, принадлежавшимъ къ числу наибо
лѣе радикальныхъ депутатовъ своей провин
ціи. Вскорѣ въ этихъ совѣщаніяхъ приняли 
участіе депутаты бретонскаго духовенства и 
депутаты другихъ провинцій, державшіеся 
разныхъ направленій. Тутъ были Сіейсъ и Ми- 
Вабо, герц. д’Эгильонъ и Робеспьеръ, аббатъ 

регуаръ, Варнавъ и Петіонъ. Вліяніе этой

ствовать въ критическіе дни 17 и 23 іюня. 
Когда король и націон. собраніе перешли въ 
Парижъ, Бретонскій клубъ распался, но быв
шіе его члены стали снова собираться сна
чала въ частномъ домѣ, потомъ въ нанятомъ 
ими помѣщеніи въ монастырѣ якобинскихъ мо
наховъ (Доминиканскаго ордена) близъ мане
жа, гдѣ засѣдало нац. собраніе. Въ засѣданіяхъ

«Aus частной организаціи дало себя сильно почув-

AUDD, ilUOlUlUJ риа.іииіВІ UpUÙDU.lH n.'lCnUDD 
клуба въ насмѣшку Якобинцами, сами же они 
приняли наименованіе Общества друзей кон-
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составленъ Барнавомъ и принятъ клубомъ 
S февраля 1790 г. Неизвѣстно (такъ какъ 
сначала не велись протоколы засѣданій), когда 
стали принимать въ число членовъ посторон
нихъ, т. е. не-депутатовъ. Когда число чле
новъ разрослось, организація клуба значи
тельно усложнилась. Во главѣ стоялъ пред
сѣдатель, избиравшійся на мѣсяцъ; при немъ 
было 4 секретаря, 12 инспекторовъ и, что 
особенно характерно для этого клуба, 4 цен
зора; всѣ эти должностныя лица избирались 
на 3 мѣсяца: при клубѣ было образовано 
5 комитетовъ, указывающихъ на то, что са
мый клубъ принялъ на себя какъ бы роль 
политическаго цензора по отношенію къ націо
нальному собранію и Франціи—комитеты по 
представленію (цензурѣ) членовъ, по надзору 
(Surveillance), по администраціи, по докладамъ 
и по перепискѣ. Сначала засѣданія происхо
дили 3 раза въ недѣлю, затѣмъ ежедневно; 
публика стала допускаться на засѣданія лишь 
съ 12 октября 1791 г., т. е. уже при законо
дательномъ собраніи. Въ это время число чле
новъ клуба достигло 1211 (по голосованію 
въ засѣданіи 11 ноября). Еще раньше (съ 
20 мая 1791 г.) клубъ перенесъ свои засѣда
нія въ церковь ’ Якобинскаго монастыря, 
которую онъ нанялъ по упраздненіи ордена 
и конфискаціи его имущества и въ которой 
засѣданія его происходили до закрытія клу
ба. Вслѣдствіе наплыва не депутатовъ измѣ
нился составъ клуба: онъ сталъ органомъ 
того общественнаго слоя, который францу
зы называютъ la bourgeoisie lettrée («интел
лигенція»); большинство состояло изъ адво
катовъ, врачей, учителей, ученыхъ, литера
торовъ, живописцевъ, къ которымъ примы
кали и лица изъ купечества. Нѣкоторые 
изъ этихъ членовъ носили извѣстныя имена: 
врачъ Кабанисъ, ученый Ласепедъ, литера
торъ Μ. Ж. Шенье, Шодерло де Лакло, жи
вописцы Давидъ и К. Верне, Ла Гарпъ, Фабръ 
д’Эглантинъ, Мерсье. Хотя съ бблыиимъ на
плывомъ членовъ умственный уровень и об
разовательный цензъ прибывающихъ пони
жался, однако парижскій якобинскій клубъ 
до конца сохранилъ двѣ первоначальныя свои 
черты: докторальность и нѣкоторую чопор
ность по отношенію къ образовательному цен
зу. Это выразилось въ антагонизмѣ по отно
шенію къ клубу Кордельеровъ, куда принима
лись люди безъ образованія, даже безграмот
ные, а также въ томъ, что самое вступленіе 
въ Якобинскій клубъ обусловливалось до
вольно высокимъ членскимъ взносомъ (24 
ливра ежегодно, кромѣ того при вступленіи 
еще 12 ливровъ). Впослѣдствіи при Якобин
скомъ клубѣ было организовано особое от
дѣленіе, подъ названіемъ «братское общество 
для политическаго воспитанія народа», куда 
допускались и женщины; но это не измѣнило 
общаго характера клуба. Клубъ· обзавелся соб
ственной газетой; редакція ея была поручена 
Шодерло де Лакло, находившемуся въ близ
кихъ отношеніяхъ къ герцогу Орлеанскому; 
самую газету стали называть «Монитеромъ» 
орлеанизма. Въ этомъ обнаружилась извѣст
ная оппозиція противъ Людовика XVI; тѣмъ 
не менѣе Якобинскій клубъ сохранялъ вѣр

ность провозглашенному въ его названіи по
литическому принципу. Съ этого пути его не 
сбило бѣгство короля и его задержаніе вь 
Варѳннѣ. Вызванныя этими- событіями стол
кновенія среди клуба произвели, однако, рас
колъ между членами; болѣе умѣренные изъ 
нихъ въ большомъ числѣ вышли изъ клуба и 
основали новый, подъ названіемъ фёльяновъ 
(XV, 429). Приверженцы этого направленія 
составили потомъ правую въ законодательномъ 
собраніи. Между тѣмъ по образцу парижскаго 
Якобинскаго клуба стали возникать подобные 
клубы въ другихъ городахъ и даже дерев
няхъ: ихъ было около тысячи; всѣ они всту
пили въ переписку и сношенія съ париж- 

Іясимъ, прпзпавая себя его отдѣленіями (affi- 
iations). Преобладаніе Парижа и стремленіе 
:ъ централизаціи, присущія «старому поряд
ку», рѣзко выразились въ этомъ явленіи; 

воздѣйствіе парижскаго клуба на провинці
альные сыграло большую роль въ революці
онномъ перевоспитаніи Франціи и значитель
но содѣйствовало окончательному торжеству 
принципа централизаціи въ этой странѣ. От
дѣленіе отъ Я. болѣе умѣренныхъ фёльяновъ 
усилило въ Якоб, клубѣ его радикальные эле
менты. Для дальнѣйшей его судьбы было 
очень важно, что въ распрѣ между фёльянами 
и Я. провинціальные клубы приняли сторону 
послѣднихъ. На происходившихъ въ началѣ 
сент. 1791 г. выборахъ въ законодательное 
собраніе Я. успѣли въ число 23 депутатовъ 
Парижа провести только 5 вождей клуба: но 
вліяніе его росло, и на выборахъ въ париж
скій муниципалитетъ, въ ноябрѣ, Я. одержали 
верхъ. «Парижская-коммуна» съ этого вре
мени становится орудіемъ Якобинскаго клуба. 
Самыя вліятельныя изъ парижскихъ газетъ 
высказывались за Я. противъ фёльяновъ. Як. 
клубъ основалъ свой органъ, подъ назв. «Jour
nal des Débats etc.», на мѣсто прежней га
зеты «Journal d. 1. soc. etc.», отошедшей къ 
Фёльянамъ. Не ограничиваясь прессой, Я. при
нялись въ концѣ 1791 г. непосредственно влі
ять на народъ; съ этою цѣлью видные члены 
клуба—Петіонъ, Колло д’Эрбуа и самъ Робес
пьеръ — посвятили себя «благородному при
званію поучать дѣтей народа въ конституціи», 
т. е. преподавать въ народныхъ школахъ «ка
техизисъ конституціи». Болѣе практическое 
значеніе имѣла другая }мѣра—вербовка аген
товъ, которые должны были на площадяхъ 
или на галлереяхъ клуба и національнаго 
собранія заниматься политическимъ воспита
ніемъ взрослыхъ и привлекать ихъ на сто
рону Я. Этихъ агентовъ набирали изъ воен
ныхъ дезертировъ, которые толпами напра
влялись въ Парижъ, а также изъ рабочихъ, 
предварительно посвященныхъ въ идеи Я. 
Въ началѣ 1792 г. такихъ агентовъ было 
около 750; они состояли подъ начальствомъ 
бывшаго офицера, получавшаго приказанія 
отъ тайнаго комитета Якобинскаго клуба. 
Агенты получали по 5 ливровъ въ день,*  но 
вслѣдствіе большого наплыва цѣна эта спу
стилась до 20 су. Большое воспитательное 
значеніе въ смыслѣ якобинскомъ имѣли гал
лереи Якобинскаго клуба, куда набивалась 
толпа въ 1500 человѣкъ; мѣста занимались
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съ 2 часовъ, хотя засѣданія начинались въ это время и свидѣтельствомъ ихъ това- 
только въ 6 часовъ вечера. Клубные opa- риіцей по клубу, напр. Петіона, такъ и от- 
торы старались держать эту толпу въ по- кровенно заявленнымъ членами клуба одобре-
стоянной экзальтаціи. Еще болѣе важнымъ ніемъ убійствъ по окончаніи ихъ. Въ даль- 
средствомъ для пріобрѣтенія вліянія былъ ' нѣйпіеи дѣятельности Якобинскаго клуба гос-
захватъ галлерей въ законодательномъ собра
ніи чрезъ агентовъ и руководимую ими тол
пу; этимъ путемъ Якобинскій клубъ могъ 
производить непосредственное давленіе на 
ораторовъ законодательнаго собранія и на 
голосованіе. Все это стоило очень дорого и 
нс покрывалось членскими взносами; но 
Якобинскій клубъ пользовался крупными 
субсидіями герцога Орлеанскаго, пли обра
щался къ «патріотизму» своихъ состоятель
ныхъ членовъ; одинъ изъ такихъ сборовъ до
ставилъ 750000 ливровъ. Не смотря на 
уходъ фёльяновъ изъ Якобинскаго клуба, 
среди послѣдняго съ начала 1792 г. возникъ 
новый расколъ; въ немъ стали выдѣляться 
двѣ партіп, которыя потомъ боролись въ кон
вентѣ подъ именемъ Жирондинцевъ и Я. 
сначала эта борьба скрывалась подъ антаго
низмомъ двухъ вождей—Бриссо и Робеспье
ра. Разногласіе меледу ними и ихъ привер
женцами особенно ярко обнаружилось въ во
просѣ объ объявленіи войны Германской им
періи, за которое стоялъ Бриссо. Отношенія 
лицъ и партій еще болѣе обострились, когда 
Людовикъ XVI согласился составить мини
стерство изъ людей, близкихъ къ кружку де
путатовъ Жиронды, возстаніе 10-го августа, 
приведшее къ низверженію монархіи, оста
нется непонятнымъ тому, кто не знаетъ 
дѣятельности Якобинскаго клуба съ 28 іюня 
по 10 авг. Члены его систематически подчи
нили своему непосредственному воздѣйствію 
три силы, которыя они повели на приступъ 
противъ короля и конституціи: федератовъ, 
секціи и коммуну. Федераты, т. е. прибывшіе 
изъ департаментовъ добровольцы, были под
чинены вліянію Якобинскаго клуба съ по
мощью центральнаго комитета изъ пхъ среды, 
который имѣлъ тайныя засѣданія въ Якобин
скомъ клубѣ. Этотъ комитетъ выбралъ изъ сво
его состава 5 членовъ, составившихъ тайную 
директорію, и къ этимъ 5 лпцамъ было при
соединено 10 Я. Это былъ штабъ революці
оннаго ополченія, направленнаго на Тюльерп. 
Посредствомъ агитаціи въ секціяхъ была под
готовлена синсуррекціонная коммуна», ко
торая въ ночь съ 9 на 10 августа захватила 
ратушу и парализовала защиту дворца на
ціональной гвардіей, убивъ ея командира. По 
сверженіи короля, якобинскій клубъ настаи
валъ на немедленномъ преданіи его суду. 
19 авг. было предложено замѣнить прежнее 
названіе клуба «друзей конституціи» новымъ: 
«общество якобинцевъ, друзей свободы и ра
венства»; большинство отклонило это назва
ніе, но 21 сент. оно стало прозвищемъ клуба. 
Въ то же время было постановлено произ
вести «очищеніе» клуба отъ недостойныхъ 
членовъ и для этого избрана коммпссія. Въ членовъ и для этого избрана коммпссія. Въ і произошла сильная реакція противъ якобин- 
« сентябрьскихъ убійствахъ» Якобинскій клубъ, ства. Клубы многихъ значительныхъ горо
какъ таковой, не принималъ непосредствен- довъ—Марсели, Бордо и др.,—прямо отрек- 
нагоучастія, но въ солидарности съ нимивож- лись отъ парижскаго и прекратили переписку 
дей клуба не можетъ быть сомнѣнія; это под- съ нимъ. Но обстоятельства благопріятство- 
тверждается какъ содержаніемъ ихъ рѣчей вали развитію якобинизма въ странѣ: вновь 
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подствовалъ принципъ террора. Въ_первомъ 
своемъ періодѣ «общество друзей конститу
ціи» было политическимъ клубомъ, вліявшимъ 
на образованіе общественнаго мнѣнія и на 
настроеніе національнаго собранія; во второмъ 
періодѣ оно стало очагомъ революціонной 
агитаціи; въ третьемъ Якобинскій клубъ сталъ 
полуоффиціальнымігучрежденіемъ правитель
ствующей партіп, органомъ п вмѣстѣ съ тѣмъ 
цензоромъ національнаго конвента. Этотъ 
результатъ былъ достигнутъ лишь путемъ долгой 
борьбы. Національный конвентъ, открывшійся 
21 сентября 1792 г. сначала туго поддавался 
вліянію Якоб, клуба. Причины этому нужно 
искать въ славѣ п популярности Жирондин- 
цевъ, вожди которыхъ, благодаря своему крас
норѣчію, господствовали въ конвентѣ и увле
кали за собою, кромѣ своей партіп, колеблю
щійся центръ (болото). Но вотъ начинается 
борьба между Якобинцами и Жирондинцами— 
борьба двойная: въ конвентѣ и въ клубѣ. 
Въ первомъ преобладаютъ Жирондинцы и 
наступаютъ на своихъ противниковъ, пыта
ясь привлечь ихъ вождей, депутатовъ Пари
жа, къ отвѣтственности за сентябрьскія убій
ства. Параллельно съ этимъ Я. въ клубѣ*  на
падаютъ на Жирондинцевъ и вытѣсняютъ ихъ 
пзъ него. Хотя въ началѣ октября Жирон- 
дпнцы одержали верхъ надъ своими сопер
никами на выборахъ парижскаго мэра, имъ 
нельзя было оставаться въ клубѣ, п къ январю 
1793 г. они исчезли изъ него, не возобно
вивъ своихъ взносовъ или вычеркнутые по
средствомъ «очищенія». Конвентъ п клубъ 
стали, такимъ образомъ, противоположными 
полюсами политической жизни. Клубъ былъ 
очищенъ отъ Жирондинцевъ; въ конвентѣ они 
господствовали. Якобинцамъ оставалось одно: 
вытѣснить свопхъ противниковъ и изъ кон
вента. Эту задачу они п преслѣдовали си
стематически до весны 1793 г. Изъ эпизо
довъ этой борьбы, насколько она происходила 
въ стѣнахъ клуба, особенно характерно для 
Якобинцевъ пхъ стремленіе подчинить себѣ 
прессу и провинціальные клубы. Осенью 
1792 г. почти вся парижская пресса, не 
исключая п газеты, выходившей при самомъ 
клубѣ, была на сторонѣ Жирондинцевъ, вслѣд
ствіе чего подвергалась ожесточеннымъ на
падкамъ со стороны членовъ клуба. Было 
постановлено подвергать предварительной 
цензурѣ всѣ сообщенія репортеровъ и, послѣ 
«нѣсколькихъ братскихъ предостереженій, вы
гонять всѣхъ литераторовъ, не стоящихъ на 
высотѣ якобиннзма>. Въ это же время цен
тральный клубъ былъ очень озабоченъ отно
шеніемъ къ нему провинціальныхъ клубовъ, 
въ которыхъ послѣ сентябрьскихъ убійствъ
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возникавшіе клубы примыкали по прелшему ниспровергнутаго революціей порядка и свя- 
къ парижскому и онъ благополучно пережилъ занныхъ съ нимъ интересовъ и классовъ людей: 
кризисъ. Попытки Жирондинцевъ захватить только съ помощью кроваваго деспотизма они 
руководство конвентомъ посредствомъ коммис- ! могли навязать Франціи свою соціальную про- 
сіп двѣнадцати и подчинить этому руковод- ! грамму. Наступилъ тотъ кризисъ въ исторіи 
ству коммуну и анархическіе элементы Па- ! революціи, который разбиваетъ ее на двѣ 
рижа ускорила развязку кризиса: возстанія ! противоположныя по духу половины — эпоху 
31 мая и 2 іюня привели къ удаленію Жи-1 стремленія къ свободѣ, перешедшей въ анар- 
рондинцевъ изъ конвента и арестованію пхъ. хію, и эпоху стремленія къ централизаціи вла- 
Эта побѣда развязала руки Якобинскому клубу сти, перешедшей въ терроръ. Въ этой перемѣнѣ 
и возложила на него вговую_роль—организа- фронта революціи Якобинскій клубъ сыгралъ 
цію правптельственной'властии'контроль надъ ! выдающуюся роль, подготовляя кризисъ, вну7 
нею. Вмѣстѣ съ тѣмъ клубъ перешёлъ изъ ! шая партіи и конвенту соотвѣтствующія мѣры 
оппозиціоннаго положенія во владычеству-1 и отстаивая новую программу въ Парижѣ и 
ющее и потому вступилъ въ борьбу съ оппо- ! ’ ѵ
зиціонными элементами. Новымъ правитель
ственнымъ органомъ становится комитетъ 
«Общественнаго спасенія», находившійся пре
жде въ рукахъ Жирондинцевъ, а теперь за
нятый Якобинцами. Не разъ, и еще 24 іюля, 
Робеспьеру приходилось отстаивать комитетъ 
общественнаго спасенія въ Якобинскомъ клубѣ 
—а 27 іюля онъ самъ вступаетъ членомъ въ 
этотъ комитетъ. Цѣпь этимъ замыкается: 
руководитель Якобинскаго клуба становится 
въ то же время руководителемъ высшаго пра
вительственнаго органа, распоряжающагося 
какъ исполнительной властью (министер
ствомъ), такъ и законодательной (конвентомъ). 
Якобинскій клубъ сдѣлался менторомъ цен
тральнаго правительственнаго ёргана, но 
Франція еще не была завоевана; мѣстныя вла
сти во многихъ случаяхъ по прежнему дер
жались политики падшей партіи. И вотъ, 
якобинскій клубъ захватываетъ власть надъ 
провинціей посредствомъ мѣстныхъ Якобин
скихъ клубовъ. 27 іюля издается законъ, угро
жающій всѣмъ мѣстнымъ властямъ, военнымъ 
командирамъ и частнымъ лицамъ 5 или 10 
годами заключенія въ цѣпяхъ за противодѣй
ствіе «народнымъ обществамъ» (sociétés po
pulaires) или за распущеніе пхъ. Съ дру
гой стороны,- Якобинскій клубъ отстаиваетъ 
правительственную, т. е. свою политику и 
слѣва, т. е. противъ крайнихъ революціоне
ровъ, очагомъ которыхъ продолжаетъ быть 
клубъ кордельеровъ, но которые нерѣдко пе
реносятъ борьбу въ засѣданія самого Якобин
скаго клуба. Хотя составленная якобинской 
партіей въ конвентѣ конституція 1793 г. на
шла себѣ горячихъ защитниковъ въ Якобин
скомъ клубѣ, она вовсе не соотвѣтствовала 
настоящей цѣли главныхъ вождей этой пар
тіи. Я. провели и отстаивали ее для того, 
чтобы устранить конституцію, составленную 
Жирондинцами^ на почвѣ непосредственнаго 
народовластія. Якобинская конституція была 
нѣстйлько умѣреннѣе въ этомъ отношеніи, 
ио все же и она предоставляла верховную 
власть народнымъ массамъ — а это вовсе не 
входило въ виды Якобинцевъ. Представляя 
собою меньшинство въ странѣ, они не желали 
выпустить власть изъ своихъ рукъ. Захватъ 
власти якобинцами вытекалъ не только изъ 
ихъ положенія: онъ былъ слѣдствіемъ ихъ по
литическаго темперамента и условіемъ для 
осуществленія ихъ политическихъ идеаловъ. ( 
Только съ помощью неограниченной власти 
они могли удовлетворить своей злобѣ противъ·

въ провинціяхъ чрезъ свои развѣтвленія. Са
мый клубъ дѣйствовалъ большею частью 
подъ внушеніемъ Робеспьера. 10 августа, въ- 
годовщину низверженія монархіи, происхо
дило торжество, во время котораго 8000 де
путатовъ, высланныхъ кантонами, передали 
конвенту результаты голосованія по приня
тію конституціи. Слѣдствіемъ этого должно 
было быть распущеніе конвента и замѣна его 
другимъ собраніемъ; но на слѣдующій день 
Робеспьеръ произнесъ въ клубѣ рѣчь, въ ко
торой доказывалъ, что такая мысль исходитъ 
отъ измѣнниковъ, отъ подкупленныхъ Лондо
номъ и Берлиномъ газетчиковъ п имѣетъ 
цѣлью замѣнить «очищенный» конвентъ кре
атурами Питта и Кобурга. Конвентъ остался 
и власть сосредоточилась въ комитетѣ общ. 
спас., составъ котораго уже не возобновлялся 
ежемѣсячно, согласно регламенту, а оставался 
тотъ же. По требованію Робеспьера тогда же 
были преобразованы полицейскій комитетъ и 
революціонный трибуналъ въ террористиче
скомъ смыслѣ. По конституціи во Франціи 
царило неограниченное народовластіе; въ дѣй
ствительности она повиновалась неограничен; 
ному правительству. Могущество и деспотизмъ 
этого правительства были основаны на пол^ 
номъ согласіи двухъ главныхъ органовъ власти 
и авторитета—комитета общ. спасенія и Яко
бинскаго клуба, а это согласіе обусловливалось 
тѣмъ, что одинъ и тотъ же человѣкъ преобла
далъ въ обоихъ органахъ: Робеспьеръ. Не 
даромъ Европа того времени называла и счи
тала Робеспьера диктаторомъ Франціи. До 
какъ ни сильна была эта диктатура, она дер
жалась борьбой; справа п слѣва отъ нея про
являлась схизма, которую нелегко было 
устранять. Самый глубокій расколъ былъ вы
званъ религіознымъ вопросомъ — антагонизм 
момъ не между католицизмомъ и невѣріемъ^ 
а между спиритуализмомъ и матеріалистиче
скимъ атеизмомъ. Представителемъ послѣд
няго былъ прокуроръ парижской коммуны, 
Геберъ, тогда какъ Робеспьеръ, поклонникъ 
Руссо, держался спиритуализма. Состязаніе 
меледу этими двумя направленіями имѣло гро
мадное значеніе для всей правительствен
ной политики, но оно происходило исключи
тельно въ стѣнахъ Якобинскаго клуба. Всю· 
зиму 1793—1794 гг. велась борьба и побѣда 
нелегко досталась Робеспьеру. Ничто не 
обнаруживаетъ такъ наглядно могущество и 
значеніе Якобинскаго клуба, какъ то, что ис
ключеніе изъ него обозначало собою тогда 
лишеніе политическихъ правъ и обреченіе на.



Якобинцы 597

гильотину. Уже въ концѣ ноября Робеспьеръ 
нашелъ нужнымъ произвести очищеніе клуба, 
съ цѣлью, между прочимъ, изгнать Гебера. Очи
щеніе происходило публично; каждый членъ 
обязанъ былъ выступить на трибуну и отвѣ
чать на дѣлаемые ему упреки. 11 дек. дошла 
очередь до Гебера. Клубъ былъ еще раздѣ
ленъ; Геберъ былъ принятъ сочувственно, но 
онъ не довѣрялъ большинству и отрекся 
отъ атеизма. Это его не спасло. Преслѣду
емые Робеспьеромъ Геберъ и его привер
женцы прибѣгли къ кордельерамъ и стали 
побуждать ихъ къ возстанію. 13 марта 1794 г. 
С.-Жюстъ выступилъ въ конвентѣ съ обвини
тельнымъ актомъ противъ нихъ и въ слѣдую
щую ночь они были арестованы. Робеспьеръ 
въ своей борьбѣ съ Гебертистами защищалъ 
отщепенцевъ другого рода—Дантонистовъ, ко
торые были насыщены терроромъ, и своимъ 
равнодушіемъ и апатіей (какъ Дантонъ) или 
требованіемъ «комитета милости» (какъ Ка
милъ Демуленъ) выдѣлялись изъ правовѣрныхъ 
Якобинцевъ. Послѣ гибели Гебертистовъ пар
тія «умѣренныхъ» была не-нужна Робеспьеру 
—и она также была принесена въ жертву тер
рору. Единство политическаго толка было 
возстановлено; авторитетъ его «учителя» до
стигъ своей высшей точки. 8 іюня (20 пре
ріаля) было отпраздновано конвентомъ съ ве
личайшей торжественностью признаніе «Вер
ховнаго существа», при чемъ во главѣ кон
вента шелъ избранный имъ президентъ — 
Робеспьеръ. Характерно, что съ этимъ пре
клоненіемъ передъ высшимъ духовнымъ 
принципомъ совпало провозглашеніе, по тре
бованію того же Робеспьера, самаго дикаго 
террора, закономъ 22 преріаля, лишавшимъ 
подсудимаго передъ революціоннымъ трибу
наломъ всѣхъ судебныхъ гарантій и превра
щавшимъ судоговореніе въ глумленіе надъ 
жертвой и надъ справедливостью. За все время 
террора или якобинской диктатуры Якобин
скій клубъ становится все болѣе и болѣе пра-/ 
вительственнымъ учрежденіемъ. Отъ него исхо
дила иниціатива” террора;· онъ же является' 
теперь, съ своими развѣтвленіями, главнымъ 
•орудіемъ правительственнаго террора^ Въ де
партаментахъ комиссары конвента поруча
ютъ мѣстному Якобинскому клубу надзоръ 
за чиновниками и выборными органами и 
право смѣщать и замѣнять ихъ. «Революці
онные комитеты», т. е. мѣстные полицейскіе 
комитеты, имѣющіе право всякаго признать 
«подозрительнымъ», т. е. арестовать и от
дать подъ судъ революціоннаго· трибунала, 
дѣйствуютъ по наущенію якобинскихъ клу
бовъ. Центральный парижскій клубъ не толь
ко направляетъ конвентъ, но и конкурриру- 
етъ съ нимъ въ авторитетѣ; занимается не 
только административными и судебными дѣ
лами, но и военными, привлекая къ отвѣт
ственности генераловъ, заподозрѣнныхъ имъ 
или ненавистныхъ ему по ихъ происхожде
нію (маркизъ Кюстинъ). Такія услуги клуба 
правительствующему режиму хорошо опла
чивались комитетомъ общественнаго спасе
нія, который напр. 15 ноября отпустилъ 100000 
ливр, на поддержку клубовъ. Деньги эти боль
шею частью шли на возбужденіе обществен

наго мнѣнія посредствомъ наемныхъ аген
товъ. Болѣе 1000 человѣкъ, въ томъ числѣ 
около двухъ третей женщинъ, состояли на 
службѣ у клуба, который размѣщалъ ихъ на 
галлереяхъ клуба, коммуны или революціон
наго трибунала. Однако, тождество интере
совъ и взаимная солидарность между коми
тетомъ общественнаго спасенія и Якобин
скимъ клубомъ не были вѣчны: согласіе под
держивалось общей борьбой съ оппозиціей— 
побѣда надъ послѣдней разъединила союзни
ковъ. Въ Якобинскомъ клубѣ владычество Ро
беспьера было теперь нераздѣльно, но въ ко
митетѣ его торжество обезпокоило членовъ, 
которые не раздѣляли его догматизма и мо
ральнаго ригоризма; законъ 22 прер. заста
вилъ ихъ опасаться за собственную судьбу. Они 
потребовали отмѣны этого закона. Охлажде
ніе и взаимное недовѣріе между Робеспье
ромъ и примкнувшими къ нему С.-Жюстомъ 
и Кутономъ съ одной стороны и остальными 
членами'комитета—съ другой'перешли въ от
крытую вражду; Робеспьеръ почти пересталъ 
посѣщать засѣданія комитета. Онъ былъ че
ловѣкъ слова, а не дѣла, былъ неутомимъ и 
смѣлъ въ обвиненіяхъ, доносахъ и клеветѣ, 
тщательно подобранныхъ въ заранѣе обду
манныхъ рѣчахъ, — но былъ нерѣшителенъ’ 
до трусливости; когда надо было дѣйство
вать, онъ стушевывался и исчезалъ со сцены 
(напр. 10 августа и въ сентябрьскіе дни). Те
перь, когда подготовлялась катастрофа про
тивъ него самого, онъ обнаружилъ такую же 
немощь. Онъ удалился въ свой Якобинскій 
клубъ, не пропускалъ ни одного засѣданія и 
подготовлялъ новую вылазку противъ «заго
ворщиковъ», «измѣнниковъ» и «злодѣевъ». Дѣ
ло окончилось, однако, паденіемъ самого Ро
беспьера, 9 термидора. Президентъ клуба былъ 
казненъ вмѣстѣ съ Робеспьеромъ; смерть по
слѣдняго была катастрофой и для Якобин
скаго клуба. Правда, клубъ нѣсколько дней 
спустя былъ вновь открытъ партіей, ниспро
вергнувшей Робеспьера — термидоріанцами, 
желавшими сдѣлать его своимъ орудіемъ. Но 
Якобинскій клубъ снова сдѣлался сборищемъ 
правовѣрныхъ Я. Когда въ концѣ августа 
конвентъ принялъ, по настоянію вождей тер
мидоріанцевъ— Талліена и Фрерона—поста
новленіе о свободѣ печати, Якобинскій клубъ 
рѣшительно высказался противъ этой мѣры, 
которая «загубитъ террористическое прави
тельство»; нѣсколько дней спустя -Талліенъ п 
Фреронъ были вынуждены возвратить свои 
членскіе билеты и покинуть засѣданіе. Эта 
побѣда Я. оживила сношенія клуба съ про
винціальными клубами, но именно потому по
ставила на очередь вопросъ о положеніи этихъ 
прежнихъ орудій террора и объ отношеніяхъ 
ихъ къ центральному клубу. Чтобы сохранить 
свое вліяніе, парижскій клубъ обратился съ 
адресомъ къ провинціальнымъ; конвентъ от
вѣтилъ на это адресомъ къ франц, народу, въ 
которомъ встрѣчаются характерныя слова: «ни
какая ассоціація (общество) не представ
ляетъ собою народа; никто не долженъ гово
рить и дѣйствовать его именемъ». Это былъ 
приговоръ надъ всѣмъ предшествующимъ раз
витіемъ революціи, осужденіемъ того исто л-
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кованія идеи народовластія, которое способ
ствовало анархическому обороту революціи, 

клу- 
пре- 
кон- 
про- 
афи- 

ліаціп, сношенія и ‘переписку между обще
ствами одинаковаго наименованія, какъ по
дрывающія правительство и единство респу
блики». Опутавшая Францію крѣпкая паутина, 
сотканная Я., была разорвана. Временный 

„перерывъ террора, лежавшаго тяжелымъ гне
томъ на населеніи, вызвалъ въ различныхъ 
классахъ общества ожесточеніе противъ «тер
рористовъ». Якобинскій клубъ сталъ непопу
ляренъ; бульварные франты (muscadins) иска
ли столкновеній съ Я., проникали съ бранью 1 
ГГ ТГТЧ Z4 Λ > V Т Г ТЭГТ If Λ.· ГТ ПЛ лЛі 7Г А ТТ1 π· АпісДмгппллт л тт тг ▼

a потомъ захвату власти якобинскими 
бами. Недѣлю спустя Дельма, бывшій 
зидентъ Якобинскаго клуба, внесъ въ 
венть, проектъ закона, направленнаго пр< 
тивъ клубовъ и воспрещавшаго «всякія афі

ныя страсти, то клубы, и во главѣ ихъ—Яко- ? 
бинскій, объединяли и направляли движеніе. / 
Мѣткое выраженіе Герцена о «постановкѣ» 
революцій лучше всего опредѣляетъ роль 
Якобинскаго клуба. Изъ французскихъ исто
риковъ Кине, идеализируя революцію, слѣ
дующимъ образомъ подводитъ, итогъ дѣятель
ности Якобинскаго клуба. «Идеи революціи 
распространялись тысячами устъ и раздава
лись отовсюду какъ эхо. Принципы револю
ціи, которые оставались бы въ книгахъ 
мертвою буквой, вдругъ озарили тысячелѣт
нюю ночь. Никакая власть не была въ со
стояніи бороться съ этими клубами. Они на
вязывали свои мнѣнія тремъ великимъ за
конодательнымъ собраніямъ, то являясь въ 
ихъ засѣданія, то своими адресами отдавая 
имъ приказы. Мысль, исходившая изъ Яко- 

и угрозами въ ихъ засѣданія; замѣчалось силъ- ' бинскаго клуба, въ нѣсколько дней обле- 
ноѳ раздраженіе противъ нихъ и въ простомъ тала Францію и, возвращаясь въ Парижъ, 
народѣ./Производившееся въ конвентѣ дѣло раздавалась въ зак. собр. или конвентѣ какъ 
Каррье'бывшаго террориста-палача Бретани, безъапелляціонпыи плебисцитъ. Въ этомъ, мо- 
ускорил о развязку. Каррье[игралъ большую роль ¡ жетъ быть, заключалась самая новая сто- 
въ клубѣ, который горячо за него вступился. 1 рона революціи. Провинціи, столь молчали- 
9 ноября должно было слушаться въ кон-t выя еще за два года предъ тѣмъ, были освѣ- 
вентѣ дѣло Каррье; тустая толпа окружала щены пламенемъ, которое зажглось въ Па- 
его съ криками: «долой Я.». Дѣло было отло- рижѣ. Но слѣдствіемъ этого было и то, что 
жено, но толпа не расходилась, а вечеромъ 1 достаточно было положить конецъ электри- 
двинулась къ клубу съ пѣніемъ враждебной , ческому излученію клуба, чтобы все измѣ- 
Я. пѣсни «Пробужденіе народа». Толпа стала ! нилось въ нѣсколько мѣсяцевъ. И тогда 
бросать камни въ окна, а вооруженные ду- ' возстановилось старое невѣжество». Разсма- 
бинами «мюскадены» ворвались на галлереи ¡ тривая революцію съ противоположной точки 
и стали оттуда выгонять зрителей, препму- зрѣнія, Тэнъ также выставляетъ на видъ, но

а галлереи ¡ тривая революцію съ противоположной точки 
û, препму- зрѣнія, Тэнъ также выставляетъ на видъ, но

щественно женщинъ; драка происходила и въ болѣе реальномъ освѣщеніи, взаимодѣй- 
на дворѣ клуба, и въ близъ лежащихъ ули- ствіе столичнаго клуба и его развѣтвленій 
цахъ, пока не прибыли члены конвента и ко- или колоній. Парижскій клубъ публикуетъ 
митетовъ съ вооруженной силой. Черезъ нѣ- ' списокъ присоединившихся къ нему клубовъ, 
сколько дней были запечатаны двери клуба. ¡ печатаетъ ихъ доносы, защищаетъ ихъ тре- 
Чтобы уничтожить и самую память о клубѣ, і бованія; въ силу этого въ самой отдаленной 
конвентъ постановилъ сломать Якобинскій мо- деревушкѣ всякій Я. чувствуетъ, что онъ под- 
настырь и устроить на его мѣстѣ «рынокъ 9 тер-! держанъ не только мѣстнымъ клубомъ, но 
мидора». Теперь онъ носитъ названіе «Marché и всей громадной ассоціаціей, охватившей 
St.-Honoré», на улицѣ этого имени. По рас- страну и охраняющей своимъ мощнымъ по-страну и охраняющей своимъ мощнымъ по

кровительствомъ самаго мелкаго изъ сво
ихъ приверженцевъ. Въ замѣпъ этого вся
кій мѣстный клубъ повинуется паролю, ко
торый ему присланъ изъ Парижа. ІЦъ 
центра къ периферіи, какъ п обратно, 
непрерывная переписка поддерживаетъ уста
новившееся согласіе. Такъ сложился громад
ный политическій механизмъ о тысячахъ ры
чаговъ, дѣйствующихъ за разъ подъ однимъ 
общимъ давленіемъ, а рукоятка, приводящая 
ихъ въ движеніе, находится въ улицѣ С.-Оноре 
въ рукахъ нѣсколькихъ дѣльцовъ. Ие было, 
машины болѣе дѣйствительной, лучше сло
женной, чтобъ сфабриковать искусственное 
и ожесточенное мнѣніе и придать ему видъ 
національнаго и инстинктивнаго (spontané) 
порыва, чтобъ передать шумному меньшин
ству права молчаливаго большинства и под
чинить ему правительство.—Въ двухъ послѣд
нихъ трудахъ по революціи роль Якобинскаго 
клуба стушевана. Въ объемистомъ сочиненіи 
Жореса о ней нѣтъ рѣчи; Оларъ, спеціалистъ 
въ этомъ вопросѣ, издавшій сборникъ доку
ментовъ по исторіи Якобинскаго клуба, посвя
щаетъ ему лишь одинъ параграфъ и, умаляя его 
вліяніе, говоритъ: «Якобинскій клубъ слѣдо-

St.-Honoré», на улицѣ этого имени. По рас
пущеніи конвента въ 1795 г. члены бывшаго 
клуба дважды пытались вновь организоваться. 
Сначала они образовали клубъ Пантеона, ко
торый пользовался покровительствомъ дирек
торіи и быстро разросся до 2000 членовъ; но 
такъ какъ этотъ клубъ поддался соціалистиче
ской пропагандѣ Бабёфа, то былъ закрытъ уже 
28 февр. 1796 г. Когда столкновенія между ди
ректоріей и совѣтами создали благопріятную 
почву для возобновленія якобинской агитаціи, 
Я. организовали новый клубъ «Манежа», от
крывшійся 6 іюля 1799 г. и прославлявшій въ 
патетическихъ рѣчахъ память Бабёфа и Ро
беспьера. Это тотчасъ вызвало отпоръ «золо
той молодежи» и новыя драки, во время ко
торыхъ толпа брала сторону клубпстовъ. 13 
августа клубъ былъ закрытъ, по распоряже
нію Сіейса.

Роль Якобинскаго клуба во французскую 
революцію еще недостаточно признана, хотя 
отдѣльные историки—какъ апологеты револю
ціи, такъ и критики ея—не разъ указывали на 
эту роль. На самомъ дѣлѣ вліяніе этого клуба— 
одинъ изъ самыхъ характерныхъ фактовъ въ 
«эволюціи» революціоннаго движенія. Если 
пресса того времени разжигала револю ціон-
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валъ въ эту эпоху (сент. 1792 г.) за всѣми 
перипетіями общественнаго мнѣнія и выра
жалъ ихъ вѣрно п благоразумно». Громадное 
вліяніе Якобинскаго клуба на ходъ револю
ціи не подлежитъ сомнѣнію и можетъ быть 
доказано отзывами современниковъ. Оно про
являлось въ двухъ направленіяхъ: іілубъ под- 

^штовлялъ законы .для конвента и заставлялъ 
его ихъ принимать. Въ первомъ отношеніи 

'можно'сослаться'наС.-Жюста, который прямо 
признаетъ, что ораторы представляли конвенту 
законопроекты, разработавъ ихъ предвари
тельно въ Якебинскомъ клубѣ. О способѣ вну
шенія конвенту якоб. измышленій аббатъ Гре- 
гуаръ говоритъ: «Наша тактика была очень 
проста. По уговору одинъ изъ насъ пользовал
ся удобнымъ случаемъ, чтобы забросить свое 
предложеніе въ одномъ изъ засѣданій націо
нальнаго собранія. Онъ зналъ напередъ, что 
оно встрѣтитъ одобреніе лишь очень малаго 
числа членовъ собранія, большинство же раз
разится противъ него. Но это было не важно. 
Онъ требовалъ, чтобы его предложеніе было 
передано въ коммиссію; наши противники, 
надѣясь его тамъ похоронить, нс возражали 
противъ этого. Но парижскіе Я. овладѣвали 
вопросомъ. По ихъ циркуляру или подъ влія
ніемъ ихъ газетъ, вопросъ подвергался об- 
с\ жденію въ трехъ или четырехъ стахъ афи- 
лированныхъ клубахъ, и три недѣли спустя со 
всѣхъ сторонъ сыпались адресы къ собра
нію, которое принимало значительнымъ боль
шинствомъ проектъ, имъ ранѣе отвергнутый2. 
Въ виду этого для полнаго освѣщенія роли 
Якобинскаго клуба необходимо не только изу
ченіе дѣятельности центральнаго клуба, но и 
мѣстныхъ, что гораздо труднѣе.

II. Якобинцы какъ партія и какъ политическій 
типъ пережили Якобинскій клубъ и продол
жаютъ жить въ исторіи. На эту сторону дѣла 
обратилъ вниманіе Тэнъ и задолго до своей 
исторіи революціи высказалъ мысль, что пси
хологическій анализъ якобинскаго типа на
столько же важенъ для пониманія революціи 
1789 г., какъ характеристика пуританина— 
для англійской революціи XVII в. Въ III т. 
«Возникновенія современной Франціи» Тэнъ 
занялся этимъ вопросомъ. Еще до Тэна встрѣ
чаются мѣткія характеристики Я., относив
шіяся, впрочемъ, больше къ членамъ Якобин- 
< каго клуба. Мйшле, изъ симпатіи къ Дан
тону не вполнѣ сочувствующій Я. и ихъ 

. главному вождю Робеспьеру, называетъ ихъ 
«революціоннымъ духовенствомъ» и мотиви- 
р\етъ этотъ отзывъ «ихъ корпоративнымъ 
духомъ, ихъ пламенной и сухой вѣрою, ихъ 
цѣпкимъ инквизиторскимъ любопытствомъ»; 
они были «проницающимъ окомъ революціи» 
( oeil scrutateur). Интересна также характери
стика Луи Блана, горячаго поклонника Робес
пьера: присущими якобинцамъ чертами Л. 
Бланъ считаетъ ненависть ко всякому не
равенству, окоченѣлыя убѣжденія, расчитан- 
ный фанатизмъ въ дѣлѣ смѣлыхъ новшествъ, 
любовь къ владычеству и пристрастіе къ 
порядку (règle). Истый Я. — что-то мощ
ное, оригинальное и мрачное, что-то среднее 
между агитаторомъ и государственнымъ дѣ
ятелемъ, между протестантомъ и монахомъ, 

между инквизиторомъ и трибуномъ. Отсюда 
его яростная бдительность, вознесенная на 
степень добродѣтели, шпіонство, возведенное 
въ патріотическій подвигъ, и .манія доносовъ». 
Тэнъ ищетъ корни «якобинскаго духа» въ 
общихъ свойствахъ человѣческой природы и 
находитъ ихъ въ двухъ чертахъ—въ наклонно
сти къ отвлеченнымъ разсужденіямъ и въ гор
дости. Эти свойства часто проявляются въ 
молодыхъ людяхъ, вступающихъ въ жизнь и 
осуждающихъ міръ съ точки зрѣнія усвоен
ныхъ ими теорій и самолюбія. При нор
мальныхъ условіяхъ жизни эта «болѣзнь ро
ста» проходитъ; во время революціи она, 
при благопріятныхъ для нея обстоятельствахъ, 
развилась до крайности. Крушеніе стараго 
порядка уничтожило всѣ преграды, сдержи
вающія самолюбіе: необходимость создать 
новый порядокъ вещей вызывала политиче
скія мечтанія всякаго рода; каждый могъ 
считать себя законодателемъ и философомъ 
и заявлять объ этомъ; всеобщая неурядица 
порождала не только броженіе умовъ, но и 
извращеніе чувствъ и страстей; передъ че
столюбіемъ открывался необъятный просторъ. 
При такихъ условіяхъ складывался якобпн- 
скій типъ путемъ гипертрофіи упомянутыхъ 
двухъ свойствъ: потребность отвлеченныхъ раз
сужденій выродилась въ узкій догматизмъ, 
неуравновѣшенный наблюденіемъ надъ дѣй
ствительностью л знаніемъ фактовъ; умъ пре
исполнился политическими аксіомами; рѣчь 
вращалась исключительно въ области общихъ 
мѣстъ; умственная близорукость не мѣша
ла, а напротивъ, содѣйствовала развитію че
столюбія и стремленію все захватить въ 
своп руки. Усвоенная якобинцемъ док
трина искушала его не столько своимп со
физмами, сколько обѣщаніями; убѣжденный 
въ правотѣ своей теоріи, онъ былъ склоненъ 
преувеличивать свои права; держась право
вѣрной догмы, онъ пріобрѣталъ въ своихъ 
глазахъ право властвовать надъ тѣми, кто 
былъ ей чуждъ; въ этомъ отношеніи онъ 
являлся не узурпаторомъ, а спасителемъ лю
дей, становился законнымъ ихъ властите
лемъ, непогрѣшимымъ жрецомъ. Отсюда над
менный тонъ, властный языкъ якобинцевъ. 
Вводя въ жизнь правовѣрную теорію, якоби
нецъ возвышался въ своихъ глазахъ не только 
въ умственномъ отношеніи, но и нравственно; 
онъ олицетворялъ собою но только истину, 
но и добродѣтель; противодѣйствовать ему— 
не только безуміе, но и преступленіе; его 
призваніе—бороться съ злодѣями, обезпе
чить торжество добродѣтели сокрушеніемъ не
честивыхъ; на этомъ основаніи его жестокость 
становится въ его глазахъ новою добродѣ
телью. При такихъ условіяхъ эволюція типа 
порождаетъ два уродства: потерю здраваго 
смысла и извращеніе нравственнаго чувства. 
Ключемъ къ объясненію якобинцевъ должно 
служить непонятное на первый взглядъ проти
ворѣчіе ихъ по отношенію къ принципам^ сво
боды и .народовластія. Выступивъ фанатиче
скими приверженцами этихъ принциповъ, они 
стали потомъ съ такимъ же фанатизмомъ 
проводить въ жизнь принципъ авторитета и 
безусловной диктатуры. Этотъ крутой ново
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ротъ въ ихъ политикѣ историки революціи 
сначала объясняли внѣшними историческими 
обстоятельствами—враждой Европы противъ 
французской реврлюціи, необходимостью дать 
ей отпоръ съ напряженіемъ всѣхъ силъ 
страны; другіе ссылались на борьбу съ внут
ренними врагами; можно указать также на 
вліяніе традицій стараго порядка, съ его 
абсолютизмомъ и централизаціей. Все это на 
самомъ дѣлѣ объясняетъ и среду, и моментъ, 
когда приходилось дѣйствовать якобинцамъ, 
и должно быть принято въ расчетъ; но суть 
дѣла въ естественномъ, самопроизвольномъ 
возникновеніи якобинскаго типа. Его кор
немъ является глубочайшій эгоизмъ, побуж
дающій людей извѣстнаго темперамента 
искать владычества надъ другими и при от
сутствіи сдержекъ, вырождающійся въ необуз- 
даннноѳ самомнѣніе въ области идей и само
управство въ жизни, въ вопросахъ соціаль
ныхъ и экономическихъ. Тамъ, гдѣ онъ встрѣ
чаетъ преграды въ соціальномъ строѣ и 
гдѣ общество воспріимчиво къ идеѣ равенства, 
такой эгоизмъ ищетъ опоры въ демократи
ческомъ принципѣ, въ коллективномъ правѣ, 
въ идеѣ народовластія; но все это лишь 
средства, чтобы въ союзѣ съ другими и во 
имя ихъ правъ возвыситься и устранить пре
грады. Когда это достигнуто, индивидуаль
ный эгоизмъ неудержимо выступаетъ нару
жу, какъ бабочка пробивается изъ куколки, 
и отбрасываетъ демократическіе принципы и 
идеи свободы и гуманности, какъ ненужную 
скорлупу. Ставъ господиномъ надъ обезсилен
нымъ обществомъ, якобинецъ раскрылъ свое 
существо въ обоихъ направленіяхъ, въ кото
рыхъ проявляется патологическое развитіе 
человѣческаго «я»: въ презрѣніи къ убѣжде
ніямъ и совѣсти другихъ—и въ беззастѣнчи
вомъ распоряженіи ихъ жизнью и достояніемъ. 
Изъ этихъ двухъ коренныхъ чертъ якобинца 
сама собою развилась третья: озлобленіе—не 
только то озлобленіе, которое вызывается про
тиводѣйствіемъ и борьбою, а то присущее эго
изму хроническое озлобленіе, которое видитъ 
въ теоретическомъ разногласіи и практиче
скомъ противодѣйствіи заслуживающее кары 
преступленіе. Психологическій анализъ яко
бинца важенъ не только для уясненія самаго 
типа; безъ него остается непонятнымъ важ
нѣйшій фактъ въ исторіи революціи—совер
шившійся въ ней переломъ, раздѣляющій ее 
на двѣ противоположныя половины: періодъ 
безотчетныхъ стремленій къ свободѣ и демо
кратіи и періодъ сознательной диктатуры и 
террора.

Литература (кромѣ вышеупомянутыхъ га
зетъ Якобинскаго клуба): Zinkeisen, «Der Ja- 
cobiner Klub» (2 т., 1853) и Aulard, «La 
Société d. Jacobins» («Recueil de documents, 
4 T., 1889—92). ^-Bz-J^çpie^

Якобпицы — названіе доминиканскихъ 
монаховъ во Франціи. Когда въ 1216 г. папа 
Гонорій III утвердилъ существованіе домини
канскаго ордена, Доминикъ послалъ нѣсколь
кихъ учениковъ въ Парижъ. Ихъ проповѣдь 
оказалась успѣшной; они получили въ даръ 
домъ и капеллу св. Іакова, называвшіеся такъ 
потому, что въ нихъ находили пріютъ палом

ники, шедшіе въ С.-Яго ди Компостѳлла. 
Въ этомъ зданіи возникъ первый домини
канскій монастырь; поэтому и сами домини
канцы назывались обыкновенно Я.

Якобиты—см. Іаковиты (XIII, 611).
11 кобій (Валерій Ивановичъ, 1834—1902) 

—жанровый и портретный живописецъ, сынъ 
помѣщика; получивъ общее образованіе вь 
казанской гимназіи, поступилъ студентомъ въ 
казанскій университетъ, но не окончилъ въ 
немъ курса. Когда составлялось въ Казанской 
губерніи ополченіе для участія въ Крымской 
кампаніи, Я. записался въ него н отправился 
въ его рядахъ къ мѣсту военныхъ дѣйствій, 
но на пути туда былъ, вмѣстѣ со своимъ от
рядомъ, остановленъ, такъ какъ война пре
кратилась. Тогда онъ рѣшилъ посвятить себя 
живописи, любовь къ которой чувствовалъ 
еще на школьной скамьѣ, и, прибывъ въ 
1856 г. въ СПб., сталъ посѣщать классы ака
деміи художествъ. Состоя въ ней ученикомъ 
проф. А. Маркова, онъ прошелъ ея курсъ 
чрезвычайно быстро и получилъ одну задру
гою всѣ награды, установленныя для полнаго 
его окончанія, а именно мал. серебр. медаль 
въ 1858 г., за картину «Разносчикъ фруктовъ» 
(наход. въ Третьяковской галлереѣ въ Мос
квѣ), большую серебр. медаль въ 1859 г., за 
картину «Татаринъ, продавецъ халатовъ», ма
лую золотую медаль въ 1861 г., за картину 
«Свѣтлое Воскресенье нищаго» и болып. зо
лотую медаль въ 1862 г., за картину «При
валъ арестантовъ» (въ Третьяковской галл.), 
произведшую большое впечатлѣніе на публи
ку, живо принимавшую тогда къ еррдцу во
просы, вызвавшіе благотворныя реформы им
ператора Александра II, между прочимъ и 
вопросъ объ облегченіи участи каторжниковъ 
и ссыльныхъ. Вскорѣ по полученіи 'большой 
золотой медали, Я. отправился за границу въ 
качествѣ пенсіонера академіи. Посѣтивъ 
сперва Германію, онъ проѣхалъ въ Швейца
рію и работалъ нѣкоторое время въ Цюрихѣ, 
подъ руководствомъ проф. Колера, а затѣмъ 
жилъ въ Парижѣ, Неаполѣ и Римѣ. Въ это 
время, ‘кромѣ небольшихъ жанровыхъ кар
тинъ, имъ написаны двѣ историческія—«Тер
рористы и умѣренные первой французской 
революціи» (въ московскомъ публ. музеѣ, са
мое лучшее изъ всѣхъ произведеній худож
ника) и «Кардиналъ Гизъ, получившій голову 
адмирала Колиньп, убитаго въ Варѳоломеев
скую ночь»; послѣдняя, находившаяся на ака
демической выставкѣ 1864 г., доставила Я. 
званіе академика. Онъ возвратился въ СПб. 
въ 1869 г. и чрезъ годъ послѣ того, за кар
тину «Арестъ герцога Бирона», былъ возве
денъ въ званіе профессора, а въ 1870 г. сдѣ
ланъ членомъ академическаго совѣта. Въ 
1878 г. провелъ шесть мѣсяцевъ въ Парижѣ 
въ качествѣ коммисара при русскомъ худо
жественномъ отдѣлѣ на тамошней всемірной 
выставкѣ и члена ея международнаго жюри со 
стороны Россіи. Въ 1883 г., оставаясь чле
номъ совѣта академіи, былъ назначенъ про- 
фессоромъ-преподавателемъ въ ея классахъ. 
Отъ обѣихъ этихъ должностей уволенъ въ 
отставку въ 1891 г. вслѣдствіе происшедшаго 
тогда коренного преобразованія академіи, и
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послѣдніе годы своей жизни провелъ отчасти 
въ СПб., преимущественно же въ Алжирѣ и 
на югѣ Франціи. Я. былъ человѣкъ умный и, 
безспорно, даровитый, но черезчуръ скорре 
прохожденіе имъ художественной школы не
выгодно отразилось въ его работахъ: рисовалъ 
онъ очень посредственно,, прибѣгая даже въ 
мелочахъ къ помощи маннекена и фотогра
фіи, плохо справлялся съ перспективою, пи
салъ довольно сухо π неувѣренно, былъ цвѣ
тистъ въ колоритѣ п не силенъ въ свѣтотѣни, 
но всѣ эти недостатки старался скрывать за
нимательностью сюжета, эффектнымъ распо
ложеніемъ композиціи и нарядностью изобра
женныхъ костюмовъ п прочихъ аксессуаровъ. 
Главныя его произведенія, кромѣ вышеупо
мянутыхъ—картины: «Парижскій тряпичникъ 
передъ дверью таверны» (1865, у наслѣдни
ковъ А. А. Сомова), «Политика послѣ зав
трака» (1869, въ московскомъ публ. музеѣ), 
«Волынскій въ засѣданіи кабинета мини
стровъ» (1876, у вел. кн. Николая Констан
тиновича), «Костюмированное утро при дворѣ 
имп. Анны Іоанновны», «Свадьба въ Ледя
номъ домѣ» (1881, въ муз. ими. Александра III, 
въ СПб.) и «Первое торжественное собраніе 
академіи художествъ» (1889, тамъ же), а 
также портреты Н. А. Кирѣева и г-жи Руд- 
зинской съ'дочерью. Л. С—въ.

Якобовскій (Людвигъ Jacobowski) — 
нѣмецкій писатель (1868—1900). Пріобрѣлъ из
вѣстность лирическими стихотвореніями (сбор
ники «Aus bewegten Stunden», 1889; «Fun
ken», 1890; «Aus Tag und Traum», 1895; 
«Leuchtende Tage», 1900), удачно совмѣщаю
щими тонкость ощущеній и глубину мысли 
съ простотой формы. Еврей по происхожденію, 
германецъ по культурѣ, онъ всю жизнь тер
зался такою двойственностью и далъ выраже
ніе этой интимной трагедіи современнаго евро
пейскаго еврейства въ своемъ юношескомъ 
романѣ «Werther der Jude» (1892; ср. I. 
Мельникъ, «Страданія еврейскаго Вертера», 
въ книжкахъ «Восхода», 1901, 4; В. Я., «Л. 
Якобовскій», въ «Сіонистскомъ Альманахѣ», 
Кіевъ, 1902). Выраженіемъ его міровоззрѣ
нія былъ также романъ «Loki. Roman eines 
Gottes» (1898; рус. пер. въ «Вѣсти. Иностр. 
Лит.», 1902), скрывающій подъ миѳологиче
ской оболочкой картину современныхъ кон
фликтовъ. Написалъ еще комедію «Diyab der 

cNarr» (1894) и опытъ по исторической по- 
* этикѣ: «Die Anfänge der Poesie» (1891). Ср. 
H. Friedrich, «L. Jacobo wsky» (Б., 1900); 
Reuter, «L. Jacobowsky» (B., 1900); Μ. v. 
Stona, «L. Jacobowsky im Lichte des Le
bens» (1902).

Якобсенъ (Іенсъ-Петѳрсенъ, 1847—85)— 
извѣстный датскій беллетристъ. Ставшій впо
слѣдствіи виртуозомъ прозы, Я. проявилъ свои 
дарованія сначала въ стихотворной формѣ. 
Оригинальность и самобытность таланта въ 
стихотворныхъ его опытахъ проявлялись лпшь 
въ зародышѣ, но сила и выразительность 
чувствъ уже обѣщали многое. Нѣкоторые изъ 
этихъ поэтическихъ набросковъ внесли новый 
тонъ въ гармонію датской литературы своей 
оригинальной символистикой, олицетвореніями 
растительнаго царства, чѣмъ-то Андерсенов

скимъ въ наивно-любовныхъ описаніяхъ при
роды. Я. понялъ то, чего не могли постигнуть 
старые приверженцы романтической школы: 
природа не нуждается въ какой-нибудь доба
вочной искусственности, но сама въ’себѣ за
ключаетъ выраженія всевозможныхъ душев
ныхъ настроеній. Я. было, однако, слиш
комъ тяжело постоянно приспособляться къ 
правильно повторяющемуся размѣру; онъ хо
тѣлъ, чтобы форма' повсюду подчинялась 
чувству, настроенію, содержанію, вслѣдствіе 
чего скоро оставилъ стихотворенія и сталъ 
«поэтомъ прозы». Въ концѣ 1876 чг. появи
лось первое крупное произведеніе Я.: «Марія 
Груббе» (переведено на русскій языкъ), ро
манъ изъ жизни датскаго общества ХѴП стол. 
Представители всѣхъ слоевъ тогдашняго обще
ства проходятъ передъ читателямъ въ живыхъ 
и сильныхъ образахъ. Главныя лица очер
чены тонкими психологическими штрихами; 
описанія природы красивы и поэтичны. Въ 
манерѣ разсказа замѣтно нѣкоторое вліяніе 
первоклассныхъ писателей современной Я. 
французской литературы. Въ 1880 г. вышелъ 
второй крупный романъ Я.: «Нильсъ Люне»— 
изображеніе той группы романтиковъ съ под
кладкой свободомыслія, которая была вытѣ
снена изъ жизни и литературы политическими 
дѣятелями 1848 г. «Нильсъ Люне» не пред
ставляетъ такого обилія дѣйствующихъ лицъ, 
какъ «Марія Груббе», но всѣ выведенныя 
въ немъ лица изображены такъ же харак
терно и ярко; изложеніе болѣе ровное, но 
не менѣе богатое красками; чувство глубже 
и идея болѣе зрѣла. Въ общемъ «Нильсъ 
Люне» — едва ли не самый тонкій и бога
тый въ психологическомъ смыслѣ датскій 
романъ. Я. работалъ медленно, тщательно 
отдѣлывая свои произведенія п потому не 
успѣлъ осуществить за свою сравнительно 
короткую жизнь занимавшихъ его замыслбвъ 
крупныхъ литературныхъ произведеній. Вы
шедшій въ 1882 г. томъ новеллъ Я., изъ ко
торыхъ особенно выдаются «Чума въ Бер
гамо» и «Фру Фёнсъ», заключилъ его лите
ратурную дѣятельность. Вліяніе Я. болѣе илп 
менѣе отразилось на всѣхъ датскихъ и от
части норвежскихъ и шведскихъ беллетри
стахъ и поэтахъ 70-хъ и позднѣйшихъ го
довъ. П. Г—нъ.

Якобсенъ (Michel Jacobsen) — бельгій
скій морякъ (ок. 1560 — 1633). Происходилъ 
изъ Дюнкирхена, который въ это время при
надлежалъ Испаніи, и былъ лоцманомъ. Когда 
непобѣдимая армада была разбита бурей у 
береговъ Англіи, благодаря его искусству 
удалось собрать остатки флота въ порты. Въ 
концѣ XVI и началѣ XVII в. онъ принималъ 
самое дѣятельное участіе въ морской войнѣ 
съ Голландіей. Во время тридцатилѣтней 
войны былъ адмираломъ. Въ 1632 г. онъ 
высадилъ въ Бельгіи испанскій дессантъ 
въ 4000 чел., не смотря на то, что его сторо
жилъ сильный голландскій флотъ, а на обрат
номъ пути въ Испанію разбилъ турецкую 
эскадру. За свои подвиги получилъ прозва
ніе «морской лисы».

Якибеснъ (Софусъ Jacobsen)—норвеж
скій живописецъ-пейзажистъ, род. во Фреде- 
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риксгальдѣ, въ 1833 г., живетъ съ 1853 г. въ 
Дюссельдорфѣ, гдѣ до 1855 г. учился у Гуде. 
Отсюда дѣлалъ поѣздки въ свое отечество, 
въ Италію и по Германіи, занимаясь вездѣ 
рисованіемъ и писаніемъ этюдовъ съ натуры, 
которые служили ему матеріаломъ для кар
тинъ, замѣчательныхъ правдивостью пере
дачи настроенія природы и широкимъ, сво
боднымъ пріемомъ исполненія. Въ началѣ 
онъ изображалъ преимущественно ландшафты 
и морскіе виды Норвегіи при дневномъ или 
лунномъ освѣщеніи, а затѣмъ сталъ писать 
чаще всего осенніе и зимніе виды нѣмец
кихъ мѣстностей. Въ нѣкоторыхъ своихъ ви
дахъ Венеціи при лунномъ освѣщеніи онъ 
походитъ на О. Ахенбаха. Наиболѣе извѣст
ныя произведенія этого художника — «Видъ 
Эйфеля» (1861), «Лунная ночь на норвеж
скомъ берегу» (1867), «Лунный вечеръ въ 
Венеціи», «Осенній ландшафтъ» (находится 
въ національн. музеѣ въ Христіаніи), «Лап
ландцы на охотѣ за оленями» (съ фигурами, 
писанными Тидеманомъ).

Якобсенъ (Фридрихъ Jacobsen) — нѣ
мецкій писатель, род. въ 1853 г. Его романы 
и разсказы: «Siebenzig Semester» (1878); 
«Nachtschatten» (1890); «Morituri te salu
tante (1890); «Falsche Propheten» (1892); 
«Waldmoder» (1895); «Der Kunstreiter» 
(1895) и др.

Якобсенъ (Яковъ Христіанъ) — датскій 
пивоваръ-меценатъ (1811—1887), сынъ вла
дѣльца небольшой пивоварни; получилъ обра
зованіе въ среднемъ учебномъ заведеніи, 
слушалъ лекціи въ политехникумѣ. Искусства, 
особенно живопись и скульптура, увлекали его 
до такой степени, что онъ—«пнвоваришка», 
какъ его прозвали товарищи-студенты, — 
сталъ для учащейся молодежи истолковате
лемъ художественныхъ сокровищъ при посѣ
щеніи ею «королевскаго собранія картинъ и 
скульптурныхъ произведеній». Принявъ по 
смерти отца въ свои рукп все дѣло, онъ по
велъ его съ такой энергіей и знаніемъ, что 
въ концѣ концовъ заводъ его разросся въ 
цѣлый городокъ, «Старый Карлсбергъ», а 
годовой оборотъ сталъ достигать нѣсколь
кихъ милліоновъ кронъ. Въ 1876 г., въ 
день 'открытія въ Копенгагенѣ памятника 
знаменитому датскому физику Гансу Хри
стіану Эрстеду, Я. сообщилъ «Датскому об
ществу поощренія наукъ», что имъ отчисленъ 
изъ суммъ, находящихся въ дѣлѣ, милліонъ 
кронъ въ «Карлсбергскій фондъ» для под
держки и развитія въ Даніи различныхъ от
раслей науки (главнымъ образомъ естествен
ныхъ наукъ, математики, исторіи и языковѣ
дѣнія), а также для поддержки и дальнѣйшаго 
развитія дѣятельности химическо-физіологи- 
ческой лабораторіи при заводѣ Карлсбергъ. 
Въ слѣдующемъ году Я. пополнилъ основан
ный имъ фондъ капиталомъ въ 200000 кр., 
5% съ котораго должны были ежегодно по
ступать на реставрацію сгорѣвшаго старин
наго замка Фредериксборгъ и устройство въ 
немъ національнаго музея. По смерти Я. 
«Карлсбергскій фондъ» сдѣлался наслѣдни
комъ всего многомилліоннаго его состоянія 
и ежегодныя изъ него затраты уже давно 

превышаютъ 500000 кр. Тотъ же фондъ, со
гласно волѣ завѣщателя, обезпечиваетъ слу
жащихъ и рабочихъ на заводѣ прогрессив
ными прибавками жалованья, пособіями и 
пенсіями.

Сынъ его Карлъ (род. въ 1842 г.) по окон
чаніи университета практически изучилъ пи
воваренное дѣло на заводѣ отца; позже осно
валъ собственный заводъ, «НовыйКарлсбергъ». 
Какъ любитель, знатокъ и покровитель ис
кусствъ—преимущественно скульптуры, — Я. 
пошелъ по стопамъ отца. Исходя изъ той 
мысли, что произведенія искусства должны 
не только украшать дома меценатовъ и бога
чей, но и быть доступными для большого 
общества, для народа, Я. въ 1879 г., въ день 
рожденія Торвальдсена, основалъ фондъ «Аль
бертина» съ капиталомъ въ 100000 кр., про
центы съ котораго должны были идти на 
украшеніе копенгагенскихъ площадей и са
довъ скульптурными произведеніями, а въ 
1882 г. основалъ художественно-скульптурный 
музей «Ny Carlsbergs Glyptotek». Благодаря 
щедрости основателя, музей сталъ быстро 
обогащаться лучшими произведеніями какъ 
датскихъ, такъ и иностранныхъ скульпторовъ, 
а также цѣлымъ рядомъ памятниковъ антич
ной скульптуры. Собранныя Я. коллекціи 
египетской, греческой и римской скульптуры 
пріобрѣли европейскую извѣстность,*  и когда 
Я. въ 1888 г. рѣшилъ пожертвовать ихъ Ко
пенгагену, городское управленіе и правитель
ство не отступили передъ сооруженіемъ для 
нихъ особаго монументальнаго зданія.

П. Г—нъ.
Якобсоновъ органъ—парный органъ, 

открывающійся въ ротовую*  полость у нѣкото
рыхъ позвоночныхъ и служащій, вѣроятно, для 
распознаванія запаха поступающихъ въ рото
вую полосъь веществъ. Филогенетически онъ 
произошелъ, надо думать, обособленіемъ отъ 
обонятельной полости. У большинства амфи
бій можно отличить въ ней два отдѣла: верхній и 
нижній, при чемъ у хвостатыхъ этотъ послѣдній 
можетъ сдвигаться къ наружному краю. Этотъ 
послѣдній отдѣлъ принимаетъ слезно-носовой 
каналъ. У безногихъ амфибій (Gymnophiona) 
лежащій кнаружи нижній отдѣлъ еще болѣе 
обособляется отъ главнаго отдѣла и боковая 
полость, слѣпо оканчивающаяся спереди, 
сообщается съ главной лишь въ задней своей 
части. Каждый отдѣлъ получаетъ свой обоня
тельный нервъ, который такимъ образомъ съ 
каждой стороны является подѣленнымъ н:ь 
два пучка—явленіе, которое замѣчается и 
у другихъ позвоночныхъ. Та полость, которая 
у амфибій является въ видѣ краевого отдѣла, 
обособленнаго у Gymnophiona, у рептилій и 
птицъ обособляется въ видѣ самостоятельнаго 
органа—Якобсонова, у змѣй п ящерицъ со
храняющагося въ теченіе всей жизни, а у 
черепахъ, крокодиловъ и птицъ лишь въ эмбрі
ональномъ состояніи. Полость этого органа 
сполна отдѣляется отъ носовой и приходитъ 
въ сообщеніе посредствомъ канала съ ротовой 
полостью. Внутри органа, коего стѣнка снаб
жена обонятельнымъ эпителіемъ, вдается 
обыкновенно сосочекъ. У сумчатыхъ, неполно
зубыхъ, копытныхъ, насѣкомоядныхъ и грызу



Якобсонъ—Якобсталь 603

новъ имѣется съ каждой стороны по Якоб
сонову органу въ видѣ длинной трубочки, 
снабженной хрящевой капсулой и сзади кон
чающейся слѣпо, а спереди сообщающейся 
съ ротовой полостью при помощи особаго 
отверстія (foramen incisivum). Послѣднее 
бываетъ парнымъ или непарнымъ и лежитъ 
или въ межчелюстныхъ костяхъ, или между 
ними и челюстными. Особенно сильное раз
витіе представляетъ Якобсоновъ органъ 
яйцеродныхъ млекопитающихъ и одной ле
тучей мыши (Miniopterus). У человѣка, у 
котораго Якобсоновъ органъ редуцируется 
на 9-мъ мѣсяцѣ утробной жизни, foramen 
incisivum, а иногда и весь органъ сохра
няется лишь въ видѣ аномаліи. J5. Μ. ІИ.

Якобсовъ (Георгій Георгіевичъ)—энто
мологъ, род. въ С.-Петербургѣ въ 1871 г., 
въ 1893 г. окончилъ физико-математическій 
факультетъ спб. университета. Въ 1894—95 гг. 
состоялъ младшимъ запаснымъ лѣсничимъ при 
министерствѣ государственныхъ имуществъ, 
затѣмъ перешелъ въ зоологическій музей 
Императорской академіи наукъ въ качествѣ 
младшаго зоолога. Былъ неоднократно коман
дированъ въ разныя мѣста Россіи съ научною 
и прикладною (энтомологія) цѣлью. Научные 
труды Я. касаются преимущественно фаунис
тики и систематики жуковъ (Chrysomelidae); 
Я. считается въ настоящее время однимъ 
изъ лучшихъ знатоковъ палеарктическихъ 
представителей этого семейства. Главнѣйшіе 
труды: «Beitrag zur Systematik der Geotry- 
pini» («Tp. Рус. Энт. Общ.», XXVI, 1892); 
«Очеркъ Tunicata Бѣлаго моря» («Тр. Спб. 
Общ. Ест.», XXIII, 1892); «Chrysomelidae 
palaearcticae novae» («Тр. Рус. Энт. Общ.», 
XXVIII, 1894; XXIX, 1895; «Ежег. Зоол. 
Муз.», II, 1897; III, 1898; IV, 1899); «Ueber 
den äusseren Bau flügelloser Käfer» («Ежег. 
Зоол. Муз.», IV, 1899); «Symbola ad cogniti- 
onem faunae Rossiae asiaticae» («Finsk. Vet.- 
Soc. Förh»., XLIII, 1901); «Зоологическія изслѣ
дованія на Новой Землѣ» («Зап. Имп. Ак. 
Наукъ», 1898); «Прямокрылыя и ложносѣт
чатокрылыя Россійской Имперіи и сопре
дѣльныхъ странъ» (совмѣстно съ В. Л. Біан- 
ки, СПб., 1900—1904); «О термитахъ Россіи» 
(«Тр. бюро по энтом.», IV, 1904). Н. Н. Л.

Якобсонъ (Ludvig Levin Jacobson)— 
датскій анатомъ и физіологъ, род. въ 1783 г.; 
съ 1799—1804 г. изучалъ медицину сначала 
въ Стокгольмѣ, а затѣмъ въ Копенгагенѣ, 
съ 1806 г. при хирургической академіи со
стоялъ хирургомъ, съ 1807 г. тамъ же читалъ 
лекціи химіи; во время осады Копенгагена за- 
вѣдывалъ военнымъ лазаретомъ, въ 1811 г. 
командированъ въ Германію и Францію, гдѣ 
до 1813 г. занимался сравнительной анатоміей 
и медициной. Вернувшись на родину, Я. былъ 
командированъ во французскую дѣйствующую 
армію для изученія военно - медицинской 
части; подъ Лейпцигомъ французскій лазаретъ, 
въ которомъ Я. лежалъ при смерти, былъ 
взятъ казаками. До заключенія мира 1814 г. 
Я. принималъ дѣятельное участіе въ управле
ніи госпиталями англо-ганноверской арміи; 
вернувшись въ Копенгагенъ, «Я. былъ назна
ченъ профессоромъ. Въ 1822 г. поступилъ 

полковымъ хирургомъ въ гвардію датской ар
міи, въ 1842 г. назначенъ лейбъ-медикомъ швед
скаго короля. Научная дѣятельность Я. была 
весьма обширная: онъ былъ отличнѣйшій хи
рургъ, изобрѣлъ цѣлый рядъ хирургическихъ 
инструментвъ и установилъ лѣченіе путемъ 
операціи различныхъ до тѣхъ поръ неизлѣ
чимыхъ болѣзней; въ области физіологіи онъ 
преимущественно изучалъ кровообращеніе и 
выдѣленіе почекъ; самой плодотворной дѣя
тельностью, однако, можно назвать его работы 
въ области сравнительной анатоміи, преиму
щественно позвоночныхъ животныхъ, а въ 
особенности строенія органовъ слуха и обо
нянія, о чемъ свидѣтельствуетъ рядъ органовъ, 
открытыхъ Я. и названныхъ въ его честь 
(Якобсоновъ органъ). Главнѣйшіе труды: 
«Description anatomique d’un organe observé 
dans les mammifères» («Nouv. Bull. Sc. Soc. 
Phil.», 1812); «Extrait d’un Mémoire sur un 
organe particulier de sens dans les Raies et 
les Squales» (тамъ же, 1813): «Sur une glande 
conglomérée appartenante à la cavité nasale» 
(тамъ же, 1813): «Ueber die Thymus der Win
terschläfer» («Meckel’s Arch. f. Phys.», 1817); 
«Sur l’existence des Reins dans les animaux 
Mollusques» («Journ. de Phys.», 1820); «Ueber 
ein in sehr vielen Tiñeren vorkommendes Ve
nensystem» («Fror. Not.», 1821); «Recherches 
anatomiques et physiologiques sur un sys
tème veineux particulier aux reptiles» («Isis», 
1823); «Bidrag till Bloeddyrenes Anatomie og 
Physiologie» («Danske Selsk. nat. Afh.», 1828); 
«Om Bloeddyrenes Nyrer og om Urinsyren. etc» 
(тамъ же); «Recherches anatomiques sur Jes 
Cyclades» («Féruss. Bull. Sc. Nat.», 1830); 
«De Okenske Legemer eller Primordialnyrerne 
etc.» («Dansk. Selsk.nat. Afh.», 1832); «Sur les 
reins primordiaux» («Institut», 1834); «Om Pri
mordi al crani et» («Dansk. Selsk. Forh.», 1842).

H. H. A.
Якобсонъ (Эдуардъ Jacobson)—нѣмецкій 

писатель (род. въ 1833 г.), врачъ по образо
ванію, авторъ множества фароовъ и комедій 
съ пѣніемъ: «Faust und Gretchen», «Bei Was
ser u. Brot», «Lehmanns Jugendliebe», «Back
fische», «Seine bessere Hälfte», «Singvögel
chen», «Humor verloren — alles verloren», 
«1733 Thaler 22 Sgr.», «Der Mann im Mon
de» (1892) и др.

Якобстадъ (Jakobstad, по-фински Піе- 
тарсаари) — гор. Вазасской губ., на берегу 
Ботническаго зал., недалеко отъ жел. дор., 
проходящей вдоль западнаго берега Финлян
діи. Жителей (1901) 3067, почти исключи
тельно шведы. Гавань Я. служитъ мѣстомъ 
значительнаго вывоза лѣса. Фбр. и зав. въ 
1900 г. было 35, съ 1206 рабоч. и произ
водствомъ на _6591204 мар. Лѣсопильни. До
ходы города (1901 г.)—171441 мар., расходы 
—195505 мар. (на школы—41705 мар.); цѣн
ность принадлежащаго городу недвижимаго 
имущества (1902 г.)—995250 мар.; таможен
ныхъ доходовъ 729055 мар. Я. построенъ въ 
1660 г.; въ 1714 г. сожженъ русскими вой
сками; въ 1835 г. опустошенъ пожаромъ.

Н. Кн.
Якобеталь (Іоганнъ-Эдуардъ Jacobs- 

thal) —нѣмецкій архитекторъ, род. въ 1839 г.,
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Былъ приглашенъ въ Мюнхенъ королемъ Мг' 
кенмпліаномъ I Іосифомъ п его министромъ 
Монжела, которые хотѣли обновить умствен-

Францію и Италію, въ ную жизнь Баваріи главнымъ образомъ чрезъ 
Берлинѣ экзаменъ на усиленіе классическаго образованія (см. II,ne классическаго образованія (см. II, 

624 — 625; XVIII, 438; XIX, 770). Многочп-

летристпкѣ, а также по женскому вопросу 
(«Die Schule der Frauen», 1827 сл.). — Фило
логическіе труды Я. посвящены критикѣ п 
объясненію преимущественно позднѣйшихъ 
греческихъ поэтовъ и прозаиковъ. Особенно 
извѣстны и доселѣ не утратили цѣны его 
«Animadversiones in epigrammata Anthologiae

учился въ данцигской академіи худ. п въ бер
линской строительной акад, и затѣмъ рабо
талъ въ мастерской Штюрмера. Въ 1864 г. 
сдѣлалъ поѣздку во Францію и Италію, въ 
1866 г. выдержалъ въ ^ 
званіе архитектора, въ 1870— 1871 гг. уча- ( 
ствовалъ въ сооруженіи тамошняго «Побѣд- елейныя интриги, пущенныя въ ходъ тузем
наго памятника» (по проекту Штрака), въ цами противъ приглашенныхъ знаменитостей, 
1868 — 1873 гг/ былъ преподавателемъ при преимущественно на религіозной и полити- 
нѣмецкомъ музеѣ промышленности и въ 1870—¡ческой почвѣ, скоро сдѣлали пребываніе въ 
1876 гг. въ берлинск. художественномъ учи- Мюнхенѣ для нихъ невыносимымъ, и Я. вер- 
лищѣ. Въ это время, съ цѣлью изученія па- нулся въ Готу, гдѣ занялъ мѣсто директора 
мятниковъ архитектуры, предпринималъ пу- всѣхъ художественныхъ собраній. Писалъ 
тешествія въ Данію (въ 1872 г.), въ Англію , Я. не только по филологіи, но и по бел- 
<въ 1874 г.) и снова въ Италію и Сицилію 
{въ 1875 г.). Важнѣйшія изъ его построекъ— ( 
желѣзнодорожные вокзалы въ Мецѣ и Страс- ¡ 
бургѣ; но онъ составилъ себѣ извѣстность 
не столько ими, сколько введеніемъ въ нѣ
мецкія художественныя училища раціональной 1 
системы ' преподаванія орнаментики и изда-1 х _ _____ _
ніемъ весьма полезной «Грамматики орна- graecae» (1798—1814) и рецензія текста Анто- 
мента» (140 стѣнныхъ таблицъ съ объясни- логіи (1813—17). Обладая эстетическимъ вку- 
тельнымъ текстомъ, 2 изд. 1879 г.). | сомъ, Я. установилъ правильную литературную

Якобсъ (Пауль - Эмиль Jacobs, 1803 — оцѣнку многихъ античныхъ писателей, при суж- 
1866)—нѣмецк. историческій и портретный I деніи о которыхъ ученые ранѣе ограничи- 
живописецъ, сынъ знаменитаго филолога ‘ вались отрывочными, ничего не выражаю- 
Х.-Фр.-В. Якобса, въ 1818—1825 гг. посѣщалъ щими восклицаніями. Тонкое критическое 
мюнхенскую акад, худ., въ которой былъ, чутье Я. особенно замѣтно въ изданныхъ имъ 
ученикомъ П. Лангера. Послѣ того провелъ ¡ въ дополненіе къ весьма извѣстной въ свое 
для своего усовершенствованія три года въ время «Allgemeine Theorie der schönen Kün- 
Римѣ и, переѣхавъ оттуда во Франкфуртъ на ste», Зульцера», «Charaktere der vornehmsten 
Майнѣ, занимался преимущественно портрет- ! Dichter aller Nationen» (7 т., 1792—1805), гдѣ, 
ною живописью до 1830 г., въ которомъ отпра-¡ кромѣ античныхъ, разобраны поэты француз- 
нился искать счастья въ СПб. Здѣсь пробылъ скіе, англійскіе, итальянскіе и нѣмецкіе. До 
около четырехъ лѣтъ, написалъ между про- ! сихъ поръ заслуживаютъ вниманія многочи- 
чимъ образа—Воскресенія Христова за пре-1 сленныя мелкія работы Я. изъ исторіи ан
етолъ Собора всѣхъ учебныхъ заведеній и ¡ тичной 
Тайной Вечери для иконостаса этого храма 
и въ 1833 г., за представленную имп. акаде
міи худ. картину: «Крещеніе Господне» (на- 
ход. въ музеѣ академіи),получилъ званіе ака
демика. По возвращеніи своемъ въ Германію 
поселился въ Готѣ, откуда въ 1835 г. былъ 
приглашенъ въ Ганноверъ для живописныхъ 
работъ въ тамошнемъ заново отдѣланномъ 
королевскомъ дворцѣ и украсилъ его бальную 
и столовую залы нѣсколькими стѣнными кар
тинами историческаго содержанія. Въ 1838 г. 
сдѣлалъ поѣздку въ Грецію и Римъ. Въ третій 
разъ посѣтилъ этотъ городъ въ 1844 г. и за
тѣмъ почти безвыѣздно жилъ въ Готѣ, состоя 
придворнымъ живописцемъ саксенъ-корбург- 
скаго герцога. Правильность рисунка, мастер
ская передача нагого человѣческаго тѣла и 
•старательная оконченность исполненія соста
вляютъ главныя достоинства произведеній 
этого художника. Изъ нихъ, сверхъ вышеупо
мянутыхъ, наиболѣе извѣстны: «Воскрешеніе 
Лазаря», «Шехеразада, разсказывающая ка
лифу сказки», «Распятіе» (въ црк. августинск. 
мон-ря въ Готѣ), «Юдиѳь и Олофернъ» (1850), 
«Самсонъ, схваченный филистимлянами», 
«Лютеръ на вормскомъ сеймѣ», «Продажа гре
ческихъ рабовъ» (1853 г.; у короля виртем- 
бергск.) и «Сусанна въ купальнѣ» (1856 г.).

Л. G—въ,
Якобсъ (Христіанъ-Фридрихъ-Вильгельмъ 

Jacobs) — нѣмецкій филологъ (1764 — 1847).

1 тичной культуры, какъ напр. «Ueber die 
1 Erziehung der Hellenen zur Sittlichkeit», «Ue
ber den Reichthum der Griechen an plasti
schen Kunstwerken» (перев. И. Я. Кронеберга 
въ «Амалтеѣ», Харьк.,1825), «Beiträge zur Ge
schichte des weiblichen Geschlechtes» и многія 
другія. Всѣ мелкія статьи Я. собраны въ его 
«Vermischte Schriften» (8 т.). Наконецъ,Я. из
вѣстенъ какъ авторъ элементарныхъ христо
матій по грсч. п лат. языкамъ (греч. христо
матія переведена Д. Поповымъ, СПб., 1838; 
2-е изд., СПб., 1865). О Я. см. его собствен
ныя «Personalien», въ «Vermischte Schriften» 
(т. 7, Лпц., 1840); Е. F. Wuestemann, «Fri- 
derici J. laudatio» (Гота, 1848); Fr. Dübner, 
«Notice sur Μ. Frédéric J.» (въ «Revue de 
Philologie», T. II, Π., 1847). A. М—нъ.

Якобсъ, a также Якобсенъ (Юріанъ Ja- 
cobsz, Jacobsen, 1630—64)—фламандск. живо
писецъ, ученикъ Фр. Снейдерса, долго рабо
талъ у этого мастера, а потомъ жилъ въ Ам
стердамѣ и, наконецъ, въ Лейварденѣ. Пе
редъ этимъ, по всей вѣроятности, предпри
нималъ значительныя путешествія и посѣ
тилъ, меледу прочимъ, Швейцарію. Отлично 
писалъ животныхъ и очень неважно историче
скіе сюжеты. Къ числу наиболѣе удачныхъ 
его произведеній принадлежатъ двѣ картины, 
изображающія въ различной композиціи «На
паденіе собакъ на кабана» — одна изъ дрез
денской галл., другая въ копенгагенскомъ 
музеѣ.
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Якобсъ (Якобюсъ - Альбертюсъ - Махаэль 
Jacobs, 1812 — 79) — бѳльгійск. живописецъ 
морскихъ и приморскихъ видовъ, ученикъ 
Вапперса и ванъ-Брэ, много путешествовалъ, 
посѣтилъ почти всѣ прибрежныя страны Сре
диземнаго моря, былъ въ Греціи, Турціи, 
Египтѣ, Германіи, Норвегіи, Швеціи и Россіи, 
изготовляя повсюду массу этюдовъ съ натуры, 
при помощи которыхъ писалъ потомъ боль
шія картины, отличающіяся эффектностью 
сюжета и блескомъ колорита. Важнѣйшія 
между ними — «Крушеніе корабля, везшаго 
переселенцевъ*  (1848; нах. вѣ мюнхенской 
Новой пинакотекѣ), «Золотой Рогъ въ Кон
стантинополѣ*  (1852), «Гломменскій водопадъ 
въ Норвегіи*  (1855; въ брюссельск. музеѣ), 
«Развалины Карнака въ Египтѣ*  (1857), 
«Зогнефіордъ въ Нервегіи*  (1857) и «Входъ 
въ бергенскую гавань*  (1867). Съ 1843 года 
Я. служилъ профессоромъ въ антверпенской 
академіи худ.

Якобштабъ (bacu]us Jacobi)—палка или 
посохъ Якова, измѣрительный приборъ. Свое 
названіе получилъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ изъ 
писателей эпохи его употребленія, отъ биб
лейскаго патріарха Іакова, бывшаго его пер
вымъ изобрѣтателемъ. Другіе писатели про
изводили названіе прибора отъ имени Якова 
Кобелля, какъ автора сочиненія «Geometrey» 
(Майнцъ, 1535), въ которомъ, по ихъ мнѣнію, 
впервые говорилось объ этомъ приборѣ. При 
ближайшемъ изслѣдованіи это мнѣніе не ока
залось, однако же, основательнымъ, такъ какъ 
ранѣе книги Кобелля Я. былъ описанъ уже въ 
вышедшемъ въ 1503 г. сочиненіи Рейша (см.) 
«Margaritha philosofica*  и въ нѣкоторыхъ 
другихъ сочиненіяхъ, сохранившихся въ видѣ 
рукописей. Кромѣ главнаго названія, Я. имѣлъ 
еще и много другихъ. Такъ, онъ назывался 
иногда Cross-Staff, Baculus geometricus, Ra
dius visorius, Radius observatorius, Crux geo
metrica, Arhabcstrille и др. Я. имѣлъ слѣду
ющее очень простое устройство. На раздѣ
ленномъ на равныя части стержнѣ или палкѣ 
Л В находились въ точкахъ дѣленія отверстія

с

поръ, пока его верхній и нижній' концы не 
представлялись наблюдателю совпавшими съ 
соотвѣтствующими концами меньшаго стерж
ня. Затѣмъ отмѣчали положеніе, занимаемое- 
при этомъ наблюдателемъ на мѣстности, и пе
редвинувъ меньшій стержень на одно дѣле
ніе въ направленіи, обратномъ тому, по ко
торому передвигались первоначально въ от
ношеніи измѣряемаго предмета, повторяли 
всѣ прежнія операціи. Разстояніе между пер
вымъ положеніемъ наблюдателя п вторымъ 
представляло высоту измѣряемаго предмета. 
Дѣйствительно, пусть высота измѣряемаго 
предмета АВ есть ж; а длина меньшаго 
стержня; С—первое положеніе наблюдателя, 
когда меньшій стержень находился на п-омъ 
дѣленіи большаго; —второе положеніе на

блюдателя, когда меньшій стержень находил
ся на п + 1-омъ дѣленіи большаго; δ— раз
стояніе между обоими положеніями; наконецъ 
у—разстояніе GD перваго положенія наблю
дателя отъ предмета. Тогда на основаніи по
добія треугольниковъ ЛЕВ и FEG, АЕ^В п 
F1E}G1 можно написать соотвѣтственно про
порціи х : а — у : па и х : а = (у -|- Ъ) : (п 1)а, 
изъ которыхъ слѣдуетъ, что y = nxny-f-b = 
— (п-^-І)х, а слѣдовательно ò = x. Для обез
печенія необходимой при разсмотрѣнномъ 
измѣреніи горизонтальности большаго стерж

ц-------------------------------1--------------------------------1
В

В
или желобки, ѣъ которые вставлялся перпен
дикулярно къ первому другой стержень CD, 
равный по длинѣ одной изъ упомянутыхъ рав
ныхъ частей перваго и располагаемый такъ, 
чтобы его срѳдпна совпадала съ отверстіемъ 
или желобкомъ. При измѣреніи посредствомъ 
якобштаба напримѣръ высоты предмета по
ступали слѣдующимъ образомъ. Вставивъ 
меньшій стержень въ одно изъ отверстій и 
визируя измѣряемый предметъ съ одного изъ 
концовъ большаго стержня, отходили отъ 
предмета или приближались къ нему до тѣхъ 

ня Я. къ нижнему концу его меньшаго стерж
ня привѣшивалась тяжесть. Регіомонтанъ 
(см.) приложилъ Я. къ астрономическимъ 
измѣреніямъ. Введя въ него нѣкоторыя незна
чительныя и несущественныя измѣненія, онъ 
опредѣлялъ при его посредствѣ видимые діа
метры кометъ и производилъ измѣренія ви
димыхъ разстояній планетъ отъ звѣздъ. Для 
перваго изъ этихъ опредѣленій онъ напра
влялъ большой стержень Я. на центръ свѣтила 
и передвигалъ меньшій стержень по большо
му до тѣхъ поръ, пока первый не совпадалъ
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съ діаметромъ свѣтила. По этимъ своимъ 
астрономическимъ приложеніямъ Я. получилъ 
названіе baculus или radius astronomicus и 
rectangulum astronomicum. Весьма возможно 
также, что пли самому Регіомонтану пли его 
ученику Мартину Бегайму принадлежала еще 
и мысль о пригодности Я. для приложенія 
къ навигаціи, именно для опредѣленія крат
чайшаго разстоянія свѣтила отъ морского го
ризонта пли, другими словами, для опредѣле
нія высоты свѣтила. Достовѣрно извѣстно по 
этому вопросу только то, что Бегаймъ ввелъ 
разсматриваемое приложеніе Я. въ порту
гальскій флотъ вмѣстѣ съ эфемеридами свое
го учителя. Сдѣлавшись по этому своему при
ложенію извѣстнымъ между моряками и по
лучивъ въ ихъ средѣ широкое, продолжав
шееся до половины XVII ст. распростране- ! въ 1862 г.). Его труды: «Studien in arabi- 
ніе, Я. пріобрѣлъ отъ нихъ названіе град-1 sehen Geographen» (Б., 1891—92); «Ein ara- 
штока. Новѣйшія изслѣдованія, произведен- ! bischer Berichterstatter aus dein 10 Jahrh.

Я. поселились поляки, нѣмцы и евреи. Къ 
Россіи Я. присоединенъ вмѣстѣ съ герцог
ствомъ Курляндскимъ въ 1795 г. Въ настоя
щее время въ Я. 5843 жит., изъ нихъ 40% 
евреевъ, остальные русскіе, нѣмцы и поляки 
(приблизительно поровну). Покровскій или 
Свято-Духовскій православный мужской мона
стырь, основанный въ XVII в., 2 правосл. 
церкви, 1 римско-катол., 1 лютер. и 2 еврей
скихъ синагоги. Учебн. заведеній семь. Ви
нокуренный и пивоваренный заводы. Торговля 
незначительная. Многіе жители Я. занима
ются лоцманствомъ на Зап. Двинѣ. Город
ской бюджетъ въ 1901 г.—12000 р.

Якобъ (Георгъ Jacob)—нѣм. семитологъ, 
экстраординарный профессоръ семитической 
филологіи въ эрлаигенскомъ университетѣ (род. 

! въ 1862 г.). Его труды: «Studien in arabi-

штока. Новѣйшія изслѣдованія, произведен-_______  ______________ __ _____ ___ ______
ныя по вопросу объ изобрѣтеніи Я., привели 1 über deutsche Städte» (Б., 1890, 3-е изд., 
пока къ слѣдующимъ результатамъ. Изобрѣ- ! 1896); «Welche Handelsartikel bezogen die 
тателемъ или, по крайней мѣрѣ, первымъ изъ Araber des Mittelalters aus 'den nordisch- 
писателей, давшимъ описаніе Я., былъ умер-' baltischen .Ländern» (2-е изд., Б., 1891); «Stu- 
шій въ 1344 г. въ Авиньонѣ испанскій еврей dien in arabischen Dichtern» (ib., 1893—95); 
Леви бенъ Герсонъ. Относящееся, повидимо- «Das Leben der vorislamischen Beduinen» 
му, къ самому прибору еврейское названіе , (ib., 1895, 2-е изд., 1897), «Türkische Littera- 
этого описанія, пока еще неизвѣстнаго въ I tur-Geschichte in Einzeldarstellungen» (1901). 
оригиналѣ, передано въ находящемся въ Вѣнѣ I Г" ~ 7"
его латинскомъ переводѣ словами secretorum ■ тематикъ. Умеръ въ 1564 г. Составилъ и из- 
revelator. Самымъ раннимъ изъ извѣстныхъ ' 
до сихъ поръ случаевъ обозначенія прибора 
названіемъ baculus Jacobi является употре
бленіе этого названія въ мюнхенскомъ руко
писномъ кодексѣ («Cod. lat.», 11067), напи
санномъ въ 1445—1450 гг. школьнымъ учи
телемъ монастыря миноритовъ въ Гронен- 
бергѣ Теодорихомъ Руффи. Ср. Breusing, «Zur 
Geschichte der Geographie» («Zeitschrift d. 
Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin», IV); 
Breusing, «Ueber die Hilfsmittel der Ortbe
stimmung zur Zeit der grossen Entdeckungen» 
(«Verhandlungen des III. d. Geographent. Бер
линъ, 1883); S. Günther, «Die Erfindung des 
Baculus Geometricus» («Bibliotheca Mathema
tica», 1885); Μ. Steinschneider, «Baculus Ja
cobi» (тамъ же, III, 1889); S. Günther, «Die 
erste Anwendung des Jakobsstabes zur geo
graphischen Ortsbestimmung» (тамъ же, IV, 
1890); Μ. Steinschneider, «Levi ben Gerson 
nnd der Baculus Jacobi» (тамъ-же); S. Gün
ther, «Martin Behaim» («Bayrische Bibliothek», 
XIII, 1890); A. Breusing, «Die nautischen In
strumente bis zur Erfindung des Spiegelsex
tanten» (1890); H. Suter, «Zur Geschichte 
des Jakobsstabes» («Bibliotheca Mathematica», 
IX, 1895); H. Suter, «Nochmals der Jacobs- 
stab» (тамъ же, X, 1896). В. В. Бобынинъ.

Якобштадтъ—безъуѣздный гор. Кур- 
ландской губ., Фридрихштадтскаго у., на лѣв. 
берегу р. Зап. Двины, противъ станціи желѣз
ной дороги и мст. Крейцбурга (Витебской губ.). 
Основанъ въ XVI вѣкѣ русскими выходцами 
изъ нынѣшнихъ Витебской и Смоленской губ., 
поселившимися здѣсь при им. Голмгофъ, по
чему и самая колонія въ началѣ называлась 
Голмгофскою слободою. Колонія быстро раз
рослась и въ 1670 г. была преобразована въ 
городъ. Впослѣдствіи рядомъ съ русскими въ

Якобъ (Симонъ Jakob) --^германскій ма- 

далъ «Ариѳметику», бывшую въ свое время 
едва ли не лучшею въ германской литера
турѣ. «Ариѳметика» Я. состояла изъ двухъ 
частей, въ которыхъ заслуживаютъ упомина
нія: въ I части: счетъ на линіяхъ и суммы 
квадратныхъ и кубичныхъ чиселъ; во II ча
сти: треугольникъ биноміальныхъ коэффиці
ентовъ до 11 степени, нѣкоторыя неопредѣ
ленныя задачи 2 степени, многочисленныя за
дачи коммерческаго характера, правило то
варищества, правило смѣшенія и сложныя 
пропорціи. Ко второму изданію своей книги, 
печатаніе котораго началось въ 1557 г., Я. 
присоединилъ еще въ видѣ 3-й части «Гео
метрію». Послѣ смерти автора книга была 
вновь издана его братомъ, Панкрацомъ, а за
тѣмъ перепечатывалась!! еще нѣсколько разъ. 
Ея заглавіе «New und wolgegründt Rechen
buch». В. В. В.

Якобъ (Натанъ Jacob) — нѣмецкій писа
тель, извѣстный подъ псевдонимомъ N. J. 
Anders; род. въ 1835 г. въ еврейской семьѣ, 
былъ ремесленникомъ. Написалъ рядъ ве
селыхъ пьесокъ, пользовавшихся большимъ 
сценическимъ успѣхомъ — «Starker Tabak», 
«Blumenkätchen», . «Närrischkeiten», «Schön
röschen», «Der schwarze Kater» и др.—и нѣ
сколько романовъ изъ народной жизни: «Die 
Geheimnisse der Residenz» (1867), «Der Find
ling» (1888), «Gut Heil» (1890) и мн. др.

Яковенко (Валентинъ Ивановичъ) — 
литераторъ и земскій статистикъ. Род. въ 
1859 г. въ Полтавской губ. Статистикою на
чалъ заниматься въ 1880 г. въ московскомъ 
земствѣ подъ руководствомъ проф. Ф. Ф. Эрис- 
мана, при изслѣдованіи фабрикъ и заводовъ; 
затѣмъ работалъ въ Твери, гдѣ составилъ IV 
т. «Сборникъ матер, для исторіи твер. зем
ства» (Тверь, 1884). Сотрудничалъ въ «Рус.
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Вѣдом.» и «Отечеств. Запискахъ», а по пре
кращеніи послѣднихъ—въ «Сѣверн. Вѣстникѣ». 
Поселившись въ Петербургѣ въ 1888 г., Я. 
принималъ болѣе близкое участіе въ жури. 
«Сѣв. Вѣсти.» и въ теченіе 1Х/Я лѣтъ велъ въ 
немъ хронику провинціальной жизни. Въ
1893 г. былъ приглашенъ завѣдывать статист, 
работами смоленскаго губ. земства, но со
ставленная имъ программа изслѣдованія не 
была утверждена центр, статист, комит. Съ
1894 по 1901 г. завѣдывалъ статистическими
работами с.-петербургскаго губ. земства; за 
это время подъ его руководствомъ вышелъ 
«Сборн. мат. по начальи, народному образова
нію», въ которомъ разработаны основанія для 
введенія въ губерніи всеобщаго обученія, 
«Нищіе С.-Петербургской губ.» и др. Въ на
стоящее время Я., какъ одинъ изъ душепри
казчиковъ ф. Ф. Павленкова (XXII, 557), за
нимается продолженіемъ издательской дѣ
ятельности послѣдняго я устройствомъ, со
гласно завѣщанію Павленкова, безплатныхъ 
народныхъ библіотекъ. Написалъ рядъ біогра
фій въ изд. Павленкова «Жизнь замѣчатель
ныхъ людей»—Шевченка, Б. Хмѣльницкаго, 
Томаса Мора, Карлейля, Ог. Конта, Ад. Сми
та и др., а также біографію Гоголя въ изд. 
Павленкова соч.' этого писателя. Въ насто
ящемъ Словарѣ Я. сотрудничалъ по отдѣлу 
русской географіи (С.-Петербургская губ. и 
др.). Д. Р.

Яковкинь (Александръ Александро
вичъ)—проф. химіи технологическаго инсти
тута ими. Николая I и высшихъ женскихъ 
курсовъ. Родился въ 1860 г.; образованіе по
лучилъ въ московскомъ университетѣ по от
дѣленію естественныхъ наукъ (1884). Въ 
1892 г. выдержалъ экзаменъ на маги
стра химіи при московскомъ университетѣ, 
гдѣ и состоялъ приватъ-доцентомъ до 1896 г., 
одновременно завѣдывая химической лабора
торіей общества для содѣйствія мануфактур
ной промышленности. Въ 1895 г. защитилъ 
диссертацію на магистра химіи «Распредѣ
леніе веществъ между растворителями > и въ 
слѣдующемъ году назначенъ адъюнктъ-про
фессоромъ петербургскаго технологическаго 
института; въ 1899 г. при московскомъ унив. 
защитилъ диссертацію на доктора химіи ‘подъ 
заглавіемъ «О гидролизѣ хлора» и въ томъ 
же году назначенъ ординарнымъ профессо
ромъ того же института. Напеч. въ «Извѣст. 
моек. общ. для содѣйствія мануфактурной про
мышленности»—«О методахъ опредѣленія до
стоинства индиго» (1892); «Къ вопросу о за
грязненіи Москвы-рѣки фабричными водами» 
(1894); «Объ очищеніи фабричныхъ сточныхъ 
водъ» (1895); въ «Журн. Физ.-Хим. Общ.»— 
«Осмотическое давленіе съ точки зрѣнія хи
мической теоріи растворовъ» (1894); «Къ во
просу о распредѣленіи веществъ между рас
творителями» (1896); «Диссоціація полигало
идныхъ соединеній металловъ» (1896); «О хи
мической теоріи растворовъ» (1897); «О гид
ролизѣ хлора» (1900); «Объ осмотическомъ 
давленіи сложныхъ растворовъ» (1900) и др.; 
въ «Zeitschrift, für physikalische Chemie» — ¡ 
«Zur Frage über die Verteilung eines Stoffes 
zwischen zwei Lösungsmitteln» (1895); «Ue- ¡ 

ber die Dissociation polyhalogener Metallver
bindungen» (1896); «Ueber die Beziehungen 
zwischen den Gesetzen der activen Massen 
und des osmotischen Druckes» (1896); «Ueber 
die Hydrolyse des Chlors» (1899) etc.; $ъ 
«Извѣстіяхъ технологическаго Института»— 
«О гидролизѣ хлора» (1898); «Задачи физи
ческой химіи»; «Историческій очеркъ дѣя
тельности химической лабораторіи техноло
гическаго института»; въ журналѣ «Русскій 
Начальный Учитель» — «Бесѣды по химіи» 
(1903).

Яковлева (Зоя Юліановна, урожденная 
Рущицъ)—современная писательница. Помѣ
щаетъ въ «Живописномъ Обозр.», «Звѣздѣ», 
«Сѣверѣ», «Нпвѣ» и др. повѣсти и разсказы, 
часть которыхъ издана отдѣльной книгой 
(СПб. 1899). Изъ драматическихъ произведе
ній ея драма «Поздно» ставилась на импера
торскихъ сценахъ.

Яковлева (Юлія Ивановна)—писатель
ница. Извѣстна подъ псевдонимомъ Юлія 
Безродная. Род. въ 1859 г., въ семьѣ чи
новника. Въ 1875 г. окончила въ Кіевѣ 
курсъ женской гимназіи, въ 1882 г.—высшіе 
Бестужевскіе женскіе курсы въ С.-Петер
бургѣ по историко-филологич. отдѣленію. Въ 
80-хъ гг. была замужемъ за поэтомъ Мин
скимъ. Литературную дѣятельность начала въ 
«Свѣтѣ» Η. П. Вагнера, въ 1878 г., разсказомъ 
«На чистый воздухъ», за которымъ послѣдо
валъ рядъ талантливыхъ повѣстей, очерковъ, 
разсказовъ и сказокъ въ «Вѣстникѣ Европы», 
«Рус. Мысли», «Рус. Богат.», «Мірѣ Божьемъ», 
«Новомъ Словѣ», «Сѣв. Вѣстникѣ» и ндруг. 
Часть ихъ вошла въ сборникъ «Офорты» 
(СПб., 1892). Изъ газетъ принимала участіе 
въ «СПб. Вѣд.», «Саратовскомъ Дневникѣ», 
«Югѣ», «Руси» (очерки поѣздки на Дальній 
Востокъ незадолго до настоящей войны). Пре
мированная на конкурсѣ спб. литер.-худож. 
театра пьеса «Русалки» была поставлена на 
сценѣ этого театра, но по распоряженію 
мин. внутр, дѣлъ скоро была снята съ репер
туара.

Яковлевъ (Алексѣй Семеновичъ)—тра
гическій актеръ, сынъ костромского купца. 
Род. въ 1773 г.; рано осиротѣлъ и, получивъ 
самое ничтожное образованіе; на 13-мъ году 
посаженъ въ лавку сидѣльцемъ. Постоянно 
перечитывая и заучивая наизусть стихотворе
нія Ломоносова, Державина и другихъ поэтовъ 
и съ жаромъ декламируя ихъ вслухъ, онъ 
вскорѣ и самъ началъ сочинять стихи духовг 
наго и лирическаго содержанія. Страстно увле
кался и театромъ; сочинилъ [драматическій 
этюдъ «Отчаянный любовникъ». И. А. Дмит
ревскій уговорилъ Я. поступить на сцену и 
самъ подготовилъ его къ дебютамъ. Я. высту
пилъ 1 іюня 1794 г. въ роли Оскольда въ 
трагедіи Сумарокова «Семира» и очень скоро 
сдѣлался любимцемъ публики, которая особен
но восхищалась его богатырской фигурой и 
звучнымъ голосомъ. Мало образованному мо
лодому человѣку немудрено было потерять 
голову отъ тріумфовъ, такъ легко ему достав
шихся, и увѣриться въ собственной геніаль
ности; къ этому вскорѣ присоединился загулъ 
въ компаніи поклонниковъ его таланта. Эта 
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несчастная страсть не только отразилась на 
творчествѣ Я., но исказила его характеръ, 
сдѣлавъ его неудержимо заносчивымъ и гру
бымъ. Біографы указываютъ, что одною изъ 
главныхъ причинъ загула Я. была неудачная 
любовь. Не смотря на неблагопріятныя усло
вія, самородная сила таланта Я. была такъ 
велика, что прежде чѣмъ сломиться и по
гибнуть онъ далъ высокіе образцы сцени
ческаго творчества, о которыхъ современ
ники долго вспоминали съ восторгомъ. Его 
игра отличалась лиризмомъ и проблесками 
геніальнаго вдохновенія. Въ роляхъ, срод
ныхъ его собственному внутреннему міру, 
онъ являлся представителемъ трагпзма худо
жественно-реальнаго. Это «новое слово» среди 
условностей современной ему сцены и со
ставляетъ историческую заслугу Я. Способ
ствовало успѣхамъ и славѣ Я. появленіе на 
сценѣ, почти одновременно съ нимъ, блестя
щей трагической актрисы Ек. Сем. Семе
новой. Присутствію въ труппѣ этихъ двухъ 
выдающихся трагическихъ силъ русскій те
атръ былъ обязанъ значительнымъ расшире
ніемъ своего репертуара, обогатившагося пе
реводами всѣхъ выдающихся трагедій Расина, 
Корнеля, Вольтера и другихъ корифеевъ XVII 
и XVIII вв. Еще болѣе цѣннымъ для исторіи 
театра событіемъ было появленіе Озерова, 
трагедіи котораго доставили Я. самые гром
кіе успѣхи. Я., впрочемъ, умѣлъ быть про
стымъ и художественно-высокимъ п въ «мѣ
щанской драмѣ» (Коцебу и др.). Эпохою пол
наго расцвѣта его таланта было время съ 
1804 по 1811 г., когда онъ являлся несрав
неннымъ исполнителемъ Эдипа, Фингала. 
Дмитрія Донскаго, Агамемнона (въ «Поли
ксенѣ» Озерова), Орозмана, Магомета (въ траг. 
Вольтера) и Іодая (въ «Аталіи» Расина). Я. 
умеръ въ 1817 г. и похороненъ на Пол
ковомъ кладбищѣ. На памятникѣ надъ его 
могилой вырѣзана надпись: «Завистниковъ 
имѣлъ, соперниковъ не зналъ». См. «Соч. 
Алексѣя Яковлева, придворнаго россійскаго 
актера» (СПб.. 1827); біографія — Р. Зотова, 
«Пантеонъ» (1842, V), А. Н. Сиротинина — 
«Рус. Арх.» (1889, ΎΠ), E. С. Некрасовой— 
«Артистъ» (1892, XII), И. Ѳ. Горбунова — 
«Рус. Вѣсти.» (1892, IX); Д. Д. Коровякова— 
«Ежегодникъ Имп. Театровъ 1893—94» (прил., 
кн. I); «Воспоминанія С. Т. Аксакова».

Яковлевъ (Андрей Яковлевичъ)—одинъ 
изъ второстепенныхъ дѣятелей начала XVIII 
вѣка. Служилъ въ астраханскомъ духовномъ 
приказѣ приставомъ; въ 1723 г. былъ «за ви
ны» записанъ Арт. Петровичемъ Волынскимъ 
въ солдаты, но вскорѣ успѣлъ добиться довѣ
рія Меншикова и въ 1727 г. былъ «употре
бленъ къ оппсп бумагъ арестованнаго гене
ралиссимуса». Въ царствованіе Анны Іоаннов
ны Я. достигъ званія секретаря военной кол
легіи; сдѣланъ около 1737 г. кабинетъ-секре
таремъ; сберегъ казнѣ въ турецкую войну бо
лѣе 1300000 р., находясь тогда «въ крайней 
и наиближайшей конфиденціи у графа Остер
мана»; по навѣтамъ Волынскаго «за непоря
дочные поступки» въ 1739 г. переведенъ по 
прежнему въ военную коллегію, откуда вскорѣ 
опять былъ возвращенъ въ кабинетъ. Биронъ, 

при первыхъ слухахъ о заговорѣ въ пользу 
брауншвейгской фамиліи, велѣлъ схватить и 
пытать Я., и только прекращеніе регентства 
спасло его отъ публичнаго наказанія кнутомъ. 
Правительница Анна Леопольдовна наградила 
Я. деревнями. Новая перемѣна правительства 
въ 1741 г. навлекла на Я. новыя бѣды: онъ 
былъ преданъ суду, обвиненъ, какъ «конфи
дентъ Меншикова, подававщій ему разные 
вредительные проекты безъ подписи», ли
шенъ чиновъ и деревень и разжалованъ въ 
писаря астраханскаго гарнизона.—Ср. Μ. Д. 
Хмыровъ, «Историческія статьи» (СПб., 1873).

Яковлевъ (Василій Евграфовичъ)—зоо
логъ. Образованіе получилъ въ саратов
ской гимназіи, а затѣмъ въ казанскомъ уни
верситетѣ. Въ 1863 г. Я. кончилъ курсъ 
со степенью кандидата естественныхъ наукъ, 
послѣ чего былъ назначенъ старшимъ учите- 

1 лемъ естественной исторіи въ сибирскую 
гимназію. Съ 1866 г. служилъ по вѣдомству 
государственнаго контроля, а съ 1877 г. за
нялъ должность управляющаго каспійскими 
рыбными промыслами. Въ 1879 г. состоялъ 
предсѣдателемъ Восточно-Сибирскаго отдѣла 
Императорскаго русскаго географическаго 
общества. Написалъ рядъ работъ по полу
жесткокрылымъ русской фауны и промысло
вымъ животнымъ. В. Μ. Ш.

Яковлевъ (Василій Михайловичъ, ум. въ 
1891)—агрономъ; по окончаніи курса въ 
1869 г. въ спб. унив., Я. около 30 лѣтъ состо
ялъ хранителемъ агрономическаго кабинета, 
Я. былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ комитета 
грамотности, гдѣ слѣдилъ за всѣми русскими 
популярными изданіями, касающимися сель
скаго хозяйства и давалъ о нихъ отзывы, ко
торые потомъ печатались комитетомъ въ 
сборникѣ, имѣющемъ въ виду руководства 
при выборѣ книгъ и брошюръ,*  наиболѣе по
лезныхъ для сельскихъ школъ и ихъ учите- 

! лей. Затѣмъ онъ нѣкоторое время занимался 
‘ при центральномъ статистическомъ комитетѣ 
1 министерства внутр, дѣлъ, и принималъ уча- 
ί стіе въ изданіи комитета по статистикѣ по
земельной собственности и населенныхъ 
мѣстъ въ Европейской Россіи. Имъ соста
влено описаніе нѣкоторыхъ уѣздовъ Рязан
ской губерніи. Наконецъ, Я. былъ дѣятель
нымъ членомъ вольно-экономическаго обще
ства, гдѣ онъ выступилъ 22 сентября 1877 г. 
съ сообщеніемъ, въ которомъ, на основаній- 
работъ Ноббе, развилъ мысль о необходи
мости для русскихъ хозяевъ имѣть контроль
ную станцію.въ видахъ испытанія доброка
чественности продажныхъ сѣмянъ. Предло
женіе это было принято и вызвало произво
димое доселѣ испытаніе всхожести сѣмянъ, 
представляемыхъ на ежегодно устраиваемую*  
вольн. эконом, обществомъ сѣмянную вы
ставку. Первое испытаніе такихъ сѣмянъ было· 
произведено Я. Главный трудъ Я.: «Механи
ческій составъ и физическія свойства расти
тельно-наземныхъ почвъ Нижегородской гу
берніи», вошедшій въ составъ «Матеріа
ловъ по изслѣдованію почвъ Нижегородской 
губерніи» (СПб., 1889). Ср. «Біографическій 
словарь профессоровъ и преподавателей ими 
спб. университета» (1898).



Яковлевъ 609

Яковлевъ (Василій Яковлевичъ)—писа- ¡ 
те ль, извѣстный подъ псевдонимомъ Богучар
скій. Род. въ 1861 г., былъ военнымъ, нѣ
сколько лѣтъ провелъ въ ссылкѣ въ Восточной 
Сибири. Въ 1880-хъ гг. принималъ участіе 
въ «Сибирской Газетѣ»; въ срединѣ 90-хъ гг. 
былъ членомъ редакціи «Смоленскаго Вѣст
ника»; въ 1897 г. примкнулъ къ редакціи 
марксистскаго журнала «Новое Слово», гдѣ 
велъ провинціальное обозрѣніе. Писалъ так
же въ «Сѣв. Курьерѣ», «Жизни», «Образова
ніи». Съ 1900-хъ гг. помѣщаетъ въ «Мірѣ 
Божіемъ» рядъ интересныхъ изслѣдованій по 
исторіи русскихъ политическихъ движеній. 
Отдѣльно напеч. книжку «Георгъ Вашингтонъ» 
(Μ., 1895), біографію Лафайета (Μ.) пере
водъ «Краткой исторіи англійскаго народа» 
Грина (1897); переводъ «Общественныхъ про
блемъ» Генри Джорджа (1897) не увидѣлъ 
свѣта. Книжка «Три Западника 40-хъ гг.» 
(Чаадаевъ, Бѣлинскій и Герценъ, СПб., 1902) 
тоже уничтожена по постановленію комитета 
министровъ.

Яковлевъ (Владиміръ Алексѣевичъ, 
1840—96)—историкъ литературы. Былъ проф. 
варшавскаго и новороссійскаго унив. Главные 
его труды: «Домострой» (СПб., 1867, 2-е пзд. 
Одесса, 1887); «Сказанія о Царьградѣ по 
древнимъ рукописямъ» (СПб., 1868); «Памят
ники русской литературы XII и XIII вв.» 
(ib., 1872); «Древне-кіевскія религіозныя ска
занія» (Варшава, 1875); «Русская печать въ 
Привислянскомъ краѣ» (ib.,7 1878); «О гу
манномъ значеніи Пушкина» («Записки Но
вороссійскаго Унив.», т. XXXI, 1880); «Тай
ное политическое общество въ Новороссіи 
въ 1803 году» («Прибавленія къ Новороссій
скому Телеграфу», 1880); «Печать въ Ново
россійскомъ краѣ» (историческ. очеркъ, «Югъ», 
1882); «Демонстраціи противъ евреевъ въ 
городѣ Одессѣ» (историческій очеркъ, ib.); 
«Извѣстія о рѣдкихъ и малоизвѣстныхъ кни
гахъ и брошюрахъ, касающихся Новороссій
скаго края и Бессарабіи» (ib.); «Отзывы о 
Пушкинѣ съ юга Россіи» (Одесса, 1887); 
«Значеніе нашего края въ жизни и дѣятель
ности А. С. Пушкина» (ib., 1887); «Изъ Одес
ской старины» (истор. очерки, «Одесскій 
Вѣстн.», 1889); «Къ исторіи литературной 
исторіи древне-русскихъ сборниковъ. Опытъ 
изслѣдованія Измарагда» (Одесса, 1893).

Яковлевъ (Владиміръ Дмитріевичъ, 
1817—1884)—писатель. Воспитывался въ ака
деміи художествъ и главномъ педагогиче
скомъ институтѣ; былъ преподавателемъ уѣзд
наго училища. Въ концѣ 40-хъ годовъ пу
тешествовалъ по Италіи и свои путевыя 
впечатлѣнія описалъ въ рядѣ очерковъ, по
мѣщенныхъ въ «Отѳч. Запискахъ» и «Библі
отекѣ для чтенія», «Современникѣ», позднѣе 
въ «Русскомъ Словѣ», «Свѣточѣ», «Сынѣ Оте
чества» и проч., и частью вошедшихъ въ 
его книгу: «Италія. Письма изъ Венеціи, Ри
ма и Неаполя» (СПб., 1855). Кромѣ того по 
разнымъ изданіямъ разсѣяны его повѣсти п 
очерки изъ жизни художниковъ («Натурщи
ца»), стихотворенія оригинальныя и пере
водныя, критическія замѣтки п воспоминанія о 
жизни за границей. Въ началѣ 60-хъ годовъ Я.

Энциклопед. Словарь, т. 2LLI.

ослѣпъ. Много статей его помѣщено въ «Спра
вочномъ Энциклопедическомъ Словарѣ» А. 
В. Старчевскаго. П. Б.

Яковлевъ (Григорій, 1703—1756)—ав
торъ сочиненія «Извѣщеніе праведное о рас
колѣ безпоповщины». Происходилъ отъ пра
вославныхъ родителей, перешедшихъ впослѣд
ствіи въ даниловскій безпоповщинскій толкъ 
и поселившихся въ Выговской пустынѣ. Въ 
Выгорѣцкомъ монастырѣ Я. проходилъ долж
ности пономаря, псаломщика, канонархиста и 
головщика. Проживъ около 20 лѣтъ въ Выго
рѣцкомъ м-рѣ, Я. перешелъ въ Сергіевъ скитъ, 
гдѣ прожилъ семь лѣтъ; за это время Я. 
имѣлъ возможность близко узнать всѣхъ глав
ныхъ Выгорѣцкихъ дѣятелей, начиная съ Да
нилы Викулова и Андрея Денисова; при 
немъ происходило составленіе знаменитыхъ 
«Поморскихъ отвѣтовъ» на вопросы іеромо
наха Неофита. Размышленія и изслѣдова
нія о спорныхъ религіозныхъ вопросахъ при
вели Я. къ соединенію съ православною цер
ковью. По смерти отца, въ 1748 г., Я. от
правился въ СПб. Принятый «благосердо» св. 
синодомъ, Я. представилъ ему свои тетради 
съ выписками изъ святоотеческихъ книгъ въ 
опроверженіе раскольническихъ лжеученій, 
а затѣмъ приступилъ къ составленію «Извѣ
щенія праведнаго о расколѣ бозпоповщины», 
для представленія также св. синоду въ видѣ 
покаяннаго писанія. Сочиненіе это онъ за
ключилъ просьбою къ православнымъ архи
пастырямъ—принять его въ церковное обще
ніе, «иже чѳтыредѳеятолѣтно гладомъ прича
щенія истаеваемаго»; онъ просилъ также 
опредѣлить его въ какое-либо пристойное ему 
дѣло, но не «въ мірскомъ и любострастномъ 
жительствѣ», а «въ тихости спасительнаго 
монашескаго пристанища». Есть основаніе 
полагать, что поступившій въ 1755 г. изъ 
игуменовъ Можайскаго Колоцкаго монастыря 
въ настоятели Переславскаго Данилова ар
химандритъ Гермогенъ—именно бывшій без
поповецъ Григорій Я. Настоятелемъ Дани
лова м-ря архим. Гермогенъ былъ не болѣе 
года: въ 1756 г. онъ скончался въ Воскре
сенскомъ, именуемомъ Новый Іерусалимъ, 
монастырѣ. Сочиненіе Я. въ подлинникѣ имѣ
етъ слѣдующее заглавіе: «Испытаніе о рас
кольническихъ мнѣніяхъ и исповѣданіе о 
единой соборной истинной и православной 
церкви, вкупѣ и извѣщеніе праведное о ра
сколѣ безпоповщины, въ лѣто 1748-е,' нелице
мѣрное мое и чистое предъ Господомъ Бо
гомъ, многогрѣшнаго Григорія Іаковлева сы
на». Въ немъ говорится о еретикахъ, суще
ствовавшихъ въ греческой церкви, потомъ 
о еретикахъ, бывшихъ въ церкви россій
ской — стригольникахъ, ученикахъ Ѳеодосія 
Косого, о началѣ раскола; излагается исторія 
поморскаго или Данилова раскольническаго 
толка; произносится сужденіе о безпоповщин
скомъ расколѣ вообще. Изложивъ свою соб
ственную біографію, авторъ сообщаетъ свѣ
дѣнія о всѣхъ лицахъ поморскаго и иныхъ 
безпоповскихъ согласій, которыя были ему 
лично извѣстны и о которыхъ онъ зналъ изъ 
вѣрныхъ источниковъ, а также свѣдѣнія о 
сочиненіяхъ главныхъ Выгорѣцкихъ учителей,
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произведенія Левицкаго, но уступаютъ 
въ силѣ π гармоніи красокъ, въ мягко- 
и сочности кисти п вообще во вкусѣ

о библіотекѣ Выгорѣцкаго монастыря; нако
нецъ, предлагаетъ свои соображенія о сред
ствахъ къ ослабленію поморскаго раскола, 
или, какъ юнъ выражается, о «способахъ къ 
обращенію раскольниковъ иже въ Суземкѣ». 
Яковлевъ несомнѣнно обладалъ замѣчатель
нымъ умомъ, обширной начитанностью, рѣд
кою памятью и, надобно полагать, большимъ 
ораторскимъ талантомъ,—способностью убѣ
дительно и свободно излагать свои мысли въ 
устныхъ бесѣдахъ, чѣмъ только и можно объ
яснить его рѣшительное вліяніе на людей, 
подобныхъ Алексѣю Иродіонову, который 
называлъ его «дивнымъ мужемъ». Какъ пи
сатель, Я. значительно уступаетъ Алексѣю 
Иродіонову; въ его сочиненіи ощущаетя иног
да недостатокъ строгой логической послѣдо
вательности и правильности рѣчи. Для исто
ріи раскола, особенно поморскаго, сочине
нія Я.—матеріалъ великой цѣны. Проф. Н. 
Субботинъ издалъ вполнѣ собственно четвер
тую главу его, самую обширную и самую важ- ¡ ч
ную въ историческомъ отношеніи, а изъ дру- ( геологъ и палеонтологъ. Родился въ 1870 г. 
гихъ извлекъ только то, что *
интересъ для исторіи раокола.
издано по рукописи, находящейся въ библі- курса горнаго института въ 1893 г. при- 
отекѣ черниговской дух. семинаріи (№ 141). | командировался къ геологическому комитету 
Рукопись эта написана довольно красивою и и принималъ участіе въ детальной геологи- 
тщательною скорописью, съ фигурными заглав- ! ческой съемкѣ Донецкаго каменноугольнаго 
ными буквами и нѣкоторыми рисунками. Въ бассейна (1895 — 98 гг.). Въ 1897 г. занялъ 
рукописи помѣщена составленная Я. карта * по выборамъ должность геолога геологиче- 
«Суземка раскольническаго» въ Заонежьѣ, съ скаго комитета. Въ 1899 г. получилъ каѳедру 
обозначеніемъ существовавшихъ въ его время 1 палеонтологіи въ горномъ институтѣ. Былъ 
раскольническихъ скитовъ и земельныхъ командируемъ съ научною цѣлью въ 1900 и 
участковъ, весьма полезная для ознакомле- ' 1902 гг. въ Англію, Францію и Германію, 
нія съ состояніемъ поморскаго раскола въ, Какъ палеонтологъ, занимался палеозой- 
половинѣ XVIII ст. Точная копія этой ланд- скимп фаунами безпозвоночныхъ п ископа- 
карты приложена къ изданію сочиненія Я. ' емыми пресмыкающимися. Напечаталъ слѣ- 
См. Н. Субботйнъ, «Бывшаго безпоповца Гри- 1 дующія работы: «Геологическія изслѣдованія, 
горія Яковлева Извѣщеніе праведное о рас- ! произведенныя въ сѣверной части Донецкаго 
колѣ безпоповщины» (Μ., 1888; здѣсь же п каменноугольнаго бассейна въ 1895 г.» («Изв. 
біографическія свѣдѣнія объ Я.) I Геолог. Ком.», 1896); «Дружковско-Констан-

Яковлсвъ (И.)—псевдонимъ журналиста тиновскій антиклиналъ Донецкаго каменно- 
Исаака Яковлевича Павловскаго (см. XXII, ' угольнаго бассейна» («Изв. Геол. Ком.», 1897); 
563). ; «Фауна известняковъ мыса Гребени на Вай-

Яковлевъ (Иванъ Еремѣевичъ, 1787— гачѣ и р. Нехватовой на Новой Землѣ» (со- 
1843)—портретный и историческій живопп- вмѣстно съ Ѳ. Чернышевымъ, «Изв. Геол, 
сецъ, сынъ оберъ-офицера, поступилъ въ 1798 Ком.», 1898); «Фауна нѣкоторыхъ верхне- 
r. въ воспитанники Императорской академіи палеозойскихъ отложеній Россіи» (I, «Труды 
художествъ и впослѣдствіи былъ въ ней учѳ- ' Геол. Ком.», 1899, диссертація); «Замѣтка о 
никомъ Д. Левицкаго. Въ 1808 г. получилъ 1 верхнепалеозойскихъ отложеніяхъ Донецкаго 
малую золот. медаль за картину: «Скульпторъ 1 бассейна и Самарской Луки» («Изв. Геол, 
въ своей мастерской», и былъ выпущенъ изъ ¡ Ком.», 1900); «Остатки мозазавра изъ верхне
академіи съ званіемъ художника XIV кл. Въ | мѣловыхъ отложеній юга Россіи» («Изв. Геол.
1811 г., за портретъ, написанный съ самого ' Ком.», 1901): «Явленія ценогеніи въ палеон- 
себя (наход. въ московск. публичн. музеѣ) ( тологіи» («Изв: Геол. Ком.», 1901); «Палео
признанъ назначеннымъ въ академики, а въ зойскій представитель Crassatellidæ» («Изв.
1812 г., за портретъ Левицкаго (въ конфе- ! Геол. Ком.», 1902); «Neue Funde von Trias- 
ренцъ-залѣ академіи), удостоенъ степени ака- ' Sauriern auf Spitzbergen» («Записки Минер, 
демика. Въ 1814 г. опредѣленъ рисовальнымъ ( Общ.», 1902); «Фауна верхней части палео
учителемъ въ академію. Нѣкоторое время ’ зойскихъ отложеній въ Донецкомъ бассейнѣ, 
преподавалъ рисованіе также въ горномъ11. Пластинчатожаберныя и II. Кораллы» 
кадетскомъ корпусѣ. Въ 1839 г., за написан- («Труд. Геол. Ком.», 1803); «О морфологіи и 
ную по заданной академіею программѣ кар- морфогеніи коралловъ группы Rugosa» («Изв. 
тину: «Явленіе воскресшаго Христа Маріи Снб. біологической лабораторіи», 1904; ,πο- 
Магдалинѣ» (въ музеѣ академіи), возведенъ 1 нѣмецки въ «Запискахъ Ймп. Минер. Общ.»); 
въ званіе профессора. Я. былъ искусенъ въ «Ueber Plesiosaurus-Beste aus der Wolga- 
портретной живописи больше, чѣмъ въ исто- ¡ Stufe an der Lena in Sibirien» («Записки 
рической. Портреты его работы напомина-Мин. Общ.», 1904). Занимался популяризаціей,

ютъ 
имъ 
сти 
исполненія.

Яковлевъ (Леонидъ Георгіевичъ) — из
вѣстный русскій пѣвецъ-баритонъ. Род. въ 
1858 г. въ Петербургѣ; учился въ гимназіи и 
Николаевскомъ кавалерійскомъ училищѣ, слу
жилъ въ Уланскомъ Ея Величества полку. 
По выходѣ въ запасъ, Я., обладая выдаю
щимся голосомъ, посвятилъ себя исключи
тельно музыкальному искусству, учился пѣнію 
у провинціальнаго пѣвца Ряднова и ѣздилъ 
въ Италію, гдѣ занимался у выдающихся про
фессоровъ пѣнія. Дебютировалъ въ 1886 г. 
въ тифлисскомъ оперномъ театрѣ; въ 1887 г. 
перешелъ на петербургскую оперную сцену, 
на которой находится и понынѣ. Репертуаръ, 
у Я. громадный; въ особенности выдаются въ 
чаемъ роли Демона, Орео въ «Корделіи» Со
ловьева, Евгенія Онѣгина и др.

Яковлевъ (Николай^Николаевичъ) — 

представляетъ i Учился въ казанскомъ реальномъ училищѣ 
и Сочиненіе Я. I и въ горномъ институтѣ. По окончаніи

[ческой лабораторіи», 1904; ,по- 
«Запискахъ Ймп. Минер. Общ.»);
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написалъ: «Геологическая исторія животнаго 
царства» (1904=, изд. Поповой); «Учебникъ 
химіи» (1902, курсъ вечерне-воскресныхъ клас
совъ для рабочихъ, пзд. постоянной коммис
сіи по техническому образованію).

Яковлевъ, Савва—извѣстный заводчикъ: 
см. Яковлевы.

Яковлевы. — Существуетъ нѣсколько 
старинныхъ дворянскихъ фамилій Я., но бо
лѣе древними изъ нихъ считаются двѣ. Пер
вая изъ нихъ—потомство Андрея Ивановича 
Кобылы, имѣетъ родоначальникомъ происхо
дившаго отъ послѣдняго въ пятомъ колѣнѣ 
Якова Захаріевича (f 1530 г.), боярина при 
великомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ, извѣ
стнаго воеводы, въ 1500 г. взявшаго Брянскъ 
и Путивль, въ 1508 г. полонившаго князя Бог
дана Глинскаго съ женою. Сыновья его Петръ 
(у 1561) и Василій (f 1571) были окольничими и 
прозывались Захарьиными. Изъ четырехъ сы
новей Петра Яковлевича, бывшихъ боярами, 
болѣе другихъ извѣстенъ Иванъ Петровичъ, 
по прозванію Хиронъ, участникъ нѣсколькихъ 
походовъ, умершій въ’1570 г.; изъ сыновей 
Василія Яковлевича Семенъ (f 1569), бояринъ, 
служилъ рындою въ походахъ царскпхъ, вто
рымъ воеводою въ большомъ полку п воево
дою въ Смоленскѣ. Всѣ внуки Якова Захарье- 
вича писались Яковлевыми-Захарьиными и были 
внучатными братьями царицы Анастасіи Ро
мановны. Сынъ Ивана Петровича Хирона 
Иванъ въ 1619 г. былъ дворовымъ воеводою; 
сынъ его Андрей былъ дьякомъ Большой 
казны и Помѣстнаго приказа и въ 1671 г. 
посланъ въ Нижній-Новгородъ межевать двор
цовыя и патріаршія села. Сынъ послѣдняго 
Александръ въ 1716 г. находился докладчикомъ 
при императрицѣ Екатеринѣ I и былъ въ ея 
свитѣ въ Копенгагенѣ и Шверинѣ; изъ его 
сыновей Михаилъ (1708 —1768) былъ гене
ралъ-поручикомъ и членомъ военной колле
гіи. а Алексѣй (1726 — 1781)—президентомъ 
юстицъ-коллегіи и главнымъ членомъ монет
ной экспедиціи. Изъ сыновей послѣдняго 
Петръ Алексѣевичъ (1760—1813) былъ членомъ 
военной коллегіи. Александръ (YIQ2—1825)— 
оберъ-прокуроромъ св. синода (въ теченіе 
1803 г.), Левъ (1764—1833)—посланникомъ при 
королѣ Вестфальскомъ Іеронимѣ, потомъ 
наторомъ. Сынъ Александра Алексѣевича, 
Алексѣй"^ 1868), химикъ, былъ послѣднимъ 
представителемъ этой фамилія Я., гербъ ко
торый внесенъ во II часть Общаго Гербовника.

Вторая старинная фамилія Я. происхо
дитъ, какъ Лодыженскіе, Глѣбовы, Чепчу- 
говы, Ададуровы и др., отъ Облашии, кото
рый будто-бы выѣхалъ изъ Швеціи къ Дми
трію Донскому. Происходившій отъ него въ 
Vili колѣнѣ Яковъ Гавриловичъ былъ соб
ственно родоначальникомъ этого рода Я. Изъ 
представителей его болѣе извѣстны: Дементій 
Саввичъ, писецъ и межевщикъ (1595), вое
вода въ Новомъ Монастырскомъ острогѣ 
(1598); его сынъ Семенъ, воевода въ первой 
четверти XVII вѣка п посолъ въ Турціи 
(1628 —1630); сынъ Семена Данило, судья 
московскаго суднаго приказа, дворянинъ по
сольства въ Польшу (дважды), воевода въ 
цѣломъ рядѣ городовъ и полковой вое

вода строитель городовъ Коротояка, Остро
гожска п Урыва; умеръ въ 1663 г., буду
чи воеводою въ Тобольскѣ. Кириллъ Ари
старховичъ (t 1687) думный дворянинъ, вое- 
водствовалъ въ городахъ Енисейскѣ, Смо
ленскѣ и Тобольскѣ и былъ судьею въ раз
ныхъ приказахъ. Богданъ Васильевичъ, думный 
дворянинъ, былъ воеводою въ Алатырѣ и 
Суздалѣ. Родъ этотъ записанъ въ VI часть 
родословной книги Калужской губерніи; гербъ 
внесенъ въ X часть Общаго Гербовника. Дру
гіе старинные дворянскіе роды Я: 1) про
исходящій отъ Ѳедора Ѳедоровича Я. (начала 
XVII в.), правнукъ котораго, генералъ-маіоръ 
Петръ Ивановичъ, Я., былъ любимцемъ Петра 
Великаго. Записанъ въ VI ч. род. кн. Ко
стромской губерніи; 2) восходящій къ по
ловинѣ XVII в. и записанный въ VI ч. род. 
кн. Воронежской губерніи; 3 и 4) восходящіе 
къ концу XVII в. и записанные въ VI ч. 
род. кн. губ. Рязанской и Курской. Одинъ 
изъ позднѣйшихъ дворянскихъ родовъ Я. про
исходитъ отъ Саввы Яковлева (1712—1784), 
мѣщанина г. Осташкова, который, по семей
ному преданію, прибылъ въ Петербургъ пѣш
комъ, «съ полтиною въ карманѣ и роди
тельскимъ благословеніемъ». Сперва онъ за
нимался рыбною торговлею, потомъ вступилъ 
въ откупа по таможеннымъ сборамъ, гдѣ и 
нажилъ себѣ милліоны, будучи вмѣстѣ съ 
Шемякинымъ откупщикомъ по всѣмъ внѣш
нимъ таможеннымъ сборамъ; умножилъ свое 
состояніе въ рудныхъ промыслахъ, купивъ 

i нѣсколько горныхъ заводовъ; устроилъ въ 
I Ярославской губерніи большую полотняную 
! фабрику, извѣстную подъ именемъ «Затра
пезной». На пожертвованныя Саввою Я. деньги 
построена въ 1753—1765 г. на Сѣнной пло
щади въ С.-Петербургѣ церковь Успенія 
Преев. Богородицы. Въ 1762 г. Савва Я. «за 
особенно оказанныя услуги» возведенъ Пет
ромъ III въ потомственное дворянство. Изъ 
его сыновей Петръ (1754—1809) былъ гене- 
Ёалъ-аудиторъ-лейтенантомъ при штабѣ князя 

[отемкина. Гербъ этого рода Я. внесенъ во
II ч. Общаго Гербовника. В. Р—въ.

Яковъ Захарьевичъ—воевода: см.
Яковлевы.

Яконове изъ Тоди (fra Jacopone da 
Todi)—выдающійся итальянскій поэтъ, жившій 
въ концѣ XIII и началѣ XIV вѣка. Про
исходя изъ фамиліи Бенедетти пзъ Тоди (въ 
Умбріи), онъ получилъ образованіе въ болон
скомъ университетѣ, гдѣ изучалъ право; за
тѣмъ занимался адвокатурой и, пользуясь хо
рошимъ достаткомъ, жилъ легкомысленно и 
весело, пока неожиданная катастрофа не из
мѣнила сразу весь строй его жизни. Въ 1268 
г. во время одного праздника въ Тоди рух
нули мосткц, гдѣ стояло множество народу, 
но погибла лишь одна жена Я., страстно лю
бимая имъ. Когда осматривали ея трупъ, 
подъ богатой одеждой нашли власяницу. Это 
произвело на Я. столь сильное впечатлѣніе, 
что онъ рѣшилъ всю остальную жизнь посвя
тить покаянію. Онъ продалъ свое имущество, 
роздалъ деньги бѣднымъ и предался суровымъ 
аскетическимъ упражненіямъ, доходя при этомъ 
до эксцентричныхъ выходокъ, всячески доби
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ваясь униженья и насмѣшекъ, чтобы, терпѣ
ливо вынося презрѣніе людей, сдѣлаться бо
лѣе угоднымъ Богу. Такъ, однажды онъ 
появился на праздникѣ на четверенькахъ, 
съ сѣдломъ на спинѣ и уздой въ зубахъ; 
въ другой разъ онъ пришелъ на свадьбу въ 
домъ своего брата, обмазавшись масломъ и 
вывалявшись въ пуху. Въ 1278 г. онъ всту
пилъ въ орденъ миноритовъ. Въ орденѣ фран
цисканцевъ въ это время происходила борьба 
двухъ партій—конвенту ал истовъ, стоявшихъ 
за смягченіе строгихъ правилъ ордена, п 
спиритуалистовъ, требовавшихъ точнаго ихъ 
соблюденія; Я. примкнулъ къ послѣднимъ. 
При папѣ Целестинѣ V, сочувствовавшемъ 
спиритуалистамъ, они взяли верхъ, но Бони
фацій Vili, пзъ политическихъ соображеній, 
отнялъ у спиритуалистовъ ихъ привплегіп и 
подчинилъ ихъ аббатамъ изъ конвентуалпстовъ. 
Когда 10 мая 1297 г. кардиналы Якопо и Пьетро 
Колонна, соединившись со своими привержен
цами въ Лунгеццѣ, заявили протестъ противъ 
избранія Бонифація и вызвали его на судъ 
вселенскаго собора, Я. былъ въ числѣ подпи
савшихъ протестъ. Папа осадилъ мятежныхъ 
кардиналовъ въ Палестринѣ, куда удалился п 
Я., написавшій противъ него инвективу: «о 
papa Bonifazio, molto hai giocato al mondo, 
penso che giocondo non ten potrai partire». Къ 
этому же времени относится его пѣсня: «Pi
ange la ecclesia»—плачъ церкви по поводу 
ея несчастнаго состоянія. Послѣ взятія Па
лестрины, въ 1298 г., Бонифацій жестоко 
отомстилъ Я.: онъ былъ закованъ въ цѣпи 
и брошенъ въ зловонную подземную тюрьму. 
Я. радовался своимъ несчастьямъ и благо
дарилъ Бога за то, что Онъ, наконецъ, по
слалъ ему заслуженное наказаніе. Его сло
мило лишь отлученіе отъ церкви. Онъ мо
лилъ папу подвергнуть его какимъ угодно 
мукамъ, лишь бы только онъ освободилъ его 
отъ отлученія. Папа остался неумолимъ и даже 
во время юбилея въ' 1300 г., когда тысячи 
грѣшниковъ получили прощеніе въ Римѣ, 
Я. томился въ своемъ подземельѣ. Лишь въ 
1303 г. Бенедиктъ XI снялъ съ него отлуче
ніе п освободилъ изъ темницы. Я. умеръ въ 
1306 г. въ Колаццонѣ, во францисканскомъ 
монастырѣ. Народъ причислилъ его къ лику 
святыхъ, но неизвѣстно, былъ ли онъ когда- 
нибудь оффиціально канонизированъ. Ему при
писывается нѣсколько латинскихъ гимновъ: 
«Stabat mater dolorosa», глубоко прочувство
ванное изображеніе мукъ Богородицы у кре
ста Спасителя, получившее широкую популяр
ность и въ наше время, благодаря музыкѣ 
такихъ композиторовъ какъ Асторга, Перго- 
лезе и Россини; «Stabat mater speciosa», изо
бражающій чувства Богоматери у колыбели 
младенца Христа; «Ave fuit prima salus»; 
«Jesu dulcís memoria»; «Verbum caro fac
tum est»; «Cur mundus militât» и др. Боль
шая часть стихотвореній Я. написана на на
родномъ языкѣ (на умбрійскомъ нарѣчіи) и на
роднымъ размѣромъ, какимъ писались такъ 
называемыя ballate, предназначавшіяся для 
исполненія съ пѣніемъ и пляской. Въ боль
шинствѣ случаевъ это такъ называемыя lau
de—стихотворенія, пѣвшіяся кающимися во 

время торжественныхъ процессій и восхва
лявшія Бога, Богоматерь и святыхъ; въ этихъ 
laude часто встрѣчается діалогъ, вслѣдствіе 
чего многіе итальянскіе изслѣдователи ви
дятъ въ нихъ зачатки драматическихъ произ
веденій. Озанамъ дѣлитъ стихотворенія Я. на 
три группы: богословскія поэмы, сатиры или 
инвективы и небольшіе гимны, посвященные 
прославленію святыхъ, преимущественно Бого
матери. Въ богословскихъ поэмахъ Я. воспѣ
ваетъ христіанскія добродѣтели въ духѣ св. 
Франциска, ставя, подобно ему, выше всего 
любовь къ Богу и полнѣйшее самоотреченіѳ. 
Онъ является здѣсь крайнимъ мпстикомъ, 
стремясь возвысить душу до Божества пу
темъ полнаго уничтоженія личности. По его 
воззрѣнію, когда человѣкъ проникнутъ лю
бовью къ Богу, для него уже не существуетъ 
вопросъ о спасеніи или гибели и безразлично, 
будетъ ли душа въ аду плп въ раю (De 
l’inferno non temere, ni del cielo speme avera... 
Dimandai a Dio l’inferno, lui amando e me 
perdendo). Мало того: ради любви къ Богу, 
онъ готовъ перенести величайшія муки, онъ мо
литъ о нихъ Бога, чтобы удовлетворить этимъ 
божественную справедливость; онъ хочетъ при
нять на себя наказаніе за грѣхи всего міра 
и даже за дьявола; онъ молитъ послать ему 
и на землѣ всевозможныя страданія и бо
лѣзни и перечисляетъ пхъ съ какимъ-то же
стокимъ сладострастіемъ. Совершенно въ духѣ 
мистики и его изображенія связи души съ 
неземнымъ міромъ въ чувственныхъ образахъ. 
Описывая свою мистическую любовь къ Хри
сту, онъ пользуется словами, употребляе
мыми для выраженія самой пылкой земной 
страсти. Онъ призываетъ всѣхъ любящихъ 
Бога къ пляскѣ въ честь Его, призываетъ 
пхъ обнять Его въ пламенной страсти, въ 
опьяненіи любви. Въ пѣснѣ «Amor di caritate» 
онъ выражается такимъ образомъ: «Amor dolce 
languire amor mio desioso, amor mio deleitoso, 
annegami in amore». Такой способъ выраженія 
безъ сомнѣнія болѣе свойственъ какой-нибудь 
любовной канцонѣ, чѣмъ духовной пѣснѣ. Я. 
писалъ для народа, презиралъ всякую ис
кусственность и условность выраженія. 
Его вдохновеніе почерпалось въ народной 
наивной вѣрѣ, также какъ форма его стиха 
заимствована пмъ изъ народной пѣсни. Онъ 
живетъ въ постоянномъ непосредственномъ 
общеніи съ предметами своей вѣры, говоритъ 
съ Богомъ, Маріей п святыми какъ съ род
ными, близкими ему существами, описываетъ 
ихъ живыми красками, съ нѣжною, дѣтски на
ивною любовью. Но отъ идиллической кар
тины счастья Богородицы у колыбели Мла
денца онъ переходитъ къ грандіознымъ опи
саніямъ конца міра и Страшнаго суда; тутъ 
нѣкоторыя его выраженія возвышаются почти 
до библейскаго паѳоса. Цго «non trovo loca 
dove mi nasconda... ché la veduta di Dia 
mi circonda» возстановляетъ въ памяти стихъ 
псалмопѣвца: «отъ лица твоего камо бѣжу». 
Не менѣе замѣчательны сатирическія сти
хотворенія Я., въ которыхъ онъ нападаетъ 
на Бонифація или на развращенное духовен
ствѣ, являясь въ этихъ случаяхъ выразителемъ 
общественнаго настроенія. Я. писалъ также 
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стихотворенія дидактическаго характера, со
бранія изреченій и поговорокъ, связанныхъ 
между собою совершенно случайно; большею 
частью каждая мысль здѣсь подкрѣпляется ка
кимъ-нибудь примѣромъ или уподобленіемъ. 
Сочиненія Я., отличаясь искренностью и глуби
ною чувства, рѣдко закончены по формѣ; ря
домъ съ высоко поэтическими образами встрѣ
чаются грубые и тривіальные. Онъ не чужда
ется даже безобразнаго и отталкивающаго и съ 
ужасающимъ реализмомъ описываетъ разлага
ющійся трупъ пли изображаетъ роды со всѣми 
ихъ антиэстетпческими подробностями. Изъ 
стихотвореній Я., написанныхъ въ формѣ діа
логовъ, выдаются бесѣда между живымъ п 
мертвымъ, споръ между тѣломъ п душой, меж
ду честью п стыдомъ, между. человѣкомъ и 
врагомъ; драматическій характеръ носятъ так
же landa dell’usurajo—жалоба ростовщика изъ 
загробнаго міра и бесѣда небесныхъ добро
дѣтелей по поводу грѣха прародителей. Lauda 
sulla Passione di Cristo представляетъ собою 
настоящую маленькую драму.

Литература. Изданія сочиненій Я.: Fr. 
Tressatti, «Le poesie spirituali del Beato Ja- 
copone da Todi» (Венеція, 1617);' Bart. Sorio, 
«Poesie scelte di Fra J. da T.» (Верона, 1858). 
Свѣдѣнія о рукописяхъ—Böhmer въ «Roma
nische Studien» (1,137); Percopo, «Le laudi di 
fra J. da T. nei manoscritti della Bibl. nazio
nale di Napoli», въ «Propugnatore» (XVII, t. 2; 
XVIII, t. 1 и 2; XIX, т. 1). Ср. «Vita del be
ato fra J. da T.» («Ztschrift f. rom. Phil.», 
II и III); Wadding («Annales minorum» (V, 408); 
Ozanam, «Les poètes franciscains en Italie au 
XIII siècle» (II., 1854); A. d’Ancona, «J. da 
Todi, il giullare di Dio del secolo XIII», въ 
«Studi sulla letteratura italiana de’primi se
coli» (Анкона, 1884); A. d’Ancona, «Origini 
del teatro italiano» (2 изд., Туринъ, 1891, стр. 
134—183). H. Г—e.

Якорное устройство или приспосо
бленія для подъема, уборки и храненія яко
рей на прежнихъ судахъ состояли изъ шпиля 
(или брашпиля), катъ-балкп (кранбола), фишъ- 
балки и Я. машинки. Шпилемъ якорь выта
скивался настолько, чтобы онъ вышелъ изъ 
воды; затѣмъ отъ кранбола при помощи катъ 
талей онъ доводился до мѣста храненія; за
тѣмъ помощью фишъ-талей (отъ фишбалки) 
подымали его лапу и затѣмъ устанавливали 
по борту; на послѣднемъ онъ охватывался 
двумя цѣпочками (пертулинемъ и рустовомъ), 
которыя могли при помощи такъ наз. якор
ной машинки быстро отпускаться однимъ кон
цомъ, для того чтобы отдать якорь (т. е. бро
сить его въ воду). Для упрощенія такихъ 
громоздкихъ операцій придумывались различ
ныя приспособленія—напр. подымали якорь 
однимъ кранболомъ, который дѣлался въ впдѣ 
крана, поворотнаго на обѣ стороны судна, и 
т. д. Наиболѣе же простое устройство можно 
было установить, когда были введены въ упо
требленіе якоря безъ штока. При нихъ якорь 
прямо втягивался въ клюзы и не требовалъ 
ни фиша, ни ката, ни якорной машинки. Это 
устройство ставится уже вездѣ на коммерче
скихъ судахъ и, вѣроятно, будетъ принято и 
во всѣхъ военныхъ флотахъ. Р. Л—нъ.

Якорь.—Наиболѣе древній типъ якоря— 
это такъ назыв. адмиралтейскій Я., состоящій 

, изъ веретена (стержня) съ лапами внизу и 
! штокомъ (поперечиною) наверху, при чемъ 
i штокъ и лапы лежатъ въ двухъ разныхъ плос- 
I костяхъ, для того, чтобы якорь не легъ плашмя 
на грунтъ и не скользилъ бы по послѣднему, 
не задѣвая его. На большихъ Я. этого типа 
штокъ дѣлается деревяннымъ, изъ нѣсколь
кихъ частей, стянутыхъ бугелями (прочными 
обручами). Громоздкость такого Я. повела къ 
тому, что сначала стали дѣлать—при неболь
шихъ размѣрахъ—штокъ желѣзнымъ, закрѣ
пляющимся при необходимости отдачи Я.— 
чекою на своемъ мѣстѣ; при крѣпленіи же по 
походному чека вынималась и штокъ крѣпился 
найтовомъ къ веретену. Въ такомъ видѣ дер
жатся на судахъ и понынѣ небольшіе Я.— 
запасные, верпы и т. д. Для удобства хране
нія становыхъ Я., стали дѣлать ихъ различ
ной формы, позволяющей удобно ихъ укла
дывать въ носу судна—напр. Я. системы Мар
тина, Портера, Паркера, Холля и т. п. Си
стема Мартина заключается въ томъ, чтобы 
штокъ и лапы дѣлать въ одной плоскости, 
при чемъ лапы дѣлаются вращающимися, такъ 
чтобы якорь, легшій плашмя, могъ задѣть 
своими лапами за грунтъ и при дальнѣйшемъ 
движеніи корабля лапы, поворачиваясь, все 
болѣе уходили въ дно. У Я. Паркера лапы 
вращаются на шарнирѣ, перпендикулярномъ 
своей плоскости. Я. Паркера и Холля по 
идеѣ не отличаются отъ Я. Мартина, но 
штока вовсе не имѣютъ, а на лапахъ у нихъ 
дѣлается Выступъ, который, задѣвая за грунтъ, 
способствуетъ вращенію лапъ. Я. безъ штока 
имѣется въ настоящее время множество си
стемъ, патентованныхъ различными изобрѣ
тателями; въ общемъ всѣ они схожи, пред
ставляя собою приспособленіе въ родѣ кошкп, 
(четырехлапаго Я.), у которой всѣ 4 лапы 
соединяются между собою, вращаются на 
шарнирѣ въ плоскости одной пары лапъ; дру
гая же пара настолько обрѣзана, что слегка 
лишь выступаетъ отъ шарнира. Удобство Я. 
безъ штока то, что они втягиваются въ клюзы, 
не требуя сложныхъ приспособленій для 
подъема и уборки. Матеріаломъ для Я. 
раньше служило сварочное желѣзо; въ на
стоящее время предпочитается Мартеновская 
сталь, позволяющая дешево приготовлять Я. 
литыми. Величина Я. у военныхъ судовъ опре
дѣляется по площади миделя судна (одна 
четверть погруженной части площади мидель 
шпангоута въ футахъ, по русскому адмирал
тейскому правилу, равна вѣсу Я. въ пудахъ); 
у коммерческихъ судовт выработаны опыт
ныя отношенія вѣса Я. къ главныхъ размѣг 

! рамъ судна (напр. какъ въ правилахъ клас
сификаціонныхъ обществъ — Ллойда, Бюро 

¡ Веритасъ и т. д.) или же въ зависимости отъ. 
тоннажа судна. Правила эти даютъ вѣсъ Я. 
адмиралтейской системы; Я. безъ штока, какъ 
держащіе сравнительно слабѣе, и хуже за
цѣпляющіе за грунтъ судна дѣлаются на 25— 
ЗО°/о тяжелѣе. См. Судно, Судостроеніе и т.

! п. слова. Р. Л—нъ.
i Якорь (примѣненіе въ электромагни- 
I тахъ)—см. Электромагнитъ.
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Якорь—ежемѣсячная, политическая и ли
тературная газета съ юмористическимъ (са
тирическимъ) листкомъ Оса (см. XXII, 236). 
Издавалась въ 1863—65 гг., въ СПб. Издатель 
Ѳ. Т. Стелловскій. Редакторомъ былъ сна
чала Аполлонъ Григорьевъ, потомъ Н. И. 
Шульгинъ п П. П. Сухонппъ. Изъ статей Я. 
успѣхомъ пользовались театральныя рецензіи 
Аполлона Григорьева.

Яксаматы — въ древности значитель
ное племя въ азіатской Сарматіи, къ югу отъ 
р. Танаиса (Дона), жившее въ мѣстности отъ 
вост, его изгиба до устья, въ нын. Донской 
Области.

Яксартъ—древь
Дарьи (XXXII, 219).

«—

Скпѳіп, 'которая называлась Scythia intra 
Imaum, на сѣв. берегу Я. (нынѣ Сыръ-Дарья) 
до Янурійскпхъ горъ/

Якстфсльдъ (Jaxtfeld) — разсольпыя 
воды въ Вюртембергѣ, на высотѣ 138 м. надъ 
ур. м. Разсолъ содержитъ въ литрѣ 262,29 
плотнаго остатка, въ томъ числѣ » 255 хлори
стаго натрія, 0,838 хлористаго кальція, 0,298 
хлористаго магнія и 5,71 сѣрнокислой извести. 
Воды служатъ для ваннъ и душей, иногда, 
въ сильномъ разведеніи вмѣстѣ съ сыворот
кою или углекислою водою, и для питья. Кли
матъ мягкій, средняя темп, лѣта 17,5° Ц.

Якубовичи — русскій дворянскій рбдъ, 
записанный въ VI часть род. кн. Воронеж
ской губ. Родоначальникомъ его былъ Ѳедоръ 
Я., пожалованный въ 1654 г. Богданомъ 
Хмѣльницкимъ въ полковники Стародубскаго 
полка.

Якубовичъ (Василій Филипповичъ)— 
дѣтскій врачъ, род. въ 1857 г. По окончаніи 
новгородской классической гимназіи въ 1875 
г., поступилъ въ томъ же году въ медико-хи
рургическую академію, въ которой окончилъ 
курсъ въ 1880 г. и остался при ней въ каче
ствѣ частнаго ординатора. Въ 1884 г. за дис
сертацію «Къ ученію о псейдогппертрофіи п 
прогрессивной атрофіи мышцъ у дѣтей» (СПб.) 
удостоенъ степени доктора медицины, а въ 
1886 г. былъ удостоенъ званія приватъ-до
цента и назначенъ ассистентомъ академиче
ской дѣтской клиники. Съ цѣлью ознакомле
нія съ заграничными дѣтскими больницами 
Я. посѣтилъ всѣ выдающіеся университетскіе 
города Германіи и Австріи. Въ 1904 г. назна
ченъ профессоромъ по каѳедрѣ дѣтскихъ бо
лѣзней въ новороссійскомъ университетѣ. 
Кромѣ диссертаціи, Я. напечаталъ рядъ ста
тей и ученыхъ работъ, изъ коихъ важнѣйшія: 
«Tabes dorsualis въ дѣтск. возрастѣ» («Еже
недѣльная Клиническая Газета», 1883 и «Ar
chiv f. Kinderheilkunde», т. V); «Клиниче
скія наблюденія надъ дѣйствіемъ мочевины 
на лихорадящій дѣтскій организмѣ» («Русск. 

' Медицина», 1884, № 15); «О вліяніи антипи
рина на температуру и метаморфозъ дѣтей 
лихорадящихъ и здоровыхъ» (ib., 1885, № 21 
и «Jahrb. f. Kinderheilkunde», 1885); «О ко
личественномъ составѣ желчи у новорожден
ныхъ и грудныхъ дѣтей» (ib., 1885); «О плев
ритѣ у дѣтей» (ib., 1886, № 15); ^Къ ученію 
о метаморфозѣ при брюшномъ тифѣ у дѣтей»

(«Ежепед. Клинпч. Газета», 1887 и «Arch. für 
Kinderkrankh.», 1887); «Къ діагностикѣ и те
рапіи врожденной атрезіи прямой кишки у 
новорожденныхъ» (ib., 1886); «О скарлатиноз
ной уреміи у дѣтей» (ib., 1886); «Къ ученію 
о длительной дифтеріи и перихондрптѣ гор- 
тапи у дѣтей» (ib., 18S8); «Объ отношеніи 
искусственной гидреміп п годримической 
плеторы молодыхъ животныхъ къ дѣтской 
патологіи» (ib., 1889); «Къ ученію о количе
ственномъ составѣ эмбріональныхъ мышцъ» 
(«Медицинское Обозр.», 1891); «Къ ученію о 
посмертной температурѣ и сущности лихо
радки у дѣтей»; «О всасывательной способ- 

Мксартъ—древнее названіе рѣки Сырь- пости различныхъ поверхностей дѣтскаго ор- 
(XXXII, 210). гапизма» (ib., 1899). Я. прочитаны и напе-

Яксарты—племя, жившее въ той части ! чатаны публичныя лекціи: «Развитіе лжи у 
дѣтей и опасность отъ пея для взрослыхъ» 
(«Сѣв. Вѣсти.», 1891); «О притворныхъ болѣз
няхъ у дѣтей» (ib., 1893); «О пьянствѣ дѣтей 
и о вліяніи вина на дѣтскій организмъ» 
(«Русск. Богатство», 1893); «Объ уходѣ за 
психическимъ развитіемъ дѣтей» («Русская 
Школа», 1894); «Школьныя болѣзни и мѣры 
предохранительныя противъ нихъ» (ib., 1897); 
«Любовь, ревность п другія страсти у дѣтей» 
(«Сѣв. Вѣстп.», 1896). Ему же принадлежитъ: 
«Руководство къ діагностикѣ дѣтскихъ болѣз
ней и способамъ пзслѣдовапія у дѣтей» (СПб., 
1890, для врачей и учащихся), представляющее 
сводъ общихъ діагностическихъ свѣдѣній для 
изученія больного дѣтскаго организма. Подъ 
редакціей Я. пздапы переводы «Частной и об
щественной гигіены ребенка» проф. Уффель- 
мапа и «Психическія разстройства въ дѣт
скомъ возрастѣ» проф. Эммипггауза. Ср. С. А. 
Венгеровъ, «Критико-біографическій словарь 
русск. писателей и ученыхъ» (т. VI, 'СПб., 
1897—1904).

Якубовичъ (Лукьянъ Андреевичъ) — 
поэтъ (1805—1839). Родился въ помѣщичьей 
семьѣ Калужской губ. Отецъ его былъ пред
сѣдателемъ гражданской палаты въ Тулѣ. 
Учился въ московскомъ универ, пансіонѣ, не 
долго служилъ и, отдавшись всецѣло литера
турной дѣятельности, очень бѣдствовалъ. Пулс- 
да настолько подорвала его здоровье, что п 
послѣ полученія незадолго до смерти большого 
наслѣдства, онъ не могъ поправиться. У Я. 
не было сколько-нибудь замѣтнаго дарованія, 
по добрый, хотя и чудаковатый нравъ, сбли
зилъ его со многими писателями и его охотно 
печатали во всѣхъ альманахахъ и журналахъ. 
Его очень любилъ Пушкинъ и помѣщалъ его 
стихи въ своемъ «Современникѣ». Въ 1837 г. 
напеч. отд. изд. «Стихотворенія» (СПб.). Ср.’ 
«Записки» Сахарова въ «Рус. Арх.» (1873, 6, 
стр. 652—56); «Воспоминанія» Панаева; «Сѣв. 
Пчела» (1839, 269). С. В.

Якубовичъ (Максимиліанъ Юрьевичъ, 
1785—1853)—филологъ; образованіе получилъ 
въ впленскомъ унпв. Былъ профессоромъ 

! римской словесности и древностей въ кіов- 
! скомъ, потомъ въ московскомъ унпв. Глав
ные труды Я.: «Grammatyka jçzykalacinskiego» 
(ч. I—III, Вильно, 1825—26); «Grammatyka 
jçzyka polskiego» (ч. I—III, Вильно, 1825—27); 
«O sposobie uczenia jçzykôw. Jakim sposo- 
bem uczy siç dziéciç mowy ojczystéj?» (Кре-
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менѳцъ, 1826); «De pulchro Platonico» («За-¡ Я. былъ отправленъ па поселеніе въ Курганъ, 
писки и рѣчи, читан, въ торжественномъ со- I Тобольской губ.; въ 1899 г. заболѣлъ силь- 
браніи Ймп. унив. св. Владиміра, 15 іюля | нымъ нервнымъ разстройствомъ и получилъ 
1834», Кіевъ, 1840); «De virtute Romanorum ¡ разрѣшеніе лѣчиться сначала въ Казани, за- 
anti qua ejusque causis» (Μ., 1841, «Рѣчи тѣмъ въ СПб. Начало литературной дѣятель- 
II отчетъ о состояніи Ими. моек. унпв. 1840— 1 ностп Я. относится къ 1878 г., когда онъ 
41 гг.»); «Cbrzesciañska filosofía zycia w po-, сталъ помѣщать стихотворенія въ «Дѣлѣ», 
równaniu Z fílozofííi naszego wiekù panteis- : Въ слѣдующіе годы, кромѣ «Дѣла», стихи его 
tycznQj» (Вильно, 1853, ч. 1—III). 1 печатались въ «Словѣ», «Отеч. Зап.», «Усто-

Якубовнчъ (Николай Мартыновичъ, яхъ», «Живоп. Обозрѣніи», «Вѣстникѣ Евр.» 
1817—79)—гистологъ и физіологъ; по окоича- ! и др. Въ 1881 г. издалъ, вмѣстѣ съ другими 
ніи курса наукъ въ харьковскомъ унив. (въ товарищами, въ пользу студентовъ спб. унив., 
1836 г.), занимался въ Дерптскомъ (нынѣ юрь- ; литературный сборникъ «Откликъ»; въ 188.2 г., 
свскомъ) унив. у профессоровъ Фолькмана, · стараясь поддержать погибавшій артельный 
Гука, Бпддера, Рейхерта и Шлитте. Въ этомъ 1 журналъ «Рус. Богатство» (перешедшій за- 
жѳ университетѣ Я. написалъ диссертацію «О | тѣмъ къ Л. Е. Оболенскому), писалъ тамъ 
слюнѣ» («De Saliva», Дерптъ, 1848), исполнялъ | чрезвычайно много во всѣхъ отдѣлахъ—стихи, 
обязанности прозектора при анатомической, повѣсти, критическія статьи п внутреннюю 
каѳедрѣ. Въ 1853 г. былъ избранъ адъюнктъ- ’ хронику. Въ 1887 г. былъ изданъ родными 
профессоромъ по каѳедрѣ гистологіи эмбріо-1 Я., подъ псевдонимомъ Рамшева, небольшой 
логіи и физіологіи въ спб. мед.-хирургической , сборникъ его стихотвореній. Литературная 
"’іес-, дѣятельность Я. возобновилась лишь въ 1895 г. 

въ «Рус. Богатствѣ», ред. Н. К. Михайлов
скаго. Здѣсь кромѣ стиховъ печатались его 
очерки каторжной жизни: «Въ мірѣ отвержен
ныхъ», за подписью Л. Мелъшинъ, и рядъ кри
тическихъ статей и рецензій, преимуще
ственно о поэтахъ. Отдѣльнымъ изданіемъ 
вышли: 1) «Стихотворенія» (т. I, СПб., 1898). 
Книжка имѣла блестящій успѣхъ и въ 1903 г. 
вышла 5-мъ изданіемъ. Въ 1899 г., безъ вѣ
дома автора, книга была представлена въ 
академію наукъ па соисканіе Пушкинской 
преміи и получила почетный отзывъ. Томъ П 
вышелъ въ 1901 г. (второе изданіе въ 1902 
г.). 2) «Міръ отверженныхъ»; т. I вышелъ 
въ 1896 г. и выдержалъ 3 изданія, т. II — 2 
изданія. 3) «Пасынки жизни. Разсказы». Съ 
1901 г. имѣли 2 изд. 4) «Очерки русской по
эзіи» (1903). 5) «Русская муза. Собраніе луч
шихъ стихотвореній русскихъ поэтовъ XIX 
вѣка» (1904). «Міръ отверженныхъ» переве
денъ на нѣмецкій и франц, языки.—Проник
нутыя замѣчательнымъ единствомъ настроенія, 
стихи II. Я. отводятъ ему одно изъ первыхъ 
мѣстъ среди поэтовъ Некрасовской школы. 
Это пѣвецъ борьбы, съ первыхъ шаговъ на 
поэтическомъ поприщѣ понявшій свою ли
тературную задачу какъ призывъ къ отстаи
ванію дорогихъ ему идеаловъ народнаго сча
стія. Страстный любитель поэзіи во всѣхъ ея 
видахъ, онъ, однако же, сознательно отка
зался отъ изображенія идилическихъ- сторонъ 
жизни: «я также пѣть бы могъ заката пыш
ный блескъ, луны сребристый рогъ, волны 
дремотный блескъ». Но рано его «прозрѣвшій 
взоръ» увидѣлъ «въ печали край родной» и 
его душой завладѣло «одно лишь желанье ве
ликое, чтобъ солнцу любви и свободы святой 
уступило насиліе дикое». Онъ отвергъ мечты 
о личномъ счастьѣ: «спокойное счастье пре
ступно и ложно, когда всюду кругомъ безот
радно - темно»; онъ позналъ «иного бога 
власть, иной тоски огонь неугасимый, святой 
любви ’къ странѣ своей родимой неумираю
щую страсть». Нелегко далось такое рѣше
ніе: «сердце бьется тревожно и страстно и 
душа молодая невластна грезы личнаго сча
стья проклясть». Но подвигъ зоветъ, и на «ал-

акд., а въ 1857 г.—экстра-ординарнымъ профі 
соромъ, а впослѣдствіи ординарнымъ. Будучи 
въ 1848 π 1850-хъ гг. за границею, Я. зани
мался въ лабораторіяхъ многихъ нѣмецкихъ 
професс. (Молешотта, Зпбольда, Колликера, 
Гѳнр. Мюллера, Вирхова, Дю-Буа-Реймона и 
ДР·)· Здѣсь онъ произвелъ рядъ микроскопиче
скихъ изслѣдованій, главнымъ образомъ цен
тральной нервной системы. За свои работы 
въ этой области Я. удостоился Монѣіоновской 
преміи отъ парижской академіи наукъ. Другіе 
ТРУДЫ Я.: «Микроскопическое изслѣдованіе 
началъ нервовъ въ большомъ мозгу» (совмѣст
но съ акад. Овсянниковымъ, «Военно-Медиц. 
Журналъ», 1856 и «Bullet, de l’Academie de 
sc. imper, de St.-Petersbourg», 1855); «Микро
скопическое изслѣдованіе началъ нервовъ въ 
спинномъ и продолговатомъ мозгѣ, о чувстви
тельныхъ и симпатическихъ ячейкахъ въ немъ 
и пр.» (ib., 1856); «О тончайшемъ строеніи 
черепного и спиннаго мозга» («Военно-Медид. 
Журналъ», 1857, то же на нѣмецкомъ языкѣ, 
Бреславль, 1857); «Recherches comparatives 
sur la système nerveux» (П., 1858) и др. Ср. 
Μ. Д. Лавдовскій, «Историческій очеркъ ка
ѳедры гистологіи и эмбріологіи въ Императ. 
Военно-Медиц. Академіи» (СПб., 1898).

* Якубовичъ (Петръ Филипповичъ)—из
вѣстный писатель (какъ поэтъ подъ иниціа
лами П. Я., какъ беллетристъ подъ псевдо
нимомъ Л. Мельшинъ^ какъ критикъ подъ ' 
псевдонимомъ П. Ф. Гриневичъ). Родился въ 
1860 г. въ Новгородской губ.; происходитъ 
изъ с^ародворянской семьи. Въ 1882 г. окон
чилъ курсъ на филологическомъ факультетѣ 
с.-петербургскаго университета со степенью 
кандидата. Въ 1884 г. былъ заключенъ въ 
Петропавловскую крѣпость, гдѣ пробылъ около 
3-хъ лѣтъ. Въ 1887 г., по такъ называемому 
процессу Лопатина, былъ приговоренъ во
еннымъ судомъ къ смертной казни, замѣнен
ной, по конфирмаціи, 18 годами каторжныхъ 
работъ. До 1890 г. отбывалъ наказаніе въ 
Карійской (Нерчинск, округа) политической 
тюрьмѣ, затѣмъ былъ переведенъ въ обще
уголовную Акатуйскую каторжную тюрьму и 
три года работалъ въ рудникахъ. Рядъ мани
фестовъ сократилъ срокъ наказанія; въ 1895 г.
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таръ свободы» боецъ несетъ «и жаръ души, 
еще не утоленный, п крѣпость мышцъ, и силу 
воли гордой, п правый гнѣвъ, н правую лю
бовь». Онъ былъ побѣжденъ, но это ни мало' 
не сломило его духа. Оплакивая судьбу сво
его «поколѣнья прбклятаго Богомъ», Я. всего 
менѣе, однако, сталъ нытикомъ. Онъ не со
мнѣвается въ томъ, что въ будущемъ его 
идеалы восторжествуютъ; онъ знаетъ, что рѣ
шаетъ дѣло «валъ девятый, валъ послѣд
ній, роковой», но для этого «нужны первыя 
усилья, нуженъ первый валъ, второй» и онъ 
съ радостнымъ чувствомъ обрекаетъ себя 
участи первыхъ, безплодныхъ валовъ. Въ 
частности, по отношенію къ бойцамъ-пѣвцамъ, 
онъ убѣжденъ, что «пѣснь полнѣй, свѣтлѣй 
и чище выходитъ изъ страдавшихъ устъ»; 
онъ думаетъ, что «самой судьбой для русской 
музы даны скитанья, скорбп узы, и безъ тер
новаго вѣнца, что слава русскаго пѣвца!» Ни 
на какіе компромиссы онъ не пойдетъ: 
«жизнь—борьба, а не рабство... сберегай горде
ливо до конца свою вѣрность и честь». «Бѣги, 
мечта любви, мечта о примиреньи, прочь 
пѣсни рабскія унынья и тоскп; я весь огонь 
и мечъ, я весь порывъ отмщенья, и гнѣва я 
пѣвецъ до гробовой доски». Эта бодрость на
ходится въ органической связи съ оптимисти
ческою увѣренностью, что побѣда идеаловъ 
пѣвца принесетъ съ собою несказанное сча
стіе: «я знаю—на костяхъ погибшихъ поко
лѣній любви и счастія прекрасный цвѣтъ 
взойдетъ; кровь жаркая бойцовъ и слезы ихъ 
мученій лишь почву умягчатъ, чтобъ дать 
роскошный плодъ. Изъ груды пхъ крестовъ 
создастся рядъ ступеней,,ведущихъ родъ люд
ской къ высокимъ небесамъ: свершится див
ный сонъ и свѣтлыхъ райскихъ сѣней достиг
нетъ человѣкъ п богомъ станетъ самъ. О, 
какъ горитъ звѣзда невѣдомаго счастья, какъ 
даль грядущаго красна и шпрока, что значитъ 
передъ ней—весь этотъ мракъ ненастья, всѣхъ 
этихъ мукъ и слезъ безумные вѣка». Этотъ 
свѣтлый оптимизмъ стоитъ также въ тѣсной 
связи съ одной изъ чрезвычайно характер
ныхъ чертъ поэзіи И. Я.: сердце этого суро
ваго и непреклоннаго бойца полно необыкно
венной нѣжности. Его стыдливо-страстныя 
обращенія къ подругѣ жпзни, къ роднымъ по 
духу и по крови полны самаго задушевнаго чув
ства, а превосходное стихотвореніе «Сестрѣ» 
принадлежитъ къ числу самыхъ трогательныхъ 
произведеній русской поэзіи. Какъ поэтъ— 
переводчикъ, И. Я. совсѣмъ иной. Онъ не 
только охотно переводитъ такихъ представи
телей «чистой» поэзіи, какъ Сюлли-Йрюдомъ, 
но является главнымъ переводчикомъ на рус. 
языкъ того поэта, котораго современное «де
кадентство» и символизмъ считаютъ своимъ 
родоначальникомъ—Боделэра. Въ числѣ «пе
реводовъ» П. Я., правда, имѣются «тюремныя 
мелодіи» Чезаре Нпкколинп («Тюрьма, какъ 
нѣкій храмъ, я помню въ дѣтства годы плѣня
ла юный умъ суровой красотой») и «Ирланд
скія пѣсни» О’Коннора, но этихъ поэтовъ столь 
же трудно отыскать въ исторіи литературы, 
какъ и того «поэта» Лару, съ именемъ кото
раго напечатано одно изъ стихотвореній Не

красова. Какъ критикъ русскихъ поэтовъ, Я.- 
7 рмневп чъ горазд о^одностороннѣе; его «Очерки 
русской поэзіи» недостаточно справедливо от
носятся къ поэтамъ чуждыхъ П. Я. настрое
ній. Съ такою же односторонностью составле
на хрестоматія «Русская муза».—Пользуясь, 
какъ поэтъ, симпатіями опредѣленной части 
читающей публики, Я.-Мелъгиинъ встрѣтилъ 
всеобщее признаніе своимъ «Міромъ отвер
женныхъ». Критика всѣхъ направленій при
знала, что послѣ «Мертваго дома» Достоев
скаго—это самое замѣчательное изображеніе 
тюремнаго міра. Не проводя праздныхъ по 
своей несоизмѣримости параллелей между 
геніальнымъ психологическимъ захватомъ До
стоевскаго и просто талантливыми очерками 
Мѳлыпина, слѣдуетъ, однако, замѣтить, что 
«Міръ__отверженныхъ», какъ^сумма реальныхъ 
наблюденій,. даетъ гораздо больше, '. чѣмъ 
«Мертвый .домъ», Въ противоположность До
стоевскому, который перенесъ на арестан
товъ часть своей собственной психологіи, 
Мѳлыцинъ замѣчателенъ трезвымъ отно
шеніемъ къ товарищамъ по каторгѣ того 
«Ивана Николаевича», отъ имени котораго 
ведется разсказъ. Онъ чуждъ всякой идеализа-J 
ціи и глубокую, почти безнадежную .недарзен/ 
ноетъ тюремнаго люда нарисовалъ съ такою 
безпощадностью, что заслужилъ даже упре- 
ки~со стороны нѣкоторыхъ народолюбцевъ^ 
Тѣмъ болѣе отрадное и бодрящее впечатлѣ
ніе производятъ далеко не безплодныя по
пытки «Ивана Николаевича» поднять нрав
ственный уровень тюрьмы живымъ общеніемъ 
съ нею на почвѣ обученія грамотѣ, чтенія 
вслухъ Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Въ 
чисто-литературномъ отношеніи лучшимъ эпи
зодомъ «Міра отверженныхъ» является тро
гательно-поэтическій разсказъ о смерти по 
несчастной случайности попавшаго въ тюрьму 
юноши-киргиза Маразгали. С. Венгеровъ.

Якубооскін (Игнатій Ѳедоровичъ, 1820 
—51)—писатель. По окончаніи курса въ спб. 
унив. по второму отдѣленію философскаго 
факультета, разряда естественныхъ наукъ, въ 
1842 г., былъ отправленъ за границу ’, гдѣ 
прослушал ь годовой курсъ въ гогѳнгѳймскомъ 
сельскохозяйственномъ институтѣ. Въ 1844 г. 
отправился въ командировку для обозрѣнія 
хозяйства въ Приволжскихъ и др. губерніяхъ 
казанскаго учебнаго округа, а потомъ съ той 
же цѣлью въ губерніи Черниговскую и Пол
тавскую; въ 1845—46 гг. читалъ публичный 
курсъ сельскаго хозяйства въ г. Пензѣ. Въ 
1846 г. ему поручено было преподаваніе рас
порядительной части сельскаго хозяйства въ 
унив. св. Владиміра, въ 1849 г. назначенъ въ 
томъ же унив. исправл. должность адъюнкта 
по каѳедрѣ сельскаго хозяйства и лѣсоводства. 
Въ 1851 г. за диссертацію: «О трудѣ въ сель
скомъ хозяйствѣ» кіевскимъ унив. удостоенъ 
степени магистра сельскаго хозяйства и лѣ
соводства и назначенъ экстраординарнымъ 
профессоромъ по той же каѳедрѣ. Напеча
талъ: «Вступительная лекція при открытіи 
публичнаго курса сельскаго хозяйства въ 
Пензѣ, 15 декабря 1845 г.» («Журн. Мин. 
Нар. Проев.», 1846, ч. LU); «Хозяйственныя
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замѣтки о губерніяхъ Казанской, Симбирской насъ дошли извѣстія о твердомъ и справед- 
и Пензенской» («Журн. Мин. Госуд. Имущ.», j ливомъ ихъ управленіи, о блестящемъ состоя- 
1847); «О капиталѣ въ сельскомъ хозяйствѣ» ніи финансовъ, о многочисленныхъ воздвиг- 
(«Журналъ Министерства Народнаго Просвѣ- нутыхъ ими постройкахъ и т. п. Въ исторіи 
щенія», 1848, ч. LX). і умственной жизни Персіи съ именами л. и

Якубовъ (Константинъ Ивановичъ, ум. Амра связаны первые проблески возрожденія 
нъ 1900)—публицистъ, урож. Финляндіи; былъ персидской литературы. Извѣстія о личномъ 
учителемъ русской гѳльсингфорской гимназіи. I характерѣ Я. изображаютъ его суровымъ во- 
Окончивъ въ 1884 г. курсъ въ спб. историко- иномъ, основывавшимъ свои права только на 
филологическомъ институтѣ, Я. принялся за мечѣ и не прибѣгавшимъ ни къ какимъ юри- 
изученіѳ финляндской исторіи, желая изъ ея 
области взять тему для своей диссертаціи, но 
успѣлъ издать только одинъ сборникъ этихъ 
матеріаловъ: «Россія и Швеція въ первой 
половинѣ XVII в.», напечатанный въ «Чте
ніяхъ Имп. Общества Исторіи и Древностей» 
за 1897 г. Составилъ также «Сборникъ» основ
ныхъ законовъ Финляндіи. Въ многочислен
ныхъ статьяхъ, появлявшихся въ печати по 
большей части подъ псевдонимами (пере
чень ихъ приложенъ къ Ш-му т. «Финлянд
ской окраины Россіи», СПб., 1897), Я. воз
ражалъ противъ взглядовъ финляндскихъ пу
блицистовъ на отношенія между Россіей и 
Финляндіей.

Якубяь-бекъ Кашгарскій—см. Магометъ
Якубъ Бекъ (ХѴІП, 336).

Якубъ нонъ Л я li съ (861—879) — 
основатель династіи Саффаридовъ (см.). Про
исходилъ изъ восточной части области Сви
станъ; первоначально занимался ремес
ломъ мѣдника; вмѣстѣ съ братьями присоеди
нился къ сеистанскимъ «добровольцамъ», т. е. 
къ вольнымъ дружинамъ, предлагавшимъ свои 
услуги правительству для священной войны 
противъ язычниковъ и еретиковъ. Доброволь
цы постепенно сдѣлались полными хозяевами 
Сѳистана; Я. выдвинулся среди нихъ своими 
личными достоинствами и по избранію дру
жинниковъ сталъ ихъ предводителемъ и владѣ
телемъ области. Постепенно онъ распростра
нилъ свои владѣнія до береговъ Аму-дарьп 
на С до Инда на В и до Индійскаго океана 
на Ю; на 3 подчинилъ себѣ Кирманъ и 
Фарсистанъ; въ 873 г. низложилъ династію 
Тахиридовъ (см.) и завоевалъ Хорасанъ, по
слѣ чего его власти подчинились почти всѣ 
области Ирана; нѣкоторое время верховная 
власть Я. признавалась даже въ Бухарѣ. Въ 
876 г. Я. предпринялъ походъ на Багдадъ, но 
былъ разбитъ войскомъ халифа и лишился 
почти всѣхъ своихъ владѣній. Умеръ въ 
879 г. въ Хузистанѣ, успѣвъ возстановить 
свою власть въ южной Персіи; въ сѣвер
ныхъ областяхъ владычество Саффаридовъ 
возстановилъ братъ и преемникъ Я., Амръ 
(879—900). Возвышеніе Я. было связано съ 
возстаніемъ народныхъ элементовъ противъ 
аристократическаго строя государства Тахи
ридовъ; въ царствованіе Я. и Амра этотъ 
строй былъ замѣненъ военнымъ деспотизмомъ;, 
народныя массы, въ томъ числѣ и рабы, на- нѣсколько "дворянскихъ родовъ Я. болѣе позд- 
ходпли въ государѣ защитника противъ при- ; няго происхожденія.
тѣсненій высшихъ. Паденіе Саффаридовъ; Якуіаъ НамнЪжичъ (Зуболомичъ)— 
было въ то же время возвращеніемъ къ | тысяцкій новгородскій XIII в. Въ 1214 г. Я. 
старымъ порядкамъ. Историки, большею ча- і былъ отправленъ новгородцами вмѣстѣ съ 
стію происходившіе изъ привилегирован-1 другими послами въ Переяславль просить 
ныхъ классовъ, вообще относились къ Я. и . кн. Ярослава (Ѳеодора) Всеволодовича на 
Амру неблагопріятно; тѣмъ не менѣе до I новгородское княженіе. По приходѣ Яро-

дпческимъ софизмамъ; въ сЕоемъ образѣ 
жизни онъ до конца оставался вѣренъ непри
хотливымъ вкусамъ, выработаннымъ лагерной 
обстановкой, и окружалъ себя царской пыш
ностью только въ торжественныхъ случаяхъ, 
особенно при пріемѣ посольствъ.

В. Бартольдъ.
Якубъ-хавъ — эмиръ авганскій. Род. 

въ 1849 г. Во время смутъ 1863—1868 гг. 
былъ дѣятельнымъ сподвижникомъ своего 
отца Ширъ-Али, который въ значительной 
степени былъ обязанъ своей побѣдой воен
нымъ талантамъ сына. Послѣ утвержденія 
власти Ширъ-Али Я. былъ назначенъ на
мѣстникомъ Герата. Въ 1870 г. онъ сталъ во 
главѣ недовольныхъ военными реформами 
Ширъ-Али, поднялъ возстаніе, былъ разбитъ 
и бѣжалъ въ Персію. Въ 1871 г. вернулся, 
овладѣлъ Гератомъ и примирился съ от
цомъ; въ 1873 г. вновь поднялъ возстаніе, 
вслѣдствіе назначенія наслѣдникомъ престола 
его младшаго брата; въ 1874 г. прибылъ въ 
Кабулъ, послѣ того какъ ему была обѣщана 
безопасность, но тамъ вѣроломно былъ заклю
ченъ въ тюрьму; освобожденъ только въ 
1878 г., когда Ширъ-Али во время войны 
съ Англіей покинулъ столицу и назначилъ Я. 
правителемъ государства. Послѣ смерти Ширъ- 
Алн (9 февр. 1879 г.) Я. былъ провозглашенъ 
эмиромъ. Въ концѣ апрѣля онъ заключилъ съ 
англичанами Гандамакскій миръ, по которому 
согласился на нѣкоторыя территоріальныя 
уступки и на допущеніе британскаго рези-, 
дента въ Кабулъ. Въ августѣ произошло убій
ство резидента, маіора Кавеньяри, и членовъ 
миссіи, послѣ чего война возобновилась; Я. 
15 сентября прибылъ въ британскій лагерь, 
нѣкоторое время спустя отказался отъ пре
стола и былъ отправленъ подъ конвоемъ въ 
Индію; его считали виновнымъ въ содѣйствіи 
убійцамъ Кавеньяри или по крайней мѣрѣ 
въ попустительствѣ убійства. Противополож
ность между военной славой и популяр
ностью Я. въ молодости и его жалкой ролью 
на престолѣ объясняютъ ослабленіемъ ум
ственныхъ способностей вслѣдствіе продол
жительнаго одиночнаго заключенія.

В. Бартольдъ.
Якувнмы — русскій дворянскій родъ, 

восходящій къ половинѣ XVI в. и записанный 
; въ VI ч. род. кн. Тульской губ. Есть еще
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слава Я. былъ оклеветанъ передъ нимъ 
врагами п отправленъ въ оковахъ въ Тверь, 
а домъ его былъ разграбленъ (1215). Въ 1219 г., 
во время борьбы между партіей суздальской 
и ея противниками, Я. былъ обвиненъ въ 
сношеніяхъ съ Юріемъ II Суздальскимъ и 
лишенъ должности; но въ томъ же году она 
снова была ему возвращена.

Якуігь Слѣпой—варягъ, носившій на 
больныхъ глазахъ шитую золотомъ повязку 
(«луду»). Упоминается въ нашей лѣтописи 
подъ 1023 г., когда онъ съ дружиной при
шелъ на помощь вел. кн. Ярославу Мудрому, 
воевавшему съ кн. Мстиславомъ тмуторакан- 
скимъ. Въ битвѣ при Лиственѣ (въ 40 вер. 
къ сѣв.-вост. отъ Чернигова) союзники по
терпѣли пораженіе и Я., потерявъ на полѣ 
брани свою «луду», бѣжалъ съ Ярославомъ 
въ Новгородъ.

Якутская епархія.—Со времени по
коренія области, церковною частью въ ней 
управляли сначала архипастыри тобольскіе 
(до 1706 г.), а потомъ иркутскіе (до 1853 г.). 
Замѣтное развитіе церковная жизнь въ об
ласти получила лишь съ переѣздомъ въ гор. 
Якутскъ въ 1853 г. преосв. Иннокентія (см. 
XIII, 219); при немъ здѣсь учреждено было ви
каріатство. Въ 1869 г. Я. викаріатство было 
преобразовано въ епархію, и первымъ само
стоятельнымъ епископомъ былъ Діонисій (Хп- 
тровъ), съ титуломъ якутскаго и вилюйскаго. 
Въ г. Якутскѣ" семинарія, духовное училище 
и женское епарх. училище. За послѣднія 5 
лѣтъ (до 1904 г.) число церквей епархіи воз- 
расло до 120. См. «Якутская іерархія, 1853— 
1903 гг. Ilo поводу 50-лѣтія со дня учреж
денія епархіи» («Церковныя Вѣдомости», 
1903, № 50).

Якутская область — расположена 
между 54° и 73° с. ш. и 103° и 171° в. д.; гра
ничитъ на С Сѣв. Ледов, океаномъ, на 3 Ени
сейской губ., границей съ которой служатъ рр. 
Илимпѳя, прит. Нижней Тунгузки, и Анабара, 
впадающая въ Сѣв. Лед. океанъ; между этими 
рѣками границею служитъ воображаемая ло
манная линія, показанная на нашихъ картахъ 
такъ, что рр., всецѣло принадлежащія Я. 
обл.—Оленекъ и Вилюй—представлены беру
щими начало въ Енисейской губ. На ЮЗ Я. 
обл. граничитъ съ Иркутской губ., на Ю—съ 
Амурской, на ЮВ и В—съ Приморской обл. 
Площадь Я. обл., по исчисленію Стрѣльбиц- 
каго, равна 72107 кв. м. или 3489689 кв. в. 
(около 368 милл. дес.). Я. область раздѣлена 
на 5 округовъ: Якутскій—719287 кв. в., Вер
хоянскій—947085 кв. в., Вилюйскій—883402 
кв. в., Колымскій—604756 кв. в. и Олекмин- 
скій—335159 кв. в. По пространству Я. обл. 
составляетъ часть всей Сибири и 2/8 Европ. 
Россіи; это самая обширная изъ всѣхъ губер
ній и областей Имперіи. Не смотря на рядъ 
ученыхъ экспедицій, она еще мало изслѣдована. 
Поверхность Я. обл. представляется въ об
щемъ довольно однообразной равниной, посте
пенно понижающейся съ Ю къ С и перехо
дящей съ приближеніемъ къ Сѣв. Ледовитому 
океану въ необозримыя тундры; но и здѣсь 
среди непроходимыхъ болотъ и многочислен
ныхъ озеръ тянутся кряжи горъ значитель

ной высоты, вѣтви которыхъ составляютъ 
водораздѣлы обширныхъ рѣчныхъ бассейновъ. 
Горы, наполняющія южн. и юго-вост, окраины 
обл. принадлежатъ къ системѣ Станового или 
Яблоннаго хребта, составляющаго водораз
дѣлъ между рѣками бассейновъ Сѣв. Ледо
витаго океана и Восточнаго. Мѣстность, при
легающая къ Становому хребту, носитъ гор
ный альпійскій характеръ. Высота Стано
вого хр. точно не опредѣлена, но перевалы 
черезъ него достигаютъ 3990 фт. Отъ этого 
главнаго нагорья отходятъ къ С второстепенные 
хребты: Верхоянскій, Колымскій, Томусъ-хая 
и др. По юго-зап. и зап. границамъ обл. про
ходитъ Тунгузскій хребетъ, а также за р. 
Нижнею Тунгузкой отъ горнаго узла Люче- 
Онгоктонъ—Анаонскія горы, служащія водо
раздѣломъ бассейновъ рр. Хатанги, Оленека 
и Вилюя; хребетъ этотъ не высокъ, хотя нѣ
которыя его вершины выходятъ за предѣлы 
лѣсной растительности. Верхоянскій хребетъ 
пересѣкаетъ обл. между рр. Алданомъ и Яной 
и затѣмъ подходитъ къ правому берегу р. Ле
ны, сѣверное его продолженіе до береговъ 
Сѣв. Ледов, океана извѣстно подъ именемъ 
кряжа Харауллахскаго; восточная вѣтвь его— 
горный кряжъ Куларъ, простирается между 
р. Омолономъ и лѣвымъ прит. р. Яны р. Ба- 
тынтаемъ. Между бассейнами р. Яны, и Ин
дигирки тянется хребетъ Кехъ-Тасъ съ гра
нитнымъ кряжемъ Тасъ-хаяктахъ (до 4000 фт.). 
Между рѣчными бассейнами Индигирки и 
Колымы тянется хребетъ Томусъ-хая, соеди
няющійся въ верховьяхъ р. Федотихи (си
стемы р. Индигирки) съ невысокимъ и лѣ
систымъ Алазейскимъ кряжемъ. Между р. 
Олѳкмой и Алданомъ отъ Станового хр. къ 
С тянется Алданскій хр., упирающійся въ р. 
Лену. Алданскій хр. достигаетъ 6000 фт.; онъ 
лѣсистъ и состоитъ преимущественно изъ кри
сталлическихъ горныхъ “породъ. Къ 3 отъ 
него между рр. Олекмой и Витимомъ рас
положена Олекминско - Витимская горная 
страна, болѣе извѣстная по изслѣдованію кн. 
Крапоткина; это нагорье лежитъ на высотѣ 
отъ 2300 до 3800 фт., нѣкоторые же его 
гольцы достигаютъ 4200 и 5700 фт. (Тэп- 
торго). Къ СЗ, С и къ СВ отъ горной и лѣ
систой полосы простирается необозримая 
тундра съ своими многочисленными озерами. 
Южные и отчасти средніе районы области пред
ставляютъ немало удобныхъ мѣстъ для раз
витія земледѣлія, огородничества, при чемъ 
урожаи на новинахъ достигаютъ хорошихъ 
результатовъ. Большая же часть средней, а 
также южной и юго-восточной полосы области 
образуютъ глухую тайгу, покрытую хвойными 
и лиственными лѣсами, которые, мельчая къ 
С, переходятъ въ низкорослую, кустарную или 
ползущую форму. Въ геологическомъ отно
шеніи представляетъ интересъ Вилюйскій 
окр., особенно южная его часть, представля
ющій собою одинъ изъ главнѣйшихъ очаговъ 
вулканической дѣятельности въ Сибири, точ
но также и въ Верхоянскомъ и Олекмин- 
скомъ окр. выступаютъ своими рѣзкими кон
турами массивныя вулканическія породы въ 
видѣ трапповъ и базальтовъ, которыя въ Якут
скомъ окр. почти отсутствуютъ. Начиная съ 
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рр. Маи π Анги, характеръ страны какъ 
однообразной наносной низменности измѣ
няется какъ по рельефу, такъ и по строенію, 
переходя въ гористый; тутъ появляются кри
сталлическія породы, граниты, гранитосіени
ты, мѣстами траппы и діабазы. Что ка
сается геогпостпческаго состава горъ, то въ 
Становомъ хр., какъ равно п въ Алданскомъ 
преобладаютъ кристаллическія породы, на 
.скатахъ же этого хр. и въ сѣв. части Ви- 
люйскпхъ горъ преобладаютъ приподнятые 
пласты осадочныхъ породъ, принадлежащихъ 
отчасти къ палеозойскимъ, но болѣе къ вто
ричнымъ п отчасти къ третичной формаціямъ.

Боды. Сѣверныя окраины Я. области омы
ваются Сѣверн. Ледовитымъ океаномъ и его 
многочисленными заливами: губы Борхая, 
Эбеляхская, Омулахская, Хромская, Чаун- 
ская и Янскій заливъ. Побережье вдается 
въ океанъ многочисленными мысами и по
луостровами, какъ-то: Быковскій, Борхая, Да- 
рыгинъ, Чуркинъ, Св. Носъ, Крестовскій, Чу- 
кочій, Большой п Мал. Барановъ, Тамутскій 
полуостровъ и Меркушина стрѣлка. Въ оке
анѣ расположено много о-вовъ: Ляховскіе, 
Котельный, Ѳаддѣевскій, Новая Сибирь, 
Столбовой, Бѣлковскій, Медвѣжьи, Ярокъ и 
Сабадей. Въ устьяхъ рѣкъ, впадающихъ въ 
океанъ, образовались значительныхъ размѣ
ровъ дельты: Ленская, Янская, Индпгирская 
и Колымская, между протоками которыхъ 
лежитъ громадное количество о-вовъ; изъ 
послѣднихъ болѣе значительные: въ дельтѣ 
Лены — Хангалакскій, Борхай и Джанголахъ, 
въ устьяхъ Колымы Каменный. Изъ мно
жества рѣкъ, впадающихъ въ Сѣв. Лед. 
океанъ, главнѣйшія: Оленекъ, Лена, Яна, 
Индигирка, Алазея, Чукочья и Колыма, но 
изъ нихъ особенное значеніе для края имѣетъ 
Лена, одна изъ самыхъ большихъ рѣкъ 
Россіи. Лена входитъ въ область изъ Иркут
ской губ. и течетъ до с. Черезовскаго къ ЮВ, 
отсюда до с. Покровскаго большими изги
бами — на СВ, далѣе до устья р. Алдана на 
С и ССЗ, до р. Харанко на СЗ, далѣе къ С 
и СВ, отъ с. Станнахъ—къ СЗ и въ этомъ 
направленіи вливается въ океанъ многочи
сленными устьями, изъ которыхъ главное 
восточное — Быковское. Лена судоходна на 
всемъ протяженіи въ предѣлахъ области — 
почти на 4000 в. Ширина р. у Якутска до 10 в., 
въ низовьяхъ до 30 в. Глубина отъ 5 до 10 и 
даже до 20 саж. На ней масса разной вели
чины о-вовъ, не считая расположенныхъ въ 
дельтѣ; на одномъ изъ послѣднихъ, на уро
чищѣ Сагастырь въ 1882 — 1884 гг. была 
устроена полярная метеорологическая станція. 
Въ Лену вливается съ обѣихъ сторонъ до 
1000 большихъ и малыхъ рѣкъ, бассейнъ ея 
занимаетъ пространство въ ' 2100000 кв. в. 
Лена служитъ главнѣйшимъ средствомъ со
общенія Якутска съ Иркутскомъ, а также 
съ пунктами, лежащими ниже Якутска, на 
ней въ послѣднее время развивается паро
ходство. Главнѣйшіе притоки Лены: Алданъ 
(2000 в. дл.), Олекма (1800 в.), Вилюй (2000 
в.), Витимъ (до 1500 в.). Р. Яна, начинаясь 
на границѣ Якутскаго округа, на сѣв. склонѣ 
Верхоянскаго хр., протекаетъ болѣе 2000 в., 

шир. отъ 50 до 600 с., орошаетъ Верхоян
скій окр. Индигирка, начинаясь въ Якут
скомъ окр., протекаетъ до 1800 в., впадаетъ 
въ океанъ многими рукавами. Колыма выте
каетъ съ сѣв. стороны Станового хр., течетъ 
на протяженіи 2000 в., изъ нихъ 800 в. между 
горами, теченіе быстрое, богата рыбою, вли
вается въ океанъ 2 главными устьями, обра
зуя значительную дельту, основаніе которой 
до 100 в. длины.; глуб. р. отъ 15 до 30 фт., бо
гата о-вами; изъ притоковъ наиболѣе значи
тельные Коркодонъ и Омолонъ. Изъ другихъ 
рр. обл. имѣютъ значеніе Олекма и Влтпмъ, 
по расположеннымъ по притокамъ их<ь золо
тымъ пріискамъ и вообще какъ судоходные 
пути на значительное разстояніе. Въ послѣд
нее время открыты довольно богатыя золо
тыя розсыпи и по системѣ праваго притока 
Алдана, р. У чуру, къ разработкѣ которыхъ 
приступили съ 1901 г. Кромѣ того, изъ прито
ковъ Алдана можетъ имѣть значеніе р. Мая, 
судоходная на 500 верстъ.

Озеръ особенно много въ Верхоянскомъ и 
Колымскомъ окр., въ сѣв. ихъ частяхъ между 
низовьями р. Индигирки и Колымы, а также 
въ тундрахъ близъ береговъ океана. Всѣхъ 
озеръ въ области до 10000, изъ нихъ болѣе*  
значительныя: Унарба, Калгинъ, Бердюгес- 
тяхъ, Ожогинское и Эджигитай-кель, послѣд
нія посредствомъ вытекающихъ пзъ нихъ рѣ
чекъ Судурахъ и Полоустной находятся въ 
соединеніи съ р. Индигиркой, оз. Ротько 
соединяется съ протокой р. Яны Сомандъ, 
а оз. Сюрюнда на вост, границѣ области 
состоитъ въ соединеніи съ р. Вилюемъ. При
чина множества озеръ въ области объясня
ется тѣмъ, что мерзлый подпочвенный слой 
не даетъ уходить водѣ въ землю. Слой этотъ 
толщиною въ нѣсколько сотъ футъ, составля
етъ остатокъ ледниковаго періода. Въ корот
кое якутское лѣто земля оттаиваетъ не глу
боко, на открытыхъ мѣстахъ до одного ар
шина, много на 172 арш., а въ лѣсахъ и глу
хихъ тайгахъ на нѣсколько вершковъ.

Климатъ Якутской области самый кон
тинентальный изъ арктическихъ п субаркти
ческихъ странъ Стараго Свѣта. Въ клима
тическомъ отношеніи Я. область можно раз
дѣлить на двѣ полосы, пзъ которыхъ одна 
соотвѣтствуетъ области высокоствольныхъ лѣ
совъ Вост. Сибири, другая—полярно-тундро
вой—къ полосѣ оленеводства. Къ первой по
лосѣ относятся округа Якутскій, Олекминскій, 
южн. часть Внлюйскаго и самая южная Вер
хоянскаго; ко второй полосѣ — Верхоянскій, 
Колымскій и сѣв. часть Вилюйскаго. При 
подобныхъ условіяхъ культурная жизнь въ 
полярпо-тундренной полосѣ является совер
шенно невозмолсною. У Якутска Лена бы
ваетъ свободна ото льда 160 дней въ году, 

! а у Устьянска Яна освобождается всего на 
! 75 дней. Первый снѣгъ выпадаетъ въ Якутскѣ 
29 сентября, въ Вилюйскѣ — 24 сент., а въ 
Верхоянскѣ—15 авг.; послѣдній снѣгъ идетъ въ 
Якутскѣ—7 мая, въ Вилюйскѣ—24, а въ Вер
хоянскѣ—31 мая. Число дней между послѣд
ними морозами весной и первыми осенью до
ходитъ въ Якутскѣ до 57, въ Верхоянскѣ до 37 
дпей, а въ низовьяхъ Лены, Яны, Индигирки
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и Колымы далеко меньше этой послѣдней 
цифры. Въ ноябрѣ и декабрѣ обыкновенно 
наступаютъ сильные морозы, въ февралѣ мо
розы становятся слабѣе, въ мартѣ они еще 
болѣе смягчаются, въ апрѣлѣ п маѣ наступаетъ 
весна съ сильными вѣтрами и нерѣдко съ 
снѣжными бурями или проливными дождями; 
въ іюнѣ наступаетъ лѣто (въ сѣверныхъ ча
стяхъ области съ незаходящимъ до половины 
августа солнцемъ). Лѣто короткое, но если оно 
не сопровождается сѣв. и сѣв.-вост. вѣтрами, 
то природа быстро оживаетъ и, едва земля 
освободится отъ снѣгового покрова и солнце 
начнетъ припекать, какъ изъ всѣхъ топей и 
болотъ поднимаются цѣлыя тучи комаровъ и 
мошекъ, сильно безпокоящихъ какъ человѣ
ка, такъ и всѣхъ животныхъ. Вообще Я. об
ласть, особенно сѣв. ея часть, представляетъ 
мало удобства для жизни человѣка. Сухость 
воздуха, вѣчная мерзлота земли, неглубокіе 
снѣга, нетающія глыбы льда въ глуши тайги, 
сильные вѣтры, все вмѣстѣ взятое дѣлаютъ 
здѣшній климатъ суровымъ. Господствующіе 
вѣтры—сѣв., сѣв.-во’ст. п сѣв.-зап. Осадки при
носятся главн. обр. сѣв.-зап. вѣтромъ въ іюлѣ, 
сент. и октябрѣ. Я. обл. издавна извѣстна тѣмъ, 
что здѣсь самая холодная зима на земномъ 
шарѣ. Самая холодная зима въ долинахъ самой 
сѣв. части полосы тайги (изъ мѣстъ наблюде
нія самое холодное Верхоянскъ), здѣсь зима 
ясная и довольно тихая, самый холодный 
воздухъ собирается на днѣ долинъ. Сѣвер
нѣе, въ полосѣ тайги (напр. Сагастырь, Усть- 
янскъ,Нижнѳколымскъ) зима нѣсколько теплѣе, 
такъ какъ при сильныхъ вѣтрахъ нижніе слои 
воздуха перемѣшиваются съ выше лежащими, 
болѣе теплыми. Но для человѣка такія усло
вія еще неудобнѣе: —30° при вѣтрѣ труднѣе 
переносятся, чѣмъ —50° прп затишьѣ. Въ 
горахъ Я. области зима теплѣе, чѣмъ въ со
сѣднихъ долинахъ, какъ видно изъ путевого 
журнала барона Ф. Ф. Врангеля зимою пзъ 
Нижнеколымска въ Якутскъ: на перевалахъ

было всегда теплѣе, чѣмъ въ долинахъ. Пра 
вильныхъ наблюденій въ горахъ Я. области 
нѣтъ. Лѣто на прибрежьѣ холодное и туман
ное, вслѣдствіе охлаждающаго вліянія тая
нія льда на морѣ. Сѣверная граница лѣсовъ 
зависитъ отъ вліянія холодныхъ вѣтровъ съ 
океана. Чѣмъ сѣвернѣе берегъ, тѣмъ сѣвер
нѣе и граница (здѣсь подразумѣвается не 
граница высокоствольныхъ лѣсовъ, а низко- 
§ослыхъ деревьевъ). Большое вліяніе имѣетъ 

ена, несущая довольно теплую воду съ Ю 
и имѣющая высокіе берега. Къ В и 3 отъ 
рѣки граница лѣсовъ на цѣлый градусъ юж
нѣе, чѣмъ на берегахъ ея. Внутри страны, 
особенно въ тайгѣ, лѣто, принимая во вни
маніе широту, теплое; въ этомъ отношеніи Я. 
область къ С отъ 60° с. ш. находится въ бо
лѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ Зап. Си
бирь подъ тѣми же широтамп. Это относится 
также къ границѣ лѣсовъ и къ сельскому хо
зяйству. Такъ какъ зима очень холодна, а лѣто 
сравнительно тепло, то годовая амплитуда 
больше, чѣмъ гдѣ-либо на земномъ шарѣ: въ 
Якутскѣ и Верхоянскѣ она болѣе 60°. Раз
ность между крайними наименьшими и наи
большими въ этихъ мѣстахъ болѣе 100° (напр. 
въ Верхоянскѣ наблюдали 69 и 33°). Прп та
кихъ условіяхъ переходъ отъ зимы къ лѣту и 
обратно происходитъ очень быстро. Относи
тельно годового хода облачности и осадковъ 
Я. область находится въ условіяхъ, сходныхъ 
съ муссонами Азіи, холодные мѣсяцы—ноябрь 
по мартъ—время ясной погоды, теплые—май 
по сентябрь — время большой облачности и 
частыхъ дождей. Въ прибрежной полосѣ тогда 
господствуютъ туманы и низкія слоистыя обла
ка, солнце рѣдко видно, дождь или снѣгъ часты, 
но не обильны. Внутри страны, особенно въ 
полосѣ тайги, солнца и лѣтомъ больше, дождя 
больше, иногда бываютъ грозы съ ливнями. 
Но и здѣсь годовое количество осадковъ не 
велико, вѣроятно не превосходитъ нигдѣ 400 
мм. въ годъ, даже въ горахъ.

Среднія температуры.
Сѣв. Вост. Выс. „
шир. долг. м. Январь.

73*/ 2 127° 5 Сагастырь..................... —36,4
71 136° 10 Устьянскъ.................... —41,4
677, 134° 50 Верхоянскъ................. —50,8
62 Ζ 130° 170 Мархинское .... —45,1
62 130° 160 Якутскъ........................ —43,3
60 121° 200 Олекминскъ................. —36,3
59 115° 800 Вознесенск. пріискъ. —24,8

Мартъ - Май. Іюль., Сент. Ноябрь. Годъ.

—34,3 -9,5 4,9 0,3 —26,4 -17,1
—24,6 —9,1 13,4 —1,9 —31,5 —15,9
—32,2 1,6 15,1 2,1 —38,4 —16,9
—22,7 5,5 18,8 5,6 —29,8 —11,1
—23,4 4,8 19,0 5,8 —29,4 —11,0
—18,2 5,8 18,9 6,7 —22,3 —7,4
—15,0 3,0 16,6 5,4 —17,4 -5,7

Коли 
Осадки: Годъ.

Верхоянскъ............................................. 102
Мархинское......................................... 231
Якутскъ.................................................... 273
Олекминскъ ..................................... 248

Алдана,

е с т в 0 МИЛЛ и м е т ровъ. Наиб, sa
Зима. Весна. Лѣто. Осень. мѣс. *).

12 9 65 18 27 VII
21 31 124 56 50 VII
29 38 144 63 56 VIH
22 21 143 62 58 Vili

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Ви- 
мадны/Въ Витимско-Олекминской системѣ | люйскаго округа и по сѣвернымъ склонамъ

Минеральныя богатства Я. области гро-1 яхъ р.

золота добывается до 550 и болѣе пудовъ ' Станового хребта. Не менѣе богата область 
ежегодно; металлъ этотъ находится также по и серебряно - свинцовыми рудами. Еще въ 
притокамъ верховій рѣки У чура, въ верховъ- XVIII стол, основанъ былъ въ Верхоянскомъ 

округѣ по р. Эндыбалу сереброплавильный 
заводъ, обрабатывавшій руду съ 22°/0 се-*) Мѣсяцы римскими цифрами
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ребра въ теченіе 10 лѣтъ. Въ Становомъ 
хр. за р. Маей находятся залежи платины, 
добываемой тунгузами для своихъ пуль. Же
лѣзо встрѣчается въ области почти повсюду 
въ видѣ бураго, краснаго и магнитнаго же
лѣзняка; въ особенности богатъ желѣзными 
рудами вост, склонъ А л азейскаго хр. Желѣз
ныя руды добываются якутами и обрабатыва
ются самымъ первобытнымъ способомъ. Якуты 
выдѣлываютъ большую часть желѣзныхъ вещей 
и инструментовъ, употребляемыхъ въ краѣ. 
Въ Вилюйскомъ и Олекминскомъ окр. нахо
дятся также хорошія желѣзныя руды. На р. 
Алданѣ добываютъ и обрабатываютъ самымъ 
грубымъ способомъ мѣдную руду. Тѣ же руды 
встрѣчаются въ Вилюйскомъ окр. Киноварь 
встрѣчается на р. Амгѣ. Свинецъ находится 
во многихъ мѣстахъ области я разрабатыва
ется инородцами для ихъ надобностей. Встрѣ
чаются также въ большомъ числѣ различные 
цѣнные цвѣтные камни, какъ-то: яшма, гор
ный хрусталь, топазъ, аметистъ, опалы и 
изумруды — въ Вилюйскомъ окр., агаты и 
сердолики—по нижнему теченію Лены. Осо
бенно богата область солью и каменнымъ 
углемъ. Залежи соли занимаютъ обширный 
бассейнъ по притокамъ р. Вилюя, гдѣ нахо
дятся извѣстные Кемпендяйскій и Багинскій 
соляные ключи съ содержаніемъ до 25% соли; 
но разработка и выпариваніе соли произво
дится самымъ нераціональнымъ способомъ. 
Значительныя отложенія каменнаго угля 
встрѣчаются во многихъ мѣстахъ по Ленѣ, 
Алдану и Вилюю, а также въ предгорьяхъ 
Верхоянскаго хребта. Уголь попадается раз
личнаго качества и большею частью принад
лежитъ къ разряду бурыхъ. Графитъ встрѣ
чается въ Олекминскомъ и въ Вилюйскомъ 
окр. Въ устьяхъ Лены находятъ янтарь, встрѣ
чаемый и по всему побережью Сѣв. Лед. оке
ана въ видѣ мелкихъ кусковъ. По Ленѣ 
встрѣчаются залежи каолина и кромѣ того 
известнякъ, высокаго достоинства огнеупор
ная глина, жерновый и строительный камень, 
шиферъ, асфальтъ, горное масло, минераль
ныя краски. Горячіе минеральные ключи, 
желѣзные и сѣрные, на Ленѣ и въ Мегин- 
скомъ удусѣ Я. округа. Къ ископаемымъ бо
гатствамъ области относится также имѣющая 
важное значеніе въ вывозной торговлѣ Ма
монтова кость, клыки мамонта, сохранившіеся 
со времени четвертичной эпохи въ мерзлыхъ 
пластахъ сѣв. части области вмѣетѣ съ дру
гими костями этого же животнаго, а также ко
сти зубра, овцебыка и носорога. Особенно мно
го этихъ останковъ встрѣчается на островахъ 
Ледовитаго океана, куда промышленники еже
годно отправляются для добыванія «кости». 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ трупы мамонтовъ 
сохранились цѣликомъ, но находки нерѣдко 
погибали ранѣе чѣмъ до нихъ добирались 
посланные изъ Петербурга ученые. Флора 
Я. обл. не разнообразна: на лугахъ преоблаг 
даютъ цвѣтковыя и тайнобрачныя; они разви
ваются за короткое лѣто чрезвычайно быстро, 
столь же быстро отцвѣтаютъ. Изъ хвойныхъ 
породъ извѣстны лиственница, ель, сосна и 
кедръ; пзъ лиственныхъ—береза, осина, ольха, 
ива, черемуха, боярышникъ, рябина, шипов

никъ и серебристый тополь. Полоса высоко
ствольныхъ лѣсовъ покрыта сплошными, гу
стыми, непроходимыми лѣсами и обширными 
болотами, надъ которыми лишь мѣстами воз
вышаются совершенно обнаженныя горныя 
вершины. Растительный покровъ полярной, 
тундровой полосы состоитъ по преимуществу 
изъ различныхъ видовъ Politrichum, Вгушп 
и Hypnum. Изъ-подъ грязно-буроватой поверх
ности мѣстами проглядываютъ травы, рѣдко 
образующія сплошные луга, но чаще растущія 
отдѣльными группами, между которыми про
глядываетъ обнаженная глинистая почва. Такъ 
называемые «бадараны»—вязкія топи, зани
мающія на С области громадное пространство 
и оттаивающія лѣтомъ на глубину не болѣе 
3 фт., покрыты сфагнумомъ. Изъ полезныхъ 
растеній, кромѣ оленьяго мха, составляющаго 
главную пищу оленя, заслуживаютъ вниманія 
ягодныя растенія: морошка, брусника и голу
бица. Съ приближеніемъ къ границѣ лѣсовъ 
виды деревьевъ становятся малочислѳннѣѳ и 
самыя деревья мельче; изъ древесныхъ породъ 
далѣе всѣхъ выдвигается лиственница. Не смо
тря на богатство лѣсовъ въ области, здѣсь 
замѣтно ихъ истребленіе и уничтоженіе, бла
годаря лѣснымъ пожарамъ, пріисковымъ ра
ботамъ и нерасчетливому хозяйничанью. Фа
уна области разнообразна п богата въ осо
бенности пушными звѣрями. Въ юго-восточн. 
уголъ области нерѣдко съ Амура забѣгаетъ 
тигръ и енотовая собака; сѣверная окраина 
области составляетъ мѣстообитаніе бѣлаго мед
вѣдя, песца п лемминга. Всѣхъ видовъ млеко
питающихъ насчитываютъ до 50 и 10 видовъ 
морскихъ звѣрей. Изъ промысловыхъ видовъ 
извѣстны медвѣдь, волкъ, куница, ласка, гор
ностай, хорекъ, лиса, соболь, песецъ, сѣвер
ный олень, лось, кабарга и дикій кабанъ. 
Птицъ въ области насчитывается болѣе 120 
видовъ. Преобладаютъ между птицами утки, 
гуси, лебеди, чайки, гагары и изъ хищныхъ 
—орлы, ястребы, коршуны, соколы, совы, фи
линъ! и др. Изъ пресмыкающихся и гадовъ 
водятся: одинъ видъ ящерицы, жаба, лягушка 
и тритонъ. Число видовъ рыбъ неизвѣстно, 
такъ какъ онѣ почти вовсе неизслѣдованы; 
наибольшее число видовъ рѣчныхъ рыбъ от
носится къ лососямъ п сигамъ, представля
ющимъ цѣнныя промысловыя породы. Энто
мологическая фауна также неизучена, у Маа- 
ка перечислено до 200 видовъ насѣкомыхъ. 
Населеніе, Главную массу населенія * Якут
ской области составляютъ инородцы (91,5%); 
русскихъ 7,5%, представителей другихъ на
родностей — 1%. Русскіе, проживающіе на 
Оленекѣ, Янѣ, Алданѣ, Индигиркѣ и Колымѣ, 
почти оякутились, отчасти забыли свой языкъ 
измѣнили строй жизни; самая наружность ихъ, 
вслѣдствіе браковъ съ туземками, измѣнилась; 
если они и говорятъ еще «по-русски», то 
этотъ языкъ таковъ, что его трудно понять. 
Самымъ многочисленнымъ инородческимъ пле
менемъ въ области являются якуты, пришед
шіе съ юга и вытѣснившіе аборигеновъ края. 
Несомнѣнно, что въ прежней своей родинѣ 
якуты достигли извѣстной степени культуры, 
о чемъ свидѣтельствуютъ богатство ихъ языка, 
способность· выражать на немъ отвлеченныя 
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понятія« произведенія устнаго народнаго твор
чества, сложная орнаментація вышивокъ п 
серебряныхъ издѣлій, кузнечное производство 
и цѣлая іерархія общественныхъ подраздѣле
ній на джоны (улусы) и аймаки (наслеги). По 
устойчивости физическаго типа, по приспо
собляемости къ воспринятію высшей культуры, 
якуты являются послѣ бурятъ единственнымъ 
инородческимъ племенемъ, способнымъ сдѣ
латься вполнѣ культурнымъ народомъ. Прочіе 
инородцы—тунгузы, ихъ сородичи ламуты, 
юкагиры, чуванцы — племена монгольскаго 

типа, обречены, повидимому, на вымираніе. 
Въ 1889 г. повальная оспа истребила всѣхъ ко
ряковъ, значительное число чуванцевъ и юка
гировъ. Въ 1900 г. жителей въ Я. области было 
262703 (мжч. 134134, жнщ. 128569). Изъ этого 
числа русскихъ съ незначительнымъ числомъ 
представителей другихъ народностей (рус
скихъ подданныхъ)—21045, якутовъ-т-224110^ 
другихъ инородцевъ—17539, иностранцевъ 9. 
Населеніе (обоего ф пола) по сословіямъ, а 
пнородцы по племенамъ, раздѣлялось въ го
родахъ и округахъ такъ:

Названія сословій я 
племенъ.

Якутскій 
окр.

Олекминскій ! Вилюйскій’вер:соянск.! Колі
ЭІМСК.
ср. 1

Во всей Якутской 
области.окр. окр. окр. 01

гор. окр. гор. окр. гор. окр. [гор.
окр. въ го- ' 

родахъ. 1
въ окру

гахъ. Всего.1 окр. гор.

Дворянъ ПОТОМ. И 
ЛИЧНЫХЪ . . 500 63 60 114

і
6 23

1
9

! 1
5, 10, 585 205 790

Лицъ дух. званія . 186 188 20 30 6 114 20 31 4 11 236,, 374 610
Почетн. гражданъ . 147 19 4 1 18 : 28 3 4 14 — 186 52 238
Купцовъ................. 140 — 97 3 13 18 7 — ! 5 — 262|1 21 283
Мѣщанъ................. 912 91 35 45 36 52 20 439 351! — 1354 627 1981
Крестьянъ .... 429 3986 112 3337 — i 324 — 131. — — 541 7778 8319
Рѳгулярн. войска . 191

— 135
191 — 191

Казаковъ . . . 160 1 80 53101 184 23 — 499 238 737
Лицъ воен, сословія 605 144 62 179 79 92 54 — 14 — 814 415 1229
Ссыльныхъ .... 672 3313 304 1537 50 412 72 71 — 153 1098 5486 6584
Разночинцевъ . 42 10 26 1 — — 4 I — 72 11 83
Иностранцевъ . . 1 5 1 __ — 1 — 3 1 — 4 5 9

Инородцевъ: 
Якутовъ................. 3112 132560 402 8210 67376 113 9729 ■— 3235 3627 221110 224737
Тунгузовъ .... — 4223 — 1568 — 3929 — 434 — 2648 — , 12802 12802
Юкагиръ .... — — — — 1 — 526 — 235 . — 761 761
Ламутовъ .... — — — — — 966 — 711 — 1677 1677
Чукчей ................. 1599 — 1599 1599
Чуванцевъ .... ί 73 — 73 73

Всего. . J 1 1
7097.144603 1202

1 i ¡
■ 1 1 1 1 1

15078 309 72552.328 12336 533 8665
i 1 1 i 1 :

1 9169
1

1
253234 262703

і

армяно - григоріанъ — 2, протестантовъ — 23, ¡ ковныхъ школъ. 10 врачей; кромѣ того, имѣ- 

числѣ скопцовъ 1240), іудеевъ — 51Ò, маго- ! 
ржлтоттгт _ 1 QQrî ТТТП1Г η ΓΤΛΠ1·ηΊ»ΤΛΤ1Τ TJ ѴГГ _ 1 iîl Λ TJTo ί

100 мжч. въ Я. области приходится 96 жнщ. 
Женщинъ особенно мало .среди войскового 
сословія, среди регулярнаго войска и каза
ковъ (33 жнщ. на 100 мжч.) и среди ссыль
ныхъ (40 жнщ. на 100 мжч.). Округа дѣлятся 
на полицейскіе участки, участки — на во
лости и сельскія общества, а инородческія 
мѣстности — на улусы съ наслегами и роды. 
Всего въ области 12 полицейскихъ участ
ковъ, 8 русскихъ π 1 инородческая волость, 
съ 169 населенными мѣстами (въ томъ числѣ 
99 инородческихъ и 12 населенныхъ ссыль
ными скопцами), якутскихъ улусовъ 15, съ 
251 наслегами (селеніями), и 36 родовъ дру
гихъ инородцевъ. Мировыхъ судей въ обла
сти 5; изъ нихъ 3 проживаютъ въ г. Якут
скѣ, 1 въ г. Олекминскѣ, 1 въ г. Вилюйскѣ; 
верхоянскій и колымскій исправники испол
няютъ въ своихъ округахъ обязанности ми
ровыхъ судей. Судебныхъ слѣдователей 2; оба

Православныхъ 256737, католиковъ — 193, | живутъ въ Якутскѣ. 6 наблюдателей цер- 
Гірщ«ци - * рш мрлсш-и   χιρν ioujuli xwjo I íivdudiad шпили. _іѵ/ DjJaiiüU, иридіи lUiU,
раскольниковъ п сектантовъ—1731 (въ томъ ется врачъ выселка прокаженныхъ въ Вл- 
числѣ скопцовъ 1240), іудеевъ — 510, маго- ! люйсеомъ округѣ 3 фельдшерскіе пункта въ 
метанъ — 1896, шаманствующихъ —1610. На ' сс. С^нтарскомъ, Булунѣ и Нпжне-Колымскѣ. 
■* ΛΛ ....... ........ ¡20 церковныхъ благочиній: Областью упра

вляетъ губернаторъ. Окружный судъ; 4 почто- 
I выя и 1 почтово-телеграфныя конторы. Отдѣ- 
I леніе попечительства о слѣпыхъ, тоже Крас
наго Креста съ амбулаторіей, сиротскій дѣтскій 

' пріютъ, пріютъ для арестантскихъ дѣтей, якут
ское благотворит, общество, сельскохозяй
ственное общество, публичная библіотека, 
редакціи «Епархіальныхъ Вѣдомостей» и 
«Якутскихъ Области. Вѣдомостей», типографія 
при областномъ правленіи, безплатная народ
ная библіотека съ читальней и общ. собраніе; 
всѣ эти учрежденія сосредоточены въ област
номъ городѣ. Земледѣліе. Упроченію земледѣ
лія въ краѣ предшествовала долгая борьба 
съ вредными вліяніями естественныхъ усло
вій и съ предубѣжденіемь инородцевъ про
тивъ необычнаго для нихъ занятія. Бъ 
теченіе перваго столѣтія по приходѣ сюда 
русскихъ земледѣлія не существовало; хлѣб-
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ныѳ запасы доставлялись изъ Иркутской і 
и Енисейской губерній. Въ 1735 г. изъ Илим-1 
скаго края были переселены въ Амганскую I 
< " . .. .. --------1
было во всей области всего 735 пд. хлѣба, 
собрано 2822 пд. Въ 40-хъ годахъ XIX в.

Посѣяно: 
хлѣбовъ 

ноте.
картоф. 

пуд.VZ МѴр'ѴѴѴ»1ѴиШ AJ AJ UUVXV J A\J I

слободу пашенные люди. Въ 1780 г. посѣяно Яъ Якутскомъ окр. 10830 9630
> Олекминск. » 8744
> Вилюйскомъ > 4539

8188 
1089

Собрано: 
хлѣб. картоф 
четв, -----
53190 
62234 
16166

пуд. 
43436 
48295 

6144
Миддендорфъ свидѣтельствуетъ, что въ Як. ------------------------------------------
округѣ высѣвалось 4500 пд. разнаго хлѣба и Яо всей области . 24113 18907 131590 97875 
собиралось до 14000 пуд. Въ 1855 г. въ
Вилюйскомъ краѣ земледѣліе успѣло уже | Якуты засѣваютъ 16354 четв. хлѣба и 
укорениться, въ особенности въ Мархин- 3720 пд. картофеля, собираютъ 79988 четв. 
скомъ п Сунтарскомъ улусахъ, въ которыхъ хлѣба и 19490 пд. картофеля. Скопцы—почти 
оно и нынѣ процвѣтаетъ. Въ 1861 г. были исключительно земледѣльцы; среди нихъ на
переселены изъ Туруханскаго края скопцы, 

♦ оказавшіе большое вліяніе на мѣстное земле
дѣліе; они сразу повели его въ широкихъ раз
мѣрахъ, при чемъ потребовалось много на
емныхъ рабочихъ, главную массу которыхъ 
составляли якуты. Пройдя суровую школу въ 
скопческихъ хозяйствахъ, эти рабочіе пріоб
рѣли опытность и сдѣлались потомъ самосто-

1 душу муж. пола приходится посѣва хлѣба 
3,9 четв. и картофеля 9,3 пд., тогда какъ у 
другихъ жителей области всего 0,2 четв. 
хлѣба и 0,1 пд. картофеля. Средній урожай 
хлѣбовъ составлялъ самъ-5,3, урожай карто
феля самъ-5. Огородничество развито весь
ма слабо, преимущественно у старообряд
цевъ Павловскаго селенія, скопцовъ и толь-

ятельными хозяевами. Скопцы имѣли въ этомъ ко отчасти крестьянъ; якуты имъ почти не 
отношеніи благотворное вліяніе и на рус- ! занимаются. Скотоводство. За исключеніемъ 
скихъ своихъ сосѣдей. Въ 1888 г. собиралось · крайняго сѣвера, гдѣ якуты, подобно прочимъ 
разныхъ хлѣбовъ 46673 четв., изъ нихъ у яку- | инородцамъ, занимаются звѣроловствомъ и 
товъ 20890 четв.; въ 1899 г.—134762 четв., изъ оленеводствомъ, въ остальныхъ частяхъ об- 
нихъ у якутовъ — 83473 четв. Якуты сдѣла- ! ласти скотоводство даетъ якутамъ главныя 
лись хорошими земледѣльцами: они расчища- ί средства существованія; но эта отрасль .якут- 
ютъ земли изъ-подъ лѣса, осушаютъ низины и | скаго хозяйства не развивается, переживая 
болота, заводятъ на нихъ луга, затѣмъ пре-, періодически повальныя эпизоотіи, а нерѣдко 
вращаютъ ихъ въ пашни. Якутскія хозяй- и голодовки отъ безкормпцы, вслѣдствіе не- 
ства въ приленскихъ наслегахъ по своимъ раз- достатка луговъ. Краткость якутскаго лѣта 
мѣрамъ и способамъ обработки земли мало вынуждаетъ населеніе напрягать до послѣдней 
въ чемъ уступаютъ скопческимъ, которыя крайности свои силы, чтобы успѣть убрать сѣно, 
считаются лучшими въ области. Наиболѣе Сознавая всю важность спѣшной уборки сѣна, 
развито земледѣліе въ Олекминскомъ округѣ; якуты замѣнили горбушу косой литовкой и 
якуты и другіе сельскіе жители (11500 душъ даже начинаютъ выписывать изъ иркутскаго 
об. пола) собирали здѣсь до 62234 четв. | казеннаго склада сѣнокосилки и конныя граб- 
хлѣба, котораго не только хватаетъ на ¡ ли. Въ послѣднее время якуты занялись рас- 
мѣстное потребленіе, но излишки его посту- ! 
паютъ въ продажу на расположенные въ 
округѣ золотые пріиски. И въ остальныхъ 
частяхъ области земледѣліе достигло уже 
большого развитія; весь Якутскій округъ и 
і ~
вполнѣ земледѣльческими мѣстностями? Куль
тура хлѣбовъ къ сѣверу достигла южной гра
ницы Верхоянскаго округа, но предѣлъ этотъ 
не установился и имѣетъ ясно выраженную 
тенденцію отодвинуться еще далѣе на сѣ
веръ. Послѣдніе опыты на урочищѣ Запле- 
ченъ на верховьяхъ р. Колымы, какъ и не
давнія попытки въ южной части Верхоян
скаго округа, даютъ надежду, что при посте
пенной акклиматизаціи хлѣбныхъ растеній 
граница земледѣлія совпадетъ съ границей 
высокоствольныхъ лѣсовъ и отодвинется зна
чительно далѣе на сѣверъ. Хлѣбныя расте
нія, культивированныя въ области, пріобрѣли 
отличительныя, только имъ свойственныя 
особенности: краткій растительный періодъ 
и малую чувствительность къ рѣзкимъ коле
баніямъ температуры. Мѣстные жители счи
таютъ урожай самъ-2—3 убыточнымъ, самъ- 
5—среднимъ, самъ-8—10 — хорошимъ, самъ- 
15—отличнымъ. Бывали урожаи самъ-30—40 
и даже самъ-50 на новыхъ земляхъ. Посѣвъ 
и урожай 1900 г. хлѣбовъ и картофеля въ 
Я. области:

I чисткой своихъ луговъ отъ кустовъ π кочекъ, 
а также спускомъ озеръ, съ цѣлью увеличенія 
площади сѣнокосовъ. Рогатый скотъ мелокъ, 
мало молоченъ. Коневодство составляетъ при
надлежность болѣе зажиточныхъ хозяйствъ и 

южная часть Вилюйскаго сдѣлаются вѣроятно носптъ подсобный характеръ. Якутская ло
шадь отличается массивностью, не быстрымъ 
бѣгомъ и необыкновенно длинною и густою 
шерстью. Конское мясо, жиръ и молоко упо
требляются якутами въ пищу. Уходъ за ло
шадьми у скопцовъ значительно лучше и ло
шади ихъ, какъ рабочая сила, лучше якут
скихъ. Оленеводствомъ, кромѣ прибрежныхъ 
якутовъ, занимаются тунгузы, ламуты" и въ 
особенности чукчи; не будь оленей^ безплод
ная сѣверная тундра была бы необитаема. Ди
кій и прирученный олень доставляетъ этимъ 
инородцамъ все необходимое для жизни. Съ 
тѣхъ поръ, какъ прекратились массовыя пе
рекочевки дикихъ оленей, дикаго оленя за
мѣнилъ домашній. У чукчей оленеводство до
стигло высокой степени и даетъ имъ возмож
ность переживать тѣ голодовки, которымъ пе
ріодически подвергается какъ инородцы, такъ 
и русскіе въ Колымскомъ краѣ; послѣднихъ 
чукчи не разъ спасали отъ голодной смерти. 
Этому промыслу угрожаетъ страшная опас
ность отъ часто повторяющихся эпизоотій—си
бирской язвы и ящура, истребляющихъ стада до 
послѣдняго животнаго. Въ 1900 г. числилось
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въ области (по весьма неточнымъ даннымъ): 
лошадей — 105387, рогат, скота крупнаго и 
мелкаго — 299430 гол., овецъ — 256, свинёй 
—283, оленей ѣздовыхъ—25675, собакъ ѣздо
выхъ—2700. Изъ всего этого количества въ 
Якутскомъ окр. 262450 гол., въ Олекмпн- 
скомъ — 26441 гол., въ Вилюйскомъ — 93610 
гол., въ Верхоянскомъ—37198 гол., въ Ко
лымскомъ — 15037 гол. Рыбопромышленность 
имѣетъ серьезное значеніе въ экономической 
жизни обл. Въ Вилюйскомъ окр. ловъ озер
ной рыбы составляетъ немаловажное под
спорье въ мѣстномъ продовольствіи. Въ Вер
хоянскомъ окр. рыбный промыселъ доставля
етъ заработокъ населенію и еще большее зна
ченіе имѣетъ какъ источникъ продовольствія. 
Рыбный промыселъ въ особенности развитъ 
въ сѣв. части этого округа, гдѣ населеніе по
головно занято имъ и гдѣ онъ, за отсутствіемъ 
хлѣбопашества и скотоводства, служитъ почтя 
единственнымъ источникомъ продовольствія. 
Тоже значеніе рыбопромышленность имѣетъ 
и въ Колымскомъ окр. Рыбу употребляютъ 
въ свѣжемъ, соленомъ и сушеномъ видахъ; 
сухую рыбу толкутъ на муку, изъ которой 
пекутъ нѣчто въ родѣ хлѣба. Крайній недо
статокъ соли не позволяетъ заготовлять рыбу 
надлежащимъ образомъ, въ особенности въ 
Колымскомъ краѣ, гдѣ она потребляется по
чти въ полусгнившемъ видѣ, что вредно от
ражается на здоровьѣ жителей. Рыба упо
требляется также и для корма ѣздовыхъ со
бакъ, а потому недостатокъ ея влечетъ за 
собою гибель этихъ животныхъ, почти един
ственныхъ представителей рабочей силы въ 
хозяйствѣ инородца. Въ низовьяхъ Лены ры
боловные пески эксплуатируются инородцами 
и ловъ рыбы имѣетъ общественный характеръ. 
Выше лежащіе по этой рѣкѣ пески отдаются 
инородческими обществами частнымъ пред
принимателямъ. На низовья Лены приходитъ 
частвЕЙ пари ходъ, который скупаетъ рыбу 
отъ иьородцеѴь и солитъ ее. Въ селеніе Бу- 
лунь на нижней Ленѣ кромѣ этого парохода 
приходитъ довольно значительное количество 
парусныхъ (судовъ «каюковъ»), принадлежа
щихъ большею частью якутскимъ торговцамъ, 
привозящимъ сюда хлѣбъ чай, табакъ и дру
гіе товары, а также водку. Въ Булунѣ въ это 
время устраивается нѣчто въ родѣ ярмарки 
и собирается до 2000 чел. Товары вымѣни
ваются на рыбу. Чаю кирпичнаго привозится 
на 10000 р., сахару на 4000 руб., табаку ли
стоваго на 5000 р., муки на 4000 р., спирт
ныхъ напитковъ на 25000 р. Спиртные на
питки въ оффиціальномъ отчетѣ не значатся, 
такъ какъ привозъ ихъ воспрещенъ; тѣмъ не 
менѣе это самый ходовой товаръ и весь рас
продается безъ остатка. Въ 1900 г. выловлено 
было рыбы 113300 пд., икры добыто 545 пд., 
клею рыбьяго—33 пд., всего на сумму 128000 р. 
—Рыбнымъ промысломъ занималось (не счи
тая Колымскаго края, въ которомъ имъ за
нимается все взрослое населеніе) 12300 чел., 
изъ нихъ инородцевъ 8940. Изъ рыбъ окунь, 
ершъ, карась, плотва, налимъ, щука идутъ 
большею частью на мѣстное потребленіе; 
въ продажу идутъ стерляди, сиговыя, нель
ма, осетръ, таймень и омуль. Вмѣстѣ съ Ко

лымскимъ краемъ въ Я. области вылавли
вается рыбы до 191000 пд., на 145000 руб. 
Звѣроловство составляетъ немаловажную от
расль въ хозяйствѣ населенія, особенно оби
тателей Колымскаго края. Съ осложненіемъ 
жизни центромъ тяжести промысла сдѣла
лась пушнина, необходимая инородцамъ и 
для уплаты податей и повинностей, и въ ка
чествѣ товара для обмѣна на продукты, нуж
ные для домашняго ихъ обихода. Значеніе 
пушнины какъ предмета обмѣна вызвало 
истребленіе звѣря и оттѣсненіе его въ глубь 
страны. Въ мѣстностяхъ болѣе или менѣе 
жилыхъ такому явленію способствовали сѣно
кошеніе, пастьба скота и страшные лѣсные по
жары, выгнавшіе пушныхъ звѣрей изъ ихъ убѣ
жищъ. Болѣе цѣнные пушные звѣри пересели
лись въ менѣе населенныя сѣв.-вост. и юго-вост, 
окраины области п, по мнѣнію промышленнп- 

I ковъ, выводятся; такъ, соболь, которымъ когда- 
' то славилась Я. обл., сдѣлался нынѣ рѣдкимъ;
въ небольшомъ количествѣ онъ попадается 
по системѣ р. У чура п въ вост, углу Я. окр., 
изрѣдка въ Вилюйскомъ и Верхоянскомъ 
округахъ. Въ настоящее время преимуще
ственно промышляются лисица, песецъ, ко
лонокъ, бѣлка, горностай, хорекъ, заяцъ, 
медвѣдь, олень и волкъ. Хорошіе сорта лисицы, 
бѣлки и песца вывозятся изъ Колымскаго 
края. Оффиціальныя цифры по звѣроловству 
далеко .ниже дѣйствительныхъ; болѣе близкое 
представленіе о звѣроловствѣ даютъ свѣдѣнія 
Якутской ярмарки, на которую въ 1900 г. 
было доставлено: соболей—5000 шт., на сум
му 350000 р., лисицъ—4860, на сумму 46000 р., 
песцовъ — 13000, на 87000 р., колонковъ — 
1500, на 1350 р., горностаевъ — 40000, на 
10000 р., бѣлокъ—1200000, на 240000 р., мед
вѣдей—230, на 4600 р., оленьихъ пыжиковъ 
и выпоротокъ 3000, на 41000 р., зайцевъ — 
125000, на 12500 р., всего на 792245 руб. Не 
меньшее значеніе для населенія Верхоянска
го и Колымскаго окр. имѣетъ добываніе ма
монтовой кости и моржеваго зуба, которые 
разыскиваются по берегамъ рѣкъ, послѣ ве
сеннихъ разливовъ. За добычей кости ѣздятъ 
также на Ново-Сибирскіе острова. Мамонто
вой кости вывезено было въ 1900 г. изъ 
Якутской области 1500 пд., на сумму 37500 р. 
Въ Олекминскомъ округѣ какъ крестьяне, 
такъ и якуты занимаются извознымъ промыс
ломъ, доставляя съѣстные припасы, сѣно и 
другіе предметы потребленія на Олѳкминскіе 
и Витимскіе пріиски. Количество провози
мыхъ на пріиски тяжестей достигаетъ отъ 
400000 до 500000 пд., что даетъ средній за
работокъ отъ 360000 до 450000 руб.; но са
мимъ возчикамъ достаются не болѣе 2/3 этой 
суммы, остальное же попадаетъ въ руки круп
ныхъ подрядчиковъ изъ тѣхъ же крестьянъ 
и богачей якутовъ. Извозный промыселъ суще
ствуетъ еще въ Борогонскомъ, Дюпсинскомъ 
и Бангатайскомъ улусахъ Я. окр., жители ко
торыхъ перевозятъ въ г. Верхоянскъ казен
ные и купеческіе грузы, что даетъ имъ до 
12000 р. въ годъ; якуты Кангалакскаго улу
са зарабатываютъ доставкой мяса на пріиски 
до 25000 р. въ годъ. Кромѣ того якуты содер- 

; жатъ почтовую и обывательскую гоньбу, во-
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зять частную кладь по охотскому, аянскому, 
вилюйскому и верхоянскому трактамъ. Изъ 
Вилюйскаго окр. якуты Сунтарскаго и Мар- 
хинскаго улусовъ и крестьяне Нюрбинской 
волости перевозятъ въ разные пункты на 
Ленѣ мѣстное сырье и обратно купеческіе— 
товары. Нижнеколымцы перевозятъ на со
бакахъ купеческую кладь изъ Средне-Ко- 
лымска до Нижне-Колымска и оттуда до 
Анюйской крѣпостцы п обратно, по оконча
ніи Анюйской ярмарки—пушнину и проч., что 
даетъ имъ отъ 2500 до 3000 руб.

Фабричная и заводская промышленность, 
исключая пріисковой, въ Я. области, можно 
сказать, отсутствуетъ; промыслы носятъ ку
старный характеръ, обработка сырыхъ мате
ріаловъ, вслѣдствіе отсутствія техническихъ 
знаній, недостатка предпріимчивости и свобод
ныхъ капиталовъ, находится на низкой сте
пени развитія. На существующихъ заводахъ 
нѣтъ ни машинъ, ни спеціальныхъ техни
ковъ; все производство исполняется неболь
шимъ числомъ рабочихъ. Среди якутовъ встрѣ
чаются кузнецы, кожевники, свѣчники и кир
пичники; всѣ они обрабатываютъ свои про
изведенія въ ограниченныхъ размѣрахъ, для 
сбыта на рынкахъ въ городахъ или среди 
улуснаго населенія. 3 кожевенныхъ заведенія, 
съ производствомъ на 1750 р. въ годъ; кирпич
ныхъ зав. 21, на 5280 р.; паровыхъ мельницъ 4, 
на 7200 р. (всѣ онѣ принадлежатъ скопцамъ); 
прочихъ мельницъ разнаго типа 87, съ про
изводствомъ на 11400 руб.; на всѣхъ этихъ 
заведеніяхъ работало 110 чел. Золотые 
пріиски Я. области раздѣляются на двѣ си
стемы, по рѣкамъ Витиму и Олѳкмѣ, по при
токамъ которыхъ они расположены. Самыя бо
гатыя розсыпи залегаютъ глубоко и потому 
добыча золота сопряжена съ большими трудно
стями, требуя большой затраты капитала и тех
ническихъ приспособленій. Получаемое въ 
этомъ золотоносномърайонѣ, особенно въ Ви
тимскомъ, по верхнимъ притокамъ р. Бодайбо, 
золото отличается своею крупностью (попада
ются самородки до 1/4і фн. вѣсомъ) и довольно 
правильными кристаллическими формами. Раз
работка пріисковъ началась въ 1851 г., когда 
было добыто золота 4 пуд.; затѣмъ въ 1855 г. 
получено 138 пуд., въ 1869 г. 563 пуд., въ 
1880 г. 940 пуд.; дальше добыча золота годъ 
отъ году уменьшается; въ настоящее время 
его добывается ежегодно отъ 500 до 560 пуд. 
Всего золота изъ этого района по 1901 г. до
быто 23000 пуд., на сумму 400000000 рубл. 
Нынѣ пріиски Витимо-Олекминскаго района 
причислены къ Иркутской губерніи, подъ 
именемъ Ленскаго горнаго округа. Къ разра
боткѣ розсыпей по системѣ р. Учура при- 
ступлено въ 1899 г.; въ 1900 г. намыто шли
ховаго золота болѣе 16 пуд. Большую роль 
играетъ отхожій промыселъ на золотые пріи
ски. На пріискахъ работаетъ много якутовъ 
въ качествѣ конюховъ, возчиковъ и друг.; 
только для земляныхъ работъ они мало при
годны. Лѣсной промыселъ ограничивается до
ставкой въ города дровъ и строевого лѣса, 
всего на сумму 9000 р., а также гонкой смо
лы и дегтя и жженіемъ угля. Жженіемъ угля 
въ послѣднее время занялись сосланные сюда
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пермяки изъ секты «неплательщиковъ», ко
торымъ промыселъ этотъ даетъ хорошій за
работокъ. Дерево служитъ также для мно
гихъ кустарныхъ издѣлій: телѣгъ, колесъ, са
ней, деревянной и берестяной посуды, про
стой мебели. Торговля. Слабое развитіе про
мышленности вліяетъ и на мѣстную торговлю; 
изъ области вывозится исключительно сырье, 
ввозятся же обработанные продукты и издѣ
лія. Точныхъ цифръ для ввоза и вывоза нѣтъ; 
нѣкоторое понятіе о значеніи отдѣльныхъ това
ровъ въ мѣстной торговлѣ могутъ дать цифры 
оборотовъ лѣтней ярмарки въ г. Якутскѣ, 
составляющихъ по ввозу и вывозу 2200000 р. 
Въ Якутскѣ существуетъ еще зимняя ярмарка, 
съ оборотомъ до 612000 р. Въ Олекминскомъ 
окр. производится закупка сельскохозяйствен
ныхъ продуктовъ на пріиски, куда въ 1900 г. 
вывезено было ихъ на 621000 р. Оборотъ лѣт
ней Олекминской ярмарки составлялъ по 
продажѣ 55240 руб., Кыллахской лѣтней 
ярмарки (Кыллахъ—островъ на р. Ленѣ) — 
101000 руб. Ввозъ въ Вилюйскій окр. состав
лялъ въ 1900 г. 213000 р., вывозъ (бдлыпею 
частью продуктовъ скотоводства)—206000 р. 
Въ улусахъ Якутскаго и Вилюйскаго окр. 
торговля носитъ своеобразный характеръ; 
тамъ торговыхъ лавокъ недостаточно, и каждый 
состоятельный якутъ (по мѣстному прозвищу 
«топонъ»), держитъ у себя необходимые для 
мѣстныхъ жителей товары, которыми распла
чивается за работу и продукты ихъ ското
водства, прп чемъ всего охотнѣе беретъ масло. 
Чѣмъ далѣе отъ центра области, тѣмъ больше 
торговля принимаетъ форму хищнической 
эксплуатаціи мѣстнаго населенія. Въ Верхоян
скомъ и Колымскомъ окр. мѣстные торговцы 
повышаютъ цѣны товаровъ до невѣроятныхъ 
размѣровъ. Такое анормальное положеніе Ко
лымскаго края заставило искать болѣе удоб
наго пути для доставки туда казеннаго и ча
стнаго груза. Сначала намѣревались избрать 
пунктомъ отправленія Гижигпнскъ, но не
удобство его гавани сказалось на первыхъ 
же порахъ, а потому избрана была деревня 
Ола, съ удобной бухтой на берегу Охотскаго 
моря. Доставленные сюда изъ Владивостока 
товары везутся на оленяхъ до урочища Зай- 
миченъ на р. Колымѣ, а оттуда съ наступле
ніемъ весны плывутъ на лодкахъ до Средне- 
Колымска. Доставка этимъ путемъ пуда то
варовъ обходится въ 4 р. пудъ, вмѣсто 10 и 
12 р. прежнимъ путемъ изъ Якутска. Оборотъ 
Булушской рыбной ярмарки составляетъ ок. 
1Ó0000 р., Анюйской чукотской—22900 р., 
Учурской и Майской—до 6000 р. Ввозъ всѣхъ 
товаровъ изъ Европ. Россіи въ Я. область 
достигаетъ 5 милл. руб. въ годъ. Кредитныхъ 
учрежденій въ области нѣтъ. Пароходство 
по Ленѣ хотя медленно, но развивается: въ на
стоящее время по ней ходитъ до 30пароходовъ; 
изъ нихъ 5 частныхъ, начиная съ 1895 г. дер
жатъ правильное пассажирское сообщеніе 
между селеніемъ Усть-Кутъ, Иркутской губ., 
и г. Якутскомъ. Въ половодье пароходы 
отходятъ отъ станціи Тарасовской, не до
ѣзжая 195 вер. до Усть-Кута; 2 парохода 
ходятъ къ устью Лены, 2 парохода — по 
рѣкѣ Вилюю и одинъ рейсъ по рр. Ал-

40 
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дану п Маѣ до урочища Нельканъ, отстоя
щаго въ 200 верстахъ отъ Охотскаго моря. 
Кромѣ того частные пароходы ходятъ отъ 
с. Витимскаго на Ленѣ по р. Витиму до 
устья Бодайбо, до вновь учрежденнаго го
рода того же имени, бывшаго прежде рези
денціей Витимскихъ золотопромышленниковъ. 
Пути сообщенія находятся въ самомъ неудо
влетворительномъ состояніи: изъ почтовыхъ 
трактовъ только одинъ Иркутскій (дл. 1000 вер.) 
довольдо сносенъ п то благодаря тому, что 
онъ пролегаетъ по Ленѣ, съ ея прекрасной зим
ней дорогой. Лѣтомъ перевозка производит
ся на пароходахъ; весной и осенью путь 
этотъ очень затруднителенъ. Бывшій Аянскій 
трактъ къ Аянскому порту на Охотскомъ 
морѣ давно упраздненъ. Охотскій и Вплюй- 
скій тракты лѣтомъ верховые; товары по 
нимъ перевозятся вьюками, какъ равно и по 
тракту Верхоянско-Колымскому, зимою же пе
ревозка по этимъ путямъ производится на са
няхъ. По Верхоянско-Колымскому тракту зи
мою на лошадяхъ ѣздятъ только до р. Алдана; 
далѣе слѣдуютъ на оленяхъ. Почта по этому 
тракту ходитъ съ 1 ноября по 10 апрѣля еже
мѣсячно, а съ 10 апрѣля по 1 ноября, одинъ 
разъ за все время. Разстояніе отъ г. Якутска 
до Вилюйска 430 в., до Верхоянска 900 в., 
до Средне-Колымска 2165 вер., до Охотска 
1025 в. Народное здравіе и общественное при
зрѣніе въ области находится въ неудовлетво
рительномъ состояніи. Всѣхъ врачей въ обла
сти 22, изъ нихъ 7 на частныхъ золотыхъ 
пріискахъ, 2 вольнопрактикующихъ и 13 на 
государственной службѣ; ветеринаровъ 2. 
Фельдшеровъ, кромѣ пріисковыхъ, 19, изъ 
нихъ 10 въ городахъ, 9 въ округахъ; пови
вальныхъ бабокъ 9, изъ нихъ 7 въ городахъ, 
2 въ округахъ. Оспопрививаніемъ въ городахъ 
занимаются фельдшера, а среди сельскаго на
селенія—преимущественно священники и учи
теля. Аптека одна (въ г. Якутскѣ при больницѣ) 
и 1 аптекарскій магазинъ; населеніе сельское 
и окружныхъ городовъ пользуется медикамен
тами отъ участковыхъ врачей, у которыхъ не
рѣдко бываетъ въ нихъ недостатокъ. Всѣхъ 
лѣчебныхъ заведеній въ области 9, изъ нихъ 
вѣдомства мин. внут. дѣлъ 6, съ 129 кроват., 
военнаго вѣдомства 1, на 12 кроват., вѣд. 
правосл. исповѣд. 2, на 10 кроват. Пять боль
ницъ находится въ г. Якутскѣ. Въ каждомъ 
окружномъ городѣ по одной лѣчебницѣ для лѣ
ченія больныхъ сифилисомъ, всего на 39 кро
ватей. Въ выселкѣ для прокаженныхъ, въ Ви- 
люйскомъ окр. призрѣвалось 86 чел.; изъ нихъ 
умерло въ 1900 г. 18. Въ гор. Якутскѣ нахо
дится безплатная амбулаторія общ. Краснаго 
Креста. Народное просвѣщеніе. Всѣхъ учеб
ныхъ заведеній 85, въ томъ числѣ 4 сред
нихъ—якутское реальное училище съ 134 уч., 
женская гимназія съ 86 учениц., духовная 
семинарія съ 46 уч. и женское епарх. учи
лище съ 60 уч. Духовное училище съ 109 
учащ., образцовая школа при семинаріи 
съ 30 уч., Маріинскій дѣтскій пріютъ (5 мальч. 
и 16 дѣв.), миссіонерская 2-кл. церк.-приход. 
школа (68). Городскихъ начальныхъ учил. 8, 
съ 226 уч. Сельскихъ начальныхъ училищъ 
11, съ 221 уч. (изъ нихъ 49 дѣв.). Церк.-приход. 

школъ и школъ грамоты 57, съ 877 уч. (153. 
дѣвЛ. Болѣе всего школъ въ Якутскомъ окр.; 
въ Олекминскомъ округѣ всего 9 школъ, въ 
Вилюйскомъ 17, въ Верхоянскомъ 8, въ Ко
лымскомъ 4. На золотыхъ пріискахъ 4 на
чальныхъ училища, съ 200 учениками. Всѣхъ 
учащихся въ области въ 1900 г. было (кромѣ 
пріисковъ) 1500 мал. и 445 дѣв. Всѣ расхо
ды по образованію составляли 144525 руб. 
Въ 1900 г. Я. область избавлена отъ водво
ренія въ нее ссыльныхъ, кромѣ осужден
ныхъ за преступленія противъ религіи и 
государства. До изданія этого закона ежегод
но ссылалось всякаго рода рецидивистовъ 
до 200 чел.; за послѣднія 7 лѣтъ было со
слано всякаго рода преступниковъ 1300 чел. 
За ссыльными слѣдовали ихъ жены и дѣти, 
такъ что число сосланныхъ въ область воз- 
расло до 6190 чел.; половину ихъ составляли 
уголовные преступники, около 7з сектанты, 
остальные политическіе. Скопцы принесли 
немалую пользу туземному населенію и 
всему краю, развивъ въ немъ земледѣль
ческія знанія. Духоборы, поселенные въ 
20 в. отъ с. Амгинскаго и на урочищѣ Ма- 
гонъ, близъ Якутска, образовали 2 селенія и 
за три года пребыванія въ области зареко
мендовали себя какъ трезвые, честные, тру
долюбивые люди. Городами оффиціально счи
таются Якутскъ и 4 окружные, но собственно 
городомъ можетъ быть названъ · только пер
вый; онъ имѣетъ городское общественное 
управленіе, прочіе же его не имѣютъ и 
управляются старостами, избираемыми на 
3 года. Доходы городовъ: Якутска 45747 р., 
Олекмпнска 2714 руб., Вилюйска 1092 руб., 
Верхоянска 388 руб., Средне - Колымска 
3388 руб. Расходы: Якутска 45747 руб., Олек- 
минска 1985 р., Вилюйска 242 р., Верхоян
ска 301 р., Средне-Колымска 3393 р. Подати 
и повинности. Въ Я. области до сего време
ни существуетъ ясачное обложеніе инород
цевъ. Окладъ ясака составляетъ съ души въ 
Якутскомъ окр. 90 к., въ Олекминскомъ 1 р. 
25 к., въ Верхоянскомъ 1 р. 5 к., въ Колым
скомъ 1 р., въ Вилюйскомъ отъ 48 к. до
1 р. 28 к. Независимо отъ ясака съ кресть
янъ взимается подать по 81 к. съ души осѣдлаго 
и по 12 к. съ души кочевого инородческаго 
населенія; оброчной подати съ крестьянъ
2 р. 74 к. съ души, въ хозяйственный капи
талъ—по 5 к. съ работника, губернской зем
ской повинности съ крестьянъ, кочевыхъ и 
осѣдлыхъ инородцевъ съ ревизской души отъ 
1 р. 45 к. до 1 р. 87 к., въ межевой капи-

1 талъ—3 к. съ работника, въ пожарный капи
талъ съ крестьянъ—4 к. съ души, въ эконо
мическій капиталъ съ поселенцевъ 15 к. и 
ружнаго сбора съ крестьянъ инородцевъ по 
20 к. съ души. Въ 1900 г. должно было по
ступить съ области всѣхъ окладныхъ сборовъ 
205226 р., оставалось въ недоимкахъ къ этому 
году 196220 р.; взыскано недоимокъ 30084 р.. 
поступило оклада 103858 р., осталось въ не
доимкахъ къ 1901 г. 273692 р. Выдано тор
говыхъ документовъ и приказчичьихъ свидѣ 
тельствъ въ 1900 г. по всей области 1348.

Исторія. Впервые извѣстіе о якутахъ полу
чено было въ 1620 г. отъ мангазѳйскпхъ ка
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заковъ. Въ 1627 г. изъ Енисейска была от
правлена партія изъ 10 казаковъ съ десят
никомъ Василіемъ Бугромъ, достигшая р. Ле
ны въ слѣдующемъ году. Рѣшительныя дѣй
ствія начались съ 1632 г., когда енисейскій 
сотникъ Петръ Бекетовъ, съ 30 казаками, 
плывя по Ленѣ до мѣста, гдѣ стоитъ гор. 
Якутскъ, покорилъ по пути якутовъ, обло
жилъ ихъ ясакомъ и для прочнаго заня
тія края заложилъ Якутскій острогъ. Почти 
одновременно съ основаніемъ Якутска ени
сейскіе казаки шли по Ленѣ съ ея верховья, 
а мангазейскіе пролагали къ ней путь съ 3, 
спускаясь по р. Вилюю. Еще въ 1630 г. от
рядъ мангазейцовъ, подъ начальствомъ Ва
сильева, дошелъ до Лены и покорилъ ви- 
люйскихъ якутовъ. Не обошлось безъ крова
выхъ столкновеній между самими русскими 
изъ-за права собиранія ясака съ инородцевъ. 
Эти междоусобицы повели къ назначенію 
особыхъ воеводъ и къ самостоятельности 
Якутска. Въ 1636 г. изъ Енисейска былъ 
отправленъ десятникъ Буза, съ 10 казаками, 
съ наказомъ осмотрѣть рѣки, текущія въ Сѣв. 
Ледовитый океанъ. Прозимовавъ въ Олекмин
скомъ острогѣ, основанномъ енисейскими же 
казаками въ 1635 г. противъ устья р. Олек- 
мы и впослѣдствіи перенесеннаго на мѣсто, 
гдѣ теперь стоитъ г. Олекмннскъ, Буза, съ 
присоединившимися къ нему промышленйи- 
ками, двинулся въ 1637 г. внизъ по р. Ленѣ 
и черезъ 2 мѣсяца достигъ западнаго устья 
Лены, откуда, идя по морю на западъ, до
шелъ до устья р. Оленека. Въ 1638 г. осно
ванъ былъ Верхоянскъ, въ видѣ зимовья. 
Въ Якутскѣ тогда числилось до 200 жит. Въ 
томъ же году атаманъ Максимъ Перфильевъ 
поднимался по р. Витиму и, перезимовавъ, 
достигъ устья р. Ципы. Неутомимый Буза 
въ томъ же году снова спустился по р. Ленѣ 
и, выйдя въ океанъ ея восточнымъ устьемъ, 
дошелъ до устья, р. Яны; здѣсь онъ зазимовалъ, 
а въ слѣдующемъ году опять пустился по морю 
на 3 и дошелъ до устья р. Чендоны. Въ томъ 
же 1638 г. казакъ Постникъ дошелъ до р. 
Индигирки и основалъ здѣсь зимовье, спут
ники же его въ 1639 г. на двухъ выстроен
ныхъ ими кочахъ спустились по р. въ Сѣ
верный Ледовитый океанъ и добрались до 
устья р. Алазеи. Въ 1644 г. казакъ Михайло 
Стадухинъ открылъ р. Колыму, основалъ 
Нижне-Колымское зимовье, доставилъ первыя 
свѣдѣнія о чукчахъ и заложилъ Средне-Ко
лымскій острожекъ. Въ 1645 г. произошло 
возстаніе юкагиръ. Въ 1648 г. казакъ Деж
невъ съ товарищами Анкудимовымъ и Алек
сѣевымъ моремъ добрались до р. Анадыра. 
Въ 1650 г. казакъ Мотора прошелъ сухпмъ 
путемъ отъ р. Анюя до устья р. Анадыра, а 
Стадухинъ достигъ р. Пенжены и открылъ 
ея устье. Въ 1682 г., при воеводѣ Приклон- 
скомъ, якуты сдѣлали послѣднюю попытку 
къ возстанію, къ нимъ присоединились рас
кольники и даже нѣкоторые казаки. Воз
станіе кончилось полнымъ ихъ разгромомъ. 
Остатки разбитыхъ якутовъ бѣжали за р. 
Яну; воевода отправилъ за ними отрядъ изъ 
70 человѣкъ, приказывая имъ истреблять бѣ
жавшихъ и обложить ясакомъ каменныхъ ламу

товъ. Въ котловинѣ Эллѳръ-Собитъ ламуты 
подкараулили этотъ отрядъ и истребили его; 
только трое изъ отряда спаслись бѣгствомъ. 
Въ 1702 г. якутскіе казаки были организо
ваны въ полкъ, численностью въ 1500 чел., 
подъ командою казачьяго головы, съ подчи
неніемъ якутскимъ воеводамъ; въ 1767 г. полкъ 
переименованъ въ команду и подчиненъ ир
кутскому оберъ-коменданту. Въ 1730 г. из
вѣстный сибирскій историкъ Миллеръ зани
мался въ Якутскѣ разработкой мѣстныхъ 
архивовъ. Въ 1735 г. въ Якутскѣ былъ Бе
рингъ, отправлявшійся въ свою ученую экс- . 
педицію. Въ томъ же году на Ленѣ у Якут
ска были построены 2 шлюпки—«Якутскъ» и 
«Иркутскъ», на которыхъ отправились для 
описи береговъ и Сѣв. Лед. океана Прончи- 
щевъ и Ласеніусъ, замѣненный Лаптевымъ. 
Эти экспедиціи продолжались до 1742 г. Одинъ 
изъ членовъ экспедиціи Беринга, Іоганнъ Гме- 
линъ, первый обнаружилъ въ Якутскѣ вѣчно 
мерзлый слой земли. Въ 1766 г. академикъ По
повскій наблюдалъ въ Якутскѣ прохожденіе 
Венеры чрезъ дискъ солнца и опредѣлилъ гео
графическое положеніе города. Въ 1770 п 
1773 гг. Далласъ удивилъ ученый міръ своими 
палеонтологическими открытіями въ Вилюй- 
скомъ округѣ. Въ 1787 г. состоялась ученая 
экспедиція Биллингса и Сарычева для оты
сканія прохода изъ Ледовитаго океана въ 
Восточный океанъ. Экспедиціи эта успѣха не 
имѣла. Въ 1809 и 1810 гг. состоялась экспе
диція Геденштрома для описи вновъ открытыхъ 
Новосибирскихъ острововъ у берега Сѣв. Лед. 
океана. Въ 1819—1823 гг. были командиро
ваны Анжу и Врангель для изслѣдованія 
Якутскаго океанскаго побережья и Ново-Си
бирскихъ и др. острововъ. Въ 1843 и 1844 гг. 
изслѣдовалъ Якутскій край Миддендорфъ. Въ 
1852 г. началось заселеніе Аянскаго тракта, 
впослѣдствіи закрытаго. Въ 1850 г. состоялась 
ученая экспедиція Маака въ Вилюйскій 
край. Въ 1884 г. экг.п а ди и і Бунге и Τη п я 
къ устьямъ р. Лены и Яны^~ зимовала на 
урсчтіщѣ Сагастырь въ дельтѣ Лены. Въ 
1891 г. Черскій былъ командированъ для из
слѣдованія рр. Колымы, Индигирки и Яны. 
Въ 1898 г. состоялась ученая экспедиція бар. 
Толя и Шилейко на сѣверное морское побе
режье и на Оленекъ и Анабаръ. Въ 1901 г. 
бар. Толь отправился въ новую экспедицію 
на Ново-Сибирскіе острова и на землю Бен
нетъ. Н. Латкинъ,

Якутскій 42 пѣх. полкъ — сформиро
ванъ въ 1806 г. изъ частей Селенгинскаго 
мушкетерскаго полка. Боевыя отличія: 1) ге
оргіевское полковое знамя за оборону Се
вастополя 1854—55 гг.; 2) знаки на шапки 
за турец. войну 1828—29 гг.; 3) георгіевскія 
трубы за турецкую войну 1877—78 гг.

Якутскій Спасскій муле, м-ръ — 
въ г. Якутскѣ. Основанъ въ 1660 г. Въ 1780 г. 
сгорѣлъ, но вскорѣ былъ вновь выстроенъ. 
Въ м-рѣ всего 4 человѣка.

Якутскій Еіійржііыьпын ЯЪдо- 
мости — издаются съ 1886 г. при духов
ной семинаріи въ г. Якутскѣ и выходятъ 
2 раза въ мѣсяцъ. Редакторъ протоіерей 
Явловскій.
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Якутскія Областныя ІГЬдомостіа 
— издаются и редактируются при областномъ 
правленіи въ гор. Якутскѣ съ 1892 г. Редак
торъ Климовскій.

Якутскъ—обл. гор. Якутской обл., въ 
долинѣ р. Лены, на лѣв. берегу ея протока 
Хатыстахъ, отдѣленнаго отъ главнаго русла 
Лены группою большихъ острововъ; наимень
шее разстояніе города отъ Лены—ок. 7 вер. 
По внѣшнему виду Я. похожъ болѣе на за
житочное селеніе, чѣмъ на городъ; нѣтъ ни 
одного красиваго зданія, ни одной мощеной 
улицы, нѣтъ надлежащаго освѣщенія, вмѣсто 
тротуаровъ настланы на нѣкоторыхъ улицахъ 
доски, и то съ частымп перерывами. Грязь 
всюду невылазная, о спускѣ воды съ улицъ 
не заботятся. На юго-зап. сторонѣ города нахо
дится нѣсколько озеръ; изъ нихъ болѣе зна
чительно оз. Талое, другія лѣтомъ частью вы
сыхаютъ, Талое же превращается въ зловон
ную лужу. Эти озера являются гнѣздами эпи
демій и эпизоотій. Хатыстахъ, послѣ вскры
тія рѣки, переполняется водою и нерѣдко 
затопляетъ всѣ части города, почему дома 
строятся на высокихъ фундаментахъ. Питье
вая вода достаточными жителями берется 
изъ главнаго русла Лены, а большинство не
достаточныхъ людей пользуются водою изъ 
притока, куда сваливаются всякіе отбросы. 
Большинство жителей запасаются изъ Лены 
льдомъ, набивая имъ свои погреба, и ледя
ную воду употрёбляютъ на чай п на приго
товленіе кушанья. 24 улицы; 1 большая пло
щадь, въ центрѣ порода, на которой находится 
«Верхній базаръ», состоящій изъ большого 
каменнаго зданія — «Гретинаго двора», съ 44 
торговыми помѣщеніями. Имѣется еще «Ма
лый базаръ», состоящій изъ ряда деревянныхъ 
корпусовъ съ лавками мелочныхъ торгов
цевъ; здѣсь же сбываютъ свои продукты окре
стные жители. Въ 1901 г. числилось жилыхъ 
домовъ каменныхъ 9, деревянныхъ 922, въ 
томъ числѣ 79 якутскихъ юртъ. Церквей 
православныхъ каменныхъ 6, деревянныхъ 8, 
еврейскій молитв, домъ, нежилыхъ камен
ныхъ зданій общественныхъ 2, частныхъ—9, 
прочихъ деревянныхъ 190.—Жит. 7097 (мжч. 
4076, жнщ. 3021). Распредѣленіе по сослові
ямъ указано въ ст. Як. обл. Православныхъ 
3684 мжч., 2678 жпщ.; католиковъ—40 мжч., 
22 жнщ.; протестантовъ—6 мжч., 4 жнщ.; рас
кольниковъ—72 мжч., 36 жнщ.; евреевъ—149 
мжч., 173 жнщ.; магометанъ—125 мжч., 10S 
жнщ. Учебныхъ завед. 16: реальное училище 
(съ 134 уч.), женск. гимназія (861, женскі 
епарх. учил. (60), духовн. семин.« духовА 
учил. (109), образцовая при семиМЖу школа/ 
(30), Маріинскій дѣтскій пріютъ feЖкьч. и 16 
дѣв.), миссіонерская 2-кл. церк&ЫК школа 
(68), школа при пріютѣ арест. дѣтІШЯ), город, 
нач. учил. (43 мальч., 9 дѣв.), б^инрк^іриход. 
школъ (153 мальч. и 22 дѣв.). ОблзЙКоЙ стати
стическій комитетъ съ областным» музеемъ, 
епарх. попечительство о бѣдныху дух. зва
нія, комитетъ миссіонерск. общ.«' церковно- 
мисс. братство Спасителя, отдѣлъ Пал ест. 
братства. 2богадѣльни, городск. ночлежн. домъ. 
Городск. скотолѣчебницу./^Типографія казен
ная; 2 библіотеки съ народной читальней: Из

даются «Областныя» и «Епархіальныя Вѣдо
мости». Телеграфъ проведенъ до г. Иркутска. 
Больницъ 4, съ 110 кров. Съ 1895 г. Я. имѣетъ 
еженедѣльное правильное пароходное сооб
щеніе по р. Ленѣ до Усть-Кутскаго села. 
Почтовоесообщеніе съ г. Иркутскомъ совер
шается-2“раза въ недѣлю, съ" Вилюйскомъ 
1 разъ въ мѣсяцъ, съ Верхоянскомъ и Колым
скомъ 3 раза въ годъ, съ г. Охотскомъ еже
мѣсячно. Я.—средоточіе торговли- - обла'сти. 
2~ярмарки, лѣтняя и зимняя; на лѣтней 
съѣздъ бываетъ большой изъ всѣхъ округовъ 
обл. Торговля ведется большею частью въ 
кредитъ. Въ 1899 г. товаровъ на ярмаркѣ 
было въ привозѣ на 1358200 р.; главными 
статьями привоза были различныя ткани на 
670000 руб., чай на 400000 р., пушнина на 
780000 ру5., мамонтовая кость на 38000 р. 
Привозные товары распродаются полностью, 
ибо паузки, на которыхъ привозятся товары, 
не возвращаются обратно. Въ послѣдніе го
ды значеніе лѣтней ярмарки начинаетъ па
дать, вслѣдствіе развитія ленскаго пароход
ства и открытія Сибирской желѣзной до
роги. Крупныя мѣстныя фирмы выписываютъ 
товары изъ торговыхъ центровъ Россіи и при 
помощи пароходовъ получаютъ товары гораз
до раньше, имѣя возможность продавать ихъ 
не дороже, если не дешевле, чѣмъ товары 
приходящіе на паузкахъ. На зимней яр
маркѣ торговля производится исключительно 
скотомъ, мясомъ и молокомъ, которыя цѣлыми 
обозами отправляются отсюда на пріиски. 
Въ 1899 г. было отправлено мяса въ тушахъ 
на 424000 р., масла на 21000 р^ убойнаго скота 
на 167000 р. Оборотъ этой ярмарки—650000 р. 
12 небольшихъ кирпичныхъ зав. (оборотъ 
ихъ всѣхъ—около 3200 руб. въ годъ). Един
ственное мѣсто развлеченій въ Я. — «Обще
ственное Собраніе», при которомъ устроена 
сцена для «кружка любителей искусства и 
литературы». Якутскій казачій полкъ упра
вляется по положенію 1822 г.; казаки несутъ 
службу въ теченіе 25 лѣтъ, исправляя поли
цейскія обязанности. Городскіе доходы Я., въ 
1901 г., 45717 р., расходы—45747 р. Главный 
доходъ получается съ городск. недвижимостей 
(18755 р.). Главные расходы: содержаніе город, 
общ. управл.—10730 р., народное образованіе 
—8715 р., общ. призрѣніе — 3728 р., меди
цинская и ветеринарн. часть—1470 р., содер
жаніе пожарной команды—7292 р.

Исторія, Я. первоначально былъ основанъ 
въ 1632 г. въ 15 вер. ниже нынѣшняго горо
да горстью казаковъ, йодъ предводительствомъ 
сотника Петра Бекеуова, на урочищѣ Ги- 
мадай, и названъ острогомъ Якутскимъ. Че
резъ 10 лѣтъ остротъ Я. перенесенъ на на
стоящее его мѣсто и находился въ зависи
мости отъ г. Енисейска. Въ 1640 г. въ Я. на
значенъ былъ воевода. Воеводское управле
ніе съ самаго , начала отличалось неправо
судіемъ и жестокостью въ отношеніи инород
цевъ и самихъ русскихъ обывателей города: 
взяточвичество, грабежъ, доносы и ябеды сдѣ
лались обычнымъ явленіемъ. Еще до пере
носа Я./на новое мѣсто, якутскій князекъ 
Мымака/7собравъ до 600 якутовъ для напа
денія , Е^а Якутскій острогъ, хотѣлъ его разру
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шить. Въ кровопролитномъ бою Якуты оси
лили нихъ воеводу Галкина, заставивъ его 
отступить къ Якутскому острожку; который 
и осадили 9 января 1634 г.; въ концѣ фев
раля якуты пытались зажечь острогъ, но это 
имъ не удалось, послѣ чего они отступили, 
доведя гарнизонъ Я. до послѣдней крайности, 
Черезъ 2 года якуты Кангалакскаго рода сно
ва обложили Як. острогъ, но гарнизонъ от
билъ ихъ, вслѣдствіе чего часть якутовъ вы
селилась на р. Вилюй, а часть перебралась 
на рр. Яну и Олекму. Въ 1675 г/воеводство- 
валъ въ Я. Андрей Барнышовъ, при кото
ромъ почти ежедневно совершались смертныя 
казни. Въ 1678 г. воевода Бибиковъ, смѣ
нившій Барнышова, обнесъ крѣпость новымъ 
частоколомъ, углубилъ ровъ, а 5 башенъ на 
крѣпостныхъ стѣнахъ огородилъ полисадомъ. 
При этомъ воеводѣ край отдохнулъ, п городъ 
сталъ обстраиваться. Крѣпостныя стѣны п 
частоколъ были разобраны въ 1824 г.; часть 
башенъ сохранилась до сихъ поръ. Въ 1708 г. 
гор. Я. приписанъ къ Сибирской губ., въ 
1764 г.—къ Иркутской провинціи; въ 1783 г. 
назначенъ области, городомъ Иркутскаго на
мѣстничества, въ 1805 году низведенъ на 
степень уѣзднаго города Иркутской губ., въ 
1822 г. вновь назначенъ области, городомъ, 
съ припискою къ нему 5 округовъ. Въ 1851 г.

- управленіе областью ввѣрено особому граж
данскому губернатору.

Якутскій округъ граничитъ на Ю—съ Ир
кутской губ., на Ю0—съ Амурской обл., на 
В—съ Приморской обл. Пространство 719287 
кв. вер. или около 75 мплл. дес. Поверхность 
Я. окр. представляется въ общемъ невысокою 
равниной, а иногда и низменностью, съ по
степеннымъ паденіемъ съ В и 3 къ р. Ленѣ. 
Надъ уровнемъ рѣки поверхность окр. воз
вышается саженей отъ 200 до 250. Вся пло
щадь округа изрыта незначительными углу
бленіями, глубокими озерами и руслами рѣ
чекъ, впадающихъ съ обѣихъ сторонъ въ р. 
Лену. Я. окр. въ геологическомъ отношеніи 
почти сплошь покрытъ водяными отложеніями; 
вулканическія породы, часто встрѣчающіяся 
въ сосѣднихъ округахъ, здѣсь вполнѣ отсут
ствуютъ или находятся погребенными подъ 
толщами нептуническихъ породъ глины, из
вестняковъ и песчаниковъ. Начиная съ рр. 
Маи и Анги, характеръ страны, какъ одно
образной наносной низменности, измѣняется 
по рельефу и по строенію, переходитъ въ го
ристый, тутъ появляются горныя породы мас
сивной структуры граниты, гранитогнейсы и 
другія кристаллическія породы, а также мѣста
ми траппы и діабазы. Въ сѣв.-вост. части окр., 
на правой сторонѣ низовьевъ р. Алдана, про
ходитъ Верхоянскій горный хребетъ (до 4000 
фт.) съ горнымъ Кенъ-Юрахскпмъ перева
ломъ по дорогѣ на г. Верхоянскъ. По зап. ча
сти окр., на границѣ съ Олекминскимъ про
ходитъ Алданскій отрогъ Станового хребта, 
служащій водораздѣломъ между Алданскимъ 
и Олекминскимъ бассейнами (до 6000 фт.). 
Хребетъ этотъ состоитъ изъ кристалличе
скихъ породъ и покрытъ густыми лѣсами. По 
южн. и восточн. границамъ окр. проходитъ 
Становой или Яблоновый хребетъ съ много

численными отрогами, заполняющими южн*  и 
отчасти среднюю часть окр. и служащими во
дораздѣлами рѣкъ, впадающихъ въ р. Ал- 

I данъ и его главные притоки. Южн. п юго
вост. части окр. представляютъ горную стра
ну, покрытую необозримыми и дремучими лѣ
сами, убѣжищемъ всевозможныхъ пушныхъ 
звѣрей. Главная рѣка — Лена, входящая въ 
окр. изъ Олекминскаго окр. п протекающая 
съ ЮЗ на СВ, -затѣмъ на СЗ; ширина Лены 
у Я. до 10 в.; перевозъ черезъ нее при уро
чищѣ Ярманчу до 15 в.; значительный пра
вый притокъ Лены Алданъ (2000 вер.) всецѣло 
принадлежитъ округу; въ Алданъ впадаютъ 
справа р. Тукуланъ, Мая и У чуръ съ Гонамомъ; 
слѣва—рр. Тотта и Амга. Кромѣ Алдана въ 
Лену впадаютъ справа рр. Ботама и Талба, 
слѣва Вергете, Лунха, Кенкема, Синяя, Бол. 
Чура и др. Бассейнъ р. Алдана занимаетъ 
болѣе 2/з пространства округа: всю его южную, 
юго-вост, и восточную, а также среднюю и 
сѣв.-вост. части. Главный притокъ р. Алдана, 
р. Мая, можетъ имѣть въ будущемъ торговое 
значеніе, такъ какъ она близко подходитъ къ 
водораздѣльному Джугджурскому хребту между 
Охотскимъ моремъ и охотскими морскими 
портами Аяномъ и Охотскомъ. Озеръ въ округѣ 
немного; нѣсколько изъ нихъ расположены 
въ долинѣ Лены, имѣются также горныя озера 
въ Становомъ хребтѣ. Климатъ суровый, кон
тинентальный; средняя температура года — 
7,2°, зимы —30,0°, лѣта -|-16,70. Лена быва
етъ свободна отъ льда у Я. 160 дней въ году. 
Первый снѣгъ выпадаетъ въ концѣ сентября, 
послѣдній—около 10 мая. Почва округа вѣчно
мерзлая и оттаиваетъ за лѣто на 1,75—2,31 фт., 
въ глуши лѣсовъ почва оттаиваетъ всего на 
0,5 фт., много на 1,15 фт., а въ чащахъ оста
ются нерастаявшія глыбы льда и снѣга все 
лѣто. Господствующіе вѣтры—сѣв., сѣв.-вост. 
и сѣв.-зап.; послѣдніе приносятъ съ собою 
осадки, они господствуютъ въ сентябрѣ и ок
тябрѣ мѣсяцахъ. Лѣто короткое, но, если не 
дуютъ сѣв. и сѣв.-вост. вѣтры, довольно теп
лое, достаточное для, вызрѣванія хлѣбовъ и 
травъ. Съ первыми теплыми лучами солнца 
по растаяніи снѣжнаго покрова появляются 
тучи комаровъ и мошекъ. Зимою температура 
почвы выше, нежели температура воздуха. 
Климатъ Алданскаго района гораздо умѣрен
нѣе п теплѣе, чѣмъ въ г. Я. О полезныхъ 
ископаемыхъ см. Якутская обл. Жителей (въ 
1901 г.) въ Якутскомъ окр. 144603 (73030 мжч. 
и 71573 жнщ.). Распредѣленіе населенія окр. 
по сословіямъ приведено въ статьѣ Якутская 
обл. Православныхъ—142634, католиковъ—59, 
протестантовъ—5, евреевъ — 85, “раскольни
ковъ—1202, магометанъ — 607, шаманствую
щихъ—11. Земли подъ пашнями у горожанъ 
57 дес., 'у казаковъ 58, у духовенства 42, у 
скопцовъ 2334, у крестьянъ 1616, у якутовъ 
5863, у ссыльныхъ 73, а всего 10044 дес. 
Подъ картофелемъ и огородами 388 дес. По
сѣяно было въ 1900 г. хлѣбовъ: ржи озимой 
26 четв., яровой—4321, пшеницы—1568, овса 
—228, ячменя — 4688 четв. и картофеля — 
9620 пд. Собрано: ржи—53 четв., яровой— 
23516, пшеницы—8466, овса—1285, ячменя— 
19870 четв. и картофеля—43436 пд. Домаш
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няго скота числилось въ 1900 г. (безъ го
рода): лошадей—54776, рогатаго — 205435, 
овецъ — 250, свиней — 265 и оленей ѣздо
выхъ—3075 гол. Кромѣ земледѣлія и ското
водства населеніе занимается рыболовствомъ 
и звѣроловствомъ. Въ 1900 г. первымъ про
мысломъ занималось 6436 чел., добыто было 
рыбы до 20000 пд., на сумму 36500 руб., не 
считая той, какая пошла на мѣстное потре
бленіе; звѣроловствомъ занималось 10775 чел., 
большинство изъ нихъ — инородцы), добыто 
было: лисицъ 466, соболей 116, медвѣдей 136, 
лосей 275, оленей 1150, хорьковъ 935, бѣлки 
63227, горностая 3790, зайцевъ 63080 шт., 
всего на сумму до 50 тыс. руб. 2 паров, мель
ницы (годовое производство на 8000 руб.) и 
1 кожевенный зав. (на 500 руб.); мельницъ 
мелкихъ 47, изъ нихъ 45 конныхъ. Церквей 
(безъ города) — каменная 1 и деревянныхъ 
45, часовенъ 55, раскольничья молельня 1. 
Школъ церк.-прпход. и школъ грамоты 20 
(200 мальч. и 41 дѣв.); школъ мин. народи, 
проев, сельскихъ 8 (125 мальч., 20 дѣв.); во
обще учебная часть въ округѣ поставлена не
удовлетворительно. Слабо организована и лѣ
чебная часть: на весь громадный округъ имѣ
ются 3 врача п 4 фельдшерскихъ пункта.

S. Латкинъ.
Якутъ ибнъ-Абдаллахъ, съ прозвищами 

Румійскій и Хаматскій (1178—1229)—соста
витель арабскаго географическаго словаря 
(гдѣ между прочимъ есть знаменитые отрыв
ки ибнъ-Фадлана о Руссахъ)и характерный 
типъ странствующаго арабскаго ученаго по
слѣднихъ, предмонгольскихъ временъ хали
фата. Онъ былъ невольникъ и не арабъ по про
исхожденію прозвище «Хаматскій» дано ему 
по его хозяину. Род.онъ (ок. 1178) отъ родп- 
телей-грековъ въ византійской Мал. Азіи (по- 
араб. «Румъ»), въ дѣтствѣ былъ захваченъ въ 
плѣнъ мусульманами, привезенъ въ Багдадъ и 
проданъ купцу изъ сирійскаго города Хамы, 
который, чтобы пріобрѣсти хорошаго помощ
ника для своихъ торговыхъ дѣлъ, далъ Я. 
тщательное мусульманское образованіе. Съ 
14 лѣтъ Я. сопровождалъ своего хозяина въ 
далекія путешествія п три раза побывалъ въ 
Персидскомъ заливѣ. Въ 1194 г. онъ, поссо
рившись съ хозяиномъ, былъ выгнанъ изъ 
дому и занялся перепиской книгъ и попол
неніемъ своего филологическаго образованія, 
учась у лучшаго багдадскаго филолога. Черезъ 
нѣсколько лѣтъ онъ опять сошелся съ преж
нимъ своимъ господиномъ, опять съѣздилъ для 
него на Персидскій заливъ, но, вернувшись 
назадъ въ Багдадъ (1200), не засталъ его въ 
живыхъ и открылъ свою самостоятельную 
книжную торговлю. Болѣе 10 лѣтъ Я. спо
койно торговалъ книгами въ Багдадѣ и раз
вернулъ при этомъ плодовитую писательскую 
дѣятельность: писалъ по всеобщей и арабской 
исторіи, генеалогіи, исторіи литературы, исто
ріи сектъ, филологіи и т. п.; изъ этихъ его 
сочиненій дошелъ до насъ изборникъ араб
скихъ родословныхъ (рукопись есть въ Ка
прѣ) и очень важный біографическій сло
варь писателей (его готовитъ къ изданію Маг- 
goliouth). Въ 1213 г. Я. опять началъ путе
шествовать п за семь лѣтъ объѣхалъ мусуль

манскій востокъ отъ Египта до Хивы, при 
чемъ около трехъ лѣтъ задержался въ Мервѣ 

: съ его богатыми библіотеками (занятія долж
ны были заглушить его тоску по невольницѣ- 
турчанкѣ, которую онъ купилъ въ Хорасанѣ, 
но принужденъ былъ продать по недостатку 
средствъ). Изъ Хивы ему пришлось спѣшно 
убѣгать подъ напоромъ вторгнувшихся мон
головъ (1220); онъ поселился въ Мбсулѣ н 
сталъ зарабатывать хлѣбъ перепискою книгъ. 
Еще въ Мервѣ онъ, среди богатыхъ библі
отекъ, успѣлъ много сдѣлать для составленія 
большой географической энциклопедіи (пу- 

! тешествія развили въ Я. вкусъ къ географіи);
въ Мбсулѣ онъ въ 1224 г. окончилъ эту эн
циклопедію вчернѣ, а два года спустя со
ставилъ также вчернѣ словарь географиче
скихъ омонимовъ («Моштарикъ»). Послѣ того 
Я. предпринялъ (1227) путешествіе въ Еги
петъ, а оттуда въ сѣв. Сирію въ Алеппо, гдѣ 
у него былъ покровитель (визирь одного изъ 
послѣднихъ потомковъ Саладина). Въ 1229 г. 
Я. умеръ; смерть застигла его въ дорожной 
гостинницѣ, расположенной передъ город
скими воротами Алеппо: видно, онъ опять 
собирался въ путешествіе. Біографію Я. см. 
у Ф. Вюстенфельда, «J.’s Reisen» (въ «Zeit
schrift. d. D. Morg. Ges.», 1864, т. XVIII, 
397 сл.) и «Der reisende J. als Schriftsteller 
und Gelehrter» (въ «Nachrichten» гётт. учен, 
общ., 1865. 333 сл.); А. ф. Кремеръ, «Cultur- 
gesch. d. Or.» (II, 433 сл., В., 1877); А. Ме
ренъ (въ «Annal, f. nord. Oldsk.», 1857, 38, 
№ 20); A. Крымскій, «Введеніе къ чтенію 
ибнъ-Фадлана» (Μ., 1904, печат.). — Геогра
фическая энциклопедія Я. озаглавлена «Мо‘- 
джям оль-бюльдан» == «Алфавитный перечень 
странъ»; напеч. въ 6 тт., подъ заглав. «J.’s 
Geographisches Wörterbuch» Ф. Вюстенфель- 
домъ (Лпц., 1866—1873), которымъ изданъ и 
«Моштарпкъ» (Гётт., 1846); арабское сокра
щеніе «Алфавитнаго перечня странъ», сдѣ
ланное въ XIV вѣкѣ подъ загл. «Марасыд 
оль-иттыла‘», изд. Яйнболлъ (T. G. Juynboll, 
Лѳйд., 1850—1854). — Полнаго европейскаго 
перевода географ.-энциклопедическаго сло
варя Я. нѣтъ, переведены лишь отдѣльныя 
главы; Френъ, Гаркави и баронъ Розенъ 
дали переводъ выдержекъ изъ ибнъ-Фадлана 
(см.) о руссахъ, славянахъ п пр., бар. Розенъ 
— переводъ и введеніе Я. къ словарю 
(«Пролегомена къ нов. изд. ибнъ-Фадлана»— 
въ «Зап. Вост. Отд.», т. XV, 1903). См. Барбье 
де-Мейнаръ, «Dictionnaire géogr., hist., et 
littér. de la Perse et des contrées adjacentes, 
extrait duMofdjem el-bouldan de J. etc.» (П., 
187Г); Хартв. Деренбургъ, «Les croisades et 
le dictionn. géogr. de Y.» (въ «Centenaire de 
l’école des langues orient, viv.», П., 1895); 
Д. С. Марголіутъ, «Abul-Alâ al-Maarrî’s cor
respondence on vegetarianism» (въ «Journ. 
of the Royal Asiat. Soc.», 1902, стр. 289— 
332). Многочисленныя извлеченія, сдѣланныя 
Якутомъ изъ книги ибнъ-аль-Кяльбія (ум. 
819) о старо - арабскихъ языческихъ боже
ствахъ, перевелъ и освѣтилъ Велчьгаузенъ 
въ своихъ «Reste arabisch. Heidenthums» 
(Б., 2-ѳ изд., 1897, стр. 10—64 и 243). На
чинается словарь Я. введеніемъ, гдѣ авторъ 
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объясняетъ свои критическіе пріемы по отно
шенію къ источникамъ п излагаетъ общія 
понятія о географіи математической, физи
ческой и политической, послѣ чего идетъ 
самый словарь; статьи озаглавлены именами 
мѣстностей, городовъ и народовъ; въ каждой 
статьѣ, отмѣтивъ правильный способъ про
изношенія даннаго имени, Я. опредѣляетъ 
положеніе мѣстности и сообщаетъ историче
скія извѣстія о ея торговлѣ, произведеніяхъ 
жившихъ тамъ ученыхъ, поэтовъ и литерато
ровъ. Въ своей совокупности словарь Я. да
етъ всестороннюю картину извѣстнаго тогда 
арабамъ міра. Очень много наблюденій сдѣ
лано было самимъ Я. лично, во время его 
путешествій; кромѣ того онъ пользовался не
объятнымъ количествомъ письменныхъ источ
никовъ, иногда чрезвычайно цѣнныхъ и рѣд
кихъ. Познакомиться съ ними помогла Я. от
части его профессія книгопродавца и пере
писчика книгъ, отчасти его многолѣтнія и 
далекія путешествія по городамъ, гдѣ были 
разнообразныя библіотеки, особенно его бо
лѣе чѣмъ двухлѣтнее пребываніе въ Мервѣ. 
Перечень источниковъ, процитированныхъ 
Я., сдѣланъ въ I главѣ диссертаціи Ф. Ю. 
Хэра (Heer): «Die histor. u. geograph. Quellen 
in J’s Geograph. Wörterbuch» (Страсб., 1898; 
рец.Зейбольда—въ «Litter. Centralblatt», 1889, 
стр. 694 сл., К. Броккельманна — въ «Deut
sche Litteraturzeitung», 1900, стр. 558, Μ. 
Гартмана—въ «Orientalist. Litteraturzeitung», 
1900, стр. 12—14). Много древнихъ и цѣнныхъ 
сочиненій арабовъ пропали бы для насъ без
слѣдно, если бы ихъ не эксцерпировалъ Я. 
(славянамъ достаточно вспомнить ибнъ-Фад- 
лана). Въ послѣднія десятилѣтія нѣкоторые 
источники Я., считавшіеся потерянными, ра
зысканы, и II—III главы диссертаціи Хэра 
посвящены сличенію выписокъ Я. изъ сильно 
использованныхъ имъ Балазорія и Шябуштія 
съ подлинниками. Для уясненія отношеній Я. 
къ своимъ источникамъ очень важно его пре
дисловіе (по-русски перев. бар. Розеномъ въ 
«Пролегоменахъ къ изданію ибнъ-Фадлана», 
«Записки Восточн. Отд.», 1903). Я. преду
преждаетъ читателя, что въ словарѣ будутъ 
сообщаемы и такія свѣдѣнія, которыя кажутся 
или физически недопустимыми, или далекими 
«природѣ мало-мальски образованныхъ лю 
дей» (сюда могутъ относиться и тѣ черты ко
лоссальной порнографической грубости рус
совъ, которыя Я. приводитъ въ выдержкахъ'изъ 
пбнъ-Фадлана); «я самъ»,—продолжаетъ онъ, 
—«сомнѣваюсь въ такихъ сообщеніяхъ, бѣгу 
отьнихъ, отрекаюсь передъ читателемъ отъ 
отвѣтственности за ихъ достовѣрность; занесъ 
ясе я ихъ, желая сохранять свѣдѣнія». Онъ 
боится, что, пропустивъ извѣстіе, кажущееся 
ему лично сомнительнымъ, можетъ лишить 
читателя такихъ свѣдѣній, которыя тому какъ 
разъ окажутся полезными. Принципы, вы
раженные во введеніи, Я. примѣнилъ на дѣлѣ. 
Обѣщанія, высказанныя имъ, очень совпа
даютъ съ характеристикой Я. у Френа, ко
торый введенія Я. не читалъ (его не было 
въ дефектной спб. рукописи) и восторженно 
характеризовалъ пріемы Я. исключительно 
на основаніи тщательнаго изученія текста 

его географическаго словаря. См. С. Μ. 
Fraehn, «Ibn-Foszlan’s u. and. Ar. Berichte 
über die Russen» (СПб., 1823, стр. XL—XL V). 
Нѣсколько менѣе восторженной, чѣмъ ѵ V 
Френа, является научная характеристика л. 
у Барбье де Мейнара («Dictionn. géogr.», 
стр. XV), но авторъ спеціальной диссертаціи 
о Я., Хэръ, повторяетъ почти дословно (стр. 
2—3) наиболѣе существенныя мѣста изъ ха
рактеристики Я., данной Френомъ, а баронъ 
Розенъ замѣчаетъ, что «ее не откажется под
писать ни одинъ современный арабистъ» 
(«Пролег, къ нов. пзд. ибнъ-Фадл&на», 1903, 
стр. 45). Бар. Розенъ находитъ, однако, что 
эту характеристику можно «нѣсколько ожи
вить», и старается это сдѣлать въ своихъ на
званныхъ «Пролегоменахъ», гдѣ даетъ дале
ко не лишнее дополнительное освѣщеніе от 
ношенія Я. къ своимъ источникамъ. Раз
смотрѣвъ болѣе полутора десятка наудачу взя
тыхъ случаевъ, въ которыхъ якутъ оспари
ваетъ утвержденія своихъ источниковъ, бар. 
Розенъ считаетъ возможнымъ установить, что 
якутъ не былъ мелоченъ, не желалъ уни
зить своихъ предшественниковъ: онъ во
обще оспариваетъ п критикуетъ мягко.· Ис
ключеніе Я. дѣлаетъ, по заключенію бар. 
Розена, только для двухъ писателей, словно 
нарочно очень интересныхъ для Россіи; это— 
путешественникъ X в. Абу-Долефъ, у кото
раго Я. беретъ свѣдѣнія о тюркскихъ племе
нахъ Средней Азіи, Китаѣ, Индіи и Индо
китаѣ, и ибнъ-Фадлйнъ, докладную записку 
котораго о посольствѣ въ страну волжскихъ 
болгаръ (921) Я. воспроизводитъ въ статьяхъ: 
«Итиль», «Башкиры», «Болгары», «Хазары», 
«Харезмъ» и «Русь»; этихъ двухъ Я. желчно 
называетъ лжецами/нѣсколько разъ подчер
киваетъ свое недовѣріе къ нимъ и насмѣ
хаемся надъ ними. Особенно важныя указа
нія на ироническій характеръ отношеній 
Я. къ ибнъ-Фадлану доставили бар. Розену 
статьи «Итиль» и «Харезмъ», оставленныя 
Френомъ безъ вниманія (русскій переводъ 
ихъ данъ бар. Розеномъ въ «Пролегоменахъ» 
на стр. 54—60). Вопросъ о достовѣрности 
ибнъ-Фадлана этимъ, конечно, не рѣшается.

А, Крымскій,
Якуты—племя, составляющее нынѣ зна

чительную часть населенія Якутской области. 
Принадлежатъ къ числу тюрко-татарскпхъ пле
менъ. Численность ихъ опредѣляется прибли
зительно въ 200 — 250 тыс. душъ * обоего 
пола. Территорія, на пространствѣ которой 
они кочуютъ, обнимаетъ большую часть сред
няго и значительную часть нижняго бас
сейна рѣки Лены съ примыкающимъ къ ея 
устью прибрежьемъ Арктическаго океана, а 
также берега р. Яны, Индигирки п Колымы, 
т. е. вдвое превышаетъ Францію. Сверхъ того 
Я. живутъ мелкими группами среди другихъ 
инородцевъ Сибири вдали отъ Якутской обла
сти—въ Туруханскомъ округѣ на рѣкѣ Ени
сеѣ, въ бассейнѣ Амура и т. п. Я.-т-высе- 
ленцы съ юга, но до сихъ поръ не удалось 
точно установить ни времени поселенія 
ихъ въ странѣ, гдѣ они являются теперь 
преобладающей расой, ни мѣстопребыванія 
ихъ до переселенія. По мнѣнію различ- 
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ныхъ изслѣдователей, они жили прежде либо 
въ верховьяхъ Лены или Енисея, или же въ 
Прибайкальѣ или Забайкальѣ (нѣкоторые из
слѣдователи указываютъ даже на Амуръ и— 
другіе—на Джунгарію). Относительно причинъ 
передвиженія Я. на С преобладаетъ мнѣніе, 
что во время великаго передвиженія народовъ 
въ Средней Сибири, потѣсненные ими буряты 
въ свою очередь оттѣснили Я., двинувшихся на 
С. Ихъ долго сдерживали тунгузы; но появле
ніе русскихъ, которые оттиснули тунгузовъ, 
способствовало болѣе свободному разселенію 
Я. Во время переселенія якутамъ пришлось 
приспособиться къ условіямъ новой физиче
ской среды и до извѣстной степени сжиться 
съ другими народностями—въ особенности съ 
тунгузами, а затѣмъ и съ русскими, — отча
сти потерявъ свои расовыя особенности. Из
слѣдователь якутовъ В. Стрижевскій под
раздѣляетъ встрѣчающіяся многочисленныя 
разновидности Я. на три главныя: 1) группа 
съ явными слѣдами примѣси русской крови; 
2) группа монголовидная, ближе всего стоя
щая къ тунгузамъ, и 3) собственно тюркская, 
якутская группа, сходство которой съ индѣй
цами сѣверной Америки уже въ свое время 
отмѣтилъ Миддендорфъ. Смѣшенія съ ино
племенниками являются прежде всего слѣд
ствіемъ обычая Я. выбирать себѣ женъ внѣ 
своего рода, или клана. ^Якутъ чистой расы 
имѣетъ овальный обликъ лица, не высокій, но 
широкій и гладкій лобъ съ черными довольно 
большими глазами и чуть скошенными вѣ
ками. Носъ прямой, нерѣдко съ горбинкой; 
ротъ большой, зубы желтые, крупные; скулы 
умѣренныя; цвѣтъ лица смуглый, изжелта-сѣ- 
рый или бронзовый. Волосы черные, прямые, 
жесткіе; на лицѣ и на другихъ частяхъ тѣ
ла, гдѣ они вообще бываютъ у взрослыхъ лю
дей, растительности нѣтъ. Характернѣйшею 
чертою якутскаго лица является непропор
ціональное развитіе средней лицевой части 
въ ущербъ лбу и подбородку. По внѣшности 
якутъ болѣе похожъ на киргиза, чѣмъ на мон
гола. По росту (63" — 64") онъ занимаетъ 
среднее между тунгузомъ и мѣстнымъ рус
скимъ (67"). Руки длинныя π тонкія, ноги 
короткія, кривыя. Мышечною силой Я. не 
отличаются, въ движеніяхъ медленны и тяже
ловаты. Изъ органовъ чувствъ всего лучше 
развитъ органъ слуха. Я. совсѣмъ не разли
чаютъ одинъ отъ другого нѣкоторые цвѣта 
(фіолетовый, зеленый, голубой, синій), для 
которыхъ въ ихъ языкѣ нѣтъ даже особыхъ 
обозначеній. Идеалъ Я. заключается въ томъ, 
чтобы, ничего не дѣлая, много ѣсть п разжи
рѣть, но при необходимости онъ работаетъ 
съ замѣчательнымъ усердіемъ и вообще отли
чается трудолюбіемъ, а также умѣренными 
потребностями и способностью приспособ
ляться къ новымъ условіямъ жпзнп, перено
сить голодъ и прочія невзгоды. Ихъ коммер
ческія наклонности облегчаютъ имъ экспло
атацію легкомысленныхъ' и безпечныхъ со
сѣднихъ инородческихъ племенъ, а нерѣдко 
даже и русскихъ. Какъ ремесленники, Я. 
быстро успѣваютъ во всѣхъ мастерствахъ, 
обнаруживая значительную ловкость въ руч
ныхъ работахъ, производимыхъ нерѣдко са

мыми примитивными орудіями. Главное за
нятіе большинства Я.—скотоводство. Количе
ство рогатаго скота все увеличивается па
раллельно съ уменьшеніемъ количества ло
шадей, которыя при полевыхъ работахъ за
мѣняются быками. Прежняя главная пища 
Я.—кумысъ, п кобылье мясо—начинаетъ со
ставлять привилегію богачей. Параллельно 
съ увеличеніемъ рогатаго скота и уменьше
ніемъ числа лошадей происходитъ у Я. пе
реходъ отъ исключительно кочевого быта къ 
осѣдлому. Рогатый скотъ требуетъ меньшей 
площади выпаса, держится ближе къ дому и 
требуетъ постройки обширныхъ хлѣвовъ и 
заготовленія запасовъ на зиму, что удержи
ваетъ отъ переночевокъ. Земледѣліе по раз
мѣрамъ уступаетъ рыболовству, но значеніе 
его быстро растетъ, безвозвратно подтачивая 
кочевые устои древняго быта Я. Въ сѣвер
ной части якутской территоріи большая часть 
населенія занимается рыболовствомъ. Охота 
представляется только подспорьемъ къ дру- 

ί гимъ занятіямъ. На сѣверѣ она имѣетъ боль
шее значеніе, чѣмъ на югѣ. Часть Я., глав
нымъ образомъ живущихъ на сѣверѣ, дер
житъ небольшія стада оленей, употребляе
мыхъ преимущественно для ѣзды и возки тя
жестей. Я. неохотно идутъ въ работники и 
прп малѣйшей возможности, хотя бы и съ 
рискомъ нѣкоторой голодовки, устраиваются 
самостоятельно, хотя положеніе наемнаго ра
ботника въ якутской семьѣ, въ общемъ, весь
ма сносное. Богатыя семьи составляютъ въ 
средѣ Я. совершенно исключительное явленіе. 
У Я. сохранились остатки прежняго родо
вого быта. Сюда относится обычай снабжать 
всѣхъ сосѣдей частями мяса свѣже убитой ско
тины, дѣлиться съ ними уловомъ рыбы, дѣлить
ся лакомствами со всѣми присутствующими, 
допускать къ столу неспособныхъ къ труду ни
щихъ наравнѣ съ членами семьи. По якутскимъ 
понятіямъ, каждый пріѣзжій имѣетъ право 
войти въ любой домъ во всякое время дня 
п ночи и расположиться тамъ пить чай, ва
рить пищу или ночевать. Грабежей и воров
ства внутри рода не существовало вслѣдствіе 
общности имущества. Убійство было явле
ніемъ исключительнымъ; за убійство внѣ ро
да виновные терпѣли родовую месть или 
платили виру. Родовая вражда, прежде воз
буждавшая родовыя войны, теперь выра
жается въ интригахъ, доносахъ, сплетняхъ, 
судбищахъ. Многія, даже уголовныя дѣла до 
послѣдняго временп рѣшались (организован
ными правительствомъ) родовыми правле
ніями, не имѣвшими на это законнаго права. 
Когда русскіе встрѣтились съ якутами, якут
скій родовой строй достигъ значительной 
степени развитія. Ослабленіе его ^зачалось, 
повидимому, съ введеніемъ рогатаго скота, 
который, не въ примѣръ табунамъ лошадей, 
можно было держать самостоятельно п въ 
небольшомъ количествѣ. Нынѣ рядомъ съ 
сохранившимся терминомъ «джонъ» (родъ) 
Я. дѣлятся еще на улусы и наслеги. Дѣле
ніе это принято оффиціально и является 
искусственнымъ, наноснымъ; даже слова улусъ 
и наслегъ—не якутскаго происхожденія. Не
сомнѣнно, однако, что многіе улусы и на 



Якуты 633

слеги имѣютъ въ своей основѣ былые родо
вые союзы. Землеустройство якутовъ произ
ведено въ шестидесятыхъ годахъ ХѴІІІ-го 
столѣтія особою коммиссіею, при чемъ 
въ его основу была положена русская община. 
Въ настоящее время улусы, наслеги, роды — 
собственно земельныя общины; каждая низ
шая степень является неразложимымъ эле
ментомъ высшей. Характерною чертою якут
ской общины являются передѣлы и частичныя 
поравненія земель; передѣламъ этимъ под
вергаются даже территоріи улусовъ. Дѣлежу 
подвергаются главнымъ образомъ сѣнокос
ныя земли. Право владѣльца земли на даль
нѣйшее владѣніе разработаннымъ имъ участ
комъ устанавливается въ зависимости отъ 
того, успѣлъ ли онъ покрыть потраченные на 
него трудъ и расходы. Средній якутскій по
селокъ состоитъ изъ 4—5 юртъ, съ 20—30 ду
шами населенія; число обособленныхъ урочищъ 
съ 1—2 юртами незначительно; урочища съ 
40—50 юртами, т. е. нѣсколькими стами душъ 
жителей, тоже очень рѣдкое явленіе. Замѣ
чается большая разница въ разселеніи зимой 
и лѣтомъ: зимнія юрты обыкновенно стоятъ 
одиноко, лѣтнія жилища стоятъ болѣе тѣсно, 
но безпорядочно, въ разбросъ. Живутъ Я. 
обыкновенно въ бревенчатыхъ юртахъ, имѣю
щихъ форму усѣченныхъ пирамидъ. Снаружи 
юрты обыкновенно обмазываются глиной и 
навозомъ, а крыши покрываются землею; 
внутри юрты ставится глиняный камелекъ 
съ трубой для выхода дыма; кругомъ стѣнъ 
идутъ неподвижныя нары. Юрты вообще тѣсны 
и низки. Окна въ нихъ обыкновенно едва до
стигаютъ четверти въ квадратѣ п обтягиваются 
бычачьимъ пузыремъ, бумагой, волосяной сѣт
кой, сшитой слюдой; зимою къ нпмъ примора
живаютъ прямо куски льда. Вслѣдствіе всего 
этого въ якутскія юрты проникаетъ ничтож
ное количество свѣта. Полъ у большинства 
юртъ земляной; единственныя входныя двери 
на столько низки, что позволяютъ войти въ 
юрту лишь сильно согнувшись. Воздухъ въ 
нихъ не освѣжается, юрты содержатся очень 
неопрятно.—Какъ на родовыхъ сходахъ глав
ное значеніе принадлежитъ старѣйшимъ, такъ 
и въ семьѣ первая роль принадлежитъ стар
шему: «кто старше, тотъ глава, а самый глав
ный — отецъ». Одряхлѣніе родителей ведетъ, 
однако, къ переходу власти въ семью къ стар
шему изъ остальныхъ, п тогда положеніе 
родителей становится крайне тяжелымъ. Экзо
гамія и прочный бракъ окончательно уничто
жили зависимость якутской женщины, исклю
чивъ ее изъ членовъ рода. Внѣ семьи для нея 
не стало мѣста, а во главѣ новой семьп очу
тился ея властелинъ—мужъ, обращеніе кото
раго отличается нерѣдко суровостью; жена— 
только безправная работница. Положеніе дѣ
вушки послѣ смерти родителей также тяже
лое: она обречена на вѣчное подчиненіе и 
попреки всей своей родни. Осиротѣвшая дочь 
пли молодая бездѣтная вдова принуждены ски
таться отъ одного опекуна къ другому или 
жить у кого нибудь изъ нихъ въ качествѣ 
безсловесной работницы. За жену обыкновен
но платится калымъ. Родители женятъ дѣтей 
иногда въ весьма раннемъ возрастѣ. Участіе 

невѣсты въ сговорѣ очень слабое; рѣдко когда 
спросятъ о ея согласіи, да п это уже ново
введеніе послѣдняго времени. Нарушеніе су
пружеской вѣрности женою порицается обык
новенно только на словахъ, но въ сущности, 
кромѣ мужа, всѣ смотрятъ на это снисходи
тельно. Я. вообще не видятъ въ незаконной 
любви ничего безнравственнаго, если только 
никто не терпитъ отъ нея матеріальнаго ущер
ба. Рожденіе дѣвушкою незаконнаго ребенка 
позоромъ не считается; родители упрекаютъ 
ее лишь потому, что при сватовствѣ за нее*  
можетъ уменьшиться размѣръ калыма. Чув
ство любвп, однако, знакомо Я.; они умѣютъ 
цѣнить его, въ чемъ можно убѣдиться на якут
скихъ пѣсняхъ и былинахъ, гдѣ описаніе лю
бовныхъ сценъ отличается яркимъ страстнымъ 
колоритомъ. Вводъ невѣсты въ домъ жениха 
сопровождается нерѣдко обрядами, симули
рующими похищеніе невѣсты. Bcq это, оче
видно, пережитки былого, когда невѣсты бра
лись изъ чужого рода уводомъ. Дѣтямъ Я. рады, 
потому что возлагаютъ на нихъ надежду какъ 
на будущихъ кормильцевъ и поддержку въ 
старости. Обиліе дѣтей считается за благосло
веніе Божіе и якутскіе браки вообще доволь
но плодовиты. Ухода за дѣтьмп почти нѣтъ: 
лѣтомъ они совершенно предоставляются са
мимъ себѣ. Работать пріучаютъ Я. дѣтей ис
подволь, съ самаго ранняго дѣтства; съ 10 
лѣтъ якутскій ребенокъ начинаетъ считаться 
какъ бы полувзрослымъ. Къ наукамъ якутскія 
дѣти прилежны и понятливы; въ якутской 
гимназіи, особенно въ низшихъ классахъ, они 
идутъ впереди русскихъ. Всѣ болѣзни, по мнѣ
нію Я., происходятъ отъ злыхъ духовъ (ёръ); 
лѣченіе ихъ должно состоять въ изгнанія 
духовъ изъ тѣла или же задабриванія этихъ 
непрошенныхъ гостей (при посредствѣ огня 
или различныхъ шаманскихъ обрядовъ). Хотя 
въ настоящее время Я.—христіане, но догма
ты христіанской церкви до сихъ поръ совер
шенно чужды и не понятны большинству Я. 
Они усердно придерживаются шаманскихъ 
обрядовъ, вѣрятъ въ злыхъ и добрыхъ духовъ 
природы (см. шаманство); шаманы и шаманки 
играютъ не малую роль въ ихъ жизни. Къ массѣ 
старыхъ божковъ прибавили только русскихъ 
святыхъ, въ особенности Николая Угодника 
(«Боговъ много, а главный Никола»), а къ 
своимъ шайтанамъ—русскихъ чертей, водя
ныхъ и лѣшихъ. Они говорятъ о Богѣ-—всеоб
щемъ отцѣ, но онъ пребываетъ слишкомъ да
леко и слишкомъ высоко отъ нихъ, чтобы 
можно было надѣяться войти съ нимъ въ об
щеніе и чтобы поклоненіе ему могло сло
житься въ опредѣленный культъ. Этотъ-то 
высочайшій богъ и сотворилъ землю, въ пер
вое время маленькую и ровную; но злой 
духъ сталъ рыть почву и раскапывать ее 
какъ собака, отчего и образовались долины и 
проч. Каждый предметъ обладаетъ, по мнѣ
нію Я., душою. Выше всѣхъ душъ стоитъ Аи- 
тоёнъ съ сонмомъ боговъ и душами высшаго 
порядка. Аи-тоёнъ—это воплощеніе силы вер
ховной, неумолимой и самодовлѣющей. По
нятіе Аи-тоёна слилось и отождествилось съ 
понятіемъ христіанскаго Бога. Его часто зо
вутъ: Никола, иногда Святымъ старикомъ 
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пногда Богомъ. Языкъ Я., также какъ типъ 
ихъ и одежда, свидѣтельствуетъ о сходствѣ 
якутовъ съ народами тюрко-татарскаго пле
мени. Татарамъ и башкирамъ, сосланнымъ въ 
Якутскую область, достаточно шести мѣсяцевъ 
чтобы выучиться плавно и бойко говорить 
по-якутски, а для русскаго на это нужны 
годы. Главнымъ затрудненіемъ является, со
вершенно отличная отъ арійской якутская 
фонетика. Есть звуки, которые только послѣ 
долгаго навыка научается отличить ухо евро
пейца и никогда не въ состояніи вполнѣ 
правильно воспроизвести европейская гор
тань (напр., звукъ нг). Затрудняется изуче
ніе языка большимъ числомъ синонимныхъ 
выраженій и неопредѣленностью Якутск, грам
матическихъ формъ: напр.,для существитель
ныхъ нѣтъ родовъ и прилагательныя не со
гласуются съ ними. Чтобы ознакомиться впол
нѣ съ якутскимъ языкомъ, со всѣмъ богат
ствомъ его оборотовъ и формъ, необходимо 
знать бытъ Я.: только въ немъ можно найти 
поясненіе какъ надо понимать ту или другую 
фразу. Не смотря на все это, многіе русскіе 
и тунгузы постоянно живущіе въ общеніи съ 
Я., чаще п охотнѣе употребляютъ якутскій 
языкъ, чѣмъ свой природный; даже въ г. 
Якутскѣ, якутскій языкъ былъ еще нѣсколько 
десятковъ лѣтъ назадъ языкомъ свѣтской бе
сѣды въ гостинныхъ многихъ русскихъ. Правда, 
что въ якутскій языкъ вошло не мало словъ 
русскихъ, тунгузскихъ, даже бурятскихъ, но 
заимствованія, сдѣланныя въ этомъ отноше
ніи мѣстными русскими у Я., были еще зна
чительнѣе. Торговля, земледѣліе, природная 
смѣтливость и предпріимчивость Я. поставили 
якутскій языкъ въ Восточной Сибири прибли
зительно на ту степень, на которой стоитъ 
французскій въ Европѣ п арабскій въ Аф
рикѣ. Знаніе якутскаго языка даетъ въ из
вѣстной' мѣрѣ возможность общенія съ мѣст
ными племенами на пространствѣ отъ Туру- 
ханска до Сахалина. Разговорный якутскій 
языкъ мѣтокъ, звученъ и живописенъ. Я. лю
бятъ остроумные обороты, каламбуры, крас
ныя словца, прибаутки и сравненія. Красно
рѣчіе у нихъ въ большомъ почтеніи. Языкъ 
сказокъ, пѣсенъ, былинъ, украшенный алли- 
терціямп, вставками, повтореніями, словами, 
утерявшими уже смыслъ, но обязательно пов
торяемыми сказочниками, очень труденъ для 
перевода. Наибольшею причудливостью от
личается языкъ пѣсенъ. Музыка Я. бѣднѣе, 
хотя онп любятъ пѣніе. Якутскій эпосъ отли
чается богатствомъ образовъ ц описаній. Од
нимъ изъ любимыхъ занятій якутской моло
дежи является отгадываніе загадокъ, изъ ко
торыхъ многіе поражаютъ своей своеобраз
ностью; сказочные герои тоже нерѣдко гово
рятъ загадками; вообще загадка играетъ до
вольно видное мѣсто въ якутскомъ народномъ 
творчествѣ. Ту же роль играютъ поговорки, 
щедрою рукою разсыпанныя въ каждомъ якут
скомъ Пі вѣствованіи.
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Л. Личковъ.
Якушкинъ (Вячеславъ Евгеніевичъ)— 

изслѣдователь русской исторіи и исторіи рус
ской литературы, сынъ Е. И. Я. Род. въ 1856 г. 
Учился въ ярославской гимназіи и московск. 
унив., гдѣ окончилъ курсъ кандидатомъ истори
ческихъ наукъ и былъ оставленъ приунпв. Въ 
1890 г. получилъ степень магистра русской исто
ріи за диссертацію: «Очерки по исторіи русской 
поземельной политики въ XVIII и XIX вв.» 
(вып. I, XVIII вѣкъ, Μ., 1890). Въ теченіе 
нѣсколькихъ лѣтъ Я. состоялъ приватъ-доцен
томъ по русской исторіи, читая необязатель
ные курсы по разнообразнымъ вопросамъ: ис
торіи русскаго просвѣщенія, исторіи русскихъ 
университетовъ, исторіи русской журналисти
ки, исторіи внѣшней политики въ XVIII и 
XIX вв., древней русской лѣтописи и пр. 
Литературная дѣятельность Я. началась въ 
1879 г.; статьи его печатались въ «Вѣстникѣ 
Европы», «Критическомъ Обозрѣніи», «Рус
ской Старинѣ», въ «Чтеніяхъ Общества Исто
ріи и Древностей Россійскихъ», а также въ 
газетахъ «Русскія Вѣдомости», «Сѣверный 
Край», «Курская Газета». Одно время Я. при
нималъ близкое участіе’ въ «Русскихъ Вѣдо
мостяхъ», но въ 1899 г. вышелъ изъ состава 
редакціи и съ тѣхъ поръ состоитъ только 
очень дѣятельнымъ сотрудникомъ газеты. Кро
мѣ фельетоновъ историческаго и историко- 
литературнаго содержанія (часто подъ псевдо
нимомъ В. Веденѣевъ), онъ писалъ въ газетѣ 
по вопросамъ народнаго просвѣщенія и по 
земскому дѣлу. Кромѣ диссертаціи, Я. отдѣль
но напечаталъ сборникъ статей «О Пушкинѣ» 
(Μ., 1899) и «Радищевъ и Пушкинъ» (Μ., 
1887). Зач рефератъ объ общественныхъ взгля
дахъ Пушкина, прочитанный въ засѣданіи об
щества любителей русской словесности, во 
время Пушкинскихъ торжествъ 1899 г., Я. 
былъ высланъ въ Ярославль по распоряже
нію министра внутреннихъ дѣлъ. Я. посвя
тилъ особенно много труда изученію Пушкина; 
его описаніе рукописей Пушкина («Русская 
Старина», 1884, №№ 2—12) имѣетъ важное 
значеніе въ исторіи Пушкинскаго текста. Въ 
1887 г. онъ редактировалъ предпринятыя об
ществомъ любителей россійской словесностп 
изданія «Евгенія Онѣгина», «Бориса Годуно- 
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ва> и «Полтавы». Участвовалъ въ редакти
рованіи сочиненій проф. Н. С. Тихонравова и 
собранія статей Ешевскаго по русской исто-, 
pi и. Въ 1903 г. Я. редактировалъ изданіе ' 
«Горе отъ ума» по подлинной рукописи Гри
боѣдова, поступившей въ историческій му
зей. Академія наукъ, послѣ смерти Л. Н. Май
кова, поручила Я. академическое изданіе со
чиненій Пушкина, чѣмъ онъ п занятъ уже 
нѣсколько лѣтъ. Съ 1889 г. Я. принимаетъ 
дѣятельное участіе въ земской дѣятельности 
въ качествѣ гласнаго курскаго губернскаго 
земства.

М куш кипъ (Евгеній Ивановичъ) — 
юристъ-этнографъ, сынъ декабриста И. Д. Я. 
Род. 22 янв. 1826 г. въ Москвѣ, черезъ пол
торы недѣли послѣ ареста отца его. Окончилъ 
курсъ въ моек. унив. въ 1847 г., послѣ чего 
слушалъ за границей лекціи по юридическимъ 
наукамъ,. Въ 1850 гг. два раза ѣздилъ въ ко
мандировку въ Сибирь, гдѣ видѣлся въ Ялу
торовскѣ со своимъ отцомъ п познакомился 
со многими декабристами. Служа по межевому 
корпусу, Я. состоялъ преподавателемъ зако
новѣдѣнія въ Константиновскомъ межевомъ 
училищѣ въ Москвѣ. Въ 1859 г. онъ перешелъ 
на службу въ Ярославль управляющимъ пала
тою государственныхъ имуществъ; здѣсь онъ 
принялъ самое близкое участіе, какъ членъ 
губернскаго присутствія, въ проведеніи кресть
янской реформы въ Ярославской губ.; когда 
закончилось устройство быта госуд. крестьянъ, 
Я. перешелъ въ управляющіе ярославской ка
зенной палаты и занималъ это мѣсто до 1884 г. 
Такъ какъ онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ, по долж
ности, членомъ губернскаго присутствія по 
крестьянскимъ дѣламъ, то все выкупное дѣло 
въ губерніи шло черезъ его руки. Я. близко 
изучилъ крестьянское дѣло и условія крестьян
скаго быта, и это отразилось на направленіи 
его научно-литературной дѣятельности. Съ 
молодыхъ лѣтъ ему были близки литератур
ные интересы; онъ постепенно составилъ себѣ 
обширную библіотеку, въ которой много книгъ 
по всѣмъ отраслямъ знанія, немало библіо
графическихъ рѣдкостей, а нѣкоторые от
дѣлы извѣстны своей полнотой. Еще въ 
1850-хъ гг. Я. началъ печатать статьи п за
мѣтки въ журналахъ по общественной п 
литературной исторіи; большое значеніе имѣ
ли статьи его о сочиненіяхъ Пушкина въ «Би
бліографическихъ Запискахъ» 1858 г. давшія 
важныя дополненія, по подлинникамъ и по 
копіямъ, къ тексту Пушкина. Знавъ лично 
близко многихъ декабристовъ, Я. собралъ 
много матеріаловъ, касающихся ихъ дѣятель
ности, ссылки декабристовъ и пр. Имъ напеча
таны такіе важные мемуары, какъ «Записки 
Басаргина», «Записки Йущина о Пушкинѣ». 
Сближеніе съ жизнью крестьянъ и занятія кре
стьянскимъ дѣломъ направили научную дѣ
ятельность Я. въ область этнографіи, въ част
ности—обычнаго права. Его многолѣтній трудъ 
—библіографія обычнаго права — не только 
единственный въ своемъ родѣ, но замѣчате
ленъ и какъ работа библіографическая вообще. 
Первый выпускъ «Обычнаго права» вышелъ 
пт. 1875 г., второй—въ 1896 г., третій («Обыч
ное право русскихъ инородцевъ»)—въ 1899 г.

Въ настоящее время Я. готовитъ новый вы
пускъ, посвященный спеціально крестьянскому 
землевладѣнію. Послѣдняя напечатанная ра
бота Я., исполненная имъ вмѣстѣ съ проф. 
С. П. Никоновымъ: «Гражданское право по 
рѣшеніямъ крестобогородскаго волостного 
суда» (Ярославль, 1902). Имъ составлены так
же «Матеріалы для словаря народнаго языка 
въ Ярославской губ.» (Ярославль, 1896). Въ 
1860-хъ гг. онъ былъ въ числѣ учредителей 
п учителей воскресной школы въ Ярославлѣ 
и въ числѣ учредителей общества вспомоще
ствованія учащимся, предсѣдателемъ котораго 
онъ состоитъ п теперь.

і Якушкипь (Иванъ Дмитріевичъ)—одинъ 
изъ выдающихся декабристовъ. Родился въ 
ноябрѣ 1793 г. Дома учителями его были от
ставные офицеры п иностранцы, а затѣмъ съ 
1808 по 1811 гг. онъ жилъ у извѣстнаго пи
сателя Мерзлякова, о которомъ всегда отзы
вался съ уваженіемъ п любовью. На словес
номъ факультетѣ московскаго университета 
Я. слушалъ лекціи Мерзлякова по русской сло
весности, Каченовскаго—по русской исторіи. 
Въ 1811 г. онъ былъ принятъ подпрапорщи
комъ въ лейбъ-гвардіи Семеновскій полкъ, 
съ которымъ участвовалъ въ походахъ 1812, 
1813 и 1814 гг. п между прочимъ былъ въ 
Бородинскомъ дѣлѣ. Заграничная кампанія 
имѣла сильное вліяніе на него, какъ п на 
многихъ другихъ офицеровъ: «каждый изъ 
насъ сколько нибудь выросъ», говоритъ Я. 
въ своихъ запискахъ. «Пребываніе во время 
похода за границей», заявилъ онъ въ одномъ 
изъ своихъ показаній на слѣдствіи по дѣлу 
тайнаго общества, «вѣроятно въ первый разъ 
обратило вниманіе мое на составъ обществен
ный въ Россіи и заставило видѣть въ немъ 
недостатки. По возвращеніи изъ-за границы 
крѣпостное состояніе людей представилось 
мнѣ какъ единственная преграда сближе
нію всѣхъ сословій и вмѣстѣ съ симъ обще
ственному образованію въ Россіи. Пребы
ваніе. ... въ губерніяхъ и частныя наблюде
нія отношеній помѣщиковъ къ крестьянамъ 
болѣе п болѣе утвердили меня въ семъ 
мнѣніи». Въ 1815 г. въ Семеновскомъ полку 
15—20 офицеровъ сложились, чтобы имѣть 
возможность вмѣстѣ обѣдать; затѣмъ одни 
играли въ шахматы, другіе громко читали 
иностранныя газеты. Черезъ нѣсколько мѣ
сяцевъ Государь прекратилъ существованіе 
артели, замѣтивъ, что «такого рода сбо- 
ёища офицеровъ ему очень не нравятся».

•ъ 1816 г. Я. вмѣстѣ съ Александр. Ник. π 
Никит. Мих. Муравьевыми, Матв. и Серг. 
Ив. Муравьевыми-Апостолами и княз. Серг. 
Петр. Трубецкимъ основали тайное общество 
подъ названіемъ «Союзъ спасенія» или «ис
тинныхъ и вѣрныхъ сыновъ отечества». При
чиною основанія общества, какъ объяснилъ 
Я. въ своемъ показаніи, было «усмотрѣніе 
безчисленныхъ неустройствъ въ Россіи», ко
торыя, по мнѣнію его и другихъ членовъ, про
исходили отъ того, что «всѣ частные люди» 
заботятся только о своихъ личныхъ выгодахъ. 
Названныя лица задались цѣлью «обратить, 
сколько возможно, вниманіе каждаго къ вы
годамъ общественнымъ и тѣмъ самымъ обра- 
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зовать мнѣніе общее». Кромѣ крѣпостного 
права, ихъ негодованіе возбуждали жестокое 
обращеніе съ солдатами, крайняя продолжи
тельность 25-лѣтней службы нижнихъ чиновъ 
и повсемѣстное лихоимство. Основанію союза 
содѣйствовалъ также «примѣръ тайныхъ об
ществъ, имѣвшихъ сильное вліяніе во многихъ 
государствахъ и особенно въ Швеціи и Прус
сіи». Главная цѣль союза состояла во введеніи 
въ Россіи представительнаго правленія, но 
она должна была быть извѣстна только членамъ 
высшей, четвертой степени. Въ уставѣ его 
было сказано, что если царствующій импера
торъ «не дастъ никакихъ правъ независимо
сти своему народу, то ни въ какомъ случаѣ 
не присягать его наслѣднику, не ограничивъ 
его самодержавія». Неблагопріятныя впеча
тлѣнія по возвращеніи въ Петербургъ изъ-за 
границы (какъ напр. удары, щедро раздавае
мые полиціей народу, собравшемуся для встрѣ
чи гвардіи), презрѣніе къ русскимъ, нерѣдко 
выражавшееся въ высшихъ сферахъ, усиленіе 
шагистики въ войскахъ сдѣлали для Я. службу 
въ гвардіи невыносимою. Когда въ 1816 г. ста
ли говорить о возможности войны съ турками, 
онъ подалъ просьбу о переводѣ его въ 37 егер
скій полкъ, стоявшій въ Черниговской губ. и 
находившійся подъ командою его знакомаго 
Μ. Á. Фонъ-Визина. Я. очень подружился съ 
Фонъ-Впзинымъ и сообщилъ ему объ основа
ніи тайнаго общества, къ которому тотъ изъ
явилъ готовность присоединиться. По дорогѣ 
въ полкъ Я. заѣхалъ къ дядѣ, который упра
влялъ его небольшимъ имѣніемъ въ Смолен
ской губ., и объявилъ ему, что желаетъ освобо
дить своихъ крестьянъ; дядя подумалъ, что онъ 
сошелъ съ ума. Въ началѣ 1817 г. егерскій 
полкъ былъ переведенъ въ Московскую губ., и 
Я. жилъ въ Москвѣ. Здѣсь онъ получилъ 
уставъ Союза спасенія, въ составленіи кото
раго принималъ участіе вступившій въ обще
ство П. И. Пестель. Въ уставъ были включены 
угрозы за измѣну п разглашеніе тайны, заим
ствованныя изъ масонскихъ статутовъ. Якуш- 
кину уставъ не понравился: особенно возсталъ 
онъ противъ клятвъ о сохраненіи тайны, кото
рыя требовались отъ вступающихъ въ обще
ство, п противъ слѣпого повиновенія членовъ 
низшихъ степеней «боярамъ», составлявшимъ 
высшую степень. На совѣщаніи съ другими 
членами общества, прибывшими съ гвардіею 
въ Москву въ августѣ 1817 г., рѣшено было 
приступить къ составленію новаго устава, ру
ководствуясь печатнымъ уставомъ нѣмецкаго 
Союза добродѣтели (Tugendbund), къ кото
рому Я. относился сочувственно. Однажды на 
совѣщаніи членовъ тайнаго общества у Але
ксандра Ник. Муравьева (осенью 1817 г.), по
слѣдній прочелъ полученное имъ отъ Тру
бецкого письмо съ извѣстіемъ, что Государь 
собирается отдѣлить нѣкоторыя земли отъ 
Россіи, присоединить пхъ къ Польшѣ и пе
ренести столицу въ Варшаву. А. Муравьевъ 
высказалъ мысль, что необходимо прекратить 
царствованіе Александра п предложилъ бро
сить жребій, кому слѣдуетъ нанести ударъ 
царю. Я. заявилъ, что рѣшился принести себя 
въ жертву безъ всякаго жребія. Фонъ-Визпнъ 
всю ночь уговаривалъ его отказаться отъ 

этого намѣренія, но Я. оставался непреклон
нымъ. На другой день члены общества, со
бравшіеся въ другомъ настроеніи, пришли къ 
заключенію, что смерть ими. Александра въ 
настоящее время не можетъ быть полезна для 
государства, и что своимъ упорствомъ Я. по
губитъ не только ихъ всѣхъ, но и общество, 
которое со временемъ могло бы принести 
значительную пользу Россіи. Тогда Я. отка
зался отъ своего намѣренія, но покинулъ 
общество. Позднѣе онъ вновь вступилъ въ 
него, когда оно уже носило названіе Союза 
Благоденствія. Въ 1817 г. Я. вышелъ въ от
ставку, а черезъ два года переѣхалъ въ свое 
имѣніе, въ Вяземскомъ уѣздѣ Смоленской 
губ. Онъ на половину уменьшилъ господ
скую запашку, отмѣнилъ отяготительные для 
крестьянъ поборы, предоставилъ имъ судить 
и наказывать виновныхъ по приговору всѣхъ 
домохозяевъ, сталъ учить грамотѣ 12 мальчи
ковъ и, наконецъ, отпустилъ на волю двухъ 
музыкантовъ, игравшихъ въ оркестрѣ гр. Ка
менскаго, за которыхъ послѣдній предлагалъ 
ему 4000 руб. Затѣмъ, рѣшивъ совершенно 
освободить своихъ крестьянъ, Я. отправилъ 
министру внутреннихъ дѣлъ Козодавлеву за
писку, въ которой совѣтовалъ другимъ п вы
ражалъ съ своей стороны готовность освобо
дить крестьянъ безплатно, уступивъ имъ такъ 
же безвозмездно усадьбы, съ усадебною зем
лею и общимъ выгономъ; остальная земля 
должна была остаться собственностью помѣ
щика п воздѣлываться крестьянами по усло
віямъ, добровольно заключеннымъ пми послѣ 
увольненія (въ своихъ запискахъ Я. говоритъ, 
что предполагалъ половину земли обрабаты
вать вольнонаемными рабочими, а другую 
половину отдавать въ наемъ своимъ крестья
намъ). Признавая большія выгоды общин
наго землевладѣнія, онъ предлагалъ дозволить 
крестьянамъ покупать земли цѣлыми обще
ствами. Министерство внутреннихъ дѣлъ 
предписало вяземскому предводителю дво
рянства потребовать отъ Я. свѣдѣній, на ка
кихъ условіяхъ онъ желаетъ сдѣлать своихъ 
крестьянъ свободными хлѣбопашцами п сколь
ко земли онъ дастъ имъ, а крестьянъ опро
сить, согласны ли они вступить въ новое зва
ніе на предложенныхъ помѣщикомъ услові
яхъ. Когда Я. подробно объяснилъ крестья
намъ свои предположенія, они, узнавъ, что 
вся земля, кромѣ усадебной, остается соб
ственностью помѣщика, выразили желаніе, 
чтобы все было по старому: «мы ваши, а 
земля наша». Преемникъ Козодавлева, Ко
чубей, съ которымъ Я. видѣлся въ 1820 г., 
также не нашелъ возможнымъ разрѣшить от
ступленіе отъ правилъ 1803 г. Впослѣдствіи 
Я. призналъ ошибочность своего мнѣнія о 
полезности освобожденія крестьянъ съ одною 
усадебною землею. Въ 1824—25 гг. онъ обра
батывалъ уже часть своихъ полей наемными 
людьми. Онъ надѣялся, что, когда положеніе 
его крестьянъ улучшится, они найдутъ воз
можнымъ платить ему оброкъ, «часть кото
раго ежегодно учитывалась бы на покупку 
той земли», которою они владѣли, и что со 
временемъ, совершенно освободясь, они бу- 
бутъ имѣть нужную имъ землю на правахъ
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собственности. Скоро Я. понялъ, что осво
божденіе крестьянъ не можетъ совершиться 
посредствомъ однихъ частныхъ договоровъ, 
и въ 1825 г. занимался уже вычисленіями 
о выкупѣ крѣпостныхъ у помѣщиковъ прави
тельствомъ. Вступивъ въ Союзъ Благоден
ствія, Я. былъ членомъ его коренного совѣта 
и принялъ въ члены общества Граббе, Пас- 
сека и Чаадаева. Въ 1820 г., живя въ своей 
смоленской деревнѣ и видя, какія притѣсне
нія народъ терпитъ отъ администраціи, онъ 
составилъ проектъ адреса государю, въ кото
ромъ описывалъ всѣ бѣдствія Россіи и пред
лагалъ ему созвать земскую думу, по при
мѣру его предковъ. Адресъ этотъ, по предпо
ложенію Я., должны были подписать всѣ чле
ны Союза Благоденствія. Μ. А. Фонъ-Визинъ, 
гостившій тогда въ имѣніи Я., согласился 
дать свою подпись, но Граббе убѣдилъ соста
вителя, что подачею адреса было бы сразу 
уничтожено тайное общество. Вслѣдъ затѣмъ 
Я. ѣздилъ въ Тульчинъ для приглашенія въ 
Москву депутатовъ отъ общества на совѣща
ніе о его дѣлахъ. Съѣздъ состоялся въ Москвѣ 
въ началѣ 1821 г.; собралось около 20 чле
новъ. Такъ какъ до правительства дошли свѣ
дѣнія о существованіи общества, то рѣшили 
уничтожить его только для видимости, чтобы 
удалить неблагонадежныхъ членовъ. Я. остался 
членомъ общества. Въ это время ему прихо
дила въ голову мысль отправиться въ Грецію, 
возставшую для борьбы за независимость, но 
онъ оставилъ это намѣреніе. Повидимому, 
его отвлекло собраніе свѣдѣній, вмѣстѣ съ 
Мих. Н. Муравьевымъ и Фонъ-Визинымъ, 
о нуждающихся крестьянахъ Смоленской губ., 
въ которой въ 1821 г. былъ сильный голодъ; 
для нихъ собраны были отъ частныхъ лицъ 
значительныя пожертвованія. По предложенію 
Муравьева, нѣсколько десятковъ рославль- 
скихъ дворянъ послали министру внутрен
нихъ дѣлъ коллективное заявленіе о бѣд
ственномъ положеніи края; это вызвало при
сылку сенатора Мертваго, въ распоряженіе 
котораго былъ назначенъ милліонъ рублей. 
Проживая значительную часть времени въ 
деревнѣ, Я. иногда жилъ въ Москвѣ. Осенью 
1822 г. одинъ современникъ (Муромцевъ), по
сѣщавшій вечернія собранія у Μ. А. Фонъ- 
Визпна, находилъ всегдашними его гостями 
Я., Μ. Н. и А. Н. Муравьевыхъ, Граббе и Да
выдова. «Разговоры», говоритъ Муромцевъ, 
«были тайные: осуждали правительство, пи
сали проекты перемѣны администраціи и ду
мали даже о низверженіи настоящаго поряд
ка вещей». Въ концѣ 1822 г. Я. женился на 
очень молоденькой дѣвушкѣ, Шереметевой, 
и весь слѣдующій годъ прожилъ весьма уеди
ненно въ подмосковной деревнѣ своей тещи. 
Я. имѣлъ причины для большой сдержан
ности: онъ получилъ отъ Н. И. Тургенева 
совѣтъ быть какъ можно осторожнѣе, такъ 
какъ Государь, которому было извѣстно су
ществованіе тайнаго общества, однажды ска
залъ: «Эти люди могутъ, кого хотятъ, возвы
сить или уронить въ общемъ мнѣніи; къ 
тому же они имѣютъ огромныя средства; 
въ прошломъ году, во время неурожая въ 
Смоленской губ., они кормили цѣлые уѣзды»,

и при этомъ назвалъ Я., Пассека, Фонъ- 
Визина и Μ. Н. Муравьева. Въ началѣ де
кабря 1825 г. Я. пріѣхалъ въ Москву, узнавъ 
въ пути о кончинѣ имп. Александра, нашелъ 
тамъ нѣсколько членовъ Сѣвернаго общества 
и участвовалъ въ ихъ собраніяхъ. Когда членъ 
общества С. Μ. Семеновъ получилъ отъ И. И.

i Пущина письмо изъ Петербурга отъ 12 дека
бря, въ которомъ тотъ извѣщалъ, что петер
бургскіе члены рѣшили не присягать и не 
допустить гвардейскіе полки до присяги, Я. 
предложилъ Фонъ-Визину и другимъ возбу
дить московскія войска къ возстанію. На 
собраніи 18 декабря у Митькова привезен
ный Якушкинымъ Мухановъ предложилъ ѣхать 
въ Петербургъ, чтобы выручить изъ крѣпости 
товарищей и убить государя; но предложеніе 
это не встрѣтило сочувствія. Имп. Николаю 
Я. но присягнулъ. Онъ былъ арестованъ 
10 января 1826 г. Черезъ четыре дня гене
ралъ-адъютантъ Левашевъ уже снялъ съ него 
первый допросъ. Я. былъ пораженъ, что объ 
его намѣреніи въ 1817 г. покуситься на 
жизнь государя правительству уже извѣстно; 
пришлось это признать. Назвать имена чле
новъ общества онъ рѣшительно отказался, 
заявивъ, что далъ въ этомъ обѣщаніе товари
щамъ. Левашевъ напомнилъ ему, что «въ Рос
сіи есть пытка», но это не произвело на до
прашиваемаго желаннаго дѣйствія. Когда Ле
вашевъ заявилъ, что, по словамъ всѣхъ това
рищей Я., цѣлью общества была замѣна само
державія представительнымъ правленіемъ, онъ 
не сталъ этого отрицать. Онъ показалъ также, 
что общество желало склонить дворянство 
къ освобожденію крестьянъ, такъ какъ если 
правительство не развяжетъ этотъ узелъ, то 
онъ будетъ разорванъ насильственно, и это 
можетъ имѣть самыя пагубныя послѣдствія. 
На вопросъ о средствахъ освобожденія кре
стьянъ Я. отвѣчалъ, что правительство мо
жетъ выкупить ихъ у помѣщиковъ. Послѣ 
этого допроса Я. потребовалъ къ себѣ Госу
дарь, который между прочимъ сказалъ ему: 
«Если вы не хотите губить ваше семейство 
и чтобы съ вами обращались какъ съ свиньей, 
то вы должны во всемъ признаться». Я. от
вѣчалъ, что далъ слово никого не называть. 
«Что вы мнѣ съ вашимъ мерзкимъ чест
нымъ словомъ!» воскликнулъ Государь. Когда 
Я. повторилъ, что никого не можетъ назвать, 
императоръ закричалъ: «Заковать его такъ, 
чтобы онъ пошевелиться не могъ!» Въ пове
лѣніи коменданту крѣпости Сукину, собствен
норучно написанномъ Государемъ, было ска
зано: «Присылаемаго Я. заковать въ ножныя 
и ручныя желѣза, поступать съ нимъ строго 
и не иначе содержать, какъ злодѣя». Повелѣ
ніе было исполнено, и Я., ничего не ѣвшаго 
болѣе двухъ сутокъ, посадили въ Алексѣев- 
скій равелинъ. Въ первый разъ его на
кормили щами, но потомъ стали приносить 
вмѣсто обѣда лишь кусокъ чернаго хлѣба. 
Протоіерею Петропавловскаго собора, посѣ
тившему его на другой день, по приказанію 
Государя, Я. заявилъ, что не исповѣдывался 
и не причащался 15 лѣтъ и не считаетъ себя 
христіаниномъ. И протоіерею Казанскаго со
бора Мысловскому, посѣщавшему заключен-
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ныхъ ло волѣ государя, также пришлось сна
чала отказаться отъ разговоровъ съ Я. о рели
гіи; лишь гораздо позднѣе онъ убѣдилъ Я. 
исповѣдаться и причаститься. Въ послѣдній 
день недѣли, въ которую Я. питался лишь хлѣ
бомъ съ водою, солдатъ принесъ ему отъ офи
цера булку съ просьбою съѣсть ее всю, чтобы 
не нашли ни кусочка; не смотря на отсутствіе 
аппетита, пришлось исполнить желаніе офи
цера, но это вызвало боли въ желудкѣ и 
рвоту. На другой день явился докторъ, а за
тѣмъ комендантъ, который уговаривалъ Я. на
звать своихъ товарищей, но, не смотря на его 
упорный отказъ исполнить это требованіе, 
приказалъ дать ему горячей пищи. Первона
чально Я. не дозволялось писать роднымъ, но 
въ первыхъ числахъ февраля ему доставили 
письмо отъ жены (позднѣе письма потихоньку 
носилъ священникъ Мысловскій) и вслѣдъ за
тѣмъ ночью повели на первый допросъ въ слѣд
ственную коммиссію. Я. вновь отказался на
звать членовъ общества, заявивъ, что онъ чело
вѣкъ не вѣрующій п потому не принесъ при
сяги. На вопросъ Чернышева, не отговаривалъ 
ли его кто-нибудь отъ намѣренія убить государя, 
Я. назвалъ Μ. А. Фонъ-Визина, думая, что 
это можетъ быть полезно послѣднему, въ 
письменныхъ же отвѣтахъ, данныхъ послѣ 
этого допроса, не назвалъ никакихъ именъ. 
Однако тюрьма, тяжелыя оковы и разлука съ 
людьми близкими и дорогими подорвали на
конецъ стойкость Я.; назвать имена совѣто
валъ и Мысловскій, и 13 февраля Я. послалъ 
въ слѣдственную коммиссію заявленіе, что 
готовъ дать «истинное показаніе» о всемъ, 
что отъ него требуютъ. На допросѣ онъ на
звалъ имена нѣкоторыхъ членовъ общества, 
какъ поясняетъ въ своихъ запискахъ, уже 
извѣстныхъ комитету, и еще генерала Пас- 
сека, умершаго въ 1825 г., и П. Чаадае
ва, бывшаго въ то время за границей. За
тѣмъ у Я. потребовали еще показанія о со
браніи у Митькова (18 дек. 1825 г.). Вскорѣ 
послѣ того онъ написалъ въ слѣдственную 
коммиссію: «по разсмотрѣніи всѣхъ обстоя
тельствъ я чувствую, что во всемъ семъ про
исшествіи я болѣе всѣхъ виновенъ, ибо я 
привезъ къ полковнику Митькову штабсъ- 
капитана Муханова, не бывъ почти съ нимъ 
знакомъ, ^безъ чего, вѣроятно, Мухановъ не 
подвергъ бы себя отвѣтственности за нѣ
сколько пустыхъ и необдуманныхъ словъ». 
Не довольствуясь этимъ, Я. написалъ письмо 
къ Государю, въ которомъ просилъ подвер
гнуть его одного взысканію за слова, произ
несенныя Мухановымъ. «Пусть узы мои стѣ
снятся», писалъ онъ, «пусть буду осужденъ я къ 
наистрожайшему наказанію», лишь бы быть 
избавленнымъ отъ упрека совѣсти, что «ма
лодушіемъ или неосторожностію ввергъ дру
гихъ въ несчастіе». 18 апрѣля, по повелѣнію 
Государя, съ Я. были сняты ножныя оковы. 
Онъ былъ такъ обезсиленъ, что наручники 
иногда совершенно перевѣшивали его впередъ; 
они были наконецъ сняты съ него въ Пасху. 
Въ половинѣ мая Я. было дозволено одно свида
ніе съ тещею, а черезъ мѣсяцъ, вслѣдствіе про
шенія жены на имя Государя—съ нею и двумя 
дѣтьми, изъ которыхъ тогда одному было два 

года, а другому пять мѣсяцевъ. Верховный 
уголовный судъ призналъ, что отставной ка
питанъ Я., «по собственному признанію, 
умышлялъ на цареубійство собственнымъ вы
зовомъ въ 1817 г.» и «участвовалъ въ умыс
лѣ бунта принятіемъ въ тайное общество то
варищей». Онъ отнесенъ былъ къ первому 
разряду преступниковъ и приговоренъ къ ка
торжной работѣ на 20 лѣтъ, а потомъ на по
селеніе. Указомъ 22 августа 1826 г. срокъ ка
торжныхъ работъ былъ сокращенъ для него 
до 15 лѣтъ, а за пять дней до того онъ былъ 
отправленъ на время въ финляндскую крѣ
пость Роченсальмъ. Только въ ноябрѣ 1827 г. 
Я. былъ отправленъ въ оковахъ въ Сибирь. 
Семейству его дозволено было видѣться съ 
нимъ въ Ярославлѣ. Здѣсь Я. узналъ, что его 
тещѣ не позволяютъ проводить дочь, рѣшив
шуюся послѣдовать за мужемъ въ Сибирь, а 
женѣ не разрѣшаютъ взять съ собою дѣтей; 
тогда онъ убѣдилъ жену не разлучаться съ 
ними. Привезенный въ концѣ года въ Читу, 
онъ нашелъ тамъ около 60 декабристовъ. Об
язательная работа состояла здѣсь въ перема
лываніи хлѣба на ручной мельницѣ, по 
Ѵ/з часа въ день на каждаго; у кого и на 
это не хватало силъ, тѣ нанимали за себя 
сторожа. Въ началѣ 1828 г. теща Я., Шере
метева, обратилась къ В. А. Жуковскому съ 
письменною просьбою исходатайствовать*  его 
дочери разрѣшеніе ѣхать къ мужу вмѣстѣ 
съ дѣтьми. Жуковскій обратился къ посред
ничеству кн. А. Н. Голицына и скоро полу
чилъ отъ Дибича увѣдомленіе, что Государь 
разрѣшилъ ей ѣхать, но приказалъ поставить 
на видъ, что въ мѣстѣ пребыванія мужа она 
не найдетъ «никакихъ способовъ къ воспита
нію дѣтей» п потому ей нужно «предвари
тельно размыслить о всѣхъ послѣдствіяхъ сво
его предпріятія». Нездоровье ребенка заста
вило жену Я. отложить путешествіе до лѣта. 
Между тѣмъ баронесса Розенъ, узнавъ о раз
рѣшеніи, данномъ Якушкиной, стала хлопотать, 
чтобы и ей было дозволено ѣхать къ мужу, вмѣ
стѣ съ сыномъ. Шефъ жандармовъ, графъ Бен
кендорфъ, рѣшительно отказалъ ей, сказавъ, 
что Дибичъ поступилъ необдуманно, ходатай
ствуя за Якушкину, которая вѣроятно не по
лучитъ изъ III отдѣленія всего нужнаго для 
своего отправленія и потому также не по
ѣдетъ въ Сибирь. На вопросъ бар. Розенъ, 
что было бы съ Якушкиной, если бы она 
отправилась немедленно по полученіи Высо
чайшаго разрѣшенія, Бенкендорфъ отвѣчалъ, 
что конечно ее не вернули бы назадъ. Теща Я. 
не разъ ѣздила въ Петербургъ хлопотать о 
дозволеніи дочери и внукамъ отправиться въ 
Сибирь, но получала рѣшительные отказы. Въ 
1830 г. Я. былъ переведенъ изъ Читы въ Пет
ровскій заводъ, гдѣ много занимался ботаникой 
и составилъ по особому плану и новой мето
дѣ учебникъ географіи. Въ февралѣ 1832 г. 
изстрадавшаяся въ разлукѣ съ мужемъ жена 
Я. ѣздила въ Петербургъ хлопотать о разрѣ
шеніи ей ѣхать въ Сибирь хотя бы одной. 
19 ноября 1832 г. былъ представленъ Госу
дарю докладъ по этому дѣлу. Вскорѣ послѣ 
того Якушкиной было послано увѣдомленіе, 

¡ что «сначала дозволено было всѣмъ женамъ 
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государственныхъ преступниковъ слѣдовать 
въ Сибирь за своими мужьями», но такъ какъ 
этимъ дозволеніемъ она въ свое время не 
воспользовалась, то и не можетъ нынѣ по
лучить его, такъ какъ она нужна теперь 
ея дѣтямъ и должна «для нихъ пожертвовать 
желаніемъ видѣться съ мужемъ». Якушкина 
сдѣлала новую, послѣднюю попытку полу
чить разрѣшеніе ѣхать къ мужу: въ концѣ 
того же года она послала прошеніе о томъ 
на Высочайшее имя; она просила при
нять ея дѣтей въ пажескій корпусъ по дости
женіи ими надлежащаго возраста, дозволивъ 
ей до того времени сохранить ихъ при 
себѣ. Отвѣтъ Бенкендорфа былъ слѣдующій: 
«Его Величество повелѣлъ мнѣ изъявить 
вамъ свое удовольствіе за намѣреніе ваше 
посвятить себя воспитанію двухъ вашихъ сы
новей, бывъ удостовѣренъ, что нынѣ, въ нѣж
номъ возрастѣ, они нигдѣ не могутъ найти 
того попеченія, а въ послѣдствіи того обра
зованія, какое обрѣтутъ подъ собственнымъ 
и непосредственнымъ надзоромъ вашимъ. 
Что же принадлежитъ до изъявленнаго вами 
желанія ѣхать къ мужу своему въ Сибирь, 
то на сіе Его Величество рѣшительно ото
зваться изволилъ, что сіе вамъ разрѣшено 
быть не можетъ». Скоро послѣ того Я. полу
чилъ извѣстіе, что его сыновья могутъ быть 
приняты въ корпусъ малолѣтнихъ, а оттуда 
поступить въ царскосельскій лицей. Онъ откло
нилъ эту милость, на которую, какъ онъ го
воритъ въ своихъ запискахъ, «они не пмѣлп 
другого права, какъ развѣ только то, что 
отецъ ихъ былъ въ Сибири. Воспользоваться 
такимъ обстоятельствомъ для выгоды сыно
вей было бы», по мнѣнію Я., «непроститель
но», и онъ «убѣдительно просилъ жену ни 
подъ какимъ предлогомъ не разлучаться съ 
дѣтьми». Указомъ отъ 14*' декабря 1835 г. Я. 
былъ освобожденъ отъ каторжныхъ работъ, 
съ оставленіемъ на вѣчномъ поселеніи. Мѣ
стомъ его поселенія былъ назначенъ г. Ялу
торовскъ, Тобольской губ. Жена Я. посели
лась съ дѣтьми въ посадѣ Троицко-Сергіев- 
ской лавры, гдѣ, при помощи учителей мѣст
ной духовной академіи, могла съ меныпимп 
издержками продолжать обученіе дѣтей, на
чатое ею самою. Въ 1839 г. въ Ялуторовскъ 
былъ назначенъ протоіереемъ молодой свя
щенникъ Знаменскій, благодаря содѣйствію 
котораго Я. могъ осуществить свою мечту 
объ устройствѣ школы (синодъ еще въ 
1836—37 г. разослалъ указы объ открытіи 
при церквахъ приходскихъ училищъ). Муж
ская школа была открыта въ августѣ 1842 г. 
Пришлось выдержать борьбу съ смотрите
лемъ мѣстнаго уѣзднаго училища, видѣв
шимъ въ новой школѣ подрывъ заведенію, 
находившемуся подъ его начальствомъ. Од
нако, губернаторъ п архіерей не дали въ 
обиду школу Я. и Знаменскаго. Первоначаль
но въ ней обучали чтенію гражданской и 
церковной печати, письму и первой части 
ариѳметики; преподаваніе велось по способу 
взаимнаго обученія по методѣ Ланкастер
ской. Когда, во второмъ учебномъ году, то
больская семинарія, съ разрѣшенія архіерея, 
нашла удобнымъ обучать въ этой школѣ 

дѣтей духовнаго званія, было введено пре
подаваніе второй части ариѳметики, черче
нія и географіи (Я. самъ приготовлялъ гло
бусы), русской грамматики, пространнаго ка
техизиса, краткой священной исторіи и пер
вой части латинской и греческой грамматикъ. 
До 1849 г. преподавались также русская ис
торія и начала алгебры, 'геометріи и меха
ники, кратко изложенныя Я. Изъ этой широ
кой программы школы видно, что Я. могъ бы 
съ полнымъ успѣхомъ заниматься въ Ялуто
ровскѣ обученіемъ своихъ дѣтей, такъ какъ 
онъ былъ человѣкомъ широко образованнымъ. 
Позднѣе, вслѣдствіе ежегоднаго значитель
наго перевода мальчиковъ въ уѣздное учи
лище, предметы преподаванія въ приход
скомъ училищѣ были значительно сокраще
ны. Съ 1842 по 1856 г. въ мужское при
ходское училище было принято 594 маль
чика; изъ нпхъ окончили курсъ 531. Въ· шко
лѣ училось много крестьянскихъ сиротъ изъ 
разныхъ деревень, даже другихъ уѣздовъ. Въ 
1848 г. министръ внутреннихъ дѣлъ разрѣ
шилъ выдавать приходскому училищу изъ го
родскихъ средствъ по 200 р. с. въ годъ. Въ 
1846 г. умерла жена Я. Въ память ея онъ рѣ
шился завести женскую школу. Съ 1846 по 
1856 г. въ нее было принято 240 дѣв.; изъ нихъ 
окончили курсъ 192. Въ женской школѣ уста
новлена была плата за ученіе по 25 р., но ее 
вносило лишь небольшое число зажиточныхъ 
родителей, за остальныхъ же уплачивали де
кабристы, ихъ родные и знакомые. Кромѣ 
преподаванія, Я. занимался въ Ялуторовскѣ 
еще метеорологіею. Для измѣренія силы вѣт
ра онъ помѣстилъ во дворѣ занимаемаго имъ 
дома, на высокомъ столбѣ, вѣтрометръ. По 
циферблату двигалась стрѣлка, приводимая 
въ движеніе системою колесъ и пружинъ, на 
которую давилъ флюгеръ, и сила вѣтра опре
дѣлялась пройденнымъ стрѣлкою, въ извѣст
ный промежутокъ времени, разстояніемъ. 
Когда былъ поставленъ столбъ, наступила 
очень жаркая и сухая погода. Крестьяне 
сосѣднихъ селеній приписали отсутствіе до
ждя постановкѣ высокаго столба съ вѣтро
метромъ. Однажды передъ домомъ Я. собра
лась толпа, требовавшая уничтоженія и того, 
и другого, но онъ на это не согласился. Толпа 
все увеличивалась. Явился городничій и сталъ 
просить Я. исполнить требованіе народа, ко
торый, по своему суевѣрію, можетѣ убить его; 
но Я. вновь отказалъ, замѣтивъ, что если 
его убьютъ, то за это придется отвѣчать са
мому городничему. Послѣднему, наконецъ, 
удалось заставить толпу разойтись. Черезъ 
нѣсколько времени пошелъ дождь, п кре
стьяне перестали вѣрить въ чудодѣйственное 
вліяніе вѣтрометра на погоду. Въ 1854 г. Я. 
былъ опасно боленъ, послѣ чего ему раз
рѣшено было провести четыре мѣсяца на 
минеральныхъ водахъ въ Забайкальскомъ 
краѣ. Въ Иркутскѣ онъ нашелъ своихъ ста
рыхъ друзей Трубецкихъ, и въ ихъ семействѣ 
чувствовалъ себя какъ дома. Здѣсь онъ вновь 
захворалъ, не могъ ѣхать далѣе п оставался 
въ Иркутскѣ два года. Докторъ нашелъ у него 
цынготныя язвы на нижнихъ конечностяхъ, 
хроническій ревматизмъ сочлененій, сильный 
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геморрой и общее изнуреніе. Выбрался Я. 
изъ Иркутска лишь въ августѣ 1856 г., полу
чивъ извѣстіе, что въ Ялуторовскъ пріѣхала 
навѣстить оставшихся тамъ декабристовъ вдова 
Фонъ-Визина. Манифестъ 26 авг. 1856 г. осво
бодилъ Я., какъ и другихъ декабристовъ, отъ 
ссылки, но не далъ имъ права жительства въ 
столпцахъ; болѣзнь въ теченіе нѣсколькихъ мѣ
сяцевъ не позволяла ему возвратиться въ Евро
пейскую Россію. Въ февр. 1857 г. старшій сынъ 
Я. обратился къ шефу жандармовъ, кн. Долго
рукову, съ просьбою разрѣшить его отцу лѣ
читься въ Москвѣ столько времени, сколько 
потребуетъ его крайне разстроенное здоровье; 
о томъ, можно ли это разрѣшить', прислалъ 
запросъ и московскій генералъ-губернаторъ 
гр. Закревскій. Князь Долгоруковъ отвѣчалъ 
ему: «Государю императору благоугодно, чтобы 
на счетъ Я. и другихъ лицъ, судившихся 
по одному съ нимъ дѣлу, о которыхъ не со
стоялось до настоящаго времени особаго рас
поряженія, были въ точности исполняемы 
правила, объявленныя при возвращеніи ихъ 
пзъ Сибири, тѣмъ болѣе, что они и въ губерн
скихъ городахъ, гдѣ изберутъ себѣ житель
ство, могутъ найти всѣ средства для пользо
ванія отъ болѣзней». Въ концѣ марта Я. приш
лось уѣхать изъ Москвы; онъ поселился въ 
Тверскомъ уѣздѣ, въ имѣніи Н. Н. Толстого 
(своего прежняго сослуживца по Семеновскому 
полку), въ сыромъ, болотистомъ мѣстѣ; здѣсь 
здоровье его окончательно разстроилось. Лю
бимымъ предметомъ его разговора по возвра
щеніи изъ Сибири съ навѣщавшими его зна
комыми былъ вопросъ объ освобожденіи кре
стьянъ. Въ іюнѣ старшій сынъ Я., не имѣя 
разрѣшенія на жительство отца въ Москвѣ, 
привезъ его туда въ ужасномъ состояніи: 
желудокъ уже почти вовсе не переваривалъ; 
но пріѣздъ въ Москву ободрилъ больного. 
Шефъ жандармовъ разрѣшилъ Я. жить не въ 
Москвѣ, а только въ Московской губ.; За
кревскій дозволилъ емѵ остаться въ столицѣ 
до 1 іюля, но затѣмъ, въ виду его опаснаго 
положенія, приказалъ не высылать больного 
впредь до выздоровленія. 12 августа 1857 г. 
Я. умеръ. Я. продиктовалъ свои воспоминанія 
«по неотступной просьбѣ друга, разставша
гося съ нпмъ въ 1825 г. и встрѣтившагося 
съ нпмъ черезъ 30 лѣтъ» (очевидно—С. Π. 
Трубецкого въ Иркутскѣ). «Не будь этого 
случая,—говоритъ декабристъ Свистуновъ,— 
можно утвердительно сказать, что не оста
вилъ бы Ив. Дыитр. своихъ записокъ. Онъ 
про себя не охотно говорилъ, тѣмъ менѣе 
расположенъ былъ писать». Скромность эту 
Свистуновъ объясняетъ тѣмъ, что Я. никогда 
не былъ доволенъ собою. «Онъ неумолимъ 
былъ къ себѣ за малѣйшее отступленіе отъ 
того, что признавалъ своимъ долгомъ, равно 
и за всякое проявленіе душевной слабости. 
Не смотря на то», рѣдко можно было встрѣ
тить человѣка, «который бы оказывалъ ближ
нему столько терпимости и снисходительно
сти». Другой декабристъ, Е. П. Оболенскій, 
говоритъ: «если можно назвать кого-нибудь, 
кто осуществилъ нравственную цѣль и идею, 
(тайнаго) общества, то безъ сомнѣнія имя 
Я. всегда будетъ на первомъ планѣ». «Зная

добросовѣстность» Я., Свистуновъ ручается 
за правдивость его записокъ — и если не 
считать небольшихъ неточностей, очевидно 
объясняющихся просто забывчивостью боль
ного старика, эти воспоминанія дѣйствительно 
отличаются большою достовѣрностью. Проф. 
Шиманъ, авторъ только что изданнаго на нѣ
мецкомъ языкѣ сочиненія о времени имп. 
Александра I, составляющаго первый томъ 
исторіи Россіи въ царствованіе Николая I, 
съ недовѣріемъ относится къ запискамъ Я. и 
упрекаетъ автора въ томъ, будто онъ выста
вляетъ себя на первый планъ. Упрекъ этотъ 
совершенно несправедливъ: записки Я. за
нимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ среди вос
поминаній декабристовъ, и если авторъ часто 
говоритъ о себѣ, то это объясняется жела
ніемъ его свидѣтельствовать лишь о томъ, 
что ему достовѣрно извѣстно. Первая часть за
писокъ Я. (до приговора 1826 г.) была впер
вые напечатана въ Лондонѣ въ 1862 г., а за
тѣмъ перепечатана въ Лейпцигѣ («Междуна
родная Библіотека», т. IV, изд. 2, 1875, стр. 
148). Вторая часть, доведенная до переѣзда 
изъ Петровскаго завода въ Ялуторовскъ, по
явилась въ «Русск. Арх.» (1870, стр. 1566— 
1633). Другіе источники для біографіи И. Д. 
Я.: дѣла государственнаго архива о Я., Μ. 
А. Фонъ-Визинѣ, Мухановѣ и другихъ, а 
также матеріалы и нѣкоторыхъ другихъ 
архивовъ· неизданные матеріалы, сообщен
ные Е. И. Якушкинымъ; «Мнѣніе смолен
скаго помѣщика (Я.) объ освобожденіи кре
стьянъ отъ крѣпостной зависимости» («Русск. 
Арх.», 1865, стр. 1373—79). Ср. В. Семѳвскій, 
«Крестьянскій вопросъ въ XVIII и первой 
половинѣ XIX в.» (т. I, 459—462); П. Сви
стуновъ, «Нѣсколько замѣчаній по поводу но
вѣйшихъ книгъ и статей о событіи 14 декабря 
и о декабристахъ» («Русск. Арх.», 1870); Μ. 
Знаменскій, «И. Д. Якушкинъ. По неиздан
нымъ матеріаламъ» («Сибирскій Сборникъ. 
Приложеніе къ «Восточн. Обозрѣнію» 1886 г., 
кн. III, стр. 86—105); Дмитріевъ-Мамоновъ, 
«Декабристы въ Западной Сибири» (Μ., 1895; 
оттискъ изъ «Чтен. Общ. Ист. и Древн. Росс.»); 
Η. Ѳ. Дубровинъ, «В. А. Жуковскій и его 
отношенія къ декабристамъ» («Рус. Стар.», 
1902, № 4). В. Семевскгй.

Якушкинъ (Павелъ Ивановичъ)—писа
тель-этнографъ, двоюродный братъ Ив. Дм. 
(см. выше), род. въ 1820 г. въ Малоархан
гельскомъ уѣздѣ Орловской губ., въ достаточ
ной дворянской семьѣ. Отецъ его служилъ въ 
гвардіи, вышелъ въ отставку поручикомъ и 
жилъ постоянно въ деревнѣ, гдѣ и женился 
на матери П. И., крѣпостной крестьянкѣ. Въ 
1840 г. Я. поступилъ на математическій фа
культетъ москов. унив. и былъ уже на 4-мъ 
курсѣ, когда подъ вліяніемъ Μ. П. Погодина 
и П. В. Кирѣевскаго, особенно послѣдняго, 
страстнаго поклонника народной поэзіи и со
бирателя ея остатковъ, сдѣлался народолюб
цемъ и, бросивъ университетъ, отправился, 
подъ видомъ коробейника, странствовать по 
деревнямъ. Онъ записывалъ пѣсни, сказки, 
пословицы и присматривался къ различнымъ 
проявленіямъ народнаго быта. Это хожденіе 
въ народъ, предпринятое Я. въ 40-хъ гг., была 
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пріемомъ совершенно новымъ, оригинальнымъ 
и, по тому времени, очень смѣлымъ. Я. встрѣ
тилъ на своемъ пути много всякихъ приклю
ченій и непріятностей, при чемъ главною 
причиною послѣднихъ было ношеніе имъ (по 
крайней близорукости) очковъ, при крестьян
скомъ платьѣ совершенно необычныхъ. При
родное добродушіе, невзыскательность и вы
носливость Я. давали ему возможность, не 
смотря на всѣ невзгоды добровольнаго стран
ничества, продолжать любимое дѣло. По его 
собственнымъ словамъ, онъ работалъ по ча
сти собиранія пѣсенъ болѣе 20 лѣтъ, соста
вивъ довольно большіе сборники пѣсенъ п 
сказокъ (послѣднія были имъ переданы А. Н. 
Аѳанасьеву). Этотъ періодъ въ жизни Я. былъ 
особенно плодотворнымъ по свѣжести, непо
средственности п обилію наблюденій надъ на
родной жизнью, сдѣланныхъ въ молодые годы; 
они послужили впослѣдствіи главнымъ мате
ріаламъ для его путевыхъ очерковъ и разска
зовъ. Сначала онъ бродилъ въ Заволжьѣ, въ 
Костромской губерніи, затѣмъ побывалъ въ 
окрестностяхъ Ростова и Переяславля, на бе
регахъ озеръ Псковского и Ильменя и, на
конецъ, въ Харьковской губ.; былъ учителемъ 
уѣзднаго училища сначала въ Богодуховѣ, по
томъ въ Обояни, но скоро оставилъ эту дѣ
ятельность, какъ совершенно несродную его 
характеру. Я. былъ человѣкъ увлекающійся 
и впечатлительный, отличаясь притомъ край
нею слабостью воли; это послѣднее свой
ство, при постоянномъ хожденіи по деревен
скимъ кабакамъ ради угощенія пріятелей- 
крестьянъ, снабжавшихъ Я. пѣснями, скоро 
обратило его въ неизлѣчимаго алкоголика и 
сдѣлало героемъ разныхъ анекдотическихъ 
чудачествъ. Въ 1858 г. Я. пріѣхалъ въ Пе
тербургъ, хлопотать объ изданіи своего сбор
ника пѣсенъ, такъ какъ московское обще
ство любителей россійской словесности устра
нило его отъ редактированія собраній Ки
рѣевскаго, вопреки выраженному послѣднимъ 
желанію. Въ Петербургѣ Я. сошелся съ круж
комъ литераторовъ и сталъ писать кое-что (не
многое) для «Искры», «Библіотеки для Чте
нія», «Отеч. Записокъ» и другихъ журналовъ. 
Въ 1859 г., во время странствованія по Псков
ской губ., онъ былъ арестованъ псковскимъ 
полиціймейстеромъ Гемпелемъ и выдержанъ 
нѣсколько дней въ «кутузкѣ». Это приключе
ніе, подробно описанное самимъ Я. въ письмѣ 
къ редактору «Русск. Бесѣды», надѣлало въ 
свое время много шуму, вызвало печатную 
полемику Я. съ Гемпелемъ, журнальные 
толки, оффиціальныя разъясненія и пр.; это 
былъ первый по времени гласный протестъ 
противъ полицейскаго произвола. Въ 1865 г. 
дальнѣйшее пребываніе Я. въ Петербургѣ 
было признано неудобнымъ, и онъ былъ вы
сланъ на родину, къ матери, но, не желая 
обременять собою старушку, самъ просилъ пе
ревести его куда-нибудь подальше. Тогда мѣ
стомъ для его жительства былъ назначенъ 
Красный Яръ, Астраханской губ., гдѣ онъ и 
прожилъ нѣсколько лѣтъ, иногда перебираясь 
въ Енотаевскъ. Въ концѣ 1871 г. ему позво
лено было переѣхать въ одинъ изъ уѣздныхъ 
городовъ Самарской губ ; Я. пріѣхалъ въ Са-
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мару, тамъ слегъ въ больницу п умеръ въ 
началѣ 1872 г. Сочиненія Я., печатавшіяся 
въ разныхъ журналахъ, частью еще при его· 
жизни были изданы отдѣльными книжками: 
«Путевыя письма» (СПб., I860); «Бывалое и Не
бывальщина» (СПб., 1865); «Собраніе пѣсенъ» 
(1860 и полнѣе, 1865). Самое полное собраніе 
всего написаннаго имъ издано въ СПб., въ 
1884 г., В. О. Михневичемъ, подъ заглавіемъ: 
«Соч. Павла Якушкина», съ приложеніемъ 
біографіи, составленной С. В. Максимовымъ, 
и товарищескихъ воспоминаній П. Д. Бобо
рыкина, П. И. Вейнберга, И. Ф. Горбунова, 
А. Ф. Иванова, Н. С. Курочкина и др. См. 
А. Н. Пыпинъ, «Ист. русск. этногр.» (П).

П. Μ.
Якушинны — старинный русскій дво

рянскій родъ, происходящій отъ шляхтича 
Ѳедора-Яна бльговича Якушевскаго, выѣхав
шаго въ 1412 г. къ великому князю Василію 
Васильевичу и наименованному Ѳедоромъ 
Якушомъ. Потомки его служили воеводами, 
стряпчими, стольниками, послами (Яковъ Ива
новичъ Я. былъ посломъ въ Крыму въ 1657— 
1667 гг.), особенно въ XVII в. Родъ этотъ 
записанъ въ VI ч. род. кн. Смоленской губ.; 
гербъ внесенъ въ IV часть Общаго Гербов
ника. Вѣтвью этого рода является и другой 
дворянскій родъ Я., также записанный по 
Смоленской губ. Есть еще нѣсколько дво
рянскихъ родовъ Я. болѣе поздняго проис
хожденія. В. Р—въ.

Якхъ (’Ίακχος) — въ великихъ пли елев- 
синскихъ мистеріяхъ юный двойникъ Вакха 
или Діониса, введенный въ елевспнскій культъ 
Орфиками. Онъ считался сыномъ Деб (=Де- 
меофы) и Зевса и братомъ Коры (Персефоны); 
послѣдняя иногда называлась его супругой. 
Представляемый въ образѣ божественнаго 
ребенка, онъ былъ посредникомъ между елев- 
синскими богинями и ихъ почитателями; по
этому изображеніе его несли во главѣ про
цессіи изъ Елевсинія (въ Аѳинахъ) къ Елев- 
сину. Первоначально слово Я., равно какъ и 
однозначущее съ нимъ Вакхъ, служило радост
нымъ п восторженнымъ восклицаніемъ, кото
рымъ вакханки привѣтствовали Діониса; впо
слѣдствіи оба междометія сдѣлались собствен
ными именами, равнозначущими съ имененъ 
Діониса, при чемъ имя Я. было пріурочено 
въ упомянутомъ выше спеціальномъ значеніи 
къ елевсинскому культу бога. Н. О.

Якііш (санскр. yakshas)—въ позднѣйшей 
индійской миѳологіи брахманизма классъ по
лу божествъ мужского или женскаго пола, 
окружаюшихъ Куверу, бога богатствъ. Въ пред
ставленіи индусовъ Я. обыкновенно являются 
безобидными существами, употребляемыми 
Куверой для -охраны его богатствъ и садовъ, 
почему и получаютъ эпитетъ Пунья-джанасъ, 
т. е. «доброе племя». Лишь случайно они 
проявляютъ зловредныя наклонности. Миѳо
логическая космографія индусовъ отводитъ 
пмъ седьмое небо, Я.-лока. Въ индійской ли
тературѣ Я. являются иногда· героями произ
веденій, напр. въ Знаменитой поэмѣ Калида
сы—«Мегха-дута» («Облако-посолъ»).

Якши, Якшини (санскр. Yakshî, Yak
sh ini)—въ индійской миѳологіи: 1) Якша (см).
- -------- LI 
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жеңскаго пола; 2)’супруга Куверы, бога, бо
гатствъ; 3) демонъ пли бѣсъ ренскаго пола 
изъ свиты страшной богини Дургц-Кали. .

Якшинская—пристань на р. Печорѣ, 
Пермской губ., Чердынскаго уѣзда, въ 23 вер. 
отъ границы Вологодской губ. Здѣсь грузятся 
товары, идущіе въ Печорскій край (хлѣбъ, 
соль, мануфактуры и др.) и разгружаются 
пушной товаръ, соленая рыба, продукты су
хой „перегонки дерева, точильный камень. · 

, Якшпчъ (Юрій ІакпіиЬ) — сербскій 
поэтъ и живописецъ. Происходилъ изъ знат
наго стариннаго рода; родился въ 1832 г. 
въ семьѣ священника. Не обладая па
мятью и прилежаніемъ, Я. нѣсколько разъ 
оставлялъ гимназію и жилъ то у отца, то 
временно служилъ въ лавкѣ одного купца. 
Его интересовала живопись, и въ 1847 г. онъ 
цортупилъ въ пештскую академію художествъ, 
но вспыхнувшая въ слѣдующемъ году рево
люція заставила 16-лѣтняго юношу стать въ 
ряды народнаго ополченія. Такъ же неудачны 
были занятія его живописью въ Вѣнѣ (1851— 
52), потому что онъ не располагалъ сред
ствами и ни откуда не видѣлъ поддержки. 
За то онъ попалъ въ кружокъ сербскихъ 
писателей, жившихъ въ Вѣнѣ, и подъ влія
ніемъ Змая Іовановича, Поповича, Бошко- 
вича, Радоньича Радичевича и Даничича 
началъ писать стихотворенія: первое изъ 
нихъ, «Првенчад», напечатано въ «Серб
ской лѣтописи» (1853). Въ это же время Я. 
знакомится въ переводахъ съ Байрономъ, 
Гёте, Шиллеромъ, Шёлли, Шекспиромъ и осо
бенно съ Петеффи, который пришелся ему 
болѣе всего по вкусу. Затѣмъ Я. короткое вре
мя живетъ въ Мюнхенѣ, существуя одной 
живописью, переѣзжаетъ въ Сербію, зани
маетъ должность учителя рисованія въ сель
скихъ и частныхъ учебныхъ заведеніяхъ, все 
время бѣдствуя и мечтая о серьезной школѣ 
живописи въ Голландіи. Въ 1861 г. онъ опять 
попадаетъ въ Вѣну, записывается на истори
ческій отдѣлъ академіи художествъ п недо
четы образованія пополняетъ чтеніемъ, но 
скоро убѣждается, что учиться ему уже 
поздно, опять переѣзжаетъ въ Сербію, гдѣ 
учительствуетъ въ разныхъ городахъ и только 
въ 1872 г. получаетъ мѣсто корректора при 
правительственной типографіи. Въ 1872 г., 
появляются у него первые признаки чахотки. 
Въ 1878 г. Я. умираетъ въ Бѣлградѣ. Похороны 
его носили національный характеръ; Ненадо- 
вичъ посвятилъ памяти Я. стихотвореніе «Ви
ли». Я. написалъ около 150 стихотвореній, 29 
повѣстей и разсказовъ и 3 трагедіи; первая 
его повѣсть, «Кралица», напечатана въ 1860 г. 
первая драма, «Сеоба Србальа»—въ 1862-мъ. 
Лучшими стихотвореніями его считаются лири
ческія: «Пут у Гораак» (1857) и «На Липару» 
(1866). Лиризмомъ проникнуты не только сти
хотворенія Я., но и повѣсти, и драмы. Песси
мистическая окраска почти всѣхъ произве
деній давала поводъ критикамъ называть Я. 
«сербскимъ Байрономъ», хотя на самомъ 
дѣлѣ у Я. и англійскаго поэта мало общаго. 
Отсутствіе образованія, въ связи съ слабымъ 
общимъ развитіемъ, наложило отпечатокъ на 
поэзію Я.; мы не находимъ въ ней ни широ

кихъ общечеловѣческихъ идеаловъ, ни граж
данскихъ мотивовъ. Но тѣ же условія отра
зились на творчествѣ поэта и благопріятнымъ 
образомъ, вызвавъ непосредственность, цѣль
ность, стихійность настроеній; онъ не знаетъ 
слабыхъ впечатлѣній, не понимаетъ умѣрен
ныхъ чувствъ. Въ этомъ отношеніи Я. можно- 
сравнить съ Лермонтовымъ. Тяжелыя жизнен
ныя обстоятельства и отчасти литературныя 
вліянія сдѣлали поэзію Я. скорбной, хотя 
скорбь его никогда не становится міровой: 
ему нѣтъ дѣла до остальныхъ людей, онъ 
погруженъ въ самого себя, и его пѣсни, вы-- 
ражающія такое настроеніе, справедливо счи
таются лучшими. Одиночество Я. въ средѣ- 
другихъ выдающихся сербскихъ поэтовъ — 
Нѣгоша, Радичевича п Іовановича—дало нѣ
которымъ критикамъ (Недичъ) поводъ ставить 
его много выше перечисленныхъ поэтовъ. 
Вуловичъ первый указалъ на эту чрезмѣрно 
высокую оцѣнку и,’ характеризуя основное 
настроеніе Я., какъ типичный «гейнѳвскій 
субъективизмъ», обратилъ вниманіе на пла
стику образовъ его, на эпичность картинъ даже 
въ лирикѣ. Эту черту критикъ ставитъ въ за
висимость отъ занятій Я. живописью: поэтъ 
незамѣтно для самого себя дѣлается худож
никомъ образа, а живописецъ невольно до
полняется имъ же, какъ художникомъ слова. 
Эпосъ Я. считается ниже его лирики; его поэмы 
«Братоубпца», «BapjaKTapoBHhn», «Искуше
нии», «Мученица», «Невеста Пивланина Ba
je» и др.—не болѣе какъ простыя картины 
безъ завязки. Патріотическія п юначескія 
пѣсни Я. полны огня, стихійной мощи, гроз
ныхъ эффектовъ. Таково, напр., стихотвореніе 
«Πaдajτe, браЪо!» Обращаясь къ братьямъ, 
поэтъ предлагаетъ имъ тонуть въ рѣкахъ 
крови, самимъ влачить на костеръ дѣтей, 
сжигать села, чтобы стряхнуть позорное раб
ство. Когда погибнетъ сѳрбство, само небо 
разразится рыданіями. Впрочемъ, поэтъ не 
находитъ возможнымъ считать своихъ сооте
чественниковъ «братьями-сербами», упрекая 
ихъ въ равнодушіи: они не подаютъ другъ 
другу · руки помощи, даже не оплакиваютъ 
великое бѣдствіе. Это стихотвореніе совсѣмъ 
не походитъ на бодрящія патріотическія пѣсни 
другихъ славянскихъ поэтовъ. И въ любов
ныхъ пѣсняхъ Я. стоитъ одиноко: здѣсь нѣтъ 
обычной нѣжности, примиряющей сентимен
тальности. Поэтъ не находитъ въ любви свѣт
лыхъ сторонъ и лучшія минуты, переживае
мыя любящимъ- или любимымъ человѣкомъ, 
омрачаетъ скорбными мыслями. Наконецъ, у 
Я. почти нѣтъ сатирическихъ стихотвореній, 
хотя современная ему политическая и обще
ственная жизнь давала такую массу темъ для 
сатиры. Какъ живописецъ, Я. мало замѣчате
ленъ. Отсутствіе строгой школы и поддержки 
со стороны общества сдѣлало его только лю
бителемъ и художникомъ-самоучкой. Онъ пре
клонялся предъ Рембрандтомъ, не понималъ 
Рафаэля и Коррбджіо. Довольно удачны его 
типы сербскихъ крестьянъ и фантастиче
скіе портреты кралей и героевъ народнаго 
эпоса. Нѣсколько картинъ и рисунковъ Я. 
хранятся въ бѣлградскомъ народномъ музеѣ 
и библіотекѣ; остальные—въ частныхъ рукахъ. 
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Изъ ’ нихъ выдаются «Смерть Стефана Де
данскаго», «Смерть Карагеоргія», «Баязѳтовы 
чары», «Отдыхъ .послѣ боя», «Шильонскій 
у и никъ», «Ночь въ больницѣ», нѣсколько 
зконъ и композицій религіознаго содержанія. 
Сочиненія Я. изданы въ 10 частяхъ: «Дела 
J.» (Бѣлградъ, 1882 — 1883); · «Песмѳ J.» 
іі «Приповеткѳ*  его же, въ двухъ томахъ, съ 
предисловіемъ Вуловпча (БЬлградъ, 1900 и 
1902), изданы сербской книжевной Задругой, 
а статья Вуловича перепечатана изъ «Годи- 
щаици Николе ЧупиЬа» (книга IV); Не- 
диЬ, «Из HOBHje српске лирике» (Бѣлградъ, 
1893). Стихотворенія Я/ переводились на 
языки русскій, французскій, чешскій·, нѣмец
кій и итальянскій; отдѣльно изданы по-рус
ски разсказы: «На мертвой стражѣ» (СПб., 
1892, «Слав, библіотека» Ледерле) и «Ране
ный. Очерки изъ сербской войны» (Μ., 1879).

А. И. Яцимирскій.
Якъ (Poëphagus grunniens) пли тибет

скій быкъ (фиг.—см. табл. I къ статьѣ Быки, 
V, 138)—представитель особаго подрода длин
ношерстыхъ быковъ; повидимому, находится 
въ наиболѣе близкомъ родствѣ съ быками въ 
тѣсномъ смыслѣ и бизонами; отъ послѣднихъ 
отличается расположеніемъ длинныхъ волосъ, 
которые, свѣшиваясь съ плечъ, съ боковъ ту
ловища, съ бедеръ и съ хвоста, образуютъ 
оторочку вдоль всего тѣла. Ясно выраженнаго 
подгрудка не имѣется. Передняя часть черепа 
болѣе плоская, чѣмъ у быковъ, межчелюстныя 
кости не такъ сильно разъединены отъ но
совыхъ, края глазницъ менѣе выдаются надъ 
поверхностью черепа. Длина тѣла стараго 
самца до 4,25 метр., изъ нихъ 0,75· ме
тра приходится на хвостъ; высота въ пле
чахъ 1,9 метр.; вѣсъ 650—720 кил огр., длина 
роговъ 0,8—0,8 метр. Длина самки до 2,8 м., 
высота 1,6 метр., вѣсъ 325 — 360 кил огр. 
Шерсть чернаго цвѣта, съ бурымъ отлпвомъ 
на спинѣ и бокахъ. Я. водится на Тибетскомъ 
плоскорьѣ и въ сопредѣльныхъ горныхъ обла
стяхъ (Каракорумъ, Ладакъ) на высотѣ 4000— 
6000 метр. Живутъ Я. семьями изъ нѣсколь
кихъ головъ илп небольшими стадами изъ 
10—12 головъ, старые самцы по-одиночкѣ. 
Въ 6—8 лѣтнемъ возрастѣ достигаютъ поло
вой зрѣлости; продолжительность жизни около 
25 лѣтъ. На своей родинѣ Я. встрѣчается п 
въ качествѣ домашняго, преимущественно 
вьючнаго, а также и верхового животнаго. 
Прирученные Я. отличаются обыкновенно отъ 
дикихъ окраской шерсти; совершенно черные 
очень рѣдки, большею частью имѣются бѣлыя 
пятна; встрѣчаются бурые, рыжіе и пѣгіе Я. 
Легко сживаются съ домашнимъ рогатымъ ско
томъ. Д. П—о.

Якъ - до репо — представляетъ дре
весину растенія, въ значительныхъ коли
чествахъ культивируемаго въ Индіи, Бирмѣ 
и .на островѣ Цейлонѣ (Artocarpus integrifo- 
lia). Въ Европу ввозится исключительно какъ 
подѣлочный матеріалъ, но въ Индіи и въ Бир
мѣ употребляется какъ красильный матеріалъ 
¿ря окрашиванія въ желтый цвѣтъ одеждъ 
оуддійскихъ жрецовъ. По даннымъ Перкина 
въ немъ содержится то же самое красящее 
начало, _что и въ дпевеспнѣ фустика. '

Ялаііп (Jalapa или ΧαΖαρα)—главн. гор. 
мексиканскаго штата Веракруцъ. на старой 
дорогѣ въ г. Мексико, на выс. 1320 ы. надъ 
ур. моря. 18200 жит.; городъ хорошо обстро
енъ и расположенъ въ здоровой п богатой 
растительностью мѣстности. Главный пред
метъ вывоза корень ялапы, названный по 
имени города.

Ялапа:1) Mirabilis Jalapa L.—многолѣт
нее травянистое растеніе изъ сем. Nyctagi- 
naceae. Стебель вильчатовѣтвистый, листья 
супротивные или поперемѣнные, заостренные, 
яйцевидные. Цвѣтки собраны по 3—6 на вер
хушкѣ вѣтвей и окружены колокольчатымъ, 
чашечковиднымъ покрываломъ. Околоцвѣт
никъ трубчатоколокольчатый пли ворончатый, 
красный, желтый, бѣлый, полосатый; тычинокъ 
5; пестикъ съ верхнею, одногнѣздною, одно
сѣмянною завязью и короткимъ столбикомъ; 
плодъ—сѣмянка. Mirabilis Jalapa—разводится 
въ садахъ какъ декоративное растеніе; корни 
его употребляются въ медицинѣ подъ именемъ 
ложной Я. (radix nyctaginis Mechoacannae). 
2) Ipomaea-Purga Hayne (настоящая Я.) мно
голѣтнее травянистое растеніе изъ сем. вьюн
ковыхъ (Convolvulaceae), развивающее мяси
стый, толстый (до 10 стм.), клубневидный 
(въ видѣ шара или рѣпы) корень, обильный 
млечнымъ сокомъ, и многочисленные стебли 
частью наземные, частью подземные. Назем
ные стебли вьющіеся до 3 метровъ высотою, 
листья у нихъ сердцевидные, цѣльнокрайніе, 
заостренные; подземные стебли развиваютъ 
придаточные клубневидные корни. Цвѣтки 
одиночные, илп собранные по 3 въ пазушные 
щитки; чашечка пятилистная, остающаяся, вѣн
чикъ тарельчатый, пурпурный, въ 7 разъ 
длиннѣе чашечки; тычинокъ 5; пестикъ съ 
верхнею, дпугнѣздною, 4-хъ сѣмянною за
вязью; столбикъ нитевидный, рыльца голов
чатыя. Плодъ—коробочка. Родина этого ра
стенія—Мексиканскіе Анды.

Въ медицинѣ употребляется корень пли 
клубни Я. Главное дѣйствующее вещество 
клубней Я. ялапная смола (Resina Jalapae) 
получаемая (10—2О°/о) извлеченіемъ порошка 
клубней спиртомъ. Ялапная смола оказываетъ 
мѣстно раздражающее, а при продолжитель
номъ примѣненіи воспалительное дѣйствіе 
на слизистыя оболочки. Этимъ объясняется 
слабительное дѣйствіе ялапнаго корня (отъ 
раздраженія слизистой оболочки кишечника). 
Для пріема достаточно 0,2—0,5—0,1 грам. 
Приписывается противъ запоровъ.

Ялгуба—одинъ изъ сѣв.-зап. зал. Онеж
скаго оз., врѣзывающійся въ полуо-въ, обра
зуемый Петрозаводской и Кондопожской гу
бами. Дл. 5 в., шпр. ок. Va Β· На сѣв. берегу 
этой губы лежатъ 3 русскихъ деревни, нося
щихъ общее названіе Я. и слившихся въ на
стоящее время въ одно село, которое при
надлежитъ къ числу самыхъ значительныхъ 
селеній Олонецкаго края; 2 црк., 1000 д. об. 
пола. Часть жителей Я. (209 д. об. пола), по 
фамиліи Меркурьевы—«обѣльные» крестьяне, 
освобожденные отъ податей по граматамъ 
царей Бориса Годунова 1601 г. и Василія 
Шуйскаго 1608 г. Окрестности Я. представ
ляютъ настоящую порфиритовую область, са- 
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мостоятѳльный центръ изверженія порфири- 
товъ и сопровождающихъ ихъ породъ. Ср. 
Левинсонъ-Лессингъ, «Олонецкая діабазовая 
формація» («Труд. Спб. Общ. Естѳствоисп.», 
т. XIX, 1888 г., отд. геологіи и иинерал.); 
Loewinson-Lessing, «Die Variolite von Jalguba 
in Gouv. Olonez» («T. Μ. P. Μ.». 1884, VI); 
Бѣляевъ, «Ялгубскій приходъ» («Олон. Губ. 
Вѣд.», 1890, №№ 32—50).

Ялемъ (Ίαλεμ.ος)—сынъ Аполлона и Кал
ліопы, эпонимъ особаго вида заплачекъ и 
жалобныхъ пѣсенъ, изобрѣтеніе которыхъ 
приписывалось ему. Пѣсня-Я. была вырази- 
тельнипѳю сильнаго горя и раздавалась лишь 
при особо тяжелыхъ несчастіяхъ; вообще 
этотъ видъ скорбной лирики былъ не осо
бенно популяренъ н его нерѣдко вышучивали 
комическіе поэты. Имя Я. служило также 
прозвищемъ, которое давали вялымъ и скуч
нымъ поэтамъ.

Яликъ—см. Гребныя суда (IX, 592).
Ялвісъ (Ίάλυσος)—одинъ изъ трехъ древ

нѣйшихъ дорическихъ городовъ на о-вѣ Родосѣ 
и одинъ изъ шести главныхъ городовъ дори
ческаго союза.

Ялпалъ—полуо-въ Тобольской губ., Бе- 
Везовскаго у., въ Сѣв. Ледов, океанѣ, между 

бскою губою и Карскимъ моремъ, юго-зап. 
его часть омывается Карскою губою. Я. почти 
нѳизслѣдованъ. Онъ представляетъ собою ог
ромную, сравнительно плоскую равнину, по
крытую болотистой тундрой, поросшей мѣстами 
густымъ кустарникомъ, ягелями и отчасти 
травой. Длина Я. 900 вер., шир. въ южной 
части 220 вер., а, въ сѣв. до 140 вер. Берега 
полуо-ва довольно обрывисты и возвышаются 
надъ моремъ отъ 3 до 15 саж. Почва, по 
изслѣдованію Норденшельда и другихъ путе
шественниковъ, состоитъ изъ глины, перемѣ
шанной съ пескомъ, при полномъ отсутствіи 
камня и не содержитъ окаменѣлостей. Такъ 
какъ на полуо-вѣ много рѣкъ и рѣчекъ, те
кущихъ къ 3 въ Карское море и къ В въ 
Обскую губу, то несомнѣнно, что въ средней 
части его находится водораздѣльный хребетъ 
или возвышенное нагорье, служащее какъ бы 
продолженіемъ Уральскихъ горъ. Изъ рр. 
болѣе всего значительны Мутная, впадающая 
въ Обскій зал. (по всей вѣроятности древнія 
Юрубей и Зеленая), по которымъ двинскіе 
промышленники на своихъ мелкосидящихъ 
судахъ ходили въ рр. Обь и Тазъ со своими 
товарами, пока этотъ морской путь не былъ 
запрещенъ московскимъ правительствомъ въ 
XVII в. Сѣв. часть полуострова отдѣляется 
проливомъ Скуратова отъ Бѣлаго о-ва. Я. 
необитаемъ, но его ежегодно посѣщаютъ са
моѣды.

Я ловецъ—см. Можжевельникъ.
Яловки—мст. Гродненской губ., Волко- 

выскаго у., при р. Яловкѣ. Жит. 1365; црк., 
костелъ, синагога, училище. Я. извѣстно съ 
XVI вѣка.

Яломица (Jalomi|a), также Яломница— 
лѣвый притокъ Нижняго Дуная въ^Румыніи, 
беретъ начало въ Прѳдялскомъ горномъ про
ходѣ, въ Трансильванскихъ Альпахъ, течетъ 
по живописному ущелью въ южномъ напра
вленіи, у Торговища вступаетъ въ Валаш

скую низменность, сворачиваетъ на ЮВ, за
тѣмъ на В и впадаетъ въ Дунай немного 
ниже г. Гиршовы. Съ лѣвой стороны она при
нимаетъ въ себя р. Прахову. Общая длина 
теченія р. Я. достигаетъ 224 км., а бассейнъ 
—11751 кв. км.

Ялппигъ-нсръ (т. е. Священная)—гора 
Уральскаго хр., Пермской губ., Чердынскаго 
у. подъ 61°15z с. ш. и 59°15' в. д. Я.-нѳръ по
лучила свое названіе отъ сохранившихся на 
ней жертвенниковъ; она состоитъ изъ двухъ 
вершинъ, высотою 3929 и 4054 фт. Склоны 
горы состоятъ изъ острыхъ камней хлористаго 
сланца.

Ялиухъ—р. Бессарабской губ., Бендер
скаго и Измаильскаго уу., длин, въ 109 вер., 
лѣв. прит. Дуная. Беретъ начало изъ ручьевъ 
меледу колоніями Гурой Галбиной и Гурой 
Сарацыкой на высотѣ около 100 саж., впада
етъ въ оз. того же имени. Протекаетъ чрезъ 
часть Бендерскаго и чрезъ Измаильскій уу.; 
прежде составляла границу Россіи съ Ру
мыніей. Площадь бассейна довольно велика— 
ок. 4360 кв. вер. и очень заселена (болгар
скими колоніями, изъ которыхъ наибольшая 
Комратъ). Общее направленіе теченія—съ С 
на Ю. Ширина и глубина рѣки незначительны; 
среднее паденіе ок. 0,5 саж. на 1 вер., тече
ніе быстрое. Берега возвышенные, сложены 
изъ третичныхъ (неогеновыхъ) известняковъ. 
Главные притоки: съ лѣвой стор.—Ялпужель 
и Бол. Сальча, съ правой—Кирсау и Лунта. 
На берегахъ рѣки много виноградниковъ. 
Оз. Я. вмѣстѣ съ оз. Кугурлуй имѣетъ до 45 
вер. дл. (съ С на Ю) и отъ *2  до 6 вер. (оз. 
Кугурлуй—до 12 вер.) шир. и представляетъ 
собою прѣсноводный лиманъ—расширенное и 
запруженное устье рѣки (Flussdammwanne 
Пенка). Озеро богато рыбой; на берегахъ его 
8 селеній и гор. Болградъ. Къ сѣв. концу 
его у болгарской колоніи Табаки подходитъ 
Трояновъ валъ.

Ялта—уѣздн. гор. Таврической губ., порть 
Чернаго моря, курортъ на южномъ берегу 
Крыма. Мѣстоположеніе Я. очень красиво: 
городъ расположенъ амфитеатромъ по горнымъ 
склонамъ Яйлы, покрытой сосновым^ дубо
вымъ и грабовымъ лѣсами. Бухта Я. открыта 
съ моря; въ нее въ чертѣ города впадаютъ 
горныя ррч. У чанъ-су и Гува (Дерекой). Я. 
быстро растетъ; ' за послѣднія 10—15 лѣтъ 
съ нею слились нѣкогда отдѣльно располо
женные поселки Чукурларъ, Нижняя Аутка 
и др. Климатъ Я. отличается мягкостью и 
ровностью: средн, годов, температура 13,4°; 
самые теплые мѣсяцы—іюль и августъ (24,2°), 
самые холодные — январь и февраль (3,5°); 
колебанія температуры сравнительно неве
лики: самые сильные морозы, по наблюде
ніямъ за 27 лѣтъ, были—10,1°, самыя силь
ныя жары (въ іюлѣ) Н- 30,4°; суточныя ко
лебанія тоже небольшія. Осадковъ выпадаетъ 
въ годъ среднимъ числомъ 508 мм. Отъ хо
лодныхъ вѣтровъ Я. защищена горами. Всѣ 
эти климатическій условія сдѣлалп Я. однимъ 
изъ наиболѣе посѣщаемыхъ курортовъ Россіи. 
Жителей въ 1902 г. насчитывалось 19572; 
кромѣ того въ теченіе года бываетъ до 20 тыс. 
пріѣзжихъ, большею частью въ теченіе вто-
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Îoro полугодія. Церквей правосл. 4, лютѳр.— 
, рим.-катол.—¿L. Синагога. Учебныхъ заведе

ній 12: муж. и жен. гимназіи, 7 начальныхъ 
училищъ п др. Я. можно причислить къ благо
устроеннымъ русскимъ городамъ: водопро
водъ, канализація, много садовъ и парковъ, 
освѣщеніе (частью электрическое). Городъ 
хорошо обстроенъ; много гостинницъ, пансіо
новъ, санаторіи, водолѣчебница п т. п. Театръ. 
Фабрикъ и заводовъ нѣтъ. Торговля мѣстная 
значительна. Во время сезона отдѣленіе госуд. 
банка; кромѣ того Я. дбщ. вз. кредита и аген
туры 2 земельныхъ банковъ. Я. сообщается съ 
Севастополемъ и другими портами Чернаго 
моря срочными пароходами, а съ окрестностя
ми—омнибусами и парохбдами. Движеніе су
довъ въ 1902 г.: пришло 1319 (изъ нихъ 1012 
пароходовъ), вмѣстимостью въ 915975 тоннъ, 
отошло 1315 (пароходовъ 1001), въ 890694 т. 
Бюджетъ города на 1900 г.: приходъ — 
300252 р.; расходъ—306151 р., въ томъ числѣ 
на городское общественное управленіе—8°,/0 
на благоустройство города — 32°/0, на народ
ное образов. — 6%, на медицину — 13%, на 
уплату долговъ—14%.

Исторія. Я. въ древности была греческимъ 
городомъ и называлась Ялитой (такъ назы
ваютъ,- ее и въ настоящее время мѣстные 
греки); у нубійскаго географа Эдризи (II ст.) 
Я. упоминается_ подъ именемъ Галлиты; на 
географическихъ картахъ XIV ст. она обо
значена какъ Каллита, Гіалита и Эталита. Въ 
средніе вѣка Я. перешла во владѣніе ге
нуэзцевъ, которыхъ вытѣснили турки. Съ 
глубокой древности п до конца ХѴІІІ ст. 
Я. была укрѣпленнымъ пунктомъ. При турец
комъ владычествѣ Я. была заселена грекамп- 
христіанамн; послѣдніе были выселены, не
задолго до покоренія Крыма русскими (въ 
1779 г.), въ предѣлы нынѣшняго Маріуполь
скаго уѣзда (сел. Я., Урзуфъ и др.), такъ 
что въ‘1800 г. Я. состояла всего изъ 13 не
большихъ домовъ. Въ 1823 г. новороссій
скій ген.-губ. кн. Воронцовъ избралъ Я. мѣ
стомъ для городского поселенія южнаго берега. 
Городское управленіе введено только въ 1837 г. 
Не смотря на это, Я. продолжала влачить жал
кое существованіе; первый толчекъ ея раз
витію былъ данъ пріобрѣтеніемъ сосѣдняго 
съ городомъ имѣнія Ливадіи во владѣніе 
Императорскаго двора. Въ 1884 г. житезей 
въ Я. было около 5000, въ 1894 г. —10000, 
въ 1897 г. — 13269, Ср. П. И. Сумароковъ, 
«Путешествіе по всему Крыму и Бессарабіи 
въ 1799 г.» (Μ., 1800); Н. Головкинскій, 
«Путеводитель по Крыму» (Симферополь, 
1894); А. Безчинскій, «Путеводитель по Крыму» 
(Μ., 1902).

Ялтинскій уѣздъ расположенъ въ южн. части 
Крымскаго полуо-ва и занимаетъ узкую при
брежную полосу отъ Георгіевскаго м-ря (въ 
12 в. отъ г. Севастополя) на 3 до границы 
Ѳеодосійскаго у. на В. Площадь Я. у., по 
исчисленію Стрѣльбицкаго, равна 1558,6 кв. 
вер. или 162400 дес., по даннымъ земства 
—173164 дес.; это наименьшій изъ уѣздовъ 
губерніи. Поверхность гористая. Плоская степь 
Херсонесскаго полуо-ва незамѣтно повышает
ся къ окрестностямъ г. Балаклавы и здѣсь

появляются первые холмы и утесы (до 1000 
фт. н. ур. м.) Крымскихъ горъ (Яйлы), цѣпь 
которыхъ возвышается постепенно на В; мысъ 
Айя достигаетъ 1500 фт., отсюда начинается 
такъ назыв. w«Южный берегъ» (см.); при
морскій склонъ горъ обрывистъ, утесистъ и 
во многихъ мѣстахъ не имѣетъ талюса—утесы 
непосредственно омываются волнами Чер
наго моря. Далѣе на В горный хребетъ по
степенно удаляется отъ моря (на 1,5 у Байдар- 
скихъ воротъ, до 5 в.—у гор. Алушты, счи
тая отъ вершины горъ до моря) п самыя горы 
повышаются до 4—5 тыс. фт. У гор. Алушты, 
конечнаго пункта Южнаго берега на В, гор
ный хребетъ внезапно прерывается. Такимъ 
образомъ Южный берегъ состоитъ изъ болѣе 
или менѣе крутого, обращеннаго .къ морю 
горнаго ската, защищеннаго съ С горами, 
благодаря чему климатъ его значительно 
теплѣе н растительность роскошнѣе, чѣмъ въ 
другихъ мѣстностяхъ уѣзда — здѣсь растутъ 
вѣчно зеленые кустарники и деревья: рук- 
сусъ, ладаникъ, арбутусъ и т. п., а изъ куль
тивируемыхъ— маслины, лавры, кипарисъ и 
проч.; склоны горъ (до 1200 фт.) покрыты ви
ноградниками; виноградная лоза встрѣчается 
π въ дикомъ состояніи; въ садахъ разводятъ 
нѣжные сорта фруктовъ. У г. Алушты гора 
Бабуганъ-Ийла (вершина которой Романъ- 
Кошъ, высшая точка Крымскихъ горъ возвы
шается на 5063 фт. н. ур. м.) низкимъ хреб
томъ Агпзъ-хыръ (1800 фт.) соединена съ 
горою Чатыръ-дагомь (5003 фт.), послѣдняя же 
подобнымъ же низкимъ хребтомъ (2500 фт.) 
соединяется съ г. Демерджи (4451 фт.), за 
которою хребетъ Яйлы, понижаясь, отходптъ 
отъ моря верстъ на 10 н образуетъ плоскую 
возвышенность Карабп-Яйлу, по которой про
ходитъ граница съ Ѳеодосійскимъ уѣздомъ. На
чиная съ г. Алушты, мѣстность становится от
крытой, доступной сѣв. и сѣв.-вост. вѣтрамъ и 
здѣсь вѣчно зеленая растительность исчезаетъ. 
Сѣв. склонъ Яйлы изрѣзанъ хорошо орошен
ными долинами; вслѣдствіе частыхъ тумановъ 
и сѣв. вѣтровъ, отъ которыхъ долины не за
щищены, виноградарства въ нихъ почти не 
производится; лѣса составляютъ главное бо
гатство этой части уѣзда. Вершины горъ, 
представляющія собою большею частью об
ширныя площади, заняты главн. образ, паст
бищами (по мѣстному «яйла», отчего произо
шло и самое названіе хребта). Подпочва до
линъ состоитъ изъ известняка, мергеля и 
песчаника третичной системы; на -Южномъ 
берегу преимущественно изъ лейясова глини
стаго сланца, сѣраго, бураго п чернаго цвѣта, 
мѣстами мергелистаго песчаника и мерге
листаго известняка. Глинистый сланецъ при
крытъ конгломератомъ и песчаникомъ, ко
торые служатъ резервуаромъ атмосферныхъ 

[ осадковъ и питаютъ большую часть ручьевъ 
и рѣчекъ. Конгломератъ и песчаникъ при- 

' крыты въ свою очередь юрскимъ и оолито- 
• вымъ известнякомъ; изъ послѣдняго главнымъ 
образомъ сложены п самыя горы. Вершины 

1 Яйлы, состоящія изъ оолитоваго известняка, 
; глинистаго сланца и андезита, большею частью 
' лишены растительности. По среднимъ ска
тамъ горъ, гдѣ твердыя породы покрыты но- 
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выми образованіями, состоящими изъ глины, 
известковой и мергельной почвы, раститель
ность, довольно разнообразна; но она осо
бенно раскошна въ долинахъ, оврагахъ и 
по берегамъ рѣчекъ, гдѣ встрѣчается глу
бокая намывная почва, и гдѣ нѣтъ недо
статка въ наземѣ н влажности. Почва по 
Южному берегу двухъ типовъ—тяжелая гли
нистая, желтоватаго п красноватаго цвѣта 
и болѣе легкая, происшедшая отъ разру
шенія лейясовыхъ глинистыхъ сланцевъ; обѣ 
почвы содержатъ въ себѣ много камней раз
ной величины, преимущественно оолитоваго 
известняка. Первая изъ этихъ почвъ преобла
даетъ въ выходящихъ на Южной берегъ до
линахъ. Орошеніе горной области Я. у. обиль
но-здѣсь берутъ свое начало рр., текущія 
на С въ Черное море—Черная (Казыклы), 
орошающая Байдарскую долину, Бѳльбекъ 
(Кабарта) Кача, Алма, Салгиръ, текущій въ 
Сивашъ. Южная часть Я. у. имѣетъ такую 
незначительную долину, что орошающіе ее 
источники не собираются въ рѣки и круто 
падаютъ въ море, часто образуя водопады 
(Учанъ-Су бл. г. Я.); здѣсь много ключей. На
селеніе. Въ 1897 г. въ Я. у. насчитано 70228 
жителей (39923 мжч. и 31305 жнщ.), изъ нихъ 
14543 въ гг. Я. и Балаклавѣ. Въ настоящее 
время городское населеніе сильно возросло 
и въ 1902 г. превышаетъ 25000 (въ Я.—около 
20000, въ Балаклавѣ—2500, въ Алуштѣ, пре- 
образованной^ зъ 1902 г., въ городъ—около 
3000). По густотѣ населенія Я. у. (свыше 
50 жнт. на 1 кв. вер.) занимаетъ первое 
мѣстоивъ губерніи. Коренное населеніе со
стоитъ главнымъ образомъ изъ такъ назы
ваемыхъ крымскихъ татаръ-магометанъ (см. 
Татары, XXXII, 672), которые составляютъ 
89% всѣхъ жителей; затѣмъ идутъ русскіе 
(6,3υ/0), евреи п греки (по 2%) и проч, 
національности. Среди пришлаго населенія 
преобладаютъ русскіе. Татары въ послѣд
ніе 2 года сильно выселяются въ предѣлы 
Турціи (см. Эмиграція, XL, 754). Землевла
дѣніе. Изъ 173164 дес. принадлежатъ: по
селянамъ собственникамъ—77078, частнымъ 

’Владѣльцамъ—65328, казнѣ и удѣлу—23625, 
городамъ—5411, церквамъ и монастырямъ— 

»1057, магометанскимъ мечетямъ и школамъ 
(вакуфной)—664 дес. Среди 5077 части, вла
дѣльцевъ болѣе всего (67%) дворянъ; они же 
являются и самыми крупными собственни
ками (среднее влад.—225 дес.); 20% кресть
янъ, ост. 13% — лица друг, сословій. Сред
нее владѣніе въ у.—13,6 дес. преобладаютъ 
владѣнія мелкія. 34% всѣхъ владѣльцевъ имѣ
ютъ до 1 дес., 59% — отъ 1 до 10 дес. Ча
стное землевладѣніе весьма подвижно, осо
бенно на Южномъ берегу, гдѣ въ послѣднее 
время крупные владѣльцы часто распродаютъ 
свои имѣнія по участкамъ (иногда въ нѣ
сколько сотъ саженей величиною)^ чодъ по
стройку дачъ; много распродаютъ земель и 
эмигрирующіе татары. Продажныя цѣны на 
землю въ Я. у. весьма, разнообразны: на 
Южномъ берегу, особенно въ городахъ и ку
рортныхъ поселкахъ, участки продаются отъ 
5 до 100 руб. и дороже за 1 кв. саж., сады 
и виноградники—отъ 1000 до GOOO р. и до

роже за 1 дес., въ горахъ же и долинахъ'въ 
1901г. были совершены сдѣлки по 25 ц »5О 

,руб. за 1 дес. Арендная цѣна на землю тоже 
подвержена сильнымъ колебаніямъ, смотря 
по мѣстности п характеру сдаваемыхъ уча
стковъ; въ среднемъ по уѣзду въ 1901 г. она 
составляла 27 р. 50 к. за 1 дес. По особенно 
дорогой цѣнѣ сдаются участки на Южномъ 
берегу подъ табачныя плантаціи (поливныя), до 
600 р., и подъ фруктовые сады—до 1500 р. 
за 1 дес. Сельское хозяйство. По угодьямъ 
земли Я. у. распредѣляются такъ:

Всего удобной землп 137933 дес.

Пахатныя землп. . . 10821 дес. или 7,8%
Сѣнокосныя . . - 10644 > » 7,8 >
Подъ виноградниками 2118 > » 1,5 >

» фруктовыми са
дами. . . · ... 1034 > 0,8 >
> табачными план
таціями.................... 2316 > > 1,7 >

Пастбищныя земли . 48000 > > 34,8 >
Лѣсъ............................. 63000 > 45,6 >

Остальныя 45000дес.—подъ неудобными про
странствами (горы, скалы и т. п.). Культур
ныя землп составляютъ менѣе 20% общей 
площади удобныхъ земель, остальныя ‘80%— 
подъ лѣсомъ ¿п пастбищами, которыми по
крыты нагорныя части уѣзда. Изъ культур
ныхъ земель большая часть находится во 
владѣніи крестьянъ, кромѣ виноградниковъ, 
75% которыхъ принадлежитъ частнымъ вла
дѣльцамъ. Крестьянамъ принадлежитъ боль
шая часть пастбищъ, лѣсъ же преимуще
ственно (60%) находится во владѣніи частныхъ 
лицъ. Изъ полевыхъ растеній разводятъ глав
нымъ образомъ озим, пшеницу и ячмень; рожь, 
овесъ, яров, пшеница, картофель и др. культи
вируются въ небольшихъ размѣрахъ. Виногра
дарство и винодѣліе существуютъ въ предѣлахъ 
нынѣшняго Я. уѣзда съ древнихъ временъ; 
особенно они были развиты<’при генуэзцахъ, 
во время турецкаго владычества сильно со-/ 
кратились и вновь началиразвиватьсяпо при
соединеніи Крыма къ Россіи. Въ 1811 г. 
основанъ Имп. Никитскій садъ (въ 7 вер. 
отъ гор. Я.), а въ 1828 г. при немъ Мага- 
рачскоѳ учил, винодѣлія съ лабораторіей. Ви
ноградники крестьянъ-татаръ въ среднемъ 
составляютъ около 0,3 дес. каждый; у част
ныхъ владѣльцевъ они значительно обширнѣе; 
особенно велики виноградники удѣльнаго вѣ
домства (до 120 дес.), и у наслѣдниковъ 
кА Воронцова (до 80 дес.). Частные вла
дѣльцы и удѣлъ разводятъ лозы загранич
ныхъ сортовъ, которыя, переродившись въ 
Крыму, даютъ хорошее вино. Средній урожай 
винограда (въ винѣ) отъ 150 до 200 ведеръ 
съ 1 дес., въ удѣльныхъ садахъ—168 вед. Въ 
1901 г. средній урожай въ ягодахъ составилъ 
175 пуд. съ 1 дес. Татары сбываютъ свое вино 
крупнымъ садовладѣльцамъ и скупщикамъ. 
Садоводство занимаетъ второстепенное мѣсто 
въ хозяйствѣ Я. у.; разводятся главнымъ обра
зомъ груши, а на Южномъ берегу, кромѣ того, 
айва, миндаль, кизилъ, мушмула, каштаны, 
инжиръ и гранаты. Табаководство особенно 
развито среди татаръ и пришлыхъ табаково-
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довъ (грековъ п турокъ), арендующихъ землю 
подъ плантаціи, платя за 1 дес. поливной 
земли отъ 30 до 250 р. и дороже и отъ 8 до 
120 руб. за неполивную. Всѣхъ плантацій въ 
Я. у. около 5000, большею частью мелкихъ (ме
нѣе 0,5 дес.); разводятъ главнымъ образомъ 
мало-азійскіе сорта, а также американскіе. 
Средній урожай съ 1 дес. отъ 40 до 65 пуд,; 
чистый доходъ отъ 170 до 350 руб.; общій 
сборъ табаку со всего уѣзда св. 100 тыс. пуд., 
на сумму до 1500000 руб. Скотоводство слабо 
развито. Въ 1901 г. у крестьянъ было лошадей 
и ословъ 4630, крупн. рогатаго скота—12634 
гол., овецъ—46288, козъ—2570, буйволовъ— 
83, свиней—350; у частныхъ владѣльцевъ 
(въ 1900 г.) лошадей и ословъ—934, крупн. 
рогат, скота—1807 гол., овецъ и козъ—3729, 
свиней — 112. Обрабатывающая промыш
ленность не развита: фабрикъ и заводовъ 
нѣтъ, подспорьемъ крѳстьянамъ-татарамъ· въ 
гористыхъ мѣстностяхъ служатъ разработка 
лѣса, жженіе угля, изготовленіе различныхъ 
предметовъ изъ дерева (колеса, лопаты, арбы 
и т. п.) и собираніе въ лѣсу орѣховъ. Же
лѣзныхъ дорогъ въ предѣлахъ Я. у. нѣтъ; 
шоссе вдоль Южнаго’берега и черезъ горы 
въ Симферополь и Бахчисарай хорошо со
держатся. Лѣчебныя свойства, Я. уѣзда зна
чительны и ежегодно привлекаютъ туда мас
су пріѣзжихъ, преимущественно изъ сред
ней и сѣверной Россіи, какъ для временнаго, 
такъ и для постояннаго пребыванія. Сюда 
пріѣзжаютъ ради воздуха, горныхъ прогулокъ 
(имѣется горный клубъ въ ЯГ.), морского ку
панья (въ Гурзуфъ, Балаклаву, Ялту и др.), 
лѣченія виноградомъ (Я., Гурзуфъ, Алупка 
и друг.). Весь Южный берегъ усѣянъ посел
ками, состоящими изъ дачъ; наиболѣе благо
устроены Гурзуфъ, Алупка, Сѳмеизъ, г. Алушта. 
Медицина (кромѣ курортной). Въ 1902 г. въ Я. у. 
было содержимыхъ земствомъ одна больница, 
7 пріемныхъ покоевъ и 2 фельдшерскихъ 
пункта; кромѣ того 3 нѳ-зѳмскія больницы. 
Въ 1903 г. въ Я. у. начальныхъ школъ было: 17 
земскихъ (1128 учащихся), 3 городскія (309), 
7 мин. народи, просвѣщ. для татаръ (188), 
7 церк.-приход. и 4 шк. грамоты духовн. вѣд. 
(въ тѣхъ и другихъ 645 уч.), 2 удѣльн. вѣд. (134), 
2 частныя безплатныя и 1 евр. талмудъ-тора. 
Изъ школъ были: 7—въ г. Ялтѣ, въ гг. Ба
лаклавѣ и Алуштѣ по 1, остальныя—въ уѣздѣ. 
Среди учащихся мальчики составляютъ 63%, 
дѣвочки—37%; русскихъ—54%, татаръ—19%, 
грековъ—18%, евреевъ—6%, друг, національ
ностей—3%. Кромѣ переименованныхъ школъ 
въ Я. у. имѣется 49 магометанскихъ школъ 
(мектебовъ), находящихся въ плохомъ состоя
ніи. Бюджетъ уѣздн. земства (по смѣтѣ на 
1903 г.). Расходы исчислены въ 323859 руб., 
изъ нихъ на зем. управленіе — 22545 р., до
рожныя сооруженія—36860 р., народное обра
зованіе— 50874 руб., общественное призрѣ
ніе—28576 р , медицину — 80587 р. Главная 
статья дохода уѣзднаго земства — сборы съ 
недвижимыхъ имуществъ: 205595 р., или 64% 
всѣхъ доходовъ. Ср. «Сборникъ статистиче
скихъ свѣдѣній по Таврической губ. (т. VIII, 
Ялтинскій уѣздъ, Спмф., 1888); «Журн. засѣд. 
Таврич. губ. зем. собранія 1903 г.» (Симф.,

1904): «Постановленія Ялтинскаго уѣздн. зём. 
собр. 1902 г.» (Я., 1903). Ост. литературу eta. 
Таврическая губ.

Ялта—бывш. греческая колонія, нынѣ с. 
Маріупольскаго у., Екатеринославской губ., 
при Азовскомъ морѣ. Жит. 4900. Прав, црк., 
минист. и црк.-приход. школы, ярмарка, до 
20 торгово-промышл. заведеній.

Ялта—газета еженедѣльная съ ежеднев
ными прибавленіями, издавалась съ 1893 г. 
(9 іюня) по 1898 г. (по 10 сент.), въ г. Ялтѣ. 
Съ № 32 1896 г. «Я., газета общественной и 
курортной жизни южн. берега Крыма» (конч. 
прибавл. къ № 148). Редакторъ-издатель Η. 
Р. Петровъ, затѣмъ H. Р. Лупандина. Съ 1898 
г. газета переименована и издается подъ на
званіемъ «Крымскій Курортъ».

Ялтиискал справочная газета 
—издавалась въ г. Ялтѣ съ 1888 г., ежеднев
но, кромѣ послѣпраздничныхъ дней. Редак
торъ-издатель H. Р. Петровъ. Въ 1893 г. га
зета переименована въ «Ялту« (см.).

Ялтинскій Листокъ — ежедневная 
газета, издается въ г. Ялтѣ, съ 1900 г. (разр. 
16 дек.). Издательница-ред. Фр. Карл. Та
таринова.

Ялтинскій Справочный Лис
токъ—газета общественной жизни, литера
турная и справочная, издавалась въ г. Ялтѣ, 
въ 1885—87 гг., три раза въ недѣлю. Изда
тель-редакторъ А. А. Тицнеръ.

Ялтувово Польпое — с. Тамбовской 
губ., Шацкаго у., въ 10 вер. отъ уѣздн. города, 
при р. Цнѣ; жит. 2040; извѣстно крестьян
скими питомникахми яблонь, которыя разво
зятся на продажу въ сады Тамбовской и со
сѣднихъ съ нею губерній.

Ялтуновскій каналъ — гидротехни
ческое сооруженіе, выполненное до прове
денія желѣзныхъ дорогъ для облегченія быв
шаго тогда въ большомъ развитіи судоходства 
по р. Цнѣ Тамбовской губ. Я. каналъ про
рытъ между селами Чѳрнѣевымъ и Ялтуно- 
вымъ въ Шацкомъ у.; длина кан. 10 вер. 
318 саж., шир. по дну 50 фт., паденіе 4 фт.

Ялтупіковъ (Ялтушково, Елтушково)— 
мст. Подольской губ., Могилевскаго у., на р. 
Лядавѣ, въ 40 вер. къ 3 отъ ст. Жмеринкѣ 
Юго-Зап*  жел. дор. Въ XVI в. называлось Ол- 
тусковъ п было разорено татарами; возобно
влено кор. Боной, женой Сигизмунда І-го. 
1679 жит., правосл. и катол. црк., синагога, 
народное учил., 2 кирпичныхъ зав., много 
лавокъ, свеклосахарн. зав. (съ год. производ. 
до 200 тыс.), 26 базаровъ.

Ялу—пограничная рѣка между Китаемъ и 
Кореей, впадающая въ Корейскій заливъ 
Желтаго моря. Въ японско-китайскую вой
ну 1894—95 гг., послѣ пораженія китайцевъ 
при Пьонъ-Янѣ (въ Кореѣ), японскій фельд
маршалъ Ямагата, во главѣ арміи въ 21 тыс. 
чел., двинулся на С п 24 октября 1894 г. со
средоточилъ свои войска около г. И-джу, на 
низовьяхъ Я. Начальникъ китайской арміи, 
генералъ Сунгъ, имѣлъ подъ своимъ началь
ствомъ до 20 тыс. чел., при 90 орудіяхъ, но 
войска эти, состоявшія преимущественно изъ 
бѣглецовъ изъ-подъ Пьонъ-Яна, были мало 
надежны и къ тому же разбросаны по пра
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вому побережью Я. отдѣльными кордонами. 
Въ ночь на 25 октября японцы навели мостъ 
около И-джу и утромъ начали переправу. 
При дальнѣйшемъ наступленіи ихъ, китайцы 
(около 6 тыс.) предприняли атаку, но были 
опрокинуты и отступили на укрѣпленную по
зицію около д. Кіулъ-гу. 26 октября японцы 
двинулись къ этой деревнѣ; китайцы не при
няли атаки и быстро отступили на Фунъ- 
Хуанъ-Ченгъ, бросивъ почти всю свою артил
лерію и много боевыхъ и продовольствен
ныхъ припасовъ. Все это дѣло стоило япон
цамъ лишь 33 убитыхъ и 110 раненыхъ. Ки
тайцы понесли несравненно сильнѣйшія по
тери. О военныхъ дѣйствіяхъ на рѣкѣ Я. въ 
1904 г. см. Японо-русская война.

Ялуторовскъ (Ялуторскъ, у нѣкоторыхъ 
мѣстныхъ жителей —Бакшанскъ)—уѣздн. го
родъ Тобольской губ., въ 339 вер. на ЮЗ отъ 
г. Тобольска, на лѣв. берегу Тобола, который 
прежде протекалъ у самаго города, но въ на
стоящее время отошелъ отъ него на 1% вер. 
Я. основанъ въ 1639 г., на мѣстѣ нѣкогда на
ходившагося здѣсь татарскаго городка Явлу- 
Туръ. Сначала служилъ укрѣпленіемъ про
тивъ набѣговъ калмыковъ и до 1782 г., когда 
преобразованъ былъ въ уѣздный городъ, на
зывался Ялуторской слободой. 3453 жит. 
(1844 мжч. и 1609 жнщ.); домовъ 326 (почти 
всѣ деревянные); церквей православн. 2; го
стинный дворъ; учѳбн. завед. 4, въ томъ числѣ 
1 жен. прогимназія; больница, аптека. Кромѣ 
нѣсколькихъ ремесленныхъ завед. никакихъ 
фабр, и зав. въ Я. не имѣется. Торговля не
значительна; еженедѣльные базары и 4 яр
марки имѣютъ мѣстное значеніе.

Ялуторовскій уѣздъ граничитъ на 3 съ Шад- 
ринскимъ у., Пермской губ. Площадь Я. у. 
равна 19044 кв. вер. или 1980000 дес.; это 
самый небольшой изъ уѣздовъ Тобольской губ. 
Площадь Я. у. представляетъ собою равнину 
съ весьма слабымъ общимъ наклономъ къ 
С и СВ. Почти посрединѣ, въ направленіи 
съ Ю на С, у. прорѣзывается самымъ круп
нымъ изъ притоковъ Иртыша—Тоболомъ; 
вся зап. половина у. принадлежитъ бассейну 
лѣв. прит. Тобола, Исети, а вост, половина 
орошается нѣсколькими небольшими прито
ками Тобола, изъ которыхъ самые важные 
Кызакъ и Суерь на ЮВ и Юрга на СВ. Не 
принадлежитъ къ бассейну Тобола только не
большое пространство на вост, окраинѣ у., гдѣ 
беретъ начало р. Вагай^впадающая непосред
ственно въ Иртышъ. По южн. части у. раз
бросано до 329 по большей части мелкихъ 
озеръ. Я. уѣздъ принадлежитъ къ культурной 
полосѣ Тобольской губ. Сѣв., б0лыиая часть 
его, располагаясь на' окраинѣ лѣсного района 
губерніи, представляетъ собою плоскую рав
нину, которая прорѣзывается лишь болѣе или 
менѣе широкими долинами рѣкъ в рѣчекъ, 
окаймляемыхъ по большей части пологими 
увалами; характеръ мѣстности по преимуще
ству лѣсистый, при чемъ преобладаніе при
надлежитъ листвениымъГ’шо преимуществу 
березовымъ лѣсамъ, — и только по прирѣч
нымъ песчанымъ дюнамъ мѣстами распола
гаются болѣе или менѣе значительные сосно
вые боры. Удобны для земледѣльческой куль

туры, прежде всего, прирѣчные увалы съ ихъ 
буроватыми супесчано-черноземными почвами, 
а затѣмъ, по большей части, и- равнинныя 
лѣсныя земли, почва которыхъ представляетъ 
всѣ переходы отъ супесчанаго чернозема къ 
подзолистымъ «бѣликймъ», едва прикрытымъ 
тонкимъ дерновымъ слоемъ. Водораздѣльныя 
болота не особенно обширны — болѣе значи
тельныя болота располагаются въ сѣв.-вост. 
углу у. Южная часть уѣзда принадлежитъ къ 
такъ наз. Ишимской степи: это горизонталь
ная, въ общемъ, равнина, усѣянная массою 
блюдцеобразныхъ озеръ, между которыми тя
нутся невысокія (не болѣе 3—4 саж.) и не
широкія, но болѣе или менѣе длинныя, вы
тянутыя въ общемъ направленіи съ ЮЗ на 
СВ, возвышенія—«гривы» или «острова», ко
торые характеризуются доброкачественными 
супесчано-черноземными почвами на лесо- 
видныхъ суглинкахъ п супескахъ и болѣе или 
менѣе разработаны подъ пашню. Лежащіе 
между гривами и озерами пространства — 
степь, частью ковыльная или травяная съ хо
рошею черноземною почвой, частью — такъ 
называемые «щельники», частью-гболѣе или 
менѣе рѣзко выраженные солонцы; среди 
этой степи разбросаны, по едва замѣтнымъ 
для глаза ложбинкамъ, небольшіе березовые 
колки. Сѣнокосныя угодья расположены по за
ливнымъ долинамъ болѣе значительныхъ рѣкъ, 
затѣмъ по низинамъ между колкамп, окраинамъ 
озеръ и т. п. Количество сѣнокосовъ по сравне
нію съ распаханною площадью невелико, по
чему въ уѣздѣ уже появляются зачатки тра
восѣянія. Лѣса крайне истощены, особенно въ 
дачахъ крестьянскаго пользованія,—это обез
лѣсеніе уже проявляетъ свое неблагопріятное 
вліяніе на климатъ, а мѣстами привело и къ 
уже начавшемуся образованію летучихъ пес
ковъ и овраговъ. Климатъ уѣзда континенталь
ный, съ очень рѣзкими колебаніями темпера
туры; средняя годовая темп. ок.+1,3, темп, 
самаго холоднаго мѣсяца—18, самаго теплаго 
OK.-J-20. Годовое количество осадковъ 307 мм., 
изъ которыхъ на лѣто приходится 164, на 
осень 69, зиму 22 и весну 52; вообще, кли
матъ Я. у. очень близокъ къ климату Тюмени 
и Кургана Ίί значительно засушливѣе, но 
теплѣе, нежели климатъ Тобольска. Жителей 
въ уѣздѣ (безъ города), по переписи 1897 г., 
186643 (89516 мжч. и 97127 жнщ.). По абсо
лютному числу жителей Я. у. занимаетъ въ 
губерніи четвертое мѣсто, по густотѣ насе
ленія—второе (10,1 чел. на кв. вер.). По хо
зяйственно-статистической переписи, произ
веденной въ 1894 г., насчитано было всего 
182059 душъ, въ томъ числѣ наличнаго насе
ленія 166829. Изъ этого послѣдняго числа 
принадлежало къ разряду крестьянъ-старожи- 
ловъ 151306, къ разряду ссыльныхъ 3611, пе
реселенцевъ 7117, постороннихъ лицъ 4795. 
Сверхъ того, въ сѣв. части у. имѣется 18 се
леній инородцевъ-татаръ; населеніе ихъ, при 
переписи 1894 г. не усчитанное, составляетъ 
около 5000 чел. Колонизація Я. у. русскими 
крестьянами совершенно закончилась въ 
60-хъ гг. XIX в.; переселенцы, въ вышеука
занномъ числѣ, не составляютъ отдѣльныхъ 
селеній, а разбросаны по старожильскимъ се-
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леніямъ. Крестьянское населеніе, за исклю
ченіемъ небольшой случайной примѣси евре
евъ, поляковъ и т. п., частью православное, 
частью принадлежитъ къ расколу п единовѣ
рію. По распространенности раскола Я. у. 
занимаетъ первое мѣсто въ губерніи; по пе
реписи 1897 г. къ расколу принадлежало (безъ 
города) 26290 душъ об. пола, но дѣйствитель
ное число раскольниковъ значительно больше; 
по хозяйственной переписи 1894 г. среди на
личнаго населенія значилось раскольниковъ 
36479 чел., но и это число, вѣроятно ниже 
дѣйствительнаго. Населеніе уѣзда группиру
ется въ 370 селеніяхъ, въ томъ числѣ 18 ино
родческихъ и 352 крестьянскихъ. Большихъ 
селеній, съ населеніемъ свыше 1000 душъ, 32. 
Въ крестьянскихъ дачахъ, отведенныхъ при 
происходившихъ въ разное время межевані
яхъ, состоитъ по оффиціальнымъ даннымъ 
1424000 десятинъ земли; остальное простран
ство,( 'свыше полумилліона дес., состоитъ въ 
единственномъ владѣніи казны, въ видѣ, глав
нымъ образомъ, лѣсныхъ дачъ, частью—об
рочныхъ статей, въ небольшой же части—во 
владѣніи частныхъ лицъ. Изъ общаго ко
личества крестьянской земли числилось въ 
1894 г. передѣляемой пахатной 300249 дес., 
не считая двухъ оставшихся неизслѣдованны
ми инородческихъ волостей. Земледѣліе пред
ставляетъ собою главный источникъ благосо
стоянія населенія всего уѣзда. Въ 1902 г. 
числилось подъ посѣвомъ всего 160968 дес. 
(цифра, несомнѣнно, ниже дѣйствительности), 
въ томъ числѣ подъ оз. рожью 12777 дес., яров, 
рожью—11338, яр. пшеницей—60440, овсомъ— 
52327, ячменемъ—1544, гречихой—8176, горо
хомъ—24G7, картофелемъ—1539, коноплею- 
6255, льномъ—2327, подъ прочими посѣвами— 
1678 дес. Система полеводства въ Я. у. частью 
еще держится залежно-паровая, по большей 
же части залежи исчезли и водворилась зер
новая система полеводства безъ залежей и 
безъ удобренія; сильное истощеніе почвы и 
пониженіе урожайности заставило крестьянъ 
во многихъ мѣстахъ, особенно въ сѣв. части 
у., съ ея менѣе плодородными почвами, дѣ
лать болѣе или менѣе систематическія по
пытки унаваживанія. Относительное значеніе 
въ у. различныхъ элементовъ полеводства 
видно изъ слѣдующихъ цифръ, полученныхъ 
при изслѣдованіи 1894 г.: изъ общей площади 
пахатной земли (включая непередѣляемую) въ 
312452 дес. оказалось подъ посѣвомъ 185861 
дес., подъ паромъ—89867, подъ залежью— 
36725 дес.; такимъ образомъ залежи въ уѣздѣ, 
очевидно, исчезаютъ, а преобладающіе сѣво
обороты близки къ трехпольному. Унаважи
вала пашню 7400 домохозяевъ. Урожайность 
пахатныхъ земель, въ виду главнымъ обра
зомъ засушливости климата, крайне измѣн
чива; преобладаніе первобытныхъ системъ 
полеводства обусловливало постепенное общее 
пониженіе урожайности. При хорошихъ и 
среднихъ урожаяхъ уѣздъ имѣетъ значитель
ные избытки хлѣба, продажа которыхъ яв
ляется главнымъ источникомъ денежнаго до
хода крестьянъ. Площадь сѣнокосныхъ уго
дій—190049 дес., въ томъ числѣ заливныхъ

луговъ 44835 дес., незаливныхъ 145214 дес.; 
общій укосъ сѣна въ 1902 г., при хорошемъ 
урожаѣ травъ, исчисленъ въ 20233000 пд., чта 
даетъ въ среднемъ съ десятины заливныхъ 
141 пд., незаливныхъ 101 пд. Лошадей было 
111773, крупн. рогат, скота—143037 гол., 
овецъ—126412, козъ—3427, свиней—20229. Ко
личество скота сильно колеблется, въ зависи
мости отъ урожаевъ хлѣба п кормовъ; такъ, 
въ 1894 г., послѣ ряда неурожайныхъ годовъ, 
лошадей было всего 82780, рогат, скота— 
101805 гол. Въ числѣ способовъ утилизаціи

* скота въ послѣдніе годы все большее значе- 
' ніе пріобрѣтаетъ маслодѣліе; однако, по сте
пени развитія маслодѣлія Я. уѣздъ зани
маетъ пока послѣднее мѣсто между дру
гими уѣздами косной полосы губерніи; въ 

I 1902 г. въ уѣздѣ было 54 маслодѣльныхъ за
вода. Промыслами занималось слѣдующее 
число дворовъ: сухою перегонкой дерева и 
углежженіемъ—42’7, заготовкой лѣсныхъ ма
теріаловъ—1911, прочими промыслами, имѣю
щими матеріаломъ дерево — 2541 (въ томъ 
числѣ плотничествомъ 1754), выдѣлкою мѣ
ховъ, кожъ π пздѣлій изъ нихъ—1623, обра
боткой шерсти, волоса и издѣлій изъ нихъ— 
1215, обработкой волокнистыхъ веществъ ра
стительнаго происхожденія—5253 (въ томъ 
числѣ ткачихъ 3143 и пряхъ 5199), обработкой 
камня и глины—600, производствомъ пздѣлій 
изъ металла—413, проч, промыслами кустарно- 
ремесленной группы—1369, охотою, звѣролов
ствомъ п рыболовствомъ — 1488, извозомъ — 

14646, предложеніемъ личныхъ услугъ на 
мѣстѣ (преимущественно срочный наемъ 
на земледѣльческіе п незомлѳдѣльческіѳ за
работки)—6914, отхожими промысламп—6655 

' дворовъ; въ томъ числѣ 1149 отпускаютъ ра
бочихъ на золотые пріиски. Изъ числа пр.о- 

! мысловъ кустарно-ремесленной группы особою 
¡ извѣстностью въ Я. у. пользуется овчинно- 
шубный промыселъ, развитый по преимуще
ству въ Шатровской волости и имѣющій здѣсь 

! въ значительной мѣрѣ капиталистическую ор- 
1 ганизацію. Въ отношеніи развитія фабрпчно- 
' заводской промышленности Я. у. занимаетъ 
¡ четвертое мѣсто въ губерніи по числу заве- 
' деній и первое — по суммѣ производства;
заведеній 560, сумма производства (въ 1902 г.)— 

; 2252743 руб.; почти треть этой суммы — 
i 665603 р. — приходится на 2 винокуренныхъ 
, зав., дающихъ почти треть всего винокурѳн- 
ΐ наго производства по губерніи, 62312.3 р. — 
на 54 маслодѣльныхъ, 314205—на 93 овчин- 

I ныхъ зав., 227400 р. — на 146 мукомольныхъ 
і мельницъ, 116614—на 1 стеклянный зав. На- 
I чальныхъ школъ (кромѣ города) въ уѣздѣ 
I числилось въ 1902 г.: вѣдомства дирекціи на- 
! родныхъ училищъ — 52, съ 2021 учащимися, 
i церк.-приход. и шк. грамоты—58, съ 1564 уча- 
¡ щимися. По относительному числу школъ 
! какъ на единицу площади, такъ и на число 
жителей Я. у. занимаетъ второе мѣсто въ 

Ì губерніи. Двѣ городскія больницы, съ 40 кро- 
! ватями, π 5 сельскихъ, съ 34 кроватями.’ 
і Ялычевъ (Бурнашъ)—сибирскій казачій 
I атаманъ; въ 1567 г., онъ, с;ь другимъ атама
номъ Иваномъ Петровымъ, ходилъ въ Си- 
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бирь, былъ въ Китаѣ и Монголіи, и возврат
ясь, подалъ сказку о всемъ томъ, что ви
дѣлъ; описалъ рѣки Обь и прочія рѣки и до
роги, по которымъ шелъ. Его донесеніе упо
минается въ «Исторіи Россійскаго государ
ства*  Карамзина (т. IX, прим. 648).

Яма (санскр. Jamas)—индійскій богъ смер
ти: см. Іама.

Яма—р. Приморской обл., беретъ начало 
въ Становомъ хребтѣ и впадаетъ въ Ямскую 
губу Охотскаго моря; общее направленіе отъ 
СЗ къ ЮВ; длина теченія до 625 в.; Я. 
принимаетъ въ себя съ обѣихъ сторонъ до 
16 притоковъ, изъ которыхъ самый большой 
Алётъ; въ устьѣ находится островъ Ямскъ.

Яма га та А рм tomo (графъ)—японскій 
дѣятель: см. Іамагата Аритомо (XIII, 617).

Ямада А ici i· oui и (графъ)—японскій дѣ
ятель: см. Іамада Акійоши (XIII, 617).

Ямазе-тау—гора Уфимской губ. и уѣзда, 
въ верхнемъ теченіи р. Сима, при впаденіи 
въ послѣднюю рч. Ямазе. Въ Я.-тау имѣется 
обширная пещера съ слѣдами построекъ, 
такъ что очевидно она нѣкогда была убѣжи
щемъ людей во время войнъ.

Ямайка (Jamaika)—одинъ изъ большихъ 
Антильскихъ о-вовъ, расположенныхъ къ Ю 
отъ Кубы; отъ о-ва Гаити отдѣляется Ямай
скимъ или Навѣтреннымъ проливомъ. По 
своему положенію и богатству произведеній 
Я. является самымъ значительнымъ британ
скимъ владѣніемъ въ Вестиндіи. Простран
ство 10859 кв. км., жителей 753115 (1900); 
по переписи 1891 г. считалось бѣлыхъ 14692 
смѣшаннаго происхожденія 121955, негровъ 
488624, китайцевъ 481, остиндскихъ кули 
16116 (ввозъ послѣднихъ сталъ значитель
нымъ съ 1891 г., когда ихъ считалось только 
14656 чел.). Поверхность въ сѣв.-вост. части 
гористая (Голубыя горы, съ вершпной Блю- 
Монтэнъ-Пикъ, 2243 м.); главныя породы 
здѣсь—граниты, сіенитовые порфиры, анде
зиты и сланцы; западная часть холмистая 
(третичные известняки). Долины очень узки; 
равнины занимаютъ не болѣе %0 части всей 
поверхности о-ва. Изъ многихъ рѣчекъ судо
ходна лишь Блакъ-риверъ (40 км.). Много 
минеральныхъ источниковъ. Климатъ жаркій, 
тропическій; средняя температура января 
24,3° Ц., іюля 27,6° Ц. Въ низменностяхъ 
господствуютъ лихорадки; въ горахъ кли
матъ здоровый. Дождливыхъ временъ года 
два: съ мая по іюнь и съ ноября по де
кабрь. Въ сѣверо-восточной части больше 
осадковъ, чѣмъ въ юго-западной. Раститель
ность и фауна общая Антильскимъ о-вамъ 
(см.). Воздѣланной земли въ 1900 г. было I 
277000 гектаровъ, въ томъ числѣ пастбищъ 
152000 гект. Подъ сахарнымъ тростникомъ 
10250 гект., подъ кофейными плантаціями 
9950 гект., подъ банановыми плантаціями 

11220 гект., подъ кокосовыми пальмами 4960 
гект.; воздѣлываются также апельсины, ка
као, перецъ, инбирь и др. Скотоводство очень 
развито. Птицеводство. Лѣса изобилуютъ 
цѣнными породами деревьевъ (кампешевое, 
магагони и др.). Добываются свинецъ, мѣдь, 
серебро, цинкъ. Торговля: вывозятся извѣст
ный ромъ (въ 1900 г. на сумму 152 тыс.

фн. стерл.), кофе (157,4 тыс. фн. стѳрл.), 
сахаръ (165,9 тыс. фн. стерл.), бананы (618,6 
тыс. фн. стерл.)'; апельсины (115 тыс. фн. 
стерл.). Ввозятся: хлопчатобумажные товары 
(277 тыс. фн. стерл.), зерновой хлѣбъ и 
мука (177,5 тыс. фн. стерл.), соленая рыба. 
(125,5 тыс. фн. стерл.), рисъ (44,7 тыс. фн. 
стерл.). Весь ввозъ достигалъ 1722 тыс. фн. 
стерл., вывозъ—1797 тыс. фн. стерл.; 63% 
всего вывоза направляется въ Соединенные 
Штаты, 19%—въ Англію; 47% ввоза прихо
дитъ изъ Англіи, 42%—изъ Сединенныхъ Шта
товъ. Общая вмѣстимость всѣхъ прибывшихъ 
и отбывшихъ судовъ исчисляется въ 1742224 
per. тоннъ. Собственный торговый флотъ на
селенія состоялъ изъ 142' парусныхъ судовъ, 
съ общей вмѣстимостью въ 92І10 per. тоннъ. 
Лучшія гавани: главный городъ Кингстонъ, 
Морантъ-бэй, Портъ-Морантъ, Монтего, Лу- 
цѳя, Фальмоутъ. Желѣзныхъ дорогъ 298 км., 
шоссейныхъ дорогъ 3040 км. Во главѣ ко
лоніи Я. стоитъ губернаторъ; при немъ ад
министративный совѣтъ и законодательное 
собраніе изъ выборныхъ и британскимъ пра
вительствомъ назначенныхъ членовъ. Пра
вительственныхъ школъ въ 1900 г. считалось 
746, съ 61 тыс. учениковъ; 4 учительскихъ 
семинаріи и одна высшая школа. Въ каждомъ 
изъ 15 округовъ имѣется судъ низшей инстан
ціи. Одинъ высшій судъ (high court). Гар
низонъ состоитъ изъ 1739 солдатъ; кромѣ то
го, имѣется отрядъ волонтеровъ (647 чел.). 
Укрѣплены Портъ Рояль, Роки-Пойнтъ, 
Аростль Баттери, Фортъ Кларенсъ, Фортъ 
Августа, Рокъ Фортъ и Солтъ Пондсъ Гилль. 
Доходы въ 1900—1901 гг. 906037 фн. стерл., 
расходы 917653 фн. стерл. Долгъ 3824782 фн. 
стерл. Ср. Hill, «The geology and physical 
geography of Jamaika*  (1899); Livingstone, 
«Black Jamaika*  (1900).

Исторія.—5 мая 1494 г. Колумбъ достигъ 
середины сѣвернаго берега Я., красотою ко
тораго онъ такъ восхищался, что сравнивалъ 
его съ жилищемъ блаженныхъ; поэтому онъ 
назвалъ открытую часть страны Санта-Глорія, 
а только что найденный портъ—Санта-Анна. 
Онъ не нашелъ здѣсь золота; народъ^ былъ 
воинственъ и сравнительно съ кубанцами 
отличайся болѣе высокой куиьтурой. Самому 
острову Колумбъ далъ названіе Сантъ-Яго. 
Въ іюлѣ онъ опять вернулся къ Ямайкѣ, 
чтобъ изслѣдовать ея южный берегъ, и нашелъ 
его очень красивымъ, плодороднымъ и до
вольно густо заселеннымъ. Вслѣдствіе про
тивныхъ вѣтровъ онъ только 19 августа 
достигъ восточной оконечности Ямайки (мысъ 
Морантѳ). 25 іюня 1503 г. Колумбъ потер
пѣлъ кораблекрушеніе близъ Ямайки, спасся 
въ гавань Санта-Глорія (теперь бухту Кри- 
стоваля) но попалъ въ отчаянное положеніе 
вслѣдствіе' враждебнаго отношенія индѣй
цевъ; только наступленіе луннаго затменія 
29 февраля 1504 г., предсказаннаго Колум- 
бомъСиндѣйцамъ въ видѣ наказанія за ихъ 
дурное отношеніе къ нему и его спутникамъ, 
нѣсколько улучшило ихъ положеніе. 28 іюля 
1504 г. Колумбъ покинулъ островъ. Въ 1509 г. 
испанцы заняли Ямайку, которая была от
дана семьѣ Колумба, но представитпль ея
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отказался отъ индѣйскаго вице-королевства, 
обмѣнявъ его на титулъ ,и пенсію. Въ 1560 г. 
испанцы истребили все мѣстное населеніе 
Ямайки. Когда угасъ въ 1576 г. родъ Ко
лумба, права на. намѣстничество отъ его. 
семьи перешли па женской линіи къ фамиліи 
Браганца въ Португаліи; но когда послѣдняя 
была покорена испанцами, эти права были 
ими отобраны. Въ 1655 г. англичане, подъ 
начальствомъ Пенна, завоевали Ямайку и 
дали острову настоящее его пмя.^ ^Испанцы 
пытались отбить его въ 1658 г., но неудачно, 
послѣ чего Ямайка окончательно была утвер
ждена за Англіей и сдѣлалась центромъ ея 
вестиндскихъ владѣній. Страшное землетря
сеніе 1692 г., послѣ него губительная чума, 
возстанія негровъ 1745, 1795, 1831 и 1832 гг. 
нарушали благополучіе острова. Въ 1807 г. 
прекратился ввозъ' рабовъ и торговля ими 
была запрещена. 1 августа 1838 г. всѣ рабы 
были объявлены свободными; ихъ владѣль
цамъ было уплачено около 185 р. за каждаго 
раба. Освобожденные негры, съ которыми 
бывшіе господа обращались очень дурно, бро
сили работу на плантаціяхъ и ушлп въ пу
стынную внутренность острова. Отмѣна покро
вительственныхъ пошлинъ въ 1846 г. тяжело 
отразилась на положеніи плантаторовъ, а не
урожаи начала 1860-хъ гг. довели дѣло до вол
неній; плантаторы, опасаясь полнаго разоре- 

" нія, попытались при помощи суда согнать не
гровъ съ занятой ими земли, что повело ко 
взрыву въ округѣ Morant-bay. 12 окт. 1865 г. 
плантаторы и губернаторъ Эйръ воспользо 
вались этимъ случаемъ для обузданія негровъ. 
Губернаторъ объявилъ страну на военномъ 
положеніи: противъ негровъ было воздвиг
нуто настоящее гоненіе, сотни ихъ были за
стрѣлены безъ суда, 330 казнены, больше 600,1 
въ томъ числѣ много женщинъ, наказаны 
кнутомъ и присуждены къ тяжелому тюрем
ному заключенію, болѣе 1000 домовъ сож
жено. Назначенная британскимъ правитель
ствомъ коммиссія, разслѣдовавъ дѣло, отста
вила губернатора, но не привлекла его и 
другихъ виновныхъ къ уголовной отвѣтствен
ности. Въ октябрѣ 1866 г. Я. получила но
вое устройство управленія, но и это не при
вело ее къ процвѣтанію. См. Garder, «History ¡ 
of Jamaica» (Лонд., 1874). i

Ямакъ-табіалн—батарейные служите
ли въ Турціи; произвели при Селимѣ III 
возмущеніе и низложили этого султана.

Яманъ-татарское слово, значитъ худо; 
прибавляется къ названію различныхъ уро
чищъ и мѣстностей.

Ямамъ-су—большая и очень быстрая 
горная рч. вост, части Терской обл. Она по- 

* лучаетъ начало изъ вост, конца хребта Цобо- 
м’ейеръ, проходящаго по границѣ Терской п 
Дагетанской обл., и впадаетъ въ р. Аксай. 
Я.-су протекаетъ въ 5 вер. отъ Хасавъ-юрта, 
кромѣ того на берегахъ ея находится нѣ
сколько ауловъ. Свое названіе («плохая рѣч
ка») получила вслѣдствіе того, что во время 
дождей превращается въ бурный котокъ, ко
торый невозможно переѣхать.

Ямаиъ-тау (Я.-тюбе) — гора въ отро
гахъ Урала, Уфимской губ., Златоустовскаго 

уѣзда, въ дачахъ Златоустовскаго завода; со- 
стоитъ изъ слюднаго сланца, заключающаго 
въ себѣ мелкозернистый гранитъ. Я.-тау выг 
дѣляется своею высотою—5400 фт. н. ур. 
м. Съ горы берутъ начало рр. Юрезенъ, Йу-» 
ра, Бол. и Мал. Инзеръ.

Ямаровекім желѣзно-известковыя ми
нер. воды—Забайкальск, обл., Верхнеудин- 
скаго у.; въ 1896 г. объявлены имѣющими 
общественное значеніе. Темп. 1,5°. Зданіе 
для ванпъ; баня, 44 жилыхъ дома для боль
ныхъ; въ лѣчебный сезоКъ врачъ и фельдшеръ.

Яматов ь (Владиміръ Іосифовичъ)—пер
вый преподаватель японскаго языка въ спб. 
университетѣ. Этотъ японецъ, исповѣдывавшій 
буддизмъ и носившій имя Масда Кумедзай- 
монъ, попалъ во Россію благодаря экспе
диціи въ Японію адмирала Путятина. Когда 
фрегатъ «Діана», вслѣдствіе землетрясенія 
10 дек. 1854 г., разбился въ Спмодской гавани, 
русскій экипажъ расположился лагеремъ въ 
мѣстечкѣ Хэда близъ Симода. Сюда къ на
шему переводчику 1. А. Гошкевичу, желав
шему усовершенствоваться въ японскомъ 
языкѣ, сталъ приходить для практическихъ 
упражненій японецъ Масда. Подозрительное 
японское правительство, предполагая, что 
Масда передаетъ русскимъ свѣдѣнія о своей 
странѣ, рѣшило поступить съ нимъ пр закону 
1637 г., т. е. казнить смертію. Когда Масда 
узналъ объ угрожавшей 'ему опасности, онъ 
бросился къ Гошкевичу и умолялъ спасти 
его. Масду уложили въ ящикъ и тайно пе
ренесли, подъ видомъ багажа, па судно, ко
торое было нанято русскими для возвраще
нія на родину. Прибывъ въ Петербургъ, Масда 
былъ причисленъ къ азіатскому департаменту 
министерства иностранныхъ дѣлъ, а затѣмъ 
состоялъ переводчикомъ при азіатскомъ де
партаментѣ. Въ 1858 г. онъ крестился, при
нявъ имя Владиміра и отчество по пмейи 
крестнаго отца, Гошкевича. Въ то же время 
онъ счелъ необходимымъ, какъ доносилъ въ 
рапортѣ, перемѣнить и японскую фамилію, 
какъ содержащую въ себѣ слѣды буддизма, 
на русскую Яматовъ, отъ древняго названія 
Японіи «’Ямато». Въ 1870 г*  проф. Васильевъ 
сдѣлалъ представленіо о необходимости пре
подаванія японскаго языка, уже введеннаго 
въ Парижѣ и въ Вѣнѣ, п у насъ на китайско
монгольскомъ факультетѣ восточныхъ язы
ковъ. Я. согласился вести его безвозмездно 
ц открылъ свой курсъ въ сентябрѣ того же 
года. Въ 1874 г. онъ вернулся на родину.

Ямба—монетный слитокъ серебра у ки*  
тайцевъ. Они бываютъ различные; самый 
большой имѣетъ вѣсу 4 фун. 45 зол. Курсъ 
мѣняется.

Ямбогра<і»ы—такъ въ древности назы
вались авторы сатирическихъ стихотвореній, 
написанныхъ размѣромъ ямба; болѣе извѣст
ны были Архилохъ (см.), Симонидъ Аморг- 
скій (см.) и Гиппонаксъ Ефесскій (54 г. до 
Р. Хр.).

Ямбоза (Jambosa DC., Rumph.) — родъ 
растеній изъ сем. миртовыхъ, нѣкоторыми 
ботаниками присоединяемый къ роду Eugenia 
L. Деревья или кустарники съ супротивными 
листьями. Описаніе цвѣтка см. Гвоздичное 
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дерево. Около 120 видовъ, растущихъ въ 
Йндо’малайской области, Австраліи, Полине
зіи, также на Мадагаскарѣ. Плоды, крупныя 
душистыя ягоды (ямбузы) съѣдобны, особенно 
извѣстны красные, величиною съ яблоко, пах
нущіе розами плоды J. malaccensis (L·) DC. 
и желтоватыя ягоды J. vulgaris DC.; оба на
званные вида, а также нѣкоторые другіе, ча
сто разводятся подъ тропиками. Древесина 
J. aromatica (Bl.) Miq. съ о-ва Ява и J. vul
garis DC. идетъ на изготовленіе цѣнной ме
бели. J. Caryophyllus (Spreng.) Niedenzu, бо
лѣе извѣстное подъ названіемъ Eugenia са- 
ryophyllata Thbg. или Caryophyllus aromaticus 
L. есть гвоздичное дерево (см.).

Ямболп или Ямболъ—болгарско-турецкій 
городъ въ Восточн. Румеліи, на р. хГунджѣ и 
на желѣзно-дорожной линіи Тырново-Бургасъ. 
12—13000 жителей, изъ которыхъ около по
ловины болгары, остальные—турки и евреи. 
Главныя занятія жителей — производство из
дѣлій изъ шерсти, виноградарство и отчасти 
скотоводство.

Ямбрсшичъ (Андрей Jambresié) — 
хорватскій писатель XVIÍI стол. Извѣстенъ 
своимъ «Lexicon latinum interpretations illy- 
rica (т. e. хорватск.), germanica et ungarica 
locuples» (Загребъ, 1742), въ которомъ отра
зилось его еще неустановившееся предста
вленіе о языкѣ и народности иллирскихъ. 
Въ языкѣ онъ смѣшиваетъ нарѣчія хорватско
словинскія съ нарѣчіями сербско-хорватски
ми; natio illyrica для него то всѣ славяне, 
то одни только хорваты, словинцы и далма
тинцы.

Ямбулы—см. Ямбоза.
Яінбургскім 41-й драг. Ея Имп. Выс. 

вел. кн. Маріи Александровны полкъ — 
сформированъ въ 1806 г. изъ частей Орен
бургскаго драг, полка; въ 1812 г. названъ Я. 
уланскимъ, въ 1882 г. переименованъ въ 
драгунскій.

Ямбургъ—мысъ и о-въ Тобольской губ., 
Березовскаго у., въ Тазовской губѣ. Мысъ 
находится на вост, берегу такъ назыв. Само- 
ѣдскаго полуо-ва, расположеннаго между Об
ской и Тазовской губамп: ниже его въ губѣ 
расположенъ и соименный ему о-въ, имѣющій 
до 20 вер. длины, при ширинѣ отъ 1 до 3 в. 
О-въ низменъ, песчанъ п необитаемъ.

Ямбургъ—уѣздн. гор. С.-Петербургской 
губ., при р. Лугѣ; ст. Балт. жел. дор. Жите
лей (1897 г.) 4166, изъ нихъ 2844 мжч. и 
1322 жнщ.; значительное преобладаніе муж
ского населенія надъ женскимъ объясняется 
присутствіемъ въ городѣ войска (до 2 тыс. 
чел.). Црк. правосл. 2, р.-катол. 1, лютер. 1; 
начальи, учил. 5, земская больница. Я. при
надлежатъ 1540 дес. земли и рыбн. ловли на 
р. Лугѣ. Кромѣ значительнаго стекольнаго 
завода другихъ промышл. заведеній въ городѣ 
нѣтъ. Жители занимаются хлѣбопашествомъ, 
огородничествомъ и рыболовствомъ; расквар
тированныя въ городѣ войска также даютъ 
жителямъ заработокъ. Нѣкоторые купцы ^до
ставляютъ по желѣзн. дорогѣ въ Петербургъ 
лѣсные матеріалы и дрова; въ 1901 г. на 
пристани гор. Я. разгружено 24 плота вѣсомъ 
въ 1178 тыс. пуд. п въ томъ же году отправ

лено по жел. дор. 1482 тыс. пд. (1306 тыс. пд. 
по направленію къ Петербургу), въ томъ числѣ 
отправленныхъ грузовъ было дровъ 837 тыс. 
пд., лѣсн. мат. 348 тыс. пд. Городской бюд
жетъ за 1901 г.: доходовъ поступило 13198 р., 
израсходовано 13394 руб. Исторія. Остатки 
древнихъ укрѣпленій, курганы, каменные 
кресты и т. п., встрѣчаемые вблизи Я. и въ 
предѣлахъ его уѣзда, свидѣтельствуютъ, что 
мѣстность эта заселена изстари. Въ нѣкото
рыхъ курганахъ найдены были арабскія и 
англо-саксонскія монеты VIII—X вв. Есть 
указанія, что на мѣстѣ Я. въ половинѣ ІХ-го 
стол, существовало людное селеніе Ямы, п 
тогда мѣстность эта принадлежала Новгороду; 
въ 1384 г. новгородцы основали здѣсь ка
менный укрѣпленный «городокъ» Яму. Яма, 
какъ пограничный пунктъ новгородской земли, 
часто подвергался непріятельскимъ нападе
ніямъ: въ 1395 г. его осаждали шведы, 
безъ успѣха; въ 1444 г. Яма выдержалъ осаду 
ливонскими рыцарями; въ 1585 г. городъ 
былъ взятъ шведами, но въ 1590 г. москов
скія войска отбили его отъ нихъ. По Стол- 
бовскому миру (1617 г.) вмѣстѣ со всѣмъ нев
ско-финскимъ побережьемъ г. Яма отошелъ 
къ Швеціи и назначенъ былъ администра
тивнымъ центромъ провинціи. Въ 1703 г. 
Петръ Великій присоединилъ мѣстность снова 
къ Россіи п самый городъ назвалъ Ямбур
гомъ. Съ 1708 г. Я. принадлежалъ кн. Мен
шикову, отъ котораго былъ отобранъ въ каз
ну. Въ 1783 г. Я. назначенъ уѣзднымъ гор. 
С.-Петербургской губ. Остатки земляныхъ 
укрѣпленій Я. сохранились до настоящаго 
времени, каменныя же башни и ворота сне
сены въ 1781 г.

Ямбургскій уѣздъ расположенъ въ западной 
части С.-Петербургской губ. и прилегаетъ съ 
СЗ къ Финскому заливу; на 3 р. Нарова (за 
исключеніемъ небольшой территоріи около 
г. Нарвы, расположенной на противополож
ной сторонѣ рѣки) отдѣляетъ уѣздъ отъ Эст- 
ляндской губ. Пространство Я. у.—3561,4 
кв. вер. или 370979 дес. Вост, часть у. пред
ставляетъ собою возвышенное плоскогорье, 
которое обрывается у береговъ Лугп при 
гор. Ямбургѣ; на С оно отдѣляетъ отъ себя пес
чаную гряду, которая, достигнувъ Финскаго 
зал., образуетъ его берегъ, гдѣ π носитъ 
названіе Сойкиныхъ горъ, высшая точка 
которыхъ (и въ уѣздѣ) — 357 фт. н. ур. м. 
На С уѣзда Курголовскія высоты (до 50 фт.) 
образуютъ полуо-въ того же имени и вос
точный берегъ Нарвскаго залива. Остальная 
часть уѣзда,t обнимающая долину р. Луги 
и ея притоковъ, представляетъ собою ров
ное, болотистое пространство, покрытое 
большею частью лѣсомъ, населеніе которой « 
ютится по берегамъ рѣкъ. Площадь уѣзда 
расположена въ полосѣ силлурійской форма
ціи, близъ Ямбурга, по берегамъ р. Луги, за
легаютъ пласты (до 1 арш. толщиною) крас
наго унгулитоваго, весьма плотнаго песчаника 
съ хорошо сохранившимися окаменѣлыми ра
ковинами. Въ возвышенной части уѣзда почвы 
глинистыя и известковыя, въ низинѣ—песча
но-болотная; каменисто-песчаная почва встрѣ
чается въ окрестностяхъ гор. Нарвы, полоса 
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каменистыхъ почвъ тянется и въ восточной 
половинѣ уѣзда, вдоль полотна Балтійской 
жел. дор. Б0лыпая часть болотъ расположена 
вдоль р. Луги, на Ю, ЮЗ и на С отъ гор. 
Ямбурга. Финскій заливъ прилегаетъ къ Я. у. 
Капорской и Лужской губами и Нарвскимъ 
заливомъ (до устья р. Наровы). Берега Фин
скаго зал., исключая части Нарвскаго, засе
лены; побережье (до 100 вер. дл.) окружено 
мелями п рифами, только въ Нарвскомъ зал. 
имѣется фарватеръ, доступный для морскихъ 
судовъ. Полуо-ва по обѣ стороны Лужской 
губы оканчиваются мысами Колгомпе или 
СоЙкинскимъ и Курголовскимъ. Въ Финскій 
заливъ впадаютъ рр. Сума, Луга съ сплав
нымъ прит. Врудой и Нарова, Луга и Нарова, 
судоходныя въ предѣлахъ уѣзда,чсоединены 
между собою судоходной протокой Россонъю. 
Озеръ много въ сѣв. части уѣзда; изъ нихъ 
болѣе значительныя: Копайское (плот. 9,4 кв. 
вер.), Леонтьево или Бабино (6,8), Судачье 
пли Полуцкое (4,7), Липовскоѳ (4,4), Глубокое 
(4,2 кв. вер.); озерт*  эти соединены между 
собою протоками, истоки озеръ впадаютъ въ 
Финскій зал. Въ 1897 г. въ Я. у. считалось 
86492 жителей, изъ нихъ 20743 въ гг. Ямбургѣ 
и Нарвѣ и 65749 въ селеніяхъ (32176 мжч. 
и 33573 жнщ.). Среди сельскаго населенія 
великороссы составляютъ 59°/0, финны—37%, 
нѣмцы - колонисты — 1%, смѣшанное насе
леніе—3%. Въ числѣ русскихъ сочтены и 
уцѣлѣвшіе остатки води и пжоры, совершенно 
обрусѣвшіе. Русскіе — православные, финны, 
живущіе въ сѣв.-зап. части уѣзда—лютеране, 
нѣмцы (кол. ІІорховская, Луцкая п Франк
фуртская на р. Лугѣ, близъ г. Ямбурга), вы
ходцы изъ Пфальца, поселившіеся въ Я. у. 
въ 1768 г. — частью лютеране, частью като
лики. Населенныхъ мѣстъ въ Я. у. 464; изъ 
нихъ 2 города, 334 крест, поселенія съ при
легающими къ нимъ мызами и 128 отдѣльно 
стоящихъ мызъ, усадебъ п т. п. Землевладѣ
ніе, Изъ 366472 дес. учтенной земствомъ земли 
въ 1900 г. принадлежало: .

*) Громадная Кренгольмская мануфактура у гор. 
Нарвы находится въ предѣлахъ Эстляндской губ.

дес. или 25,7%
> > 60,6 >
> > 7,3 »
> > 4,8 >
» > 1,0 >
> > 0,2 >
> > 0,4 >

Крестьянамъ въ надѣлѣ 94257
Части, владѣльцамъ . . 222367
Казнѣ............................. 26561
Удѣлу ......................... 17591
Городамъ . ... 3466
Духовному вѣдомству . 755
Разн. учрежденіямъ . . 1475

Изъ 222367 дес. частновладѣльч. земли было 
удобной 193612 дес.; послѣдняя принадлежала 
422 владѣльцамъ, а именно: дворянамъ 115683 
дес., почетн. гражданамъ—31331, купцамъ— 
3619, мѣщанамъ — 1835, крестьянамъ—28884 
и другимъ владѣльцамъ—12260 дес. По угодь
ямъ земли Я. у. распредѣляются такъ: уса
дебной—4762 дес., пашни—53727, сѣнокосовъ 
—37124, выгона—22548, лѣса—197648, кустар
ника—4246, всего удобной — 320055 дес. пли 
87%, неудобной—46417 дес. или 13%. Пашни 
главнымъ образомъ (72%) принадлежатъ кре
стьянамъ въ надѣлѣ, сѣнокосы (51%) и лѣса 
(74%)—частнымъ владѣльцамъ. Сельское хо
зяйство составляетъ основное занятіе насе
ленія уѣзда и, благодаря близости Эстляндіи, 
находится въ лучшемъ, чѣмъ въ другихъ уу. 

губерніи, состояніи: трехполье осталось лишь 
у 12% всѣхъ частновладѣльческихъ хозяйствъ, 
у остальныхъ же 88%—многополье; % кре
стьянскихъ селеній уже перешла къ улучшен
ному зерновому хозяйству; плугъ въ крестьян
скомъ инвентарѣ почти вытѣснилъ соху. Сѣ
ются лрепмущественно рожь, овесъ, ячмень 
и картофель; травосѣяніе развито не только 
у помѣщиковъ, но и въ крестьянскихъ хозяй
ствахъ. Мѣстнаго хлѣба не только достаточно 
для продовольствія, ‘но избытокъ его (до 170 
тыс. четв. въ годъ) идетъ на винокуреніе и 
частью сбывается за границу чрезъ Нарвскій 
портъ. Средній урожай за 1896—1900 гг.: 
ржи—самъ-5,3, овса—самъ-3,5, ячменя—самъ- 
5,3, картофеля—самъ-4,7. Садоводство среди 
зажиточнаго населенія, огороды повсемѣстно; 
продукты огородничества идутъ . также и на 
сбытъ, преимущественно въ Петербургъ. 
Скота въ 1899 п 1900 гг. было головъ:

Иа О О
4874 1135 687

22404 29897 5585
У части, вл ад. (1900) 1307 
» крестьянъ . (1899) 10207

Сбытъ молочныхъ продуктовъ изъ частно
владѣльческихъ хозяйствъ въ Петербургъ; 
нѣкоторые крестьяне выпаиваютъ телятъ на 
продажу. Промыслы, Рыболовство (2647 чел.) 
въ Лужской и Нарвской губѣ (салака п ко
рюшка), въ р. Наровѣ и ея устьяхъ (лосось 
и минога) п въ другихъ рѣкахъ п озерахъ. 
Лѣсные промыслы (5709 чел.), судовый пром. 
(753 чел.), работа на мѣстныхъ фабрикахъ и 
заводахъ (2264 чел.), извозъ (1818 чел.), от
ходъ на сторону, питомнпчество (женщины 
берутъ на воспитаніе дѣтей изъ петербург
скаго воспитательнаго дома), вязанье сѣтей, 
приготовленіе плуговъ, гончарное дѣло; всего 
исключительно промыслами занято 10406 
чел., земледѣліемъ наряду съ промыслами— 
12389. Фабрикъ и заводовъ въ 1901 г., вмѣ
стѣ съ городами, въ уѣздѣ было 21, съ 
4728 рабочихъ и производствомъ на 5207700 
руб.; изъ нихъ крупные въ гор. Нарвѣ и 
его окрестностяхъ *) —льнопрядильная (2000 
рабоч.), суконная (1100 раб.) п машиностроит. 
зав. (500 раб.); кромѣ того 1 бумагооберточ
ная, 10 лѣсопилокъ н др. Торговля сосредо
точена главнымъ образомъ въ г. Нарвѣ и от
части въ г. Ямбургѣ. Въ Нарвскій портъ въ 
1903 г. пришло и частью разгрузилось- 86 за
граничныхъ судовъ (большею частью парохо
довъ) емкостью въ 50794 тонны, ушло 90 
судовъ въ 51720 тоннъ; каботажъ какъ по 
прибытію, такъ и по отходу судовъ состоитъ 
болѣе чѣмъ изъ 250 судовъ (70 пароходовъ), 
въ 35000 тоннъ. Большія суда не доходятъ до 
г. Нарвы и разгружаются въ портѣ города— 
Усть-Наровѣ или Гунгербургѣ, въ предѣ
лахъ Эстляндской губ. Балтійская жел, дор, 
пересѣкаетъ Я. у. на протяженіи 70 вер.; въ 
предѣлахъ его 7 жѳл.-дор. станцій, съ кото
рыхъ въ 1901 г. отправлено грузовъ 9126 тыс. 
пд. (дрова и лѣсные матеріалы), а прибыло
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4397 тыс. пд. (хлѣбъ); болѣе значительныя по веденія, какъ «Горе отъ ума», «Евгеній Онѣ- 
грузовому движенію станціи — Нарва, Воло- гинъ», «Демонъ».
cobo, г. Ямбургъ и Вруда. По рр. Наровѣ^ — - -
Лугѣ и по притокамъ послѣдней въ 1901 г. 
въ предѣлахъ Я. у. отправлено 237 судовъ, съ 
грузомъ 670 тыс. пд. п 410 плотовъ вѣсомъ 
въ 3441 тыс. пд. (дрова и лѣсные матеріалы); 
кромѣ того по притокамъ Луги пригнано дровъ 
розсыпью 213 тыс. пд.; весь этотъ грузъ, вмѣ
стѣ съ доставленнымъ Наровою изъ Чудского 
озера, разгруженъ для дальнѣйшаго слѣдова
нія моремъ чрезъ Гунгербургъ (Усть-Нарову) 
или по жел. дор. Медицина. Въ 1899 г. боль
ницъ зем. и другихъ (вм. съ городами) было 
11, на 434 кровати, и 5 пріемныхъ покоевъ 
на 15 кроватей. Врачей на земской службѣ 
4, фельдшеровъ 21, повив, бабокъ 3. Началь
ное образованіе въ 1899 г. Земск. школъ 31, 
црк.-приход. 70, школъ спб. воспитательнаго 
дома 14, мин. нар. проев. 2 и фабричныхъ 2; 
учениковъ въ начальныхъ школахъ 5447, изъ 
нихъ 3708 мал. и 1739 дѣв. Земскій бюджетъ 
1903 г. Расходъ составилъ 254189 руб., изъ 
нихъ на земск. управл. 11200 р., на народ
ное образованіе 29554 руб., на медицину 
47606 рублей. Главнѣйшая статья доходовъ 
(61%) — сборы съ земель и недвижимыхъ 
имуществъ (156621 руб.), оцѣненныхъ зем
ствомъ въ 6703796 руб. Изъ остатковъ ста
рины выдѣляются хорошо сохранившіяся ка
менныя стѣны съ 10 башнями крѣп. Иван
города, построенной русскими въ 1492 г. на 
берегу р. Наровы, противъ г. Нарвы, тогда 
принадлежавшаго шведамъ и тоже укрѣплен
наго. Ср. «Мат. по стат, народи, хоз. въ С.- 
Петербургской губ.», вып. III (СПб., 1885): 
«Крестьянское хозяйство», вып. IX (СПб., 
1888): «Частновладѣльческое хоз. въЯ.ѵѣздѣ»; 
«Матеріалы къ оцѣнкѣ земель въ С.-Петер
бургской губ.» (т. I, «Я. уѣздъ», СПб.. 1904).

Æ. Р.
Ямбургъ — нѣмец. колонія Екатерино

славской губ. н у., при р. Днѣпрѣ. Жит. 2000, 
выходцы изъ г. Ямбурга С.-Петербургской 
губ. (1793 г.), куда они были переселены изъ 
Германіи.

Ямбъ (греч. Ιαμβος, вѣроятно, ОТЪ ίάπτειν— 
стрѣлять: намекъ на порывистую быстроту 
стопы; миѳологическое объясненіе: Ямба—дѣй
ствующее лицо въ елёвсинскомъ культѣ Де
метры) — двусложная стопа, начинающаяся 
слогомъ краткимъ, а удареніе имѣющая на 
второмъ слогѣ JjJì Названіе Я.

носятъ также стихи, написанные ямбическимъ 
размѣромъ. Изобрѣтателемъ его считался 
Архилохъ, влагавшій въ эту форму столь 
Язвительное содержаніе, что она сдѣлалась 
какъ бы обязательной для стихотворной са
тиры и названіе «ямбы» стало нарицатель
нымъ для сатиры въ стихахъ (напр. «Ямбы» ( ~ __ _ — .-r. _______ _
Барбьѳ). Ямбическіе размѣры разнообразны; сиріи (имя его также указываетъ на его сп- 
группируя ихъ по числу стопъ, отмѣчаютъ осо-1 ----- ----------------- ------------------------ ■ “
бенно пятистопный ямбъ—стихъ англійской 
драмы — и шестистопный, въ которомъ надо 
различать александрійскій 'ютпхъ и ямбиче
скій триметръ. Излюбленнымъ размѣромъ 
является Я. въ классичесской русской поэзіи,

Ямбъ (кит. юань-бао, англ, sycee) — на
званіе слитковъ серебра, обращающихся въ 
Китаѣ. Они бываютъ разныхъ размѣровъ — 
чаще всего въ 50 лань вѣсомъ; но имѣются 
также слитки въ 5, 10. ланъ и т. и. Сере
бро—высокопробное (отъ-934 до 982 частей 
чистаго серебра на 1000 частей сплава). Ям
бы имѣютъ видъ китайскихъ башмаковъ; они 
могутъ разрѣзываться на части для мелкихъ 
расплатъ. Изготовленіемъ и выпускомъ ям
бовъ занимаются частные банкиры п мѣнялѣ.

Ямвлпхъ (Іамвлихъ)—св., одинъ изъ семи 
отроковъ ефѳсскихъ. Скрываясь отъ гоненія, 
Я. вмѣстѣ съ шестью другими отроками (Мак
симиліаномъ, Екзакустодіаномъ, Мартиніа- 
номъ, Діонисіемъ, Антониномъ и Іоанномъ) 
ушелъ изъ города и поселился въ пещерѣ 
горы Охлонъ для поста и молитвы. Импера
торъ Дѳцій, узнавъ объ этомъ, повелѣлъ за
валить камнями входъ въ пещеру. Въ цар
ствованіе императора Ѳеодосія Младшаго 
(408—450) совершилось, по преданію, чудес
ное пробужденіе отроковъ. Императоръ Ѳео
досій, узнавъ объ этомъ событіи, прибылъ въ 
Ефесъ, «поклонился святымъ отрокамъ, кото
рые, послѣ довольной бесѣды съ нимъ, уснули 
вѣчнымъ сномъ въ присутствіи царя до все
общаго воскресенія». Ѳеодосій велѣлъ сдѣ
лать семь серебряныхъ ковчеговъ и положить 
въ нихъ тѣла отроковъ, но они явились ому 
въ ту же ночь въ сонномъ видѣніи и просили 
его оставить ихъ почивать въ пещерѣ. Св. Іо
аннъ Коловъ (пам. 9 ноября), современникъ 
этого событія, говоритъ о немъ въ жизни 
Паисія Великаго (19 іюня). Марониты-си- 
рійцы, въ VII в. отдѣлившіеся отъ право
славной церкви, чтутъ святыхъ отроковъ. 
Они включены въ эѳіопскій календарь и въ 
древніе римскіе мартирологи. Пещеру отро
ковъ донынѣ показываютъ близъ Ефеса. 
Судьба мощей ихъ неизвѣстна съ XII в., въх 
началѣ котораго , игуменъ " Даніилъ видѣлъ 
ихъ еще въ пещерѣ. Память Я. 4 августа.

Ямвлихъ (’Ιάμβλιχος) — греческій фи
лософъ, принадлежавшій къ такъ называе
мой новоплатонической школѣ. Свѣдѣнія о 
его жизни, чрезвычайно скудныя, даетъ его 
біографъ Евнапій, который гораздо болѣе 
озабоченъ ообщеніемъ различныхъ ходячихъ 
анекдотовъ о его чудесахъ, чѣмъ связнымъ 
изложеніемъ исторіи его жизни и ученія. Онъ 
даже не сообщаетъ года его рожденія и смерти 
у ^только изъ сопоставленія показанія ком
ментатора Свиды, что Я. жилъ во времена 
Константина Великаго, н сообщенія Евна- 
пія, что ученикъ Я. Сопатеръ послѣ его 
смерти явился ко двору Константина, можно 
заключить, что онъ умеръ около 330-го года. 

1 Онъ происходилъ изъ гор. Халкиды въ Кѳле- 

рійское происхожденіе), изъ богатаго и из
вѣстнаго рода. Его учителями въ философіи 
были Анатолій, о которомъ намъ почти ничего 
неизвѣстно, и Порфирій. Впослѣдствіи онъ 
основалъ собственную школу, повидимому въ 

япдлсіizu ja. DD пдαυυιιчииѵпин xiuaoiu, РОДНОМЪ ГОРОДѢ, И ПрІОбрѢЛЪ ШИрОКуЮ ПОЛіу-
гдѣ этимъ размѣромъ написаны такія пропз- дярность въ качествѣ учителя мудрости. Мно-
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жество учениковъ собирались за его скромной 
трапезой и слѣдовали за нимъ повсюду. ¡Его 
называли θείος, μέγας, θαυμάσιος и δαιμόνιος; 
говорили, что онъ превзошелъ познаніями π 
глубиною мысли не только Анатолія, но и 
Порфирія. Ему приписывали способность 
творить чудеса и вызывать боговъ. Ев- 
напій разсказываетъ, что онъ будто бы могъ 
подниматься во время экстаза на 10 футовъ 
отъ земли и однажды, въ Гадарѣ, вызвалъ 
изъ источника Эроса и Антероса, въ видѣ 
двухъ прелестныхъ младенцевъ. Из\ его 
многочисленныхъ сочиненій дошло до насъ 
лишь весьма немногое, и то большею ча
стію въ отрывкахъ. Такъ изъ главнѣйшаго 
его сочиненія: «Περί Πυθαγόρου αίρέσεως» ИЛИ 
«Συναγωγή των πυθαγόρειόν δογμάτων», въ 10 
книгахъ, изъ которыхъ каждая представляла 
самостоятельное цѣлое, сохранилось лишь 5. 
Кромѣ того утрачены его сочиненія: Περί ψυ
χής, гдѣ говорилось о переселеніи душъ; 
Περί αγαλμάτων — объ''изображеніяхъ боговъ; 
Περί θεών — о богахъ; Περί ειμαρμένης — О 
судьбѣ; Περί ευχής — О МОЛИТВѢ; Περί πρί- 
σεως άρίστου λόγου — риторическій трактатъ 
о слогѣ; комментаріи къ сочиненіямъ Пла
тона и Аристотеля; письма. Ему иногда 
приписывается сочиненіе «Περί μυστηρίων» 
(изд. Gale, Оксфордъ, 1678 и Parthey, 1857). 
Сохранившихся сочиненій слишкомъ недоста- 

- точно для того, чтобы можно было составить
полное представленіе о воззрѣніяхъ Я.; по
этому, приходится прибѣгать къ извѣстіямъ 
другихъ писателей, главнымъ образомъ Прок- 
ла (комментаріи къ діалогу Платона «Ти
мей») и Юліана. Ни отрывки изъ его сЬчи- 
неній, ни то, что мы знаемъ о немъ отъ дру
гихъ писателей, не подтверждаетъ высокаго 
мнѣнія о немъ его современниковъ. Какъ 
философъ, онъ стоитъ неизмѣримо ниже не 
только Плотина, но и Порфирія, уступая имъ 
въ глубинѣ и оригинальности мысли. Изложе
ніе его страдаетъ растянутостью и частыми 
повтореніями, высокопарно и бѣдно мыслями; 
его значительная ученость выдается скорѣе 
шириною, нежели глубиною. Я. старается со
гласовать воззрѣнія Платона и Аристотеля 
даже тамъ, гдѣ, повидимому, это совершенно 
невозможно. Вообще его философская си
стема отличается въ значительной степени 
синкретизмомъ п представляетъ странное стре- 
мленіе привести въ связь неоплатоновскія и 
неопиѳагорейскія воззрѣнія съ различными 
восточными теософскими ученіями. Онъ ско
рѣе богословъ, пытающійся создать философ
скую основу для религіи п ея догмъ, чѣмъ 
философъ въ истинномъ смыслѣ слова. Глав
ная цѣль всей его жизни—возродить падаю
щее язычество, не какъ совокупность множе
ства отдѣльныхъ болѣе пли менѣе развитыхъ 
вѣрованій и культовъ, но какъ единую за
конченную религію, выработать для нея стро
го опредѣленную догматику, упорядочить, 
оправдать и обосновать ея обрядовую сто
рону и создать религіозную мораль, подобно 
тому какъ все это существовало уже въ хри
стіанствѣ. Въ этомъ собственно лежитъ раз
гадка популярности Я. въ древности. Стре
мленіе возродить язычество было общимъ 

у него.со многими выдающимися умами той 
эпохи. Когда все болѣе усиливавшееся хри
стіанство грозило уничтожить вмѣстѣ съ по
литеизмомъ всю древнюю цивилизацію, съ ея 
наукой и искусствомъ, философія, высоко 
цѣнившая блага античной культуры, высту
пила на ея защиту я начала отчаянную борь
бу съ новой силой, не смотря на то, что въ 
воззрѣніяхъ отцовъ церкви, съ одной сторо
ны, и философовъ—съ другой, нерѣдко было 
много общаго. Для большей успѣшности борь
бы необходимо было произвести нѣкоторыя 
реформы въ язычествѣ, что и взяла на себя 
философія. Эти реформы сводились, главнымъ 
образомъ, къ символическому толкованію на
родныхъ миѳовъ, возмущавшихъ Своимъ не
правдоподобіемъ или скандальными подробно
стями, къ очищенію политеизма отъ разныхъ 
бѳзнравственыхъ воззрѣній и обычаевъ и къ 
объединенію различныхъ вѣрованій. Въ этомъ 
духѣ работали Аполлоній Тіанскій, Плутархъ, 
Апулей, Кроній, Нумсній, отчасти Плотинъ и 
Порфирій. Аполлоній старался ввести въ язы
чество болѣе чистую мораль, привести культъ 
къ болѣе чистымъ формамъ, выдвигая на 
первый планъ молчаливую молитву и возно
шеніе мыслью къ богамъ. Плутархъ, въ каче
ствѣ историка, сопоставлялъ различные куль
ты и религіи, стараясь выдѣлить общее зерно 
истины въ ученіяхъ поэтовъ, философовъ и 
законодателей. Апулей пытался примирить 
эзотерическое ученіе мистерій съ философіей 
и наукой. Кроній, по свидѣтельству Порфи
рія, истолковывалъ миѳы философски; Нуме- 
ній дѣлалъ тоже самое, но болѣе система
тично и съ большей глубиной мысли. Пло
тинъ, подобно Платону, нерѣдко обращался 
къ миѳамъ, чтобы разоблачить скрытую въ 
нихъ глубокую мысль, и искалъ въ нихъ 
примѣровъ для подтвержденія своихъ воз
зрѣній. Болѣе систематично дѣлалъ это Пор
фирій. который написалъ цѣлое сочиненіе, 
посвященное толкованію миѳа: «De antro 
nympharum», представляющее философское 
толкованіе одного мѣста изъ Одиссеи Го
мера (ХШ пѣсня, ст. 102 — 112). Оба эти 
философа толковали миѳы свободно, полагая, 
что въ нихъ есть зерно истины, но отнюдь 
не исповѣдуя неизбѣжность вѣры въ миѳы и 
всегда подчиняя религію наукѣ, а не наобо
ротъ; нѣкоторые миѳы подвергались даже ихъ 
суровой критикѣ. Наоборотъ, Я. и особенно его 
школа стараются—подобно средневѣковымъ бо
гословамъ, для которыхъ философія была лишь 
прислужницей богословія (philosophia—anelila 
theologiae)—принять древнюю религію цѣли
комъ, со всѣми ея догмами и только обосно
вать ее философски, приведя ее въ строгую 
систему. Исходный пунктъ воззрѣній Я. тотъ 
же, что у средневѣковыхъ богослововъ: созна
ніе ничтожества человѣка, его зависимости отъ 
силъ природы, слабости его воли и разума. Я. 
находилъ, что Плотинъ поставилъ человѣче
скую душу слишкомъ близко къ высшему боже
ственному міру. Онъ не могъ допустить, чтобы 
душа, по ея существу, не была затронута стра
даніемъ и зломъ. Единственная возможность 
освободиться отъ зла и отъ темныхъ силъ при
роды и судьбы заключается въ поддержкѣ
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боговъ, управляющихъ этой судьбой. Хотя въ идей. Кромѣ боговъ νοητοί и νοεροί сущѳ- 
---------- л ----------.·_------ — —.............. — ствуетъ еще третій родъ боговъ—боги, тво

рящіе душу. Изъ всего изложеннаго мож
но усмотрѣть, что теологія Я., по крайней 
мѣрѣ въ томъ видѣ, въ какомъ мы ее знаемъ, 
представляется довольно запутанной; мы не 
находимъ у него той строгой систематичности 
и простой понятной схемы, какую выработалъ 
впослѣдствіи Проклъ. Среди міровыхъ сущ
ностей, стоящихъ выше человѣка, Я. разли-

процессѣ очищенія души она должна сама 
принимать дѣятельное участіе, но выполнить 
его до конца возможно лишь при помощи 
боговъ. Божественный· міръ первыхъ не
оплатониковъ, по мнѣнію Я., былъ слишкомъ 
отдаленъ отъ человѣка, слишкомъ идеаленъ, 
чтобы человѣкъ, при его ничтожествѣ, могъ 
непосредственно обращаться къ нему. Поэтому 
Я. увеличиваетъ количество посредствующихъ г**о>*«-
звеньевъ между Троицей Плотина и человѣ- чаетъ души боговъ, полубоговъ, ангеловъ, де
комъ и вводитъ безконечное множество бо- * моновъ и героевъ. Боги дѣлятся на: 1) 12 
говъ и полубоговъ, ипостазируя при этомъ, высшихъ боговъ (отъ которыхъ происходятъ 
исключительно благодаря религіозному на-1 ещо 36 боговъ, отъ этихъ 36—еще 360); 2) 12 
строенію своего ума, чисто отвлеченныя по- поднебесныхъ боговъ, происходящихъ отъ вы
нятія. Въ этомъ—главное отличіе системы Я. шеуказанныхъ 36 л 3) 21 міровыхъ власти- 
отъ ученія раннихъ неоплатониковъ. Въ об- телѳй (ήγεμόνες), отъ которыхъ исходятъ 42 
щемъ изложеніи Плотиновской системы эма- ( θεοί γενεσιουργοί. Къ нимъ нужно присоединить 
націй, а именно въ утвержденіи, что каж- ¡ еще боговъ-покровителей отдѣльныхъ наро- 
дая низшая ступень бытія заключается въ выс- до въ и личностей. Я. вводитъ въ свою си- 
шей, Я. сходится вполнѣ со своими пред- ' стему боговъ изъ различныхъ народныхъ ре- 
шественникамп. Присоединяясь къ обычному ' лигій п пользуется при этомъ нелѣпѣйшими 
дѣленію боговъ на видимыхъ и невидимыхъ, ' баснями о нихъ, исходя изъ мысли, что чѣмъ 
Я. отличаетъ еще боговъ міровыхъ, пребываю- фантастичнѣе похожденія боговъ, тѣмъ болѣе 
------ --- -:_л. --------------- ------------- „ л------ глубокій смыслъ заключается въ нихъ. Рѣчь 

Юліана о Геліосѣ, излагающая, въ сущности, 
воззрѣнія Я., служитъ намъ примѣромъ того, 
какъ Я. пользовался миѳами. По его мнѣнію, 
Геліосъ есть центральный пунктъ единства 
θεοί βοεροί; онъ—царь ихъ, п въ качествѣ отра-

щихъ въ мірѣ и управляющихъ имъ, и боговъ 
сверхъміровыхъ. Въ основу своей теогоніи онъ 
кладетъ Іілотиновскоѳ ученіе о Троицѣ. Первая 
ипостась ея, высшій принципъ бытія—Еди
ное, о которомъ можно скорѣе утверждать 
то, чѣмъ оно не можетъ быть, чѣмъ то, что 
оно есть,—простое, недѣлимое, неподвижное женія высшаго единства причастенъ тѣмъ же 
въ своемъ единствѣ, основа всякаго бытія, благамъ, которыя θεοί νοητοί получаютъ отъ 
причина всякой гармоніи, источникъ всякаго Единаго. Поэтому онъ является посредникомъ 
разума, но само по себѣ начало чуждое всѣхъ ----------- :------ —............- ------------ ------- * —
этихъ свойствъ. Второй принципъ — Разумъ 
(Νούς), служащій посредникомъ между Еди
нымъ и третьимъ принципомъ—Деміургомъ 
или Душой; это оплодотворяющее начало, ви
новникъ существованія боговъ, принципъ бо
жественной жизни. Третья ипостась — душа 
или деміургъ—исполняетъ самый актъ міро- 
творенія. Ио Я. не останавливается на этомъ 
и въ сущности довольно простую систему Пло
тина усложняетъ до крайности, выводя изъ 
каждаго принципа все новыя и новыя тріады 
и создавая новыя сущности, служащія пере
ходными ступенями. Онъ исходитъ изъ сообра
женія, что переходъ отъ совершенно простой 
и независимой сущности къ сложной и зависи
мой долженъ происходить прп посредствѣ нѣ
коей новой сущности, одновременно причаст
ной и простому, и сложному. Такъ напр., кро- 
мѣЕдинаго Плотина онъ допускаетъ еще другое 
Единое, стоящее между этимъ высшимъ, такъ 
сказать абсолютнымъ Единымъ и множествен
ностью. Изъ этого второго Единаго онъ выво
дитъ τό νοητόν (умопостигаемое), представляю
щее тріаду, въ которой 1-ый членъ называет
ся ОТЦОМЪ ИЛИ дѣйствительностью (πατήρ, ύπαρ- 
ξις), 2-ой — СИЛОЙ (δύναμις), 3-ій — умомъ 
(νόησις). Эта тріада въ свою очередь заключаетъ 
въ себѣ 3 тріады (νοηταί). Кромѣ міра умопости-

между мірами видимымъ и невидимымъ; ви
димое же солнце есть лишь отраженіе этого 
высшаго солнца—Геліоса. Геліосъ есть то же, 
что Зевсъ и Сераписъ; Діонисій и Асклепій 
суть лишь силы, входящія въ составъ Геліо
са. Аполлонъ и Аѳина Πρόνοια (міровая ду
ша)—его эманація, Афродита—его помощница 
и т. д. Практическая сторона, политеизма — 
почитаніе изображеній богов^, теургія, ман- 
тика — находила въ Я. усерднаго почита
теля. Въ СВОеЙ КНИГѢ «Περί άγαλματων» ОНЪ 
утверждаетъ, что изображенія эти исполнены 
божественной силы, независимо отъ того, сдѣ
ланы ли они руками человѣка или упали съ 
неба. Для доказательства этой божественной 
силы онъ пользуется разными чудесными исто
ріями, и хотя старается оправдать чудесное 
ссылкой на естественныя причины, но это едва 
ли можетъ имѣть значеніе, такъ какъ онъ и есте
ственныя явленія старается объяснить чудес
нымъ дѣйствіемъ боговъ. Онъ ссылается на все
могущество боговъ, и на связь міра видимаго 
съ невидимымъ. Особенную цѣнность имѣютъ 
для него пророчества. Милость боговъ легче 
всего, по его мнѣнію, можетъ быть достигнута 
людьми при помощи молитвы и жертвопри
ношеній. Цѣльную систематическую апологію 
политеизма, философію его внутренней и 
обрядовой стороны представляетъ книга <Πε-

гаемаго (κοσμος νοητός) Я. Отличаетъ міръ СО- : ρι των μυστηρίων», приписывавшаяся Прежде Яі 
знающій (κόσμος νοερός), такъ же какъ отъ на основаніи указанія Прокла въ одномъ мѣ- 
боговъ νοητοί—боговъ νοερούς. Въ сознатель- [ стѣ его комментарій къ эннеадамъ Плотина, 
номъ мірѣ обособляется, расчленяется то, что і Хотя въ наше время мнѣніе о принадлежно- 
въ мірѣ умопостигаемомъ недѣлимо; здѣсь сти этой книги Я. почти оставлено (противъ 
бытіе дѣлается индивидуальнымъ. Κόσμος νοη- ! него свидѣтельствуетъ не только то обстоя- 
τός—міръ прототиповъ, - κόσμος ’ νοερός—міръ . тельство, что въ заглавіи книги указывается
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въ качествѣ ея автора нѣкій Абаммонъ, но 
и разница воззрѣній автора книги и Я. на 
почитаніе изображеній боговъ, а также раз
личіе въ манерѣ изложенія), но она несо
мнѣнно возникла въ его школѣ и до такой 
степени проникнута духомъ его ученія, что 
ею можно пользоваться для характеристики 
его воззрѣній. Въ началѣ ея авторъ излагаетъ 
доктрину о происхожденіи идеи божества и 
чувства вѣры. Онъ утверждаетъ, что мы по
знаемъ Бога не путемъ разсужденія, а уже са
мымъ актомъ мышленія. Идея бога—идея при
рожденная, свойство нашего ума. Будучи сами 
причастны сознанію, боги недоступны нашему 
непосредственному сознанію и познанію, но 
мы узнаемъ о божественной благости и разум
ности дѣйствій боговъ, созерцая мірозданіе. 
Если въ мірѣ есть зло, оно происходитъ не 
отъ бога, но отъ зловредныхъ демоновъ п 
отъ нашего невѣжества и неумѣнья пользо
ваться дарами неба. Рѣшенія боговъ непоко
лебимы; боги безстрастны и не могутъ быть 
тронуты молитвой, но молитва все же не
обходима, такъ какъ при посредствѣ ея мы 
сами дѣлаемся лучше и тѣмъ самымъ при
ближаемся къ богамъ. Такимъ образомъ не 
божество снисходитъ къ намъ, а мы возвы
шаемся до него. Церемонія жертвоприноше
нія дѣйствуетъ сама по себѣ, безъ нашего со
дѣйствія; необходимо лишь точное соблюде
ніе установленнаго ритуала, такъ какъ всѣ 
обрядности его имѣютъ глубокое символиче
ское значеніе, понятное однимъ богамъ, и 
несказанное могущество. Въ этомъ случаѣ 
роль жреца совершенно пассивная: онъ 
является лишь посредникомъ для передачи 
божественной силы, органомъ божества. За
тѣмъ авторъ пускается въ детали теургіи. 
Онъ опредѣляетъ природу, могущество, функ
ціи каждаго вида сверхъестественныхъ су
ществъ и перечисляетъ всѣ внѣшніе признаки, 
на основаніи которыхъ истинный теургъ 
узнаетъ о присутствіи высшихъ существъ. 
Всѣ высшія существа дѣлятся на боговъ, 
демоновъ, героевъ или полубоговъ и ду
ши. Могущество боговъ неизмѣримо и ока
зываетъ дѣйствіе мгновенно; демоны слабѣе 
и дѣйствіе ихъ силы происходитъ пе сразу. 
Боги доброжелательны къ человѣку; злые 
^боги—не боги, а демоны или άντιθεοί. Души 
людей могутъ возвыситься до ангеловъ (къ 
какой категоріи духовъ относятся ангелы— 
неизвѣстно). Явленіе боговъ просто, видъ 
ихъ спасптеленъ; видъ демоновъ страшенъ. 
Явленіе боговъ вызываетъ въ душѣ чело
вѣка любовь и священное опьяненіе, явле
ніе ангеловъ — способствуетъ знанію, яѣле- 
ніе героевъ — возбуждаетъ храбрость, явле
ніе демоновъ — плотскія желанія и стра
сти. Истинная дивинація заключается въ 
экстазѣ, который есть не что иное, какъ сое
диненіе человѣка съ божествомъ. Душа не 
можетъ дойти до состоянія экстаза сама, но 
лишь при помощи теургіи. Экстазъ, какъ его 
понимаетъ авторъ книги «De mysteriis»—дѣло 
божества, а не плодъ паренія" человѣческой 
мысли, возвышающейся въ своемъ чистомъ 
созерцаніи до божества, какъ у Плотина и 
Порфирія. Дальнѣйшее содержаніе книги —

Энциклопед. Словарь, т. XLI. 

подробное описаніе и защиту различныхъ 
религіозныхъ церемоній, жертвоприноше
ній, пророчествъ и т. п., при чемъ ав
торъ въ своемъ политеистическомъ рвеніи не 
останавливается передъ апологіей культа 
Пріапа и Phallos’a. У Я. замѣчается одно
стороннее пристрастіе къ пиѳагорейской 
мистикѣ чиселъ; наоборотъ, слишкомъ ма
ло значенія придаетъ онъ платоновской 
теоріи идей. Вообще онъ является страст
нымъ поклонникомъ пиѳагорейской филосо
фіи, особенно математической ея части. По 
его мнѣнію, математикѣ мы обязаны луч
шими дарами неба. Она проникаетъ во всѣ 
отрасли философіи, способствуетъ очищенію 
души, ведетъ ее отъ чувственнаго къ сверх- 
чувственномуи, пріучая ее къ созерцанію не
измѣнно вѣчныхъ истинъ, сообщаетъ наше
му познанію природы характеръ точности 
и закономѣрности, а политику и моралисту 
даетъ образцы гармоніи и порядка. Но ея 
высшее значеніе постигается лишь тогда, 
когда мы проникаемъ въ высшій смыслъ 
пиѳагорейской философіи и овладѣваемъ зна
ніемъ символики чиселъ, при помощи котох 
рой духъ достигаетъ созерцанія высшихъ 
истинъ и постигаетъ природу боговъ и неви
димаго міра. По этому поводу Я. говоритъ 
мало новаго; у него не разъ оказывается не
ясной связь математики съ философіей. Меж
ду прочимъ, онъ утверждаетъ, что матема
тическія субстанціи (числа и геометрическія 
фигуры) суть безтѣлесныя самостоятельныя 
сущности, находящіяся между ограниченнымъ 
и неограниченнымъ, между тѣлесными и без
тѣлесными формами, между идеями и λόγοι, 
и что онѣ, будучи неподвижны, отличаются 
также отъ душъ. Въ качествѣ принциповъ для 
математическихъ чиселъ Я., вмѣстѣ со сво
ими предшественниками, указываетъ на Еди
ное п на причину множественности, которую 
отождествляетъ съ матеріей; въ качествѣ ос
нованія для геометрическихъ величинъ онъ 
называетъ точку и протяженіе. Изъ связи Еди
наго съ матеріей, какъ причиной множествен
ности (ή του πλήθους αιτία ΰλη) ПРОИСХОДИТЪ 
число, затѣмъ геометрическая фигура, изъ 
вышеуказанныхъ собственныхъ ея основаній. 
Бытіе и красота свойственны имъ, и лишь 
при дальнѣйшемъ сопоставленіи элементовъ, 
какъ случайность, можетъ появиться/ и дурное 
начало. Для Я. все это кажется необычайно 
важнымъ. Не меньшее значеніе имѣетъ для 
него теологическое значеніе чиселъ и ихъ 
мистическое соотношеніе съ различными бо
гами. Кромѣ того Я. занимался космологіей, 
психологіей и этикой, но свѣдѣнія наши о 
его воззрѣніяхъ на этотъ счетъ очень скудны. 
Вмѣстѣ съ Плотиномъ и другими неоплато
никами онъ предполагалъ, что видимый міръ 
есть вѣчная эманація міра невидимаго и 
лишь гипотетично допускалъ твореніе міра въ 
формѣ временнаго процесса. Силы, суще
ствующія п дѣйствующія въ высшемъ мірѣ 
самостоятельно, нуждаются въ видимомъ мірѣ 
въ тѣлесныхъ носителяхъ и вмѣстѣ съ тѣ
лами образуютъ природу. Съ природой, по 
мнѣнію Я., тождественна судьба. Бъ пред
ставленіи природы не содержится ничего
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другого, кромѣ совокупности естественныхъ 
причинъ, дѣйствующихъ въ извѣстномъ, строго 
опредѣленномъ порядкѣ лишь благодаря об
щей ихъ зависимости отъ единой высшей 
первопричины. Не будь этого вмѣшательства 
высшаго начала въ силы природы, она впа
ла бы въ дисгармонію, а съ нею и мы по
грузились бы въ бездну несчастія и зла, отъ 
котораго насъ освобождаетъ, такимъ образомъ, 
лишь покровительство боговъ. Это покрови
тельство осуществляется только тогда, когда 
человѣкъ дѣлается достойнымъ его, возвышаясь 
мыслью надъ видимымъ міромъ къ безсмерт
нымъ богамъ. Относительно пространства воз
зрѣнія Я. нѣсколько противорѣчивы. Въ од
номъ мѣстѣ онъ опредѣляетъ пространство 
какъ нѣчто не имѣющее объема и границъ, 
при чемъ называетъ божество пространствомъ 
всего; въ другомъ онъ опредѣляетъ его частью 
какъ поверхность ограничивающаго тѣла, 
частью какъ поверхность ограничиваемаго; 
въ третьемъ возводитъ его къ силѣ, сдер
живающей тѣло и производящей его протя
женіе. Время, вмѣстѣ съ Плотиномъ, онъ вы
водитъ изъ свойствъ души; по своему про
исхожденію оно ничто иное, какъ лежащее 
въ основѣ сущности души движеніе; только 
изъ этого сверхъмірового времени возникаетъ 
время видимаго міра, какъ мѣра движенія. 
Придавая весьма малое значеніе изученію 
внѣшняго міра, Я. тѣмъ усерднѣе занимался 
изученіемъ души. Въ его психологическихъ 
воззрѣніяхъ выступаетъ на первый планъ стре
мленіе сохранить за душой ея срединное по
ложеніе между высшимъ и низшимъ міромъ. 
По мнѣнію Я., его предшественники слиш
комъ мало обратили вниманія на различіе меж
ду душой и Nous и на различіе между чело
вѣческой и міровой душой. Онъ не могъ до
пустить для «Разума» смѣну дѣятельности и 
бездѣятельности и наклонность къ тѣлесному, 
и именно потому ставилъ душу между непре
ходящимъ и преходящимъ. Онъ несогласенъ 
съ тѣми, которые признаютъ за душой посто
янно дѣйствующую и безстрастную силу мышле
нія; онъ ставитъ выше ея не только дѣятельный, 
но и потенціальный разумъ. Онъ не могъ также 
представить себѣ душу безъ эфирнаго тѣла, ко
торое онъ, подобно Порфирію, ставилъ между 
нею и матеріальнымъ тѣломъ. Онъ допускалъ, 
что эти двѣ составныя части человѣческаго 
существа (душа и эфирное тѣло) сохраняются 
и послѣ смерти. Въ этомъ отношеніи онъ схо
дится во взглядахъ со многими теософскими 
школами, какъ древними, такъ и новыми. За
тѣмъ онъ признавалъ за чистѣйшими человѣ
ческими душами способность возвышаться до 
ангельскаго состоянія; съ другой стороны, онъ 
считалъ, что нѣкоторыя безгрѣшныя души изъ 
любви къ людямъ могутъ воплощаться въ 
человѣческія тѣла, хотя вообще подчинялъ 
переходъ душъ въ тѣла и обратно, ихъ воз
вращеніе къ сверхчувственному міру,—закону 
строгой неизбѣжности, и отнюдь не видѣлъ 
въ паденіи душъ на землю наказанія или 
испытанія. Переселеніе душъ онъ ограни
чивалъ, вмѣстѣ съ Порфиріемъ, лишь че
ловѣческими тѣлами, указывая при этомъ съ 

большею опредѣленностью, чѣмъ послѣдній, 
на различіе между неразумными животными 
душами и человѣческими, носящими печать 
божественнаго разума. Въ своихъ представле
ніяхъ о возмездіи, ожидающемъ душу при 
переселеніи, Я. сходился съ Порфиріемъ; онъ 
полагалъ, что человѣческій духъ обладаетъ 
свободной волей, но тѣмъ не менѣе прида
валъ большое значеніе поддержкѣ со стороны 
божества, думая, что безъ нея человѣкъ обой
тись не можетъ, вслѣдствіе слабости своей 
природы. Къ указываемымъ Порфиріемъ че
тыремъ родамъ дѣятельности, путемъ кото
рыхъ человѣкъ можетъ очистить душу: 1) по
литической добродѣтели, въ которой человѣ
ческій духъ еще не освобождается отъ ча
стичнаго и перемѣнчиваго, 2) самоуглубленію 
п самопознанію, 3) теоретической добродѣ
тели, въ которой человѣкъ созерцаетъ то, что 
стоитъ выше его, и 4) парадигматической до
бродѣтели, когда душа, погружается непосред
ственно въ божественный разумъ—Я. присо
единилъ еще двѣ ступени жреческихъ до
бродѣтелей, когда душа въ наиболѣе боже
ственной части ея, входитъ въ непосредствен
ное общеніе съ Единымъ. Особое значеніе въ 
этомъ ряду добродѣтелей имѣло въ его глазахъ 
самоуглубленіе, такъ какъ лишь путемъ его 
душа получаетъ очищеніе, необходимое для 
дальнѣйшаго совершенствованія, и освобож
дается отъ путъ необходимаго и преходящаго. 
Въ его воззрѣніяхъ на очищеніе много об
щаго съ ученіемъ неопиѳагорейцевъ. У уче
никовъ и послѣдователей Я. — Ѳеодора изъ 
Азине, Эдезія изъ Каппадокіи, Сопатера, Ев
севія, Максима Ефесскаго, Хризантія, Ири
ска, Евнапія, императора Юліана, Саллюстія, 
Либанія, Дѳкеиппа, Темистія и др.—филосо
фія постепенно утрачивала характеръ науч
наго свободнаго изслѣдованія и принимала 
характеръ всецѣло богословскій. Ср. Zeller, 
«Die Philosophie der Griechen in ihrer ge
schichtlichen Entwickelung» (ч. 3, отд. 2, Лпц., 
1881); Vach erot,. «Histoire de l’école d’Ale
xandrie» (П., 1846, 1851, T. 2); Jules Simon, 
«Histoire de l’école d’Alexandrie» (П., 1845); 
Harless, «Das Buch von den Aegyptischen 
Mysterien» (Мюнхенъ, 1858). H. грушке.

Я. какъ математикъ. Изъ сочиненій Я. имѣ
ли отношеніе къ математикѣ только два. Из
вѣстное по небольшому отрывку изъ 28-й кни
ги сочиненіе о предметахъ, относящихся къ 
древней Халдеѣ, и состоящее изъ 10 книгъ 
«Собраніе ппѳагорейскихъ ученій» συναγωγή 
των ποβαγορίκών δογμάτων. ДвСЯТЬ КНИГЪ, соста
влявшихъ упомянутое второе сочиненіе, со
держали: І-е—жизнь Пиѳагора, І1-я—введе
ніе въ философію, Ш-я — введеніе въ мате
матику, ІѴ-я—объясненія или подробный ком
ментарій къ ариѳметикѣ Никомаха, Ѵ-я— 
физику, ѴІ-я — этику, ѴІІ-я — богословско
ариѳметическія толкованія, ѴІІІ-я музыку, 
ІХ-я—геометрію, Х-я—сферику. Изъ этихъ 
книгъ сохранились до настоящаго времени 
только I, II, III, IV и VII. Наибольшій ин
тересъ для математика представляетъ ІѴ-я 
книга. Изъ содержащихся въ ней ариѳмети
ческихъ предложеній слѣдующія, какъ впер-
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вые здѣсь встрѣчающіяся, могутъ былъ счи
таемы открытіями самого автора. Произве
деніе числа на ближайшее изъ однородныхъ 
съ нимъ (четное или нечетное) при увели
ченіи на единицу даетъ квадратъ, какъ это 
можно видѣть изъ тождества а(а -|- 2) + 1 = 
=(я+1)2. Въ остальныхъ предложеніяхъ, най
денныхъ Я., онъ широко пользуется для на
гляднаго представленія фигурирующихъ въ 
нихъ чиселъ образнымъ понятіемъ ристалища. 
Такъ, всякое квадратное число, какъ сумма 
двухъ слѣдующихъ другъ за другомъ треуголь
ныхъ чиселъ, можетъ быть сравниваемо съ 
ристалищемъ. Дѣйствительно, въ представляю
щемъ этотъ случай тождествѣ 1 ψ 2 4~ 3 4-— 
4~(л—1)-|-α-|-(α —— 1) 4~ ...4~3 -j- 24~1——всѣ 
числа, начиная съ границы, представляемой 
единицею, бѣгутъ до нѣкотораго поворотнаго 
пункта, представляемаго числомъ а, отъ ко
тораго снова возвращаются въ обратномъ 
порядкѣ къ единицѣ, какъ къ своей конеч
ной цѣли. Далѣе, обнаруживъ предложеніе, по 
которому 14-24-34“—+(tt — 1)Ң-а-|-(а—2)4-... 
4~2=(α — 1)α, τ. е. произведенію, представ
ляющему разностороннее число или гетеро- 
мекъ, Я. опять пользуется сравненіемъ съ 
ристалищемъ въ случаѣ, когда при обратномъ 
бѣгѣ совершается скачекъ черезъ число а—1 
и конечною цѣлью служитъ число 2. Слѣд
ствіемъ перваго изъ этихъ двухъ предложе
ній о ристалищѣ является у Я. понятіе объ 
единицахъ порядковъ десятичной системы 
счисленія 1, 10, 100, 1000, ..., какъ объ еди
ницахъ перваго хода, второго, третьяго и т. 
д. Къ этому понятію его приводятъ резуль
таты умноженія членовъ тождества 14-24- 
4-34-...4-94-104-9...4-34-24-1=100 на 1, 10, 
100 и т. д. Вторымъ изъ ариѳметическихъ 
предложеній, принадлежащихъ Я. и не поль
зующихся сравненіемъ съ ристалищемъ, яв
ляется слѣдующее. Если въ суммѣ трехъ чи
селъ, слѣдующихъ другъ за другомъ въ на
туральномъ ряду, при условіи, что наиболь
шее есть кратное 3, взять сумму цифръ или, 
по Я., сумму монадъ, въ этой суммѣ опять 
взять сумму цифръ и т. д., то послѣднею сум
мою всегда будетъ число 6. Представляясь 
во всѣхъ этихъ предложеніяхъ очень знаю
щимъ ариѳметикомъ, Я., однако же, не былъ 
въ силахъ стать выше нѣкоторыхъ узкихъ 
понятій своей школы. Такъ, исходя изъ 
утвержденія Никомаха, чго простыя пли пер
воначальныя числа всегда должны быть не
четными, онъ порицалъ Эвклида за причисле
ніе къ этимъ числамъ числа 2 Изданіями 
дошедшихъ до настоящаго времени книгъ 
«Собранія пиѳагорейскихъ ученій» были слѣ
дующія: І-й книги: «De vita Pythagorica gr. 
lat. ed. ill. L. Kusterus. Acc. Malchus, sive 
Porphyrius, de vita Pythagorae. Cum notis 
Holstenii et Rittershusii» (Амстердамъ, 1707) 
и «Dè vita Pythagorica. Gr. et lat. ed. Th. 
Kiessling. Acc. Notae Rittershusii in Porphy- 
rium de vita Pythagorica» (2 тома, Лпц., 
1815—16); П-й книги: «Adhortatio ad philo- 
sophiam. Ed. Kiessling» (Лпц., 1813); III-fi 
книги: Villoison, «Anecdota graeca» (τ. IJ, 
Венеція, 1781); ІѴ-й книги: S. Tennulius, 
«Jamblichus chalcidensis in Nicomachi Gera- 
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seni arithmeticam introductionem, et de Fato» 
(Арнгеймъ, 1668,189 стр.); ѴІІ-й книги: «Theo- 
logumena arithmeticae. Ed. ill. F. Ast» (Лпц., 
1817). Какъ на новѣйшія изданія тѣхъ изъ 
этихъ книгъ, которыя непосредственно отно
сятся къ математикѣ, можно указать на Jam- 
blichus, «De communi mathematica scientia 
liber. Ad fidem codicis Fiorentini edidit N. 
Festa» (Лпц., 1891, 163, стр.) и на Jamblichus, 
«In Nicomachi arithmeticam introductionis 
liber. Ad fidem codicis fiorentini ed. dit H. 
Pistelli» (Лпц., 1894, 204 стр.). Ариѳметиче
скимъ трудамъ Я. посвящена также статья: 
Hultsch, «Erläuterungen zu dem Berichte des 
Jamblichos über die vollkommenen Zahlen» 
(Göttingen, Gesellsch. d. Wissensch., «Nach
richten», Philol.-hist. Classe, 1895, 10 стр.).

В. В. Бобынинъ,
Яшгурчеві—ногайскій мурза. Въ 1481 г. 

помогалъ Ивашкѣ (Иваку), князю Шибан- 
скому, разбить хана Золотой Орды Ахмата. 
Въ 1487 г. Я. безуспѣшно просилъ Іоанна Ш 
освободить изъ плѣна казанскаго царя Але- 
гама (Али-Хана), низвергнутаго Іоанномъ и 
сосланнаго съ женою въ Вологду, и въ от
местку за отказъ началъ грабить русскихъ 
рыболововъ на Волгѣ. Въ 1500 г. Я. осаждалъ 
Казань, съ цѣлью изгнать оттуда русскаго 
ставленника Абдулъ-Лешифа.

Ямгурчев! — царь астраханскій. Послѣ 
изгнанія русскаго ставленника, царя Дер- 
бышъ-Алея, нашедшаго убѣжище въ Звени
городѣ, Я. сѣлъ на астраханскомъ престолѣ 
и сначала билъ челомъ Іоанну Грозному и 
изъявлялъ желаніе служить ему, но вскорѣ, 
во время похода Іоанна IV на Казань, сталъ 
во враждебныя отношенія къ русскимъ и 
ограбилъ посла Іоаннова (1551 г.); По 
просьбѣ ногайцевъ, стоявшихъ на сторонѣ 
Москвы, защитить пхъ отъ Я. и посадить на 
его мѣсто вѣрнаго русскимъ Дербышъ-Алея, 
Іоаннъ Грозный послалъ противъ Я. 30000 
русскаго войска подъ начальствомъ воеводы 
кн. Юрія Ивановича Пронскаго-Шемякина 
и вятскихъ служилыхъ людей съ кн. Але
ксандромъ Вяземскимъ (1554 г.). При при
ближеніи русскихъ Я. бѣжалъ изъ Астрахани 
въ Азовъ, а на его мѣсто опять былъ поса
женъ Дербышъ.

Ямы (санскр. Yamî)—въ индійской миѳо
логіи: 1) богиня рѣки Ямуны (теперешней 
Джамны); 2) сестра индійскаго бога смерти 
Ямы (см. Іама).

Яѵіиіаекіе — русскій дворянскій родъ, 
восходящій въ началу XVII в. и записанный 
въ VI ч. род. кн. Ярославской губ. Гербъ 
этого рода внесенъ въ III ч. Общаго Гер
бовника.

Ямнтцсръ, а также Ямнитиеръ (Вен
цель Jamitzer, Jamnitzer, 1508—85)—знаме
нитый нѣмецк. золотыхъ дѣлъ мастеръ, былъ 
рядомъ изъ Вѣны, но еще въ юности 
переселился вмѣстѣ со своимъ братомъ и по
мощникомъ, Альбрехтомъ Я. (ум. въ 1573 г.), 
въ Нюрнбергъ, гдѣ въ 1534 г. былъ принятъ 
мастеромъ въ мѣстную гильдію, въ 1556 г. 
сдѣлался членомъ большого, а въ 1573 г. ма
лаго городского совѣта и работалъ до конца 
своей жизни главнымъ образомъ для импера

42*
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торовъ Карла V, Фердинанда I, Максимилі
ана Il п Рудольфа II. Отрекшись отъ готи
ческихъ традицій, онъ строго держался въ 
своихъ композиціяхъ стиля итальянскаго Воз
рожденія, при чемъ, однако, умѣлъ оставаться 
своеобразнымъ. Особенно искусно воспроиз
водилъ онъ въ маленькомъ видѣ цвѣты и фи
гуры животныхъ, которыми съ большимъ вку
сомъ украшалъ свои издѣлія. Самыя замѣча
тельныя изъ исполненныхъ имъ вещей — се
ребряное плато для обѣденнаго стола въ видѣ 
скалъ съ разсѣянными на нпхъ многочислен
ными животными и съ женщиною, держа
щею въ рукахъ вазу цвѣтовъ (такъ назыв. 
«Меркелевское столовое украшеніе»), долго 
находившееся въ германскомъ музеѣ, въ Нюрн
бергѣ, и недавно купленное барон. Ротшиль
домъ во Франкфуртѣ на Майнѣ, за 800000 
марокъ, ларецъ, украшенный также фигура
ми звѣрей и людей, въ Grüne Gewölbe, въ 
Дрезденѣ, п другой ларецъ подобнаго рода 
въ берлинскомъ промышленномъ музеѣ. Я. 
занимался также гравированіемъ на мѣди, но 
изъ приписываемыхъ ему эстамповъ только 
одинъ, а именно, «Видъ тріумфальныхъ воротъ» 
(1551) вышелъ несомнѣнно изъ-подъ его рѣз
ца. Рисунки Я. для исполненныхъ или проек
тированныхъ имъ роскошныхъ кубковъ, чашъ, 
кружекъ, канделябровъ и пр. изданы въ фо
толитографическихъ снимкахъ Р. Бергау 
(1870; 70 листовъ).

Янка Гатчека—мерцательная Я., ле
жащая у ланцетника (Ampbioxus lanceolatus; 
см. Безчерепныя) на верхней стѣнкѣ рото
вой полости. Одними она считается за обоня
тельную, другими за вкусовую. Настоящая 
непарная обонятельная Я. ланцетника (Я. 
Келликера) возникаетъ въ видѣ углубленія 
эктодермы, на днѣ коего временно откры
вается невропоръ, и, хотя она потомъ сдви
гается на лѣвую сторону, но все-таки являет
ся непарнымъ органомъ. Только Коль (1890) 
нашелъ, будто бы ей соотвѣтствуетъ другая, 
временно появляющаяся Я. на правой сто
ронѣ, и принимаетъ, что онѣ соотвѣтствуютъ, 
слѣдовательно, парному органу обонянія, но 
это наблюденіе не было подтверждено. Легро 
(1898) показалъ, что ротовая полость ланцет
ника имѣетъ довольно сложное происхожде
ніе. Общее эктодермическое углубленіе, по
являющееся на переднемъ концѣ, дѣлится на 
двѣ части, изъ которыхъ задняя даетъ рото
вую полость въ узкомъ смыслѣ слова, а пе
редняя скоро обособляетъ, въ свою очередь, 
два отдѣла: передній—имѣющій форму Л., и 
задній,—имѣющій форму трубки, направляю
щейся заднимъ концомъ къ кишечнику, въ 
который эта трубка и открывается потомъ 
маленькимъ отверстіемъ. Такимъ образомъ 
формируется широкая, ротовая полость, въ 
которую открывается кишечникъ, вышеупо
мянутая трубка и Я., представляющая собой 
Я. Гатчека. Что касается до значенія этой 
Я., то нѣкоторыми она считается за обоня
тельную непарную Я., а трубка, сохраняю
щаяся и у взрослыхъ, была сочтена Гатче- 
комъ за нефридіальную, но Легро считаетъ 
ее гомологомъ гипофиза, пли нижняго при
датка мозга позвоночныхъ. Этотъ придатокъ 

Y низшихъ рыбъ, какъ родственная миногамъ 
Мухіпе, тоже имѣетъ форму трубки, откры
вающейся переднимъ концомъ наружу, а зад
нимъ—въ кишечникъ, а у миногъ онъ окан
чивается слѣпо сзади, но, какъ у миногъ, 
такъ и у Мухіпе въ эту трубку, дѣйствительно, 
открывается непарная обонятельная Я. Если 
означенная трубка, которая остается въ видѣ 
рудимента и у взрослаго ланцетника, при 
чемъ сохраняетъ связь съ энтодермической 
частью кишечника, но утериваетъ связь съ 
ротовой полостью, дѣйствительно, соотвѣт
ствуетъ гипофизу позвоночныхъ, то изъ этого 
еще не слѣдуетъ, чтобы мерцательная Я. 
Гатчека, для которой строеніе типичное для 
органа чувствъ не доказано, была бы дѣй
ствительно гомологомъ непарной обонятель
ной Я. низшихъ рыбъ. Возможно, что она 
представляетъ собой органъ, скорѣе сравни
мый съ мерцательной Я. оболочниковъ, а Я. 
Келликера является гомологомъ непарной 
обонятельной Я. Вообще же вопросъ этотъ 
является невполнѣ выясненнымъ.

В, Шимкевичъ.
Ямка обонятельная —таковымъ на

именованіемъ называютъ мерцательныя ям
ки (см.) безпозвоночныхъ, ямки безчерепныхъ 
(см. Ямка Гатчека) п обонятельные мѣшки 
позвоночныхъ, покуда они имѣютъ у зароды
ша форму ямки (см. Обонянія органы). Впро
чемъ для круглоротыхъ, у которыхъ органъ 
обонянія является въ видѣ непарнаго углу
бленія, открывающагося въ гппофизорный ка
налъ, это наименованіе можетъ быть удер
жано и для взрослой формы. Ямка эта снаб
жена радіальными складками слизистой обо
лочки, но получаетъ вѣтви отъ двухъ обоня
тельныхъ нервовъ, а не отъ одного, какъ 
обонятельныя ямки безчерепныхъ. Присут
ствіе одной обонятельной ямки называется 
монориніей и круглоротыя составляютъ груп
пу Monorrhini, противополагаемую прочимъ 
позвоночнымъ, имѣющимъ два обонятельныхъ 
мѣшка (Ampliirrhini). Такъ какъ у круглоро
тыхъ два обонятельныхъ нерва, то многіе счита
ютъ ихъ монорпнію за вторичное явленіе, а не 
за первичное, каковымъ является моноринія 
безчерепныхъ. Купферъ пытался доказать, 
что обонятельная ямка круглоротыхъ разви
вается изъ 3-хъ зачатковъ: непарнаго, соот
вѣтствующаго ямкѣ ланцетника, и двухъ пар
ныхъ, соотвѣтствующихъ парнымъ ямкамъ 
позвоночныхъ. Но эти наблюденія не под
твердились. В. м. ш.

Ямка слуховая—названіе органа слуха, 
(см. Слуховые органы) въ той стадіи его фи
логенетическаго развитія, когда онъ имѣетъ 
форму ямки, а не замкнутаго пузырька. Въ. 
этой формѣ онъ сохраняется не только у ме
дузъ, но иногда и у ракообразныхъ. Эту же 
стадію слуховой Я. проходитъ каждый слухо
вой пузырекъ при его развитіи. Возможно, 
что у безпозвоночныхъ животныхъ Я. эти 
вовсе не слуховыя или по крайней мѣрѣ не 
исключительно слуховыя, а въ то же время 
органы равновѣсія и оріентировки въ про
странствѣ, т. е. статическаго чувства. Пере
мѣна въ положеніи тѣла животнаго вызы
ваетъ перемѣщеніе находящагося въ Я. (или
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мин. воды—Забайкальской обл., Нерчинскаго 
окр., въ 1х/з в. отъ Газимурскаго завода, ко
торый служитъ мѣстопребываніемъ посѣтите
лей водъ. Воды расположены въ породахъ 
силурійской почвы; источниковъ три. Гори
зонтъ воды во всѣхъ источникахъ постояненъ. 
Отдѣленіе углекислоты увеличивается пли

передней части тѣла I уменьшается, смотря по давленію атмосферы, 
ютъ особую нервную і Источники, не смотря ни на какіе морозы,

пузырькѣ) известковаго отложенія пли отолита средней длины или короткій, не цѣпкій, часто 
(точнѣе статолита), а движенія послѣдняго съ видоизмѣненной чешуей на концѣ. Къ Я. 
раздражаютъ тѣ перципирующія клѣтки, къ1 принадлежитъ до 60 видовъ наиболѣе ядо- 
которымъ онъ прикасается, что п даетъ воз- ! витыхъ змѣй, живущихъ въ жаркихъ стра- 
можность животному судить о его положеніи.1 нахъ Америки п Азіи и по образу жизни 
Статическое чувство является нарушеннымъ напоминающихъ нашихъ гадюкъ. Примѣромъ 
при удаленіи слуховыхъ Я. или пузырьковъ.! могутъ служить слѣдующіе роды: гремучая 
У высшихъ раковъ въ ямкахъ нѣтъ статолн- змѣя (Crotalus, см.), копьеголовыя змѣи 
товъ и ракъ послѣ каждой линьки вводитъ (Ancistrodon s. Trigonocephalus, см. Мокасси- 
въ Я. находящіяся на внутреннихъ усикахъ новая змѣя), куфіи или ямкоголовы (Trime- 
песчинки. Если замѣнить эти песчинки же- : resurus s. Bothrops, см. Копьевидная змѣя, 
лѣзными опилкамп, мы можемъ, пользуясь Жарарака, Лабарія), лахезисъ пли сурукуку 
магнитомъ, заставить послѣднія перемѣщать- ¡ (Lachesis). Къ послѣднему роду принадлежитъ 
ся въ Я. такъ же, какъ песчинки перемѣ-1 только одинъ видъ, L. mutus, живущій въ 
щаются подъ вліяніемъ силы тяжести. Ракъ I высокихъ лѣсахъ Гвіаны и отличающійся во
при этомъ будетъ реагировать соотвѣтствен-1 оруженіемъ хвоста, который окончивается 
нымп движеніями. Еслп магнитомъ мы под- і острымъ роговымъ шипомъ п снабженъ на 
тянемъ опилки къ спинной сторонѣ, то ракъ ' нижней сторонѣ десятью пли двѣнадцатью ря- 
перевернется брюхомъ вверхъ, т. е. такъ, какъ : дамп мелкихъ шиповатыхъ чешуекъ. Голова 
ему слѣдовало бы перевернуться, чтобы при- ' рѣзко отдѣляется оть туловища. Сурукуку до
нять нормальное положеніе, еслп бы опилки ί стигаетъ до 3 м. длины. Красновато-желтая 
подчинялись дѣйствію силы тяжести, а не ¡ спина съ рядомъ темныхъ поперечныхъ ром- 
магнита. Манипулируя такимъ образомъ, можно I бпческихъ пятенъ,—каждое съ двумя болѣе 
заставить рака прпнпмать самыя неестествен-1 мелкими внутренними свѣтлыми пятнамп. 
ныя позы. Опыты этп были произведены ' 
Крейдлемъ надъ креветкой. В. Μ. Ш.

Ямки мерцательныя — углубленія 
покрововъ, выстланныя перципирующими и 
мерцательными клѣтками п считаемыя обык
новенно за органъ обонянія. У сцифомедузъэти 
ямки находятся на краевыхъ тѣльцахъ. У 
многихъ турбелларій онѣ въ числѣ одной па
ры, рѣже въ большемъ числѣ (наземныя пла- 
наріи) — находятся на —34 ------- '
около ганглія и получаютъ особую нервную і 
вѣточку. Такія же Я. имѣются у многихъ ! не замерзаютъ; температура ихъ постоянная 
червей’: немертпнъ, нѣкоторыхъ мшанокъ ' 
(Loxosoma), Phoronis, Rhabdopleurida и ще
тинконогихъ червей (Chaetopoda). Обыкновен
но подъ ямкой, иногда обладающей способ
ностью вытягиваться, имѣется скопленіе ган
гліозныхъ клѣтокъ, стоящее посредствомъ 
особаго нерва въ связи съ болѣе или менѣе 
обособленной лопастью головного ганглія. 
Наибольшаго обособленія эта лопасть дости
гаетъ у немертпнъ, у которыхъ и самая ямка 
иногда (у Schizonemertini) продолжается кза
ди въ видѣ канала, вдающагося въ толщу 
обонятельной лопасти. Снаружи ямкп немер- 
тинъ открываются каждая щелевиднымъ по 
продольной оси животнаго вытянутымъ отвер
стіемъ. Между моллюсками мерцательныя обо
нятельныя ямки имѣются только у двужабер
ныхъ головоногихъ по одной позади каждаго 
глаза. Подъ ямкой лежитъ обонятельный ган
глій, тѣсно примыкающій къ зрительному. 
У нѣкоторыхъ формъ (Chirotentis, Doralop- 
sis π др.) на мѣстѣ ямкп щупальцевидный 
придатокъ, что даетъ поводъ предполагать, 
что этп ямки есть видоизмѣненіе щупалецъ, 
соотвѣтствующихъ щупальцамъ задней пары 
брюхоногихъ и въ частности обонятельному 
щупальцу заднежаберниковъ. В. Μ. Ш.

Янкоголоиын змѣи (Crotalidae) — 
одно изъ двухъ семействъ подотряда труб
чатозубыхъ змѣи (Solenoglypha, см.), отличаю
щееся существованіемъ глубокой ямки съ 
каждой стороны головы между глазомъ и но
совыми отверстіями. Тѣло — сильное; хвостъ

отъ 9 до 10°. При источникахъ имѣются ван
ны и купальни. Лѣчебный сезонъ съ 1 мая по 
1 сентября.

Ямная (Ямное, Ямна) — слоб. Харьков
ской губ., Богодуховскаго у., прп р. Ворсклѣ, 
въ 30 в. отъ уѣздн. г.; основ, въ 1678 г. Жит. 
4000; правосл. црк., лавки, ярмарка, торговля 
хлѣбомъ. Плодовое садоводство.

Ямникъ — старин, слово, обозначавшее 
родъ погреба, подвала, крытую сверху яму, 
также овинную яму, т. е. нижнюю, подземную 
часть овина, гдѣ разводится огонь для сушки 
хлѣба, и самый спускъ туда (подныръ).

Я мн ія—гор. въ Палестинѣ: см. Іамнія.
Ямное—оз. Тверской губ., Бѣжецкаго у.; 

отдѣляется отъ р. Мологи тремя о-вами и 
протоками между ними. Дл. оз. ок. 6 в., шир. 
до Ѵ/2 в. Южный берегъ Я. высокъ и насе
ленъ; здѣсь находится пог. Бѣжицы (въ ста
рину Бѣжичи), древнѣйшее въ этомъ краю 
новгородское поселеніе.

Ямныіі рейдъ—въ Астраханской губ. 
и у., въ устьяхъ р. Волги, у о-ва Бпрючья- 
коса; представляетъ довольно удобную сто
янку для судовъ, которыя, впрочемъ, за мел
ководіемъ нагружаются здѣсь только отчасти, 
догрузка же ихъ производится въ открытомъ 
морѣ, на такъ называемомъ «Двѣнадцати
футовомъ рейдѣ».

Ямноль—уѣздный гор. Подольской губ., 
на лѣв. низменномъ бер. р. Днѣстра, при впа
деніи въ него рч. Русавы, въ ІѴа вер. выше 
пороговъ на Днѣстрѣ, въ 41 в. отъ ст. Кры-
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жополь Юго-Зап. жел.-дор. Время основанія 
Я. неизвѣстно. Онъ существовалъ уже въ 
XVI стол, и считался значительнымъ тор
говымъ пунктомъ и цвѣтущимъ городомъ. 
Ударъ его процвѣтанію былъ нанесенъ въ 
1651 г. неожиданнымъ нападеніемъ брацлав- 
скаго воеводы Стан. Лянцкорунскаго, который 
разграбилъ и разрушилъ городъ п перебилъ 
до 1000 жит.; съ тѣхъ поръ Я. долго нахо
дился въ полномъ запустѣніи. Въ началѣ 
XVIII ст. новые владѣльцы города, Потоцкіе, 
старались возстановить его и устроили въ 
немъ пристань п складочныя мѣста для това
ровъ, доставляемыхъ по Днѣстру съ Чернаго 
моря. Въ 1795 г., съ присоединеніемъ края 
къ Россіи, Я. назначенъ уѣздн. гор. Въ 1798 г. 
присутственныя мѣста были переведены въ 
мст. Цекиновку, но въ 1804 г. возвращены въ 
Я. Въ настоящее время Я.—одинъ изъ бѣд
нѣйшихъ уѣздныхъ городовъ Подольской губ., 
похожій на большую деревню, съ немоще
ными улицами и обширными площадями, об
ставленными рядомъ жалкихъ домиковъ и 
безконечными заборами и плетнями; въ го
родѣ нѣтъ ни одной гостинницы, нп одного 
ресторана. ЭІОусадьбъ, 6135 жит. (3078 мжч. 
и 3057 жнщ.); правосл. 4134, католиковъ 205, 
лютеранъ 1, евреевъ 1795; мѣщанъ 3878, кре
стьянъ 1737, отставныхъ военныхъ 237, дво
рянъ (168), купцовъ 35, пностранцевъ 26, по
четныхъ гражданъ 17, духовныхъ 11, разно
чинцевъ 26. 2 правосл. церкви π 1 католи
ческая; 4 синагоги (всѣ этп зданія каменныя), 
255 каменныхъ и 962 деревянныхъ дома, 70 
каменн. и 365 дерев, нежилыхъ построекъ, 
крытыхъ по б0лыпей части деревомъ или со
ломою, рѣдко черепицей. Торговля п про
мышленность незначительны; большая часть 
населенія занимается земледѣліемъ, виногра
дарствомъ, ремеслами, мелочной торговлей, 
судоходствомъ, работами на пристани. Заво
довъ и фабрикъ 9, съ оборотомъ ок. 21 тыс. 
руб. 43 виноградника, съ общей площадью въ 
11 дес. Больницъ 2 на 22 кров., 4 врача и 
1 аптека. Городское двухклассное училище. 
Въ 1902 г. городскихъ доходовъ 6487 руб., 
запасного капитала 19949 руб.; городу при
надлежитъ 1360 дес. земли (въ томъ числѣ 
около 500 дес. пахатной). Пристань на Днѣстрѣ 
устроена только для нагрузки и разгрузки 
дровъ; торговые обороты ея ничтожны.

Ямпольскій уѣздъ расположенъ въ южн. ча
сти Подольской губ., на побережьѣ р. Днѣстра. 
Наибольшее протяженіе уѣзда съ С на Ю 
(отъ верховьевъ рч. Кудашевки до с. Ворон- 
ково) 100 вер., съ 3 на В (отъ с. Пилиповъ 
до с. Изьяшевки) — 69 вер. На ІО Я. уѣздъ 
р. Днѣстромъ отдѣляется отъ Сорокскаго у. 
Бессарабской губ. Площадь уѣзда 3179,1 кв. 
вер. или 33115б’дес. По своему рельефу Я. у. 
принадлежитъ южно-русской возвышенности. 
Уѣздъ расчлененъ многочисленными и глу
бокими долинами рѣчекъ (лѣв. прит. Днѣ
стра), балками и оврагами. Въ уѣздѣ измѣре
ны высоты: станціи Юго-Зап. жел. дор. Яро- 
шенка—152,8 саж.; Красновка—151,4; Рахны 
—150,6; Шпиково—150,3; Юрковка — 147,5; 
Журавлевка—146,0; Вапнярка—146,2; Княже- 
во 142,4; Крыжополь—136,2; въ средней п 

южной частяхъ уѣзда—у с. Боровки — 127,5 
саж., у с. Петраневки—130 саж., у с. Миро- 
новки—94,5 саж. Средній уклонъ поверхности 
съ С на Ю составляетъ 0,0112. Соотвѣтственно 
направленію притоковъ Днѣстра, главные во
дораздѣлы въ предѣлахъ уѣзда тянутся узкими 
полосами съ Ό на Ю. Геологическое строеніе 
уѣзда несложно. Слѣдовъ дислокаціи не най
дено, всѣ осадочныя породы уѣзда лежатъ го
ризонтально. Древнѣйшую породу представля
ютъ красный гранитъ и роговообманковый 
гнейсъ, выступающіе на р. Днѣстрѣ въ видѣ 
пороговъ ниже г. Ямполя; на неровной поверх
ности кристаллическихъ породъ лежатъ силу
рійскіе песчаники (жерновики) и кварциты, 
на нихъ бѣлый мѣлъ и третичные (неогеновые) 
известняки, покрывающіе собою всю поверх
ность уѣзда; всѣ эти породы обнажаются въ об
рывистыхъ берегахъ Днѣстра п почти повсе
мѣстно прикрыты толщей лесса. Минераль
ныя богатства уѣзда исчерпываются строитель
ными камнями (гранитъ, кварцитъ, пильный 
камень—известнякъ), жерновиками, мѣломъ п 
кирпичными суглинками. Почвы уѣзда отно
сятся почти исключительно къ типическому 
лессовому чернозему, лишь мѣстами попа
даются островки деградированнаго чернозема 
и лѣсостепные суглинки. Важнѣйшая рѣка 
уѣзда Днѣстръ протекаетъ по южн. его гра
ницѣ на протяженіи 10Q вер. (отъ с. Садков- 
цевъ до с. Люблина)· изъ притоковъ его глав
нѣйшіе: Мурафа съ Мурашкой, Бушей и Ло
зовой, Русава (Россава) съ Тростянцемъ и 
Дзыговкой, Марковка (Шумпловка) съ Ялан- 
цемъ и Ольшанкой; всѣ эти рѣчки не судо
ходны, на нихъ много прудовъ и водяныхъ 
мельницъ (147). О климатѣ, флорѣ п фаунѣ— 
см. Подольская губ. (XXIV, 96).—Населеніе 
уѣзда (не считая г. Ямполя) къ 1903 г. 
265648 чел. (131704 мжч. и 133914 жнщ.); 
средняя плотность населенія—86,1 чел.' на 
1 кв. вер. (по плотности населенія уѣздъ за
нимаетъ 8-е мѣсто въ губерніи, по простран
ству—3-е мѣсто). Населеніе состоитъ изъ ма
лороссовъ, евреевъ, поляковъ и молдаванъ. 
Дворянъ 2082, духовенства 656, почетныхъ 
гражданъ 832, купцовъ 159, мѣщанъ 29739, 
крестьянъ 214572, евреевъ - земледѣльцевъ 
1446, отставныхъ военныхъ съ семьями 15321, 
иностранцевъ 841. Православныхъ 212280, 
раскольниковъ - поповцевъ 2211, католиковъ 
25807, лютеранъ 496, евреевъ 24817, магоме
танъ 37. Кромѣ 100 вер. судоходнаго пути 
по Днѣстру въ Я. уѣздѣ имѣется 130 вер. 
ширококолейной жел. дор., 22 вер. узкоколей
ной, 32 вер. мощеныхъ дорогъ и много хо
рошихъ грунтовыхъ; на 1 вер. дорогъ прихо
дится 6,5 кв. вер. пространства. Въ уѣздѣ 
142328 зданій, въ томъ числѣ 6612 (или 4,6%) 
каменныхъ. Жилыхъ строеній 48442, нежилыхъ 
93706. Большая часть построекъ (96%) кры
ты соломою. 11 больницъ на 111 кроватей, 
1 тюремная больница, нѣсколько амбулатор
ныхъ сельскихъ лѣчебницъ. Аптекъ 10. 1 сель
ское 2-классноѳ училище, 1 жѳл.-дорожноѳ 
училище при ст. Вапняркѣ. Къ 1 января 
1903 г. числилось недоимокъ 94751 руб. 
Крестьянскимъ обществамъ принадлежатъ 
162469 дес. и сверхъ того въ разверстаннымъ 
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и неразверстанныхъ имѣніяхъ крестьяне вла
дѣютъ '125377 дес.; помѣщикамъ п казнѣ при
надлежитъ 43310 дес. (13% всей земли). Йе- 
надѣльной земли у крестьянъ 6206 дес. 
Сельскихъ банковъ 14. Крестьянскихъ дворовъ 
22774, въ томъ числѣ тяглыхъ 3829, пѣшихъ 
12238; безземельныхъ крестьянъ мужск. пола 
2519. По угодьямъ крестьянская земля рас
предѣляется слѣдующимъ образомъ: подъ 
усадьбами 12610 дес., выгоновъ и выпусковъ 
3500, садовъ и левадъ 843, пахатной земли 
111813, сѣнокосной 23598, лѣсовъ и кустар
никовъ 77, неудобной земли 10025 дес. Денеж
ныхъ продовольственныхъ капиталовъ имѣ
лось на лицо къ 1 янв. 1903 г. 206816 руб., 
въ ссудахъ и недоимкахъ—3181 руб. Земледѣ
ліе составляетъ главное занятіе населенія.

• Главнѣйшія культурныя растенія—пшеница, 
рожь, кукуруза, картофель, горохъ, свекло
вица. Посѣяно въ 1902 г.: озимой ржи 
27252 четверти, озимой пшеницы 53401, 
яровой пшеницы 903, овса 37778, ячменя 
20280, гречихи 2518, остальныхъ яровыхъ 
хлѣбовъ 15672, картофеля 78380; собрано въ 
четвертяхъ: озимой ржи 211028, озимой пше
ницы 405025, яровой пшеницы 5917, овса 
265873, ячменя 118981, гречихи 18119, осталь
ныхъ яровыхъ хлѣбовъ*  214101, картофеля 
676214. Луговодство въ уѣздѣ развито мало; 
площадь всѣхъ луговъ составляетъ 3861 дес., 
въ томъ числѣ заливныхъ 1061 дес., пѳзалив- 
ныхъ 2800 дес.; кормовыми травами засѣяно 
2385 дес. Сѣна собрано въ 1902 г. 529237 пд. 
Лѣсоводство не имѣетъ важнаго значенія. 
Всѣхъ лѣсныхъ дачъ, подчиненныхъ надзору 
лѣсоохранительнаго комитета, 320, общей 
площадью въ 24318 дес., въ томъ числѣ лѣсовъ 
казеннаго вѣдомства 3566 дес., лѣсовъ, при
надлежащихъ монастырямъ, церквамъ, горо
дамъ и другимъ учрежденіямъ, 419 дес.; част
нымъ землевладѣльцамъ принадлежитъ 20333 
дес., въ томъ числѣ лѣсовъ, не признанныхъ за
щитными, 15568 дес., а защитныхъ, съ утвер
жденными планами хозяйства, 617 дес. Ого
родничество и садоводство очень распростра
нены и доставляютъ населенію значительный 
доходъ. Крестьянъ - огородниковъ числится 
3391. Подъ садами (болѣе крупныхъ размѣ
ровъ) находится 2248 дес.; сверхъ того масса 
мелкихъ садовъ. Скотоводство развито, но 
встрѣчаетъ затрудненіе въ недостаткѣ паст
бищъ и луговъ. Въ 1902 г. въ уѣздѣ числилось 
лошадей 45337, рог. скота 41449 гол., про
стыхъ овецъ 68103, свиней 56509, козъ 1231, 
тонкорунныхъ овецъ 3789. Конскихъ заво
довъ 4. Виноградарство и винодѣліе развиты 
слабо; главные виноградники сосредоточены 
въ долинѣ р. Днѣстра; выдѣлано въ 1902 г. 
всего 2800 ведеръ вина. Табаководство зна
чительно, но разводится табакъ преимуще
ственно низшихъ сортовъ (такъ назыв. бакунъ), 
цѣною отъ 2 до 5 руб. за пудъ. Пчеловодство 
распространено; въ 1902 г. числилось4800 пней 
(ульевъ), получено меда 965 пд. и воска 379 пд. 
Рыболовство (въ Днѣстрѣ) не играетъ большой 
роли; рыбоводство, шелководство и кустар
ные промыслы ничтожны. Ремесленниковъ въ 
уѣздѣ 4455. Небольшой заработокъ насе
ленію даютъ судоходство по Днѣстру и ра

боты на пристани. Фабричная и заводская 
дѣятельность невелика; экономическое зна
ченіе имѣютъ только сахарные заводы. Всѣхъ 
фабрично-заводскихъ заведеній 230, съ годо
вой производительностью въ 4675926 руб. и 
3086 рабочими, а именно: 6 сахарныхъ за
водовъ съ производствомъ на 4122273 руб. 
и 2450 раб., 161 водяная мельница (203605 р. 
и 347 раб.), 9 винокуренныхъ зав. (163978 р. и 
133 рабоч.); 8 паров, мельницъ (79155 руб. и 
41 рабоч.); 2 спиртоочистительныхъ завода 
(42528 руб. при 4 рабоч.); 1 зав. масляныхъ 
красокъ (26742 руб. при 32 рабоч.); 1 паров, 
лѣсопильня (22100 руб. при 21 рабоч.); 1 пи
воваренный зав., 24 вѣтряныхъ мельницы; 7 
маслобоенъ; 3 мыловаренныхъ зав.; 6 крупо
рушекъ; 1 суконная фабрика; 2 медоварен
ныхъ завода;, 1 кожевенный заводъ; 2 кон
ныхъ мельницы; 1 салотопенный зав.; 7 ло
мокъ строительнаго известняка (пильнаго 
камня); 5 ломокъ жернового песчаника; съ 
годовымъ производствомъ до 1000 штукъ жер
нововъ, при 100 рабочихъ; копи каолина 
при с. Паланкѣ. Торговля въ Я. уѣздѣ по 
преимуществу носитъ мелочной характеръ 
и сосредоточена въ мѣстечкахъ. Въ 1902 г. 
выбрано разныхъ торговыхъ свидѣтельствъ 
на сумму 30332 руб. Главные предметы 
торговли — хлѣбъ, спиртъ, вино, сахаръ, та
бакъ, дрова, лѣсные матеріалы, рыба, соль, 
металлическія издѣлія. Сбытъ этихъ продук
товъ обезпеченъ желѣзной дорогой и судо
ходствомъ по Днѣстру. Размѣры торговыхъ 
оборотовъ въ болѣе крупныхъ центрахъ: въ 
Крыжополѣ — до 4 милл. пд. разнаго груза, 
на ст. Вапняркѣ — до 3 милл. пд., на ст. 
Рахны—до 2 милл. пд., на ст. Юрковкѣ—до 
800 тыс. пд.; на пристаняхъ: въ мст. Яругѣ 
до 95 тыс. пуд. (главнымъ образомъ хлѣбъ) 
и въ г. Ямполѣ до 28 тыс. пд. (дрова).

' JL Т.
Яиполь—мст. Волынской губ., Креме- 

нецкаго у., въ 42 в. отъ уѣздн. г., на р. Горыни 
и при большомъ прудѣ-озерѣ. 2566 жит., 2 пра- 
восл. црк., костелъ, каплица, синагога, пиво
варен. и 2 мыловарен, завода. Много лавокъ, 
4 ярмарки.

Ямполь—мст. Черниговской губ. Глухов- 
скаго у. при р. Денкѣ, впадающей въ Ивотъ, 
въ 30 в. отъ у. г. Базары, 3 ярмарки, сель
ская библіотека, зем. школ. Жит. 4500.

Ямполь—слоб. Харьковской губ., Изюм- 
скаго у., при р. Сѣв. Донцѣ, въ 15 .в. отъ ст. 
же л. дор. Кременного; жит. свыше 3 т.; яр
марки, гончарное производство. Я. основанъ 
въ 1703 г.; служилъ русскимъ форпостомъ, 
защищавшимъ Славянскіе и Бахмутскіѳ соля
ные зав. отъ набѣговъ крымцевъ; въ 1729 г. 
здѣсь построена крѣпость, уничтоженная при 
Екатеринѣ II.

Ямпольскіе пороги — въ руслѣ р. 
Днѣстра, на границѣ Бессарабской и Подоль
ской губ., въ 1% вер. ниже г. Ямполя, у дер. 
Пороги. Они представляютъ собою живо
писную группу гранитныхъ и гнейсовыхъ 
скалъ, выдающуюся надъ водою; посрединѣ 
остается проходъ для судовъ шириною но 
болѣе 4 саж., называемый «воротами». Нѣ
сколько ниже вторая группа скалъ, называв-
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мая «чередою», т. е. стадомъ (по сходству ея подводы и давали кормъ должностнымъ ли- 
издали со стадомъ овецъ). На разстояніи цамъ во время ихъ пребыванія на ямѣ. Ям- 
2 вер. ниже пороговъ перекатъ—подводная щики своей службой освобождались отъ пода- 
гранитная гряда, въ мелководье выступающая тей. Данныя объ организаціи Я. повинности 
иногда на поверхность; гряда эта носитъ на- содержатся въ такъ называемыхъ «устрой- 
званіе «кладки»; самый крупный ея бугоръ, ' ныхъ книгахъ». Въ 1679 г. должность ямского 
такъ наз. «сторожевой камень» въ 1846 г.*  взор- ( приказчика была упразднена, п непосредствен- 
ванъ. По происхожденію своему Я. пороги 1 ное завѣдываніе избраніемъ охотниковъ по
являются остаткомъ древняго гранитнаго ! ручено воеводамъ. Въ нѣкоторыхъ центрахъ 
кряжа, нѣкогда прикрытаго осадочными по- ; надзоръ за исправленіемъ Я. повинности по
родами (силурійскими, мѣловыми, третичными ручался не воеводѣ, а таможенному головѣ, 
и послѣтретичными), которыя въ этомъ мѣстѣ Ямщики жили слободами и владѣли своей 
глубоко размыты Днѣстромъ. ' '

Ямская повинность—одинъ изъ вп-, 
довъ личныхъ повинностей XVII в. въ Мо
сковскомъ государствѣ, установленный пре- ! 
имущественно для удовлетворенія казенныхъ 
интересовъ. Ямская повинность могла отбы- ' 
ваться или всѣмъ населеніемъ и состояла ί 
въ обязанности поставлять готовыя подводы 
и проводниковъ по требованіямъ правитель- і 
ства, пли выполнялась нарочно для того вы- ¡ 
бранными ямщиками, устроенными правп- ; 
тельствомъ на особыхъ земляхъ въ ям-1 
скихъ слободахъ. Въ первомъ случаѣ каждый . 
разъ нанимались подводы; выборные ста
росты и цѣловальники сбирали со всего по-! 
садскаго и уѣзднаго населенія деньги, на ко-1 —— ---- ~------------ --------- ----------- -
торыя и нанимали «ярыжекъ» съ подводами;. бѣглыхъ крестьянъ.—Кромѣ постояннаго от- 
ярыжки подряжались иногда на годъ. Во вто-1 правленія Я. повинности населеніе (особенно 
ромъ случаѣ изъ Москвы или изъ ближайшаго ' монастыри) въ военное время должно бы-
города воеводами высылался служилый или 
приказный человѣкъ для устройства яма. 
«Стройщикъ» расписывалъ дорогу, по кото
рой предполагалось устроить ямы, на станы, 
отстоявшіе другъ отъ друга на 40—50 вер., и 
къ каждому стану относилъ ближайшее насе
леніе по росписи, составленной на основаніи 
платежныхъ книгъ. По пріѣздѣ на станъ, ям
ской стройщикъ собиралъ волостныхъ людей 
для ямского строенія и производилъ разводъ 
по росписи по обжамъ, сохамъ и впослѣдствіи 
по извѣстному числу дворовъ. Охотниковъ 
росписывалп полюбовно между собою, «кому 
съ кѣмъ смежно и сручно». Избраніе охот
ника (изъ не тяглыхъ, лучшихъ людей) за
крѣплялось особымъ актомъ, выборомъ, въ ко
торомъ обозначались обязанности ямщика. 
Выборъ выдавался ямскому стройщику или 
приказчику съ поручной записью и рукопри
кладствами поручителей. Далѣе ямщикъ полу
чалъ отъ населенія подмогу «для двороваго и 
лошадинаго поставленія», въ видѣ денежной 
суммы и извѣстнаго количества ржи и овса, 
lío новгородскимъ ямамъ выдавалось ямщику 
ежегодно по 5 руб., 772 чтв. ржи π 7% чтв. 
овса, или по 20 руб. и по 10 четв. ржи. Под
мога выдавалась изъ съѣзжей или земской 
избы правительствомъ или самой общиной. 
Иногда условія найма ямщика включались въ 
порядную, по которой ямщикъ обязывался от
правлять Я. повинность, а община платила 
ему годовое жалованье. Иногда прп устрой
ствѣ ямской слободы частные землевладѣльцы 
обязаны были уступать часть земли подъ ям
скіе дворы и пашню. Крестьяне и посадскіе 
люди помогали ямщикамъ по расчисткѣ до
рогъ, доставляли проводниковъ подъ ямскія 

содержатся въ такъ называемыхъ «устрой-

¡ особой пашней, дѣлившейся на равные паи. 
Они обязаны были держать по три мерина, 
но за «гоньбу» получали прогоны. Ямской 
приказчикъ записывалъ въ особыя «загонныя» х 
книги имена путешественниковъ, ихъ число, 
проѣзжія грамоты, количество подводъ и за- · 
плаченные прогоны. Въ свободное время ям
щики нанимались для перевозки кладей. 
Различныя неблагопріятныя условія препят
ствовали надлежащему исправленію Я. по
винности; правительство принимало мѣры 
къ искорененію злоупотребленій, главнымъ 
образомъ опредѣляя количество подводъ для 
«разнаго чина людей» и размѣры кладей, но 
ямщики продолжали «брести розно», п при
ходилось ихъ сыскивать такъ же, какъ и

ло поставлять подводы подъ зелье и другіе 
военные припасы. Раскладка этой повинно
сти производилась по живущимъ четвертямъ, 
при чемъ для отбыванія ея нѣсколько горо
довъ иногда списывались вмѣстѣ. Украинные 
города поставляли подводы для провоза госу
даревой казны въ Крымъ. За подводы и про
водниковъ населеніе получало небольшую 
условную плату отъ правительства. Ср. Лаппа- 
Данилевскій, «Организація прямого обложенія 
въ Моск, государствѣ» (СПб., 1890); Хрущовъ, 
«Очеркъ ямскихъ и почтовыхъ учрежденій» 
(СПб., 1884); Фабриціусъ, «Почта и народное 
хозяйство въ Россіи въ XVII в.» (СПб., 18,64).

Янекам слобода—названіе пригород
ныхъ слободъ многихъ городовъ Россіи, въ 
старину заселенныхъ ямщиками, обязанными 
(нѣкогда) «гонять» почту; мѣстами потомки 
ямщиковъ и понынѣ занимаются извознымъ 
промысломъ. Большинство Я. слободъ слились 
съ городами и совершенно утратили свой ха
рактеръ; о многихъ изъ нихъ осталось одно 
названіе, такъ напр. Я. улица въ С.-Петер
бургѣ, Я. слободы въ гг. Москвѣ, Твери, 
Ярославлѣ, Курскѣ, Торжкѣ, Зарайскѣ, Коз
ловѣ, Шацкѣ и мног. друг.

Янской приказъ—см. Приказы.
Ямсъ (Dioscorea villosa L., D. alata L., 

D. sativa L., D. Batatas Desm.)—многолѣтнія 
травы изъ сем. діоскорейныхъ. Листья у нихъ 
спиральные или супротивные, копьевидно 
сердцевидные. Цвѣтки однополые; околоцвѣт
никъ о 6 листкахъ; тычинокъ 6; пестикъ о 3 
столбикахъ, рыльце двураздѣльное; чашечка 
трехгранная. На корняхъ возникаютъ клубни, 
содержащіе крахмалъ, ради которыхъ Я. раз
водится подъ тропиками. О. Р.
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Ямтландъ (Jämtland, Jemtland) — про-1 31 мы зігЬро.юішыя — ловушки для
винція въ сѣв. Швеціи, граничитъ съ сѣв. ' добыванія преимущественно жвачныхъ ди- 
съ Лапландіей, съ зап. — съ Норвегіей. | кихъ животныхъ, а также медвѣдей, волковъ, 
37120 кв. км., изъ которыхъ 8% приходится ' россомахъ, лиспцъл песцовъ и пр. Значитель
на рѣки и озера. Жит. болѣе 10 тыс. Я.— 
плоскогорье, образованное отложеніями пале
озойской группы и по большей части силу
рійской системы. Высочайшія вершины Силь- 
фйелетъ—1790 м. и Арескутанъ—1419 м. Въ 
древнее время Я. принадлежалъ Норвегіи, 
но послѣ мира въ Брэмсебро (1645 г.) ото
шелъ къ Швеціи. Ямтландскій лэнъ, назы
вающійся также Эстерзундскимъ лэномъ — 
округъ въ сѣв. Швеціи, въ составъ котораго 
входятъ провинціи Я., Герйеадаленъ и часть 
провинціи Гельзингландъ. Граничитъ на 3 
съ Норвегіей. 52219 кв. км., изъ которыхъ 
3450,6 приходится на озера п рѣки; изъ рѣкъ 
главнѣйшія, Лыоснеельфъ п Индальсэльфъ, 
впадаютъ въ Ботническій заливъ; изъ озеръ са
мое большое—Шторзее (50 км. длины и 22 км. 
ширины). Жителей насчитывалось въ 1890 г. 
10D455, а въ 1900 г.—111391, т. е. 2 на 1 км. 
Климатъ довольно суровый, но въ послѣд
нее время нѣсколько смягчился, что припи
сываютъ высыханію многихъ болотъ; воздухъ 
чистый и здоровый. Изъ сухого простран
ства 1%—пахатная земля, 3%—лУга, 39%— 
лѣса; остальное—горы п болота. Главное за
нятіе жителей — скотоводство (въ 1890 г.— 
14109 лошадей, 52879 головъ рогатаго скота 
крупнаго, 59456 овецъ и 31004 козъ), въ нѣ
которыхъ мѣстахъ земледѣліе (ячмень, овесъ, 
рожь, картофель), торговля (кожи, лѣсъ), 
тканье, горный промыселъ (мѣдь, свинецъ, 
горный хрусталь), охота и рыболовство. Боль
шое значеніе имѣетъ открытая въ 1882 г. же
лѣзная дорога, стоящая въ связи съ норвеж
скими желѣзными дорогами. Единственный 
городъ—Эстерзундъ.

Ямчуга (ямчугъ пли емчукъ) — старинное 
слово—селитра.

Ямщикъ—см. Ямская повинность и Ямъ. 
Ямъ—селеніе, крестьяне котораго отпра

вляютъ на мѣстѣ почтовую гоньбу и гдѣ для 
этого устроена станція пли станъ (по-сибир
ски—станокъ). Ямовъ осталось въ Россіи очень 
мало, такъ какъ «гоньба» въ настоящее время, 
гдѣ таковая существуетъ, отправляется съ под
ряду илп вольными почтами. Я. служитъ прида
точнымъ словомъ къ названію многихъ быв
шихъ ямщичьихъ поселковъ, такъ напр. по 
бывшему СПб.-Моск. шоссе: Я.-Ижора (СПб.
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но рѣже ловятся Я. и птицы: глухари, ряб
чики, фазаны, турачи. Я. вырываются про
долговатой формы, по величинѣ животнаго, 
съ отвѣсными, забранными жердями, боками 
и размѣщаются въ воротахъ особыхъ изгоро
дей, а также на тропахъ и вообще въ наи
болѣе посѣщаемыхъ животными мѣстахъ.· 
Сверху Я. покрываются жердочками, поверхъ 
которыхъ насыпается земля, листья, мохъ и 
пр. Ловля основана на томъ, что животное, 
не замѣчая закрытой ямы, проваливается въ 
нее и не въ состояніи оттуда выбраться. 
Иногда внутри Я. врывается заостренный 
колъ, на который звѣрь, при паденіи, напа
рывается.—См. Кривошапкинъ, «Енисейскій 
округъ и его жизнь» (Μ., 1865); А. Силан
тьевъ, «Обзоръ промысловыхъ охотъ въ Рос
сіи» (СПб., 1898). С. Б.

• та Я. весьма обширна (до 75 в. дл.) и до 130 
в. шир.). Длина р., считая ея извилины—до 
1500 в., ширина отъ 50 с. до 1 вер., глуб. отъ 
Ѵ8 до 4 саж. Теченіе Я. довольно быстрое 
тамъ, гдѣ она сжата прибрежными горами; 
судоходна она отъ г. Верхоянска, выше до
ступна лодкамъ средней величины. Я. богата 
рыбою, въ особенности ея низовья. Долина

Ямышевскія—озера въ Семипалатин
ской обл. Павлодарскаго уѣзда, по прав, сто
рону р. Иртыша; пзъ нихъ Ближне - Ямы- 
шевское имѣетъ до 10 в. въ окружности, 
Ключевское—до 22 в., есть еще Дальнѳ-Ямы- 
шевское; озера эти соленыя, самосадочныя; 
соль не добывается.

Яна—р. Мологскаго у., Ярославской губ., 
лѣв. прит. Мологи; беретъ начало въ Чере
повецкомъ у. Новгородской губ. изъ оз. 
Язины, течетъ главн. обр. по Мологскому у. 
въ юго-вост, направленіи; дл. ок. 60 в., шир. 
3—8 с., глуб. 2—10 фт., на половинѣ своего те
ченія р. пересѣкаетъ оз. Харламъ. Я. течетъ 
по лѣсистой мѣстности и берега ея слабо за
селены. Сплавъ на всемъ протяженіи. Въ 
1901 г. по Я. сплавлено 28 судовъ съ лѣс
нымъ грузомъ въ 352 тыс. пд. и 868 плотовъ 
вѣсомъ въ 938 тыс. пд. Въ томъ же году по 
берегамъ Я. построено 16 судовъ (полуло
докъ, берлиновъ, межеумковъ п тихвинокъ) х 
емкостью въ 308 тыс. пд. (отъ 3 т. до 34 т. 
пд. каждое) и стоимостью 23195 р. (отъ 350 
до 3000 р. каждое).

Яна—р. Якутской обл., Верхоянскаго окр., 
вытекаетъ съ сѣв. стороны Верхоянскаго 
хребта изъ горнаго оз. Молекюсъ. Принявъ 

ΐ въ себя слѣва р. Кень-юрахъ, Я. извилисто 
I течетъ въ сѣверномъ направленіи и впада
етъ въ Янскій зал. Между с. Казачьимъ и 

I Усть-Янскомъ р. отдѣляетъ вправо самый зна-
губ.), Я.-Броннпцы, Я.-Зпмогорье (у гор. Вал-: чительный рукавъ Сомандой, длиною до 70 в., 
дая), оба въ Новгородской губ., Я.-Выдро-! раздѣляющійся на Большой и Малый. Ниже 
пужскъ (Тверской губ.). Ср. В. Даль, «Тол-1 Усть-Янска, справа отдѣляется протока Коче- 
ковый Словарь живого великорусскаго язы- вая. Влѣво Я. отдѣляетъ протоки Ильинъ- 
ка» (т. IV, 698, СПб. и Μ., 1882). 1 Шаръ (73 в.), Якова (60 в.), Кпсилеву, Тар-

Ямъ (Ήαμος)—сынъ Аполлона и Эвадны, лахъ и Мурашъ, на устьѣ которой находился 
получившій отъ отца даръ предвѣщанія, ро- маякъ, астрономическій пунктъ, поставлен- 
доначальникъ фамиліи прорицателей — Ямп- ный ученымъГеденштромомъ въ 1809 г. Дель
довъ. ~

Ямы—пригородъ г. Иваново-Вознесенска, 
Владимірской губ., Шуйскаго у. 4614 жит., 
работающихъ на фабрикахъ г. Иваново-Воз
несенска; преимущественно ткачи и черно
рабочіе. Большинство пришло изъ селеній, 
отстоящих?, но далѣе 20 вер. отъ г. Иваново- 
Вознесенска.
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tas et universales explicate*  (Прага, 1704 и 
часто).

Я вдова (или ендова) — низкая большая 
мѣдная, луженая братина, съ рыльцемъ, для 
пива, браги, меду; въ Я. въ старину пода
вали питья на пирахъ. Крестьяне зовутъ Я. 
деревянную высокую посудину — жбанъ. Со
суды подъ названіемъ Я. были разной вмѣ
стимости; напр. въ Кирилловской расходной 
книгѣ назначалось: «квасу медвеного Я. боль
шую 10 чашъ*,  «Я. черныя патоки двѣ чаши*.  
Были Я. въ ведро и въ полведра.

Япды—р. Иркутской губ., Балаганскаго 
у., беретъ начало въ Илимскомъ хребтѣ, 
близъ границъ Киренскаго у., въ началѣ те
четъ на Ю, затѣмъ постепенно уклоняется 
къ ЮЗ, въ низовьяхъ же къ 3 и впадаетъ 
справа въ р. Ангару у села Я. Длина р. до 
120 в., шир. отъ 3 до 10 саж.; теченіе изви
листое, довольно тихое; р. мелководна, до
лина ея почти не заселена.

Яндыковскій улусъ — калмыковъ 
Астраханской губ. находится въ юго-вост, 
части Калмыцкой степи; см. Мочажный улусъ 
(XX, 69).

Яневичъ (Феликсъ Yaniewicz)— поль
скій скрипачъ, род. въ Вильнѣ около 1750 г. 
Жилъ при дворѣ короля Станислава, потомъ 
былъ капельмейстеромъ итальянской оперы 
въ Лондонѣ. Написалъ пять скрипичныхъ 

_ . S. С.
Янсжичъ (Antonin Janezié, род. въ 

1824 г.) — словинскій писатель. Въ 1850 — 
53 гг. былъ редакторомъ юмористическаго 
журнала «Slovenska Всеіа» и словинскаго 
изданія законника, потомъ журнала «Glasnik 
slovenskoga slovstva», съ 1858 г. журнала 
«Glasnik za literaturo in umetnost»; въ 1851 
г. издалъ сборникъ народныхъ пѣсенъ и при
словій «Cvetje slovenskoga naroda» и кар
манный словарь нѣмецко-словинскій и сло-

р. лѣсиста и болотиста, лѣсъ растетъ до с. 
Крестьяхъ (71°14' с. ш.) въ видѣ мелкорослой 
лиственницы и кустарниковъ. Дельта Я. низ
менна и болотиста. Рѣчной бассейнъ Я. опо
ясываютъ въ верховьяхъ ея отроги Верхоян
скаго хребта, въ средней, отъ устья р. Бу- 
тунтая, а отчасти въ нижней части — съ пра
вой стороны хребетъ Тасъ-хаяктахъ, а слѣва 
хр. Куларъ, проходящій между Я. и р. Омо- 
лоѳмъ. Въ бассейнѣ Я. живутъ якуты, а къ 
низовьямъ юкагиры, русское населеніе очень 
немногочисленно, проживаетъ въ г. Верхо
янскѣ, селеніяхъ Казачьемъ и Усть-Янскѣ. 
Въ Я. впадаетъ справа 28 рр., слѣва 29.

И. Л.
Январь (по-слав. Сѣчень, древн. Про

синецъ)—первый мѣсяцъ въ январскомъ году, 
одиннадцатый мѣсяцъ въ мартовскомъ году, 
пятый мѣсяцъ въ сентябрьскомъ году. По
лучилъ, по преданію, свое имя отъ римскаго 
царя Нумы Помпилія въ честь римскаго бога 
Януса, которому былъ посвященъ первый 
день этого мѣсяца; во время произведенной 
имъ реформы календаря Нума помѣстилъ мѣ
сяцъ Я. первымъ, между тѣмъ какъ раньше 
онъ шелъ одиннадцатымъ. Во время первой 
SæTH этого мѣсяца солнце стоитъ въ знакѣ 

озерога, затѣмъ — въ знакѣ Водолея. На
родныя примѣты. 6-го на Богоявленье, 
снѣгъ хлопьями-къ урожаю; ясный день—. 
къ неурожаю; 10-го иней на стогахъ—къ мок- концертовъ, 
рому году; 24-го—на полузимницу ведро—вес-1 
на красна. |

Янг-Бара (Yang-Bara)—одинъ изъ мно
гочисленныхъ бродячихъ чернокожихъ народ- 
цевъ въ области Верхняго Нила; составляетъ 
часть племени и обитаетъ территорію, распо
ложенную на разстояніи 6 дней пути къ ЮВ 
отъ Гондокоро, между Бари на 3 и Макарасъ 
на В. Первый европеецъ, который посѣтилъ. 
Я.-Бара, былъ миссіонеръ Морлангъ въ 1859 г.

Янги или иначе яны (слово татарское)— ¡ винско-нѣмецкій, въ 1854 г. — словинскую 
значитъ новый. Часто примѣняется къ назва-1 грамматику («Slovenska slovnica»), къ кото- 
нію городовъ: Янгикентъ, Яныкурганъ и т. д. рой приложенъ «Обзоръ словинской литера-

Янгозеро—оз. Олонецкой губ., Повѣнец- туры»; въ 1860 г. — альманахъ «Zornica»; въ 
каго у. въ 160 в. къ 3 отъ уѣздн. г. Площадь 
21,6 кв. в. Вода Я. черезъ рядъ озеръ, 
въ томъ числѣ Селецкое, Сѳгозеро и Выго- 
зеро имѣетъ стокъ въ р. Нижній Выгъ и 
Бѣлое море. По берегамъ оз. расположено нѣ
сколько карельскихъ селеній. Ок. Я. нахо
дятся мѣсторожденія красиваго камня, въ 
родѣ мрамора и магнитнаго желѣзняка.

А. Н. В.
Яндару (Yandarou) — городъ въ Бирмѣ, 

въ 100 км. къ ЮВ отъ Авы, у лѣваго бе
рега Иравадіп. Въ 1826 г. здѣсь былъ за
ключенъ трактатъ между Англіей и Бирмой, 
по которому англичанамъ были уступлены 
земли по ту сторону Ганга.

Я иди (Yanhdi)—городъ въ Зап. Африкѣ, 
въ Сѣверной Гвинеѣ; платитъ дань племени 
Ашанти; находится на 420 км. къ СЗ отъ 
Кумаси. Городъ торговый; славится своимъ 
оракуломъ, къ которому негры часто обра
щаются за совѣтомъ.

Яіадытъ (Václav Jandyt)—чешскій іезу
итъ XVIII в. Издалъ «Grammatica linguae 
bohémica© methodo facili per regulas cer- 

1861 г.—«Cvet slovenske poesije» и т. д/
Яненко — два русскихъ живописца. 1) 

Ѳеодосій Ивановичъ Я. (1762 — 1809), воспи
таніе получилъ въ имп. академіи худож. и 
былъ въ ней ученикомъ Г. Козлова. Въ 1795 
г., за этюдъ нагой человѣческой фигуры при
знанъ назначеннымъ въ академики, а въ 
1797 г. за картину: «Путешественники, за
стигнутые бурею» (наход. въ муз., акад.) воз
веденъ въ званіе академика. Занимался пре
имущественно церковною живописью. Имъ 
написано, между прочимъ, нѣсколько обра
зовъ для Казанскаго собора въ СПб. Въ 
Третьяковской галлереѣ, въ Москвѣ, есть при
надлежащій его кисти портретъ имп. Павла I 
въ бытность его цесаревичемъ. 2) Яковъ Ѳе- 
досѣевичъ Я. (1800 — 52), сынъ предыдущаго, 
принятъ въ воспитанники академіи худож. въ 
1809 г. и былъ въ ней ученикомъ А. Вар- 
нека. Окончилъ курсъ этого заведенія въ 
1821 г. съ званіемъ художника XIV кл. и 
вскорѣ послѣ того получилъ званіе назначен
наго въ академики, которымъ и признанъ въ 
1825 г. за портретъ проф. Н. Уткина (наход.



Я НЕ н ко—Янжулъ 667

въ залѣ совѣта академіи). Затѣмъ отправился 
въ Италію и, живя въ Римѣ, сдѣлался дру
гомъ и покровителемъ всѣхъ пріѣзжавшихъ 
туда русскихъ художниковъ, которыхъ обод
рялъ и поддерживалъ своими совѣтами и не
рѣдко выручалъ ихъ изъ нужды. Писалъ об
раза, портреты и копіи съ картинъ знамени
тыхъ итальянскихъ мастеровъ.

Янсііко (Хмельницкій, Павелъ) — кіев
скій полковникъ, племянникъ знаменитаго 
Богдана Хмельницкаго. Въ 1658 г. Я. извѣ
стилъ воеводу московскаго Бутурлина объ 
измѣнѣ и неправдахъ гетмана Выговскаго, 
но вскорѣ перешелъ на сторону послѣдняго; 
сражался противъ московскихъ воеводъ при 
осадѣ Кіева; былъ разбитъ княземъ ІОріёмъ 
Барятинскимъ и Сафоновымъ. Незадолго до 
смерти царя Алексѣя Михайловича (январь, 
1676 г.) Я. былъ посланъ во главѣ посоль
ства въ Москву зятемъ своимъ, Петромъ 
Дорошенкомъ, съ изъявленіемъ покорности 
Дорошенка. За преданность Выговскому Я. 
потерялъ должность полковника, послѣ чего 
сталъ на сторону Юрія Хмельницкаго и сдѣ
лался его руководителемъ. Въ 1678 г. Я. 
вмѣстѣ съ Юріемъ, въ сопровожденіи татаръ, 
двинулись изъ Чигирина на сѣверъ, сожгли 
и разорили г. Каневъ и окрестную страну. 
Въ 1679 г. Я. провозгласилъ себя гетманомъ 
Заднѣпровской Украйны, но былъ разбитъ пол
ковникомъ стародубскимъ Скоропадскимъ.

Янжулъ (Екатерина Николаевна, урож
денная Вельяшева)—писательница. Въ 1873 г. 
вышла замужъ за Ив. Ив. Янжула (см. ниже) 
и съ тѣхъ поръ сдѣлалась неизмѣнной его 
сотрудницей во всѣхъ его научныхъ рабо
тахъ. Въ своей автобіографіи Ив. Ив. Я. 
такъ опредѣляетъ значеніе этого сотрудни
чества для всей его научной и литератур
ной дѣятельности: «Въ женѣ я получилъ 
не только добраго товарища, но соавтора 
или ближайшаго сотрудника для всего, что 
я съ тѣхъ поръ написалъ, начиная съ боль
шихъ книгъ и кончая журнальными и га
зетными статьями. Ничего не дѣлалось и не 
писалось безъ ея совѣта и помощи и боль
шей частью ея же рукой, и я затрудняюсь по 
временамъ опредѣлить, кому напримѣръ въ,0__г_^._____
данной статьѣ принадлежитъ такая-то мысль, I центомъ по каѳедрѣ фин. права въ москов- 
мнѣ или ей?». Самостоятельно Е. Н. Я. за- ¡ скомъ университетѣ. Въ 1876 г. получилъ сте- 
нималась изученіемъ методовъ преподаванія ----- ------------ — А—“----- —*-------
въ начальныхъ школахъ и въ особенности 
постановки физическаго и ручного труда въ 
школахъ Западной Европы. Америкп и у 
насъ. Этимъ вопросамъ посвящены книги: 
«Рукодѣліе какъ предметъ обученія въ народ
ной школѣ» (1890); «Американская школа.

1900 г. Е. Н. Я. состоитъ членомъ отдѣле
нія ученаго комитета мин. народ, проев, по 
техническому и профессіональному образо
ванію.

Япакулъ (Иванъ Ивановичъ)—извѣстный' 
экономистъ. Родился 2 іюня 1846 или 1845 г. 
въ Васильковскомъ уѣздѣ, Кіевской губер
ніи (отецъ — штабсъ-капитанъ, черниговскій 
дворянинъ). Обучался въ «Благородномъ пан
сіонѣ» при рязанской гимназіи. Самоучкой, 
въ это время, выучился по-англійски, подъ 
вліяніемъ пріѣзда въ Рязань знаменитаго 
негра-актера Айри-Ольриджа. Игра его такъ 
подѣйствовала на Я., что онъ. рѣшился вы
учиться по-англійски и обѣщалъ самому себѣ 
ежедневно выучивать 50 новыхъ англійскихъ 
словъ. Въ 1864 г. Я. поступилъ въ москов
скій университетъ на юридическій факуль
тетъ; послѣдній былъ избранъ имъ совер
шенно случайно, такъ какъ онъ не рѣшился 
подвергнуться дополнительному экзамену по 
греческому языку, необходимому для всту
пленія на историко - филологическій факуль
тетъ. Въ теченіе университетскаго курса 
Я. много бѣдствовалъ; отецъ умеръ, надо бы
ло держать себя и поддерживать семью, 
вслѣдствіе чего онъ долженъ былъ (въ 1865— 
1866 гг.) взять урокъ въ отъѣздъ въ г. Ржевъ, 
гдѣ началъ знакомиться съ политической эко
номіей по Джону Стюарту Миллю и съ со
ціальной физикой Кетлэ. Здѣсь же начались 
и статистическія работы Я.: онъ задумалъ 
провѣрить закономѣрность соціальныхъ явле
ній на мѣстныхъ метрическихъ книгахъ. Въ 
70-хъ годахъ отрывокъ изъ этой работы: «О 
незаконнорожденныхъ (его кандидатское раз
сужденіе) былъ напечатанъ въ «Моск. Унив. 
Извѣст.». По окончаніи Я. курса проф. фи
нансоваго права Мильгаузенъ предложилъ ему 
остаться при университетѣ, обративъ внима
ніе на его студенческое сочиненіе: «Истори
ческій очеркъ русской торговли въ Средней 
Азіи» (напѳч. въ «Унив. Изв.»). Прослушавъ 
въ лейпцигскомъ университетѣ лекціи Рошера 
и Кнаппа, Я. переселился въ Лондонъ, гдѣ 
написалъ магистерскую диссертацію: «Изслѣ
дованіе о косвенныхъ налогахъ». По защитѣ 
диссертаціи въ 1874 г., онъ былъ избранъ до-

‘ пень доктора за соч. «Англійская свободная 
I торговля» (вып. I) и осенью 1876 г. былъ из
бранъ въ ординарные профессора. Онъ почти 
ежегодно ѣздилъ за границу преимуществен
но въ Англію, и это отозвалось на выборѣ 
темъ для его работъ. Въ 1882 г., по предло- 

х х женію H. X. Бунге, бывшаго тогда министромъ
Очерки методовъ американской педагогіи» ¡ финансовъ, Я., сохраняя за собою каѳедру, 
(СПб., 1901; 2-е изд. 1904) и статьи: «Срав- · занялъ мѣсто фабричнаго инспектора москов- 
нительный очеркъ начальнаго образованія въ скаго фабричнаго округа. Инспекція тогда 
Англіи, ея колоніяхъ и Соединенныхъ Шта-1 только что вводилась, а Я. хотѣлось ближе 
тахъ Сѣв. Америки». «Этика какъ предметъ познакомиться съ положеніемъ рабочихъ въ 
обученія въ школѣ», «Вліяніе грамотности Россіи. Въ сентябрѣ 1887 г., въ министер- 
на производительность труда», «Вліяніе фи- ' ство Вышнеградскаго, Я. оставилъ должность 
зическаго труда на успѣшность умственныхъ инспектора, такъ какъ потерялъ вѣру въ воз- 
занятій» п многія другія въ журналахъ «Об- можность плодотворной дѣятельности въ этомъ 
разованіе», «Вѣстнпкъ Воспитанія», «Вѣст- званіи: всѣ представленія о нуждахъ фабрич
никъ Европы», «Русская Школа», «Техни-, наго законодательства оставлялись въ Петер- 
ческое Образованіе», «Дѣтская Помощь». Съ бургѣ безъ отвѣта; карательныя постановленія
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фабричныхъ присутствій за злоупотребленія 
фабрикантовъ, на которыя послѣдніе апелли
ровали, не приводились въ исполненіе; нѣко
торыя газеты вели систематическую травлю 
противъ Я., уснащая ее доносами, да и за
копъ 1886 г. измѣнилъ къ худшему положе
ніе фабричной инспекціи. Въ качествѣ фаб
ричнаго инспектора Я. принималъ дѣятель
ное участіе въ многочисленныхъ коммиссіяхъ 
и совѣщаніяхъ по выработкѣ рабочаго п фаб
ричнаго законодательства; ни одна мѣра въ этой 
области въ 1882—87 гг. не проходила безъ его 
участія. Въ 1886 г. Я. былъ командированъ для 
изслѣдованія польской промышленности, вслѣд
ствіе жалобъ московск. фабрикантовъ на поль
скую конкурренцію. Результатомъ дѣятельно
сти Я. какъ фабричнаго инспектора явился 
рядъ цѣнныхъ работъ его по фабричному за
конодательству и фабричному быту; особен
ный успѣхъ имѣлъ первый отчетъ его: ^Фаб
ричный бытъ Московской губ.», за который 
авторъ получилъ большую золотую медаль отъ 
Имп. географическ. общества. Въ 1893 г. 
академія наукъ присудила Я. за учебникъ 
финансовъ премію Грейга въ 1000 руб., 
которую Я. пожертвовалъ въ литературный 
фондъ, и избрала его членомъ-корреспонден- 
томъ академіи; въ 1895 году онъ былъ из
бранъ ординарнымъ академикомъ, но пере
ѣхалъ въ СПб. только въ 1898 г., по выслугѣ 
званія заслуженнаго профессора. Какъ проф., 
Я. всегда собиралъ многочисленную аудито
рію; онъ одинъ изъ первыхъ организовалъ въ 
университетѣ, практическія занятія (по фи
нансовому праву), которыя усердно посѣща
лись. Располагая богатой библіотекой, онъ 
охотно предоставлялъ ее всѣмъ желавшимъ 
работать; на лекціи онъ всегда приносилъ мас
су новаго, свѣжаго матеріала. Большой ус
пѣхъ пмѣлп также публичныя лекціи, съ ко
торыми онъ послѣдніе годы въ Москвѣ еже
годно выступалъ, а иногда читалъ и въ 
С.-Петербургѣ. Въ научной своей дѣятельно
сти Я. выдѣляется богатой эрудиціей, разно
сторонностью, трезвостью взглядовъ. Онъ не 
стремится укладывать разнообразную жизнь 
въ Прокрустово ложе одностороннихъ теорій; 
опъ прежде всего изучаетъ жизнь въ ея мно
гообразіи. Онъ извѣстенъ и большой публикѣ, 
какъ публицистъ', его публицистическія статьи 
всегда написаны на современныя темы. Со 
многими новыми важнѣйшими явленіями евро
пейской жизни (напр. «University Extension», 
«Народный Домъ» въ Восточномъ Лондонѣ, 
дѣятельность Бутса) русское общество зна
комилось главнымъ образомъ черезъ Я. Для 
нѣкоторыхъ публицистическихъ работъ, напр. 
объ отмѣнѣ соляного налога, авторъ произво
дилъ цѣлыя изслѣдованія въ Британскомъ му
зеѣ въ Лондонѣ. Я.—сторонникъ историко
этической школы, приверженецъ государ
ственнаго соціализма, широкаго вмѣшатель
ства государства въ экономическую жизнь. 
Едва ли есть вопросъ изъ прикладной полити
ческой экономіи, который бы не былъ затро
нутъ Я. въ его многочисленныхъ научныхъ или 
публицистическихъ работахъ. Нѣкоторое вре
мя Я. читалъ въ университетѣ полицейское 
право, и этотъ курсъ его отличался тѣми же до

стоинствами, какъ и курсъ финансоваго права.
Труды Я. (ихъ такъ много, что мы пере

числимъ только главнѣйшіе: полный пере
чень ихъ появится скоро въ юбилейномъ 
изданіи московскаго университета): 1) «Опытъ 
изслѣдованія англійскихъ косвенныхъ нало- 

' говъ. Акцизъ» (1874, магист. дпсс). Здѣсь 
авторъ стоитъ на классовой точкѣ зрѣнія, на
ходя, что борьба классовыхъ интересовъ опре
дѣляетъ характеръ финансовой системы. Ак
цизы господствуютъ въ Англіи въ XVII и 
XVIII вѣкахъ, такъ какъ эта форма обло
женія выгодна для землевладѣльческаго клас
са, обладавшаго въ то время политическою 

I властью: но съ ростомъ промышленной ари- 
' стократіп таможенные налоги отмѣняются, а 
съ развитіемъ политическаго значенія рабо
чаго класса налоговая система реформируется 
въ сторону подоходнаго обложенія и дальнѣй
шей отмѣны косвенныхъ налоговъ. Къ этпмъ 
выводамъ Я. пришелъ независимо отъ вся
кого вліянія со стороны Маркса. 2) «Англій
ская свободная торговля» (вып. І-ый, періодъ 
меркантильный; вып. П-ой, періодъ свободной 
торговли, 1882 г). Въ І-омъ вып. внесено мно
го существенныхъ поправокъ и дополненій 
въ исторію англійской экономическбй жизни 
и мысли. Во ІІ-омъ вып. Я. первый изъ ев
ропейскихъ экономистовъ изложилъ и оцѣ
нилъ ученія англ, христіанскихъ соціалистовъ; 
здѣсь же онъ выяснилъ, что выборъ той или 
иной системы торговли зависитъ отъ сложив
шихся въ данное время интересовъ страны. 
Работа основана на исчерпывающемъ изуче
ніи всей памфлетной литературы того вре
мени (40-хъ гг.). 3) «Ливерпульская ассоціація 
финансовыхъ реформъ» (опытъ критики госу
дарственныхъ расходовъ, 1880 г.). Авторъ об
рисовываетъ здѣсь значеніе самодѣятельности 
общества, опирающагося на свободную печать, 
для улучшенія государственныхъ финансовъ 
и управленія. 4) «Труды коммиссіи, учрежден
ной московскимъ генералъ-губернаторомъ для 
осмотра фабрикъ и заводовъ въ Москвѣ» 
(вып. І-ый: Англія, подъ редакціей Я., 1880 г.) 
Здѣсь помѣщены слѣдующіе труды Я.: «Ан
глійское фабричное законодательство»; «Объ 
инспекторатѣ Швейцаріи и Англіи»; «Отвѣт
ственность хозяевъ за несчастія съ рабо
чими». 5) Уже упомянутый «Фабричный бытъ 
Московской губ.» (за 1882—83 г.). 6) «Отчетъ 
фабричнаго инспектора за 1885 г.». 7) «Очеркъ 
историческаго развитія фабрично-заводской 
промышленности въ Царствѣ Польскомъ» 
(рѣчь въ моек. унив. 12 января 1887 г.). 8) «От
четъ по изслѣдованію фабрично - заводской 
промышленности въ царствѣ Польскомъ», 
историческій очеркъ развитія фабрично-за
водской промышленности въ царствѣ Поль
скомъ. 9) «Очерки и изслѣдованія» (сборникъ 
статей по вопросамъ народнаго хозяйства, 
политики и законодательства, 2 тома, 1884). 
10) «Въ поискахъ лучшаго будущаго» (соціаль
ные этюды, 1892). 11) «Книга о книгахъ»— 
указатель для выбора книгъ по важнѣйшимъ 
отраслямъ знаніи, составленный многими спе
ціалистами подъ редакціей Я. 12) «Промы
словые синдикаты или предпринимательскіе 
союзы для регулированія производства пре-
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имущественно въ Соед. Штатахъ Сѣв. Аме- Vaticani). Первоначально эта зарѣчная часть 
рики». Здѣсь авторъ отмѣчаетъ какъ выгод- Рима входила въ округъ этрусскаго г. Вей, но 
ныя, такъ и невыгодныя стороны синдикатовъ, — ......... ........ . ........ ------------ - — ----
разбираетъ причины возникновенія ихъ, вы
сказывается противъ репрессивныхъ мѣръ и 
видитъ въ трестахъ средство борьбы съ кри
зисами. Авторъ ѣздилъ въ Соед. Штаты спе
ціально для собиранія матеріаловъ. 13) «Эко
номическая оцѣнка народнаго образованія» натъ, а также луга, которые, по преданію, 
(очерки И. Я., А. И. Чупрова и JE. Н. Ян- Муцій Сцевола получилъ въ награду за свой 
жулъ, 1896 г.). 14) И. и Е. Янжулъ, «Въ ча-1 геройскій подвигъ. Алтарь сыну Януса, Фон- 
сы досуга» (очерки и картинки по литератур- ' ту—единственный слѣдъ, который остается 
нымъ и экономическимъ вопросамъ, 1896 г.). отъ культа Януса на холмѣ, носящемъ его 
15) «Отпускная торговля и нѣкоторыя мѣры ; имя. По раздѣленіи Августомъ Рима на 14 
для ея развитія. Торговые музеи, экспортные кварталовъ (regiones), Я. отошелъ къ четыр- 
союзы и склады товарныхъ образцовъ» (1897; · надцатому кварталу. Въ этомъ кварталѣ Рима 
для этой работы авторъ объѣздилъ главнѣй- ------ ------------------- ------------------- “■·

въ раннюю пору римской исторіи она уже 
отошла къ Риму, хотя никогда не входила 
въ черту Померія. До II в. дс Р. Хр. мѣст- 

, ность носила сельскій характеръ; еще при 
Августѣ существовали такъ назыв. Квинціевы 
луга, которые нѣкогда обрабатывалъ Цпнцин-

жили по преимуществу ремесленники, ры
баки, кожевенники, горшечники (Яникулъ былъ 
богатъ глиной), рѣзчики по слоновой кости, 
столяры-художники; значительный контингентъ 
населенія составляли евреи. На возвышен- 

1 ныхъ частяхъ квартала были воздвигнуты 
богатыя виллы, такъ что Я. за красоту его 
причисляли къ семи чудесамъ Рима. Кали
гула, унаслѣдовавшій Я. отъ Агриппины, по
строилъ въ сѣв. части Я. циркъ, «спина» ко
тораго была украшена Геліопольскимъ обе
лискомъ, возвышающимся нынѣ передъ со
боромъ св. Петра. Въ этомъ циркѣ Неронъ 
выступалъ въ качествѣ артиста передъ на- 
Êодомъ; здѣсь же мучили первыхъ христіанъ, 

лизъ цирка Калигулы возвышачся храмъ 
Великом Идейской Матерп. Ср. О. Richter, «Die 
Befestigung des Janiculum» (Б., 1882); его же, 
«Topographie der Stadt Rom» (Мюнхенъ, 
1901); Baedeker, «Mittel-Italien und Rom» 
(послѣднее пзд., 1903).

Янина (Janina)—озеро въ Нижней Ал
баніи (Эпиръ), въ Европейской Турціи, на 
высотѣ 520 м. надъ уровнемъ моря, занима
етъ дно громадный мѣловой котловины у за
падной подошвы массива Мецово (хребетъ 
Пиндъ); холмы посредственной вышины окру
жаютъ его съ В, и довольно высокій хребетъ 
— Митчикелійскій (1300 м.) господствуетъ 
надъ нимъ съ СЗ и даетъ продолженіе на Ю 
подъ именемъ горы Дриско (945 м.). Въ это 
озеро впадаетъ много ручьевъ, но само оно 
не имѣетъ видимаго истока. Его длина съ 
ІО ЮЗ на ССВ іэавна 10 км., наибольшая 
ширина его на Ю—4 км. и средняя глуби- 

і на—10 м. Островъ отъ 2 до 3 км. въ окруж- 
ΐ ности—единственный на этомъ озерѣ—поды
мается противъ города Я. На своей сѣв.-вост. 
оконечности озеро съуживается въ неширокій 
каналъ, болотистый, усѣянный островами и 
во всю свою длину, отъ 8 до 10 км., покры
тый камышемъ. Этотъ каналъ оканчивается въ

шіе промышленные центры Западной Европы).
16) «Между дѣломъ» (сборникъ статей, 1904).
17) Учебникъ финансоваго права — «Основ
ныя начала финансовой науки»,—вышедшій 
въ настоящее время четвертымъ изданіемъ 1 
(ограничивается только государственными 
доходами). Янжулъ сотрудничалъ въ «Бесѣ
дѣ» Юрьева, «Грамотѣѣ», «Отечественныхъ 
Запискахъ». «Вѣстникѣ Европы», «Словѣ», 
«Устояхъ», «Сѣв.‘ Вѣсти.», «Книжкахъ Не
дѣли», «Юридическомъ Вѣстникѣ», «Русской 
Старинѣ», «Космополисѣ», «Вѣсти. Воспита
нія», «Вѣстникѣ Промышленности», «Кри
тическомъ Обозрѣніи», «Рускомъ Экон. Обо
зрѣніи», «Русскихъ Вѣд.», «Всеобщей Газетѣ», 
«Голосѣ», «Сѣверн. Курьерѣ», «Новостяхъ», 
«Биржев. Вѣд.», «Русской Школѣ» и мн. др. 
изд. Ему же принадлежитъ много статей въ 
различныхъ сборникахъ, изданныхъ съ благо
творительною цѣлью. Съ 1898 г. Я. состоитъ 
редакторомъ одного изъ отдѣловъ настоящаго 
Словаря. И. Озеровъ.

Яиікуліь-Мііхлмлонсніві (Иванъ) — 
врачъ-переводчикъ; напечаталъ: «Первона
чальныя основанія аптекарскаго искусства, 
или руководство для начинающихъ учиться 
фармаціи» (соч. Сигизмунда Герлебстедта, 
СПб., 1803); «Способъ распознавать лѣкарства 
какъ простыя, такъ и сложныя по ихъ при
знакамъ, цѣльности, добротѣ и открывать въ 
нихъ многоразличныя поддѣлки» (соч. Христ. 
Бухольца, СПб., 1802).

Янжулы — русскій дворянскій родъ, вос
ходящій къ концу XVII в. и записанный въ 
VI части родосл. книги Черниговской губ. і 
Есть еще нѣсколько дворянскихъ родовъ Я. ΐ 
болѣе поздняго происхожденія. В. Р—въ.

Явіидловскіи (Яковъ Janidio wski, ум. 
въ 1620 г.) — польскій юристъ; былъ профес
соромъ въ Варшавѣ. Написалъ: «Processus 
iudiciarius ad praxim fori spiritualis regni ___ _ ____  ______________
Poloniae conscriptus» (Краковъ, 1606); въ другомъ озерѣ, или вѣрнѣе болотѣ, называю- 
защиту академіи «Cathedra albo kazanie na i щемся по сосѣдней деревнѣ Лапчиста. На 
niedziélg pierwszq- poTrzech królach za kolçdç юго-вост, оконечности этого второго озера 
do proíessorów zacnej akademii krokowskiej» воды низвергаются въ пропасть—Войникова,. 
(1616); «Deklaracyja о niewinnosci X. I. z и на разстояніи почти 2 часовъ пути оттуда изъ 
Nowego Targu» и др. I земли появляется значительный потокъ, назыв.

Яникулъ (Janiculum) — на правомъ бе- Вельчисъ и на нѣкоторомъ разстояніи оттуда 
регу Тибра длинная возвышенность, состав- впадаетъ въ р. Качамасъ. Весьма правдопо- 
лявшая, вмѣстѣ съ прилегающимъ къ ней добно предположеніе, что эта рѣка служитъ 
берегомъ Тибра, пригородъ Рима. Цицеронъ ( стокомъ для водъ озера. Рѣка Каламасъ имѣ- 
иазываетъ Я. Ватиканскими горами (montes етъ въ длину около 80 км.п течетъ сначала на 
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Ю, затѣмъ на ЮВ и на В и впадаетъ въ ка
налъ Корфу. По мнѣнію путешественника 
Лика (Leake), озеро Я. имѣло въ древности 
скрытый стокъ также въ р. Ахеронъ (Маѵ- 
ropotamos, Phanariotikos), дававшемъ начало 
р. Коциту (Vuvo, Bobos); заливъ, въ который 
впадала эта маленькая рѣка, носилъ у древ
нихъ названіе «Бухты сладкихъ водъ». Во 
время мелководія озеро Я. имѣетъ только 
одинъ стокъ, низвергающійся каскадомъ въ 
пропасть, надъ- которой господствуютъ цикло
пическія развалины города пеласговъ—Гел
лы; подземная рѣка выходитъ наружу на 
большомъ разстояніи къ ІО и впадаетъ въ 
заливъ Арто. Небольшія озера, располо
женныя одно за другимъ по верху подзем
наго канала, обнаруживаютъ направленіе 
скрытаго потока. Имена страшныхъ рѣкъ 
подземнаго царства—Коцитъ, Ахеронъ—по
казываютъ на значеніе, которое имѣли стоки 
озера Я. въ греческой миѳологіи, и на влія
ніе, какое пеласги этихъ мѣстъ должны 
были оказать на эллинскую культуру: ихъ 
миѳы сдѣлались миѳами всѣхъ грековъ.

Янина (Janina)—турецкій вилайетъ въ 
Албаніи (Эпиръ); граничитъ на ЮЗ—грече
скими провинціями Трикала и Арта, на Ю и 
В — Іонійскимъ моремъ; заключаетъ въ 
себѣ 5 санджаковъ. Страна покрыта отро
гами Пинда. Весь берегъ санджака Я. 
прикрытъ островомъ Корфу; по берегу тя
нутся дюны, поросшія кустарникомъ п изоби
лующія прудами, сосѣдство которыхъ лѣтомъ 
весьма вредно для селеній. Портовъ нѣтъ. 
Внутри страны на 3, у подножія Митчикелій- 
скихъ горъ, простирается озеро Я. Занимаетъ 
пространство въ 18250 кв. км., съ 648000 
жит., изъ которыхъ 10000 турокъ. 180000 ал- 
банцевъ-магометанъ, 110000 албанцевъ-право- ¡

болгаръ, 110000 грековъ, 180000 валаховъ,1 мышлен. заведеній. Мало-Я. — см. Мало- 
6000 евреевъ и 7000 цыганъ. "

Янина (Jannin^, Joannina, Jania)—главн. 
городъ вилайета Я., въ долинѣ, окруженной 
горами, на западномъ берегу озера Я.; рези
денція турецкаго генералъ - губернатора и 
греч. митрополита. 26000 жит., изъ которыхъ 
15000 грековъ (со включеніемъ иностранцевъ), 
8500 магометанъ (по большей части албан
цевъ) п 2500 евреевъ. Древняя Kulia или 
Demir-Kule, т. е. желѣзный замокъ—пятиэтаж
ный дворецъ съ цитаделью, теперь руины. 
Старая крѣпость, построенная на скалистой, 
выдающейся въ озеро, косѣ, совершенно раз
валилась. Новый городъ съ оживленнымъ ба- 
заромъ, большими правительственными зданія-! вѣнчалъ его лавровымъ вѣнкомъ. Главныя 
ми и обширными казармами. Много монасты- произведенія Я.: «Tristium liber I. Varia- 
рей, въ одномъ изъ которыхъ погибъ знаме- ΐ rum elegiarum liber I. Epigrammatum liber 
нитый Али-Паша; развалины лѣтняго дворца 11» (Краковъ, 1542)· «Querela Reipublicae 
Али. 7 церквей, 18 мечетей (замѣчательная ¡ Regni Poloniae»; «Epitholamium» (Краковъ, 
мечеть Arslan-Aghâ, построенная въ 1712 11543); «Vitae Regum Polonorum elegiaco car- 
г.), 2 синагоги, греческая гимназія, библі- | mine descriptae» (Антверпенъ, 1563). Собраніе 
отека, сиротскій домъ п госпиталь. Греки стихотвореній Я. напечатано въ 1755 г. 
превратили это мѣсто въ значительный про- ' ”
мышленный и торговый городъ; производство 
золотой парчи, сафьяна и шелковыхъ мате
рій. Вывозъ достигалъ (1900) Va милл. руб., 
ввозъ (въ особенности мануфактурные това-

ры, кожа, шкуры, колоніальные товары, хи
мическіе товары)—11/2 милл. руб. Городъ Я. 
лежитъ въ мѣстности, покрытой развалинами 
пеласгпческихъ построекъ: недалеко отъ 
него, на самомъ берегу озера, руины Гел
лы, а въ 18 км. на ІОВ — руины Додоны. Въ 
исторіи онъ впервые упоминается въ IX в. 
какъ византійскій провинціальный городъ; 
носилъ имя Joannina (по патрону—св. Іоан
ну). Въ XI п XII вв. онъ упоминается по 
поводу норманскихъ войнъ: въ XI в. былъ 
разрушенъ, въ началѣ XII в. вновь построенъ 
императоромъ Іоанномъ Комненомъ; въ томъ 
же столѣтіи взятъ п разрушенъ норманами, 
затѣмъ принадлежалъ сербамъ (Стефанъ Ду- 
шанъ). Въ XIII — XV вв. былъ однимъ изъ 
главныхъ городовъ деспотіи эпирской, съ 
князьями греческаго, итальянскаго и серб
скаго происхожденія. Въ 1431 г. завоеванъ тур
ками. Въ XVIII п началѣ XIX*  в. гор. Я. былъ 
средоточіемъ новогреческой образованности. 
Въ 1788 г. здѣсь захватилъ въ свои руки власть 
намѣстникъ Али - Паша; подъ его управле
ніемъ городъ процвѣталъ; онъ основалъ лицей, 
школы, библіотеку; жит. при немъ было больше 
40000. Въ 1822 г. Али былъ побѣжденъ и убитъ.

Явмнсківі (Антоніо - Рихардъ - Эдуардъ 
Janinsky)—нѣмецкій писатель (1805 —1876). 
Арестованный въ 1850 г. въ Гамбургѣ прп 
открытіи религіозно-соціалистическаго обще
ства «Gesellschaft der Eliten», онъ эмигри
ровалъ вь Нью-Іоркъ, гдѣ редактировалъ нѣ
мецкую газету. Его произведенія: «Die Rose 
und der Drache» (1835); «Novellen» (1837); 
«Die Gräfin von Kindelsberg» (1838); «Mo
saik» (1838); «Tableaux aus dem Leben» (1849).

Яписель (Большой) — бывш. греческая 
колонія, нынѣ с. Маріупольскаго у. Екатери
нославской губ., при р. Мокрые Ялы. Жит.¡ нославской губ., при р. Мокрые Ялы. Жит. 

славныхъ, 25000 албанцевъ-католиковъ, 20000'3500. Школа, больница. До 10 торгово-про-

! Янисоль (ХѴІІІ, 489).
Яикіідкіи (Климентъ)—польскій поэтъ- 

гуманистъ. Род. въ 1516 г. въ Великой Поль
шѣ. Сынъ бѣднаго крестьянина, Я. принуж
денъ былъ бороться всю жизнь съ нуждою и 
много выстрадалъ; однако, ему удалось изу
чить основательно классическіе языки. Пре
обладающая нота въ стихотвореніяхъ Я.— 
грусть, являющаяся слѣдствіемъ его печаль- 

1 ной жизни. Болѣзненный съ дѣтства, онъ въ 
юности ужо началъ страдать грудной болѣз
нію, которая и свела его въ могилу въ 1543 г. 

I Поэтическая слава Я. среди тогдашнихъ гу- 
¡ манистовъ была велика; папа Павелъ III

1 (Лейпцигъ). Польскій поэтъ Кондратовичъ 
(Сырокомля) перевелъ стихи Я. на польскій 
языкъ («Przeklady poetów polsko-laciñskich 
epoki Zygmuntowskiey», Вильна, 1851, т. I). 
См. Cwikliúski, «Klemens Janicki poeta
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uwienczony» («Rozpr. wydz. filozof. Akad. 
Um.», 1893, XVII п отдѣльное изданіе).

. Яничекъ (Губертъ Janitschek, 1846—93) 
—нѣмецкій историкъ искусства. Былъ про
фессоромъ въ Прагѣ, Страсбургѣ и Лейпцигѣ. 
Его перу принадлежатъ монографіи объ Андреа 
дель-Сарто, обоихъ Беллини, Паоло Веронезе, 
Тинторетто и болонскихъ живописцахъ въ 
сборникѣ Доме «Kunst und Künstler aller 
Zeit» (Штуттгартъ, 1879), исторія нѣмецкой 
живописи въ «Geschichte der deutschen Kunst» 
Гроте (Берлинъ, 1890), а также «Dantes 
Kunstlehre und Giottos Kunst» (Лпц., 1892).

Яничекъ (Марія Janitschek, урожд. Tölk; 
писала также подъ псевд. Marius Stein)—нѣ
мецкая писательница (род. въ 1859 г.); извѣстна 
глубоко жизненными, яркими и художествен
ными разсказами, изъ которыхъ многіе переве
дены на рус. яз. Отдѣльно изданы: «Legenden 
und Geschichten» (1885); «Im Kampf um die Zu
kunft» (1887); «Verzaubert» (1888); «Irdische 
und unirdische Träume» (1889); Aus der 
Schmiede des Lebens» (1890); «Lichthungrige 
Leute» (1893); «Gesammelte Gedichte» (1892); 
«Atlas» (1893); «Pfadsucher» (1894); «Lilienzau
ber» (1895); «lm Sommerwind» (1895); «Gott hat 
es gewollt» (1895); «Ninive» (1896); «Vom 
Weibe» (1896); «Ins Leben verirrt» (1897) π 
др. Ср. Leo Berg, «Zwischen zwei Jahrhun
derten» (1896).

Яннчъ—с. Кіевской губ., Чигиринскаго 
уѣзда, въ 7 вер. отъ уѣздн. гор., при впаде
ніи р. Лысянки въ р. Ирклейцъ. Вмѣстѣ съ 
дер. Херсонкой въ Я. жителей 3241. Цер- 
ковно-приход. училище, 2 водян. и много 
вѣтряныхъ мельницъ.

Янишевка—с. Кіевской губ., Таращан- 
скаго уѣзда, въ 30 вер. къ 3 отъ уѣздн. гор., 
при р. Тарганѣ; 440 двор., 3053 жителей. 
Школа грамоты, конскій зав., много вѣтря
ныхъ мельницъ.

Янииіки—мст. Ковенской губ., Шавель- 
скаго у., при рч. Презенціи, близъ Курлянд
ской границы, на Митаво - Таурогенскомъ 
шоссе, въ 37 вер. отъ уѣзднаго гор. и ст. 
жел. дор. Шавли. Возникло въ XV ст.; въ 
1616 г. возведено на степень города; въ 
концѣ XVIII стол, торговое значеніе Я. стало 
падать. Въ 1796 г., по переходѣ края къ 
Россіи, Я. были обращены въ мѣстечко и 
отданы во владѣніе кн. Платона Зубова. 
Новые помѣщики обращались съ жителями, 
какъ съ крѣпостными; вслѣдствіе жалобъ 
послѣднихъ, указомъ правит, сената 1841 г. 
жителямъ Я. были предоставлены права воль
ныхъ хлѣбопашцевъ. 7900 жителей (около 
трети евреевъ,остальные—литовцы и латыши). 
Кромѣ евреевъ, почти всѣ жители католики; 
православныхъ и лютеранъ всего 150 чел. 
1 лютер. и 1 р.-катол. црк., 1 евр. сина
гога п 2 евр. молитв, дома; много торговыхъ 
заведеній. Многіе жители занимаются хлѣбо
пашествомъ, разведеніемъ и продажею птицы 
(на 50 тыс. руб.). Фруктовые сады и огороды. 
3 ярмарки (торговля лошадьми), еженедѣльно 
два базара. Паровая мельница, пивоваренн. 
заводъ. Оживленная торговля съ Ригой и Ми
тавой; съ послѣдней ежедневное сообщеніе 
дилижансомъ. Почта и телеграфъ. Ср. «Па

мятная кн. Ковенской губ. за 1896 годъ» 
(Ковно, 1896).

Янкау — мѣсто битвы 24 февр. 1645 г. 
Когда Торстенсонъ вторгся въ Чехію со 
шведскимъ войскомъ въ началѣ 1645 г., на
значенный на мѣсто Галласа ген. Гатцфельдъ 
встрѣтилъ его при Я., въ семи верстахъ отъ 
Праги. Торстенсонъ напалъ на него и послѣ 
8-часового боя разбилъ его на голову: Гатц
фельдъ былъ взятъ въ плѣнъ, и Торстенсонъ 
продолжалъ свой путь на Вѣну. Отчетъ о сра
женіи см. въ «Theatrum Europaeum» (ч. V, 
677 и слѣд.).

Янке (Германъ Jahnke)—нѣмецкій писа
тель. Род. въ 1845 г.; написалъ рядъ пьесъ 
на верхнѳ- и нижне-нѣмецкомъ нарѣчіяхъ: 
«Bühne und Kanzel» (1874); «Die neue Lo
relei» (1875); «Nawer Bismarck» (1875); «Tan
te Voss» (1875); «Dörchleuchting» (1876); 
«Up ewig ungedelt» (1885); «Kurbranden- 
burg in Afrika» (1885); «Eberhard von Ro- 
chow» (1888); «Kaiser Wilhelm und der 
Frühling» (1888); «Kein Hüsung» (1891); «Gold 
und Eisen» (1893) и др.

Янке (Евгеній Jahnke) — германскій .ма
тематикъ. Родился въ 1863 г. Университет
скіе курсы слушалъ въ 1881—85 гг. въ Бер
линѣ. Степень доктора философіи получилъ 
въ 1889 г. отъ университета въ Галле (дис
сертація «Zur Integration von Differentialglei
chungen erster Ordnung», Галле, 1889). Напеч.: 
«Potentialfunction eines homog. Ellipsoids» 
(Schlömilch, «Zeitschrift für Mathematik und 
Physik», XXXIV, 1889); «Algebr. Integrale 
algebr. Differentialgleichungen» (XXXV, 1890); 
«Integration d. binom. Differentialgleichungen 
dritter Ordnung» (тамъ же); «Neue Method, 
z. Entwickel, d. Sigmafunct. eines Argum.» 
(XXXVII, 1892); «Die Differentialbeziehungen 
für die eindeutigen doppeltperiodischen Func
tionen zweiter bezw. dritter Art» («Journal 
für die reine und angewandte Mathematik», 
CXII, 1893); «Zusammenhang zw. d. Element, 
orthogon. Neuner- und Sechzehnersyst.» (тамъ 
же, CXVIII, 1897); «Dreifach perspectiven 
Dreiecken zugehörige Pnnktgruppe» (тамъ же, 
CXXIII, 1901); «Construction gewisser Punkte 

aus der Dreiecksgeometrie» (тамъ же); «Neue 
Methode zur Herleitung d. Differentialbezieh. 
für Thetafunct. von 2 Argumenten» («Berichte 
über die Verhandlungen der Sächsischen Ge
sellschaft der Wissenschaften zu Leipzig», 
Mathem.-phys. Klasse, LII, 1900); «Nouveaux 
systèmes orthogonaux pour les dérivées des 
fonctions thêta de deux arguments» («Congrès 
international des mathématiciens», Парижъ, 
1900); «Ueber Drehungen im vierdimensionalen 
Raum» («Jahresbericht der Deutschen Ma
thematiker-Vereinigung», XI, 1902); «Elemen
tare Theorie d. Thetafunct. v. 1 und 2 Argum.» 
(тамъ же, XII, 1903). Послѣ перехода въ 1900 т. 
къ книгоиздательской фирмѣ Тейбнера изда
нія журнала «Archiv der Mathematik und 
Physik» къ участію въ его редакціи вмѣстѣ 
съ двумя другими математиками (Лампе и 
Мейеромъ) былъ приглашенъ и Я., помѣ
стившій въ немъ статьи: «Charles Hermite» 
(тамъ же); «Auszüge aus drei Briefen Stei
ners an Jacobi» (IV, 1903); «Brief von Lever-
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Янко (Авраамъ Janko) — предводитель 
румынскихъ партизановъ. Родился въ Тран- 
сильваніи приблизительно въ началѣ XIX в. 
Когда въ 1848 г. Венгрія поднялась противъ 
Австріи, чтобы добиться автономіи, п хотѣла 
присоединить къ себѣ Трансильванію, Я., 
ненавидѣвшій мадьяръ, притѣснителей его на
рода, отправился на національный съѣздъ тран
сильванцевъ, состоявшійся близъ Блазіу, 
энергично высказался противъ соединенія съ 
Венгріей и за вооруженное возстаніе про
тивъ нея и собралъ вокругъ себя значитель
ное число горцевъ изъ Абрудъ-Баніи, соста
вившихъ ядро корпуса инсургентовъ, вскорѣ 
весьма многочисленнаго. Во главѣ этихъ лю
дей «король горъ», какъ прозвали Я., оказы
валъ постоянное противодѣйствіе венгерцамъ, 
цѣлый корпусъ которыхъ, подъ начальствомъ 
Бема, занялъ Трансильванію. Я. дважды раз
билъ Гатвани, атаковавшаго его въ горахъ, 
гдѣ онъ скрывался (1849), и положилъ ору
жіе только тогда, когда Венгрія, въ виду при
хода русскихъ, вынуждена была отказаться 
отъ Трансильваніп. Тщетно Я. и его другъ 
Барнуци добивались, чтобы пхъ странѣ было 
даровано особое управленіе и національныя 
учрежденія: Трансильванія, освободившись 
отъ владычества Венгріи, подпала подъ власть 
Австріи. Я. отказался отъ всѣхъ предложен
ныхъ ему наградъ и умеръ въ неизвѣстности.

Янко (Пауль фонъ Janko) — музыкантъ, 
родился въ 1856 г. Получилъ выдающуюся из
вѣстность благодаря изобрѣтенной имъ новой 
клавіатурѣ, получившей довольно значитель
ное распространеніе (клавіатура Я., Janko- 
Klaviatur). Она состоитъ изъ 6 рядовъ кла
вишей, лежащихъ одинъ надъ другимъ, но 
образующихъ одну хроматическую скалу,” изъ 
которыхъ четыре верхнихъ ряда представля
ютъ повтореніе двухъ нижнихъ. Клавіатура 
Я. сокращаетъ пролетъ октавы почти на 75 
и позволяетъ производить нѣкоторые эффек
ты, которые невозможны на старой клавіатурѣ 
(хроматическое глиссандо одно- и многоголос- ’ 
ное). См. его соч.: «Eine neue Klaviatur» (1886) 
и изданныя имъ: «Mitteilungen über die Janko- 
Klaviatur» (1889 и сл.).

Янковичъ (Алексѣй Jankovitch)—серб
скій государственный дѣятель, родплся въ 
1806 г. (1810?), умеръ въ 1869 г. Былъ се
кретаремъ сербскаго князя Михаила. Одинъ 
изъ дѣятельныхъ зачинщиковъ революціи 
1842 г. и одинъ изъ редакторовъ новой кон
ституціи, Я., со вступленіемъ на княжество 
Александра Карагеоргіевича, занялъ постъ 
директора государственной канцеляріи. Вмѣ-

гіег an Jacobi. Brief von Liouville an Jacobi» 
(V, 1903); «Ueber dreifach perspektivische 
Dreiecke in der Dreiecksgeometrie» («Pro
gramm», Б., 1900). Я. писалъ также статьи и 
въ сообществѣ съ другими учеными, именно съ 
Лгоммеромъ, «Spectralgleich. d. schwarzen 
Körpers und d. blanken Platins» («Wiede
mann’s Annalen der Physik», III, 1900), съ 
Люммеромъ и Прингсгеймомъ «Kritisches 
zur Herleitung d. Wien’schen Spectral gleich.» 
(тамъ же, IV, 1901). В. В. Бобынинъ.

Янке (Іоганнъ-Готфридъ Janke) — врачъ 
(1724—00); образованіе получилъ въ лейпциг
скомъ унив., съ 1753 г. занималъ тамъ же 
каѳедру анатоміи и хирургіи. Напеч.: «Сот- 
mentatio de forcipe et forfice, ferramentis 
a Bingio, Hafniensi chirurgo, inventis eorum- 
que usu in partu difficili» (1750); «Progr. de 
capsibus tendinum articularibus, observationes 
quaedam anatómicas exhibens» (4t., 1753); «Pro- 
lusio I qua observationes quaedam anatomicae 
de cavernis quibusdam, quae ossibus capitis 
humani continentur; etc.» (1753); «Progr. 
de ratione venas corporis humani angu- 
stiores inprimis cutáneas ostendendi» (1762); 
«Diss. de foraminibus calvariae eorumque 
usu» (1762).

Янке (Отто Janke) — нѣмецкій педагогъ 
(род. въ 1859 г.). Извѣстенъ своими работами 
по педагогикѣ и школьной гигіенѣ. Напеча
талъ: «Grundriss der Schulhygiene» (1-е изд., 
Гамбургъ, 1890; 2-е изд., 1901); «Der Beginn 
der Schulpflicht» (1891); «Die Hygiene der 
Knaben-Handarbeit» (Гамбургъ, 1893); «Ueber 
den Unterricht in der Gesnndheitslehre» (ib., 
1895). Вмѣстѣ съ проф. Багпнскпмъ онъ из
далъ: «Handbuch der Schulhygiene» (Штуттг., 
1898).

Янкн (Yankee) — въ Сѣв.-Америк. Соед. 
Штатахъ такъ издавна называютъ жителей 
Новой Англіи. Въ Европѣ Я. сдѣлалось ^нари
цательнымъ именемъ гражданъ великой аме
риканской республики. Съ именемъ Я. сое
диняютъ типичныя черты сѣверо-американ- 
цевъ какъ положительнаго, такъ отрицатель
наго характера. Слово Yankee происходитъ 
вѣроятно отъ неправильнаго произношенія 
индѣйцами слова English пли Anglais, какъ 
Yengees или Yengee.

Янки-дудль (Yankee-Doodle) — націо
нальная пѣснь сѣверо-американцевъ, наполо
вину юмористическая, наполовину патріоти
ческая. Въ высшей степени тривіальная ме
лодія этой пѣсни была будто бы извѣстна 
въ Англіи во времена Карла I подъ на
званіемъ «Nankey-Doodle» и пѣлась коро- х х х
левскими кавалеристами въ насмѣшку надъ ' стѣ съ Петроновичемъ и Симичемъ онъ имѣлъ 
Кромвелемъ. Во время колоніальной войны 1 преобладающее вліяніе на управленіе дѣлами 
съ французами въ іюнѣ 1755 г. эта пѣсня Λ 
была перенесена англійскими войсками въ 
Сѣв. Америку, переложена полковымъ вра
чомъ Г ’ ' 

Америку, переложена полковымъ вра- слѣдовательно посты гос 
Рихардомъ Шукбургомъ (Шомбургомъ?) лера, министра юстиціи.

въ стихи, усвоена ново-англичанами и стала министровъ і 
ихъ любимой пѣснью. Теперь она вытѣснена ΐ Съ 1857 г.—( 
другими, какъ напр. «Hail Columbia» (сочи-1 шелъ въ отставку.^ 
неніе Іосифа Гопкинса, f 1842); «The star- Г" 
spangled banner» (сочиненіе Фрэнсиса Скота zenicze)—венгерскій археологъ (1773—1846). 
Кея, ум. въ 1843), «Му country,’t is of thee» Его огромная коллекція рукописей, монетъ, 
(сочиненіе Самуэля Фрэнсиса Смита) и др. портретовъ была пріобрѣтена въ 1836 г. для

неніе Іосифа Гопкинса, f 1842); «The star- 

Сербіи, въ особенности когда князь Але
ксандръ удалился изъ Сербіи. Занималъ по
слѣдовательно посты государственнаго канц- 

. *президента совѣта 
министровъ iî министра иностранныхъ дѣлъ. 

~ -сенаторъ; въ концѣ 1859 г. вы-

Янковнмть (Николай Jankovió von Jes-

(сочипеніе Самуэля Фрэнсиса Смита) и др.
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аѳштскаго національнаго музея за 125000 
флориновъ. Кромѣ многочисленныхъ статей 
въ ежегодникахъ венгерской академіи наукъ, 
Я. напечаталъ: «Magyar szónemrés ötven pél- 
iákban» (Пештъ, 1832); «Bevezetes à classicus 
szerzök îsmeretébe» ?Офенъ, 1811); «Besse 
János tudósitásai» (Пештъ, 1829); «Magyar 
haidankor emlékeinek gyüjteménye» (183Ö).

Янковичъ де Миріево (Ѳедоръ Ива
новичъ)—педагогъ (1741—1814). Происходилъ 
изъ древняго сербскаго рода, переселивша
гося въ срединѣ XV в. въ Венгрію. Изучалъ 
въ вѣнскомъ университетѣ юриспруденцію, 
государственныя и экономическія науки; по
ступилъ секретаремъ къ темешварскому пра
вославному епископу. Въ 1773 г. Я., назна
ченный первымъ учителемъ и директоромъ 
народныхъ училищъ въ Темешварскомъ Ва
натѣ, принялъ участіе въ осуществленіи об
ширной учебной реформы, предпринятой 
имп. Маріей-Терезіей. Цѣлью этой реформы 
было введеніе въ Австріи новой системы на- 
Ё однаго образованія, явившейся сначала въ

[руссіи и разработанной настоятелемъ Саган- 
скаго августинскаго монастыря Фѳльбигеромъ. 
Преимущества новой системы, узаконенной 
уставомъ 1774 г., заключались въ стройной 
концентраціи начальныхъ и высшихъ народ
ныхъ школъ, тщательной подготовкѣ учителей, 
раціональныхъ пріемахъ преподаванія, уста
новленіи спеціальной учебной администраціи. 
На обязанности Я., какъ директора училищъ въ 
провинціи, населенной православными сер
бами, лежало приспособленіе новой учебной 
системы къ мѣстнымъ потребностямъ и усло
віямъ. Въ 1776 г. онъ посѣтилъ Вѣну и по
дробно ознакомился съ тамошней учительской 
семинаріей, послѣ чего перевелъ на сербскій 
языкъ нѣмецкія руководства, введенныя въ 
новыя школы, п составилъ руководство для 
учителей своей провинціи, подъ заглавіемъ: 
«Ручная книга, потребная магистрамъ илли
рійскихъ неуніатскихъ малыхъ школъэ. Въ 
1774 г. онъ получилъ дворянское достоинство 
и къ фамиліи его присоединено названіе дѳ- 
Миріево, какъ называлось его родовое по
мѣстье въ Сербіи. Вскорѣ послѣ того какъ 
новая система народнаго образованія утвер
дилась въ Австріи, имп. Екатерина 11 рѣ
шила ввести эту систему въ Россіи. Позна
комилъ » съ нею императрицу императоръ 
Іосифъ II при свиданіи въ Могилевѣ, при 
чемъ тогда же выписалъ для нея всѣ учеб
ники австрійскихъ нормальныхъ школъ и 
указалъ ей на Я., какъ на человѣка наибо
лѣе подходящаго для организаціи народныхъ 
школъ въ Россіи по австрійскому образцу. 
Вскорѣ послѣ пріѣзда Я., въ 1782 г., была обра
зована подъ предсѣдательствомъ П. В. Зава- 
довскаго коммиссія объ учрежденіи народ
ныхъ училищъ, въ составъ которой вошли 
Эпинусъ, Пастуховъ и Я. Коммиссіи было 
поручено: 1) начертать и постепенно приво
дить въ исполненіе общій планъ народныхъ 
училищъ, 2) приготовить учителей и 3) пере
вести на русскій языкъ или вновь сочинить 
необходимыя учебныя руководства. Въ осу
ществленіи всѣхъ этихъ предпріятій Я. при
нялъ самоо дѣятельное участіе. Составленная

Энциклопѳд. Словарь, т. XLI.

имъ учебная часть первоначальнаго плана 
учрежденія народныхъ училищъ была утверж
дена 21 сентября 1782 г. Одновременно Я. 
занялъ должность директора петербургскаго 
главнаго народнаго училища, въ которомъ 
сначала сосредоточивалось приготовленіе учи
телей. Эту должность онъ занималъ до 1785 г., 
когда его замѣнилъ О. П. Козодавлевъ; но 
и послѣ того всѣ распоряженія, касавшіяся 
училища и особенно состоявшей при немъ 
учительской семинаріи, дѣлались по совѣту 
Я. Больше всего труда положилъ Я. на пе
реводъ съ нѣмецкаго или составленіе учеб
ников^ для народныхъ училищъ. Болѣе поло
вины учебниковъ составлено было или са
мимъ Я., или по его плану и подъ его руко
водствомъ, или, наконецъ, передѣлано имъ, 
и всѣ они были одобрены императрицей, на 
утвержденіе которой они были представляемы 
всѣ, за исключеніемъ математическихъ. На
конецъ, Я. участвовалъ въ разрѣшеніи всѣхъ 
экстренныхъ учебныхъ вопросовъ, переда
ваемыхъ въ коммиссію: въ преобразованіи 
учебныхъ плановъ корпусовъ сухопутнаго, ар
тиллерійскаго, инженернаго, общества воспи
танія благородныхъ и училища мѣщанскихъ 
дѣвицъ и частныхъ учебныхъ заведеній, въ 
разсмотрѣніи высшихъ учебныхъ заведеній 
Австріи, по образцу которыхъ предполагалось 
устроить русскіе университеты и гимназіи. 
Составленіе инструкцій начальникамъ и ви
зитаторамъ (ревизорамъ) учебныхъ заведеній 
поручалось коммиссіѳй также, по большей ча
сти, Я. Избранный въ 1783 г. въ члены рос
сійской академіи, онъ привлеченъ былъ къ 
трудамъ по словопроизводному словарю. От
дѣлъ на буквы И. и I. составленъ былъ имъ 
совмѣстно съ петербургскимъ митрополитомъ 
Гавріиломъ. Вслѣдъ затѣмъ ему поручено 
было дополнить и переиздать сравнительный 
словарь всѣхъ языковъ, составленный акаде
микомъ Палласомъ. Этотъ трудъ, законченный 
въ 1791 г., былъ изданъ подъ названіемъ: 
«Сравнительный словарь всѣхъ языковъ и 
нарѣчій, по азбучному порядку расположен
ный». Въ немъ помѣщалось 61700 словъ изъ 
279 языковъ—европейскихъ, азіатскихъ, афри
канскихъ и американскихъ^ По учрежденіи 
въ 1802 г. министерства народнаго просвѣ
щенія, Я. вошелъ въ составъ вновь образо
ванной коммиссіи объ училищахъ, съ 1803 г. 
получившей названіе главнаго правленія учи
лищъ. Въ министерствѣ, дѣятельностью кото
раго на первыхъ порахъ руководилъ кру
жокъ личныхъ друзей императора Алек
сандра I, Я. не пользовался вліяніемъ, хотя- 
трудился по всѣмъ важнѣйшимъ вопросамъ 
административнымъ и учебнымъ. Въ 1804 г. 
онъ оставилъ службу. Ср. А. Вороновъ, «Ѳео
доръ Ивановичъ Янковичъ де-Миріево или 
народныя училища въ Россіи при императ
рицѣ Екатеринѣ II» (СПб., 1858); его же, 
«Историко - статистическое обозрѣніе учеб
ныхъ заведеній С.-Петербургскаго учебнаго 
округа съ 1715 по 1828 годъ включительно» 
(СПб., 1849); графъ Д. А. Толстой, «Городскія 
училища въ царствованіе императрицы Ека
терины II» (СПб., 1886, оттискъ изъ LIV тома 
«Записокъ Императ. Академіи Наукъ»); С. В.
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•тъуѣздн. гор. (въ 14в. отъ ст. жел. дор.) при ί (Одесса, 1890). 
►. Узѣ. Очень древнее поселеніе. Въ селѣ 2 Яновка ((

новороссійскаго университета» 
Б. Тр.

(Стохотовье) — мст. Волынской 
губ., Ковельскаго у., на лѣв. бер. р. Стохода, 
въ 38 вер. отъ уѣздн. гор. 478 жит.; правосл. 
црк., пивовар, зав. и водяная мельница, 2 яр
марки.

Яновка (Бароново, Мал. Бараново)—мст. 
Одесскаго у., Херсонской губ., при рч. Бол. 
Куяльникѣ, противъ гор. Тирасполя, на боль
шой Балтской дорогѣ, на частновлад. землѣ. 
Жит. 1400, большею частью чиншевики. 
Правосл. црк., 2 евр. синагоги, школа, почт, 
отдѣл., аптека, врачъ и фельдшеръ, паров, 
мельница и до 15 другихъ торгово-промышл. 
завец., значительная торговля хлѣбомъ и ско
томъ; кустарное производство фургоновъ.

Яновка—с. Кіевской губ., Каневскаго у., 
у ст. Таганчи Фаст. жел. дор., при р. Нехво- 
рощѣ. Древнее поселеніе; 2 окопа изъ ва
ловъ, гдѣ, по преданію, была битва поля
ковъ съ татарами, п 2 кургана (не изслѣд.); 
на поляхъ находили металлическія неспаян
ныя издѣлія. 3267 жит., црк.-приход. шк. 
3 вод. и много вѣтр. мельйицъ.

Яновскій (Абель Ефимовичъ) — писа
тель, род. въ 1865 г., образованіе получилъ 
въ гродненской гимназіи и въ с.-петербург-

Рождествѳнскій, «Историческій обзоръ дѣя- ; былъ лѣчиться въ Петербургѣ; въ 1869 году 
тельнцсти министерства народнаго просвѣщѳ- пытался опять читать лекціи, но окончательно 
нія. 1802—1902> (СПб., 1902). С. Р—скій. заболѣлъ и умеръ въ 1870 г. въ лѣчебницѣ 

Янковка (или Лопатынщина)— с. Кіев- ! въ Петербургѣ. Ср. Маркевичъ, «Двадцати- 
ской губ., Васильковскаго у., въ 45 в. къ ІО і пятилѣтіе ----------- --------- -------------------
отъ

большихъ кургана; одинъ изъ нихъ наз. «Ми
ронова Могила» (оба не изслѣдованы). 3052 жи
теля, старинная православн. црк., часовня, 
црк.-приход. школа, врачебный пунктъ, 15 вѣтр. 
мельницъ.

Янковскій (Іосифъ-Эмануилъ Jankowski, 
ум. въ 1847 г.)—польскій философъ, послѣ
дователь Канта; былъ профессоромъ филосо
фіи въ краковскомъ университетѣ. Его со
чиненія: «Krótki rys logiki wraz z jej histo- 
ryj%» (Краковъ, 1822); «Rozprawa o niektó- 
rych róznicach, jakie zachodz^ miçdzy staro- 
zytn^, a pózniejszych wieków filozofij^» (Кра
ковъ, 1825); «Succincta logices in Polonorum 
scholis historia» (ib., 1828) и др.

Ян кули Большіе и Я, Малые — двѣ 
рѣчки Александровскаго у., Ставропольской 
губ. Онѣ получаютъ начало на вост, склонѣ 
того поднятія, которое начинается отъ Эль
бруса п тянется въ меридіональномъ напра
вленіи на протяженіи ок. 250 вер. до прима- 
нычскихъ степей. Мал. Я. впадаютъ въ Бол. 
Я., а эта послѣдняя въ Калаусъ. Я. сравни
тельно маловодны, и много воды несутъ только 
весной или во время сильныхъ дождей, но 
они имѣютъ большое значеніе для слабо оро-1 скомъ университетѣ, гдѣ кончилъ курсъ по юри- 
шенной Ставропольской губ. На берегахъ дическому факультету; авторъ многочислен- 
много хуторовъ, жители которыхъ занимаются ныхъ статей въ настоящемъ Словарѣ, пре
скотоводствомъ (особенно овцеводствомъ), имущественно по вопросамъ общественно- 
Степи, по которымъ притекаютъ Я., прПнад- юридическимъ; съ основаніемъ въ 1903 г. 
лежатъ къ удѣльнымъ имѣніямъ. «Вѣстника и Библіотеки Самообразованія»

Яновецъ — пос. Радомской губ., Козе- работаетъ въ этомъ журналѣ. Отдѣльно напеч.: 
ницкаго у., при р. Вислѣ; жит. 1333. «Основныя начала горнаго законодательства»

Яновичи—мст. Витебской губ. п у., при (СПб., 1900) и «Врачебная помощь фабричнымъ 
р. Черницѣ; жит. свыше 2000; прав, церковь,1 рабочимъ и страхованіе отъ болѣзней въ Зап. 
евр. молитв, школы, школа съ 80 уч., больница,1 Европѣ» (СПб., 1901). Послѣдняя книжка со
врачъ, пчт. отд., паровая мельница, аптека; ставилась изъ статей, появившихся въ «Вѣст- 
торговля льномъ и хлѣбомъ; базары п яр- никѣ Финансовъ», гдѣ Я. въ 1901 г. помѣ- 
марки. ! стплъ также рядъ статей объ организаціи сель-

Яновпчъ (Алексѣй Онисимовичъ)—бо- скохозяйственной статистики въ пностран- 
таникъ, род. въ 1831 г.; окончилъ курсъ въ ныхъ государствахъ.
кіевскомъ унив., въ 1856 г. назначенъ препо-1 Яновскій (Кириллъ Петровичъ, 1822— 
давателемъ въ кіевскій женскій институтъ, въ 1902)—замѣчательный педагогъ - администра- 
1858 г. получилъ степень магистра ботаники, торъ. Происходилъ изъ небогатой малорос- 
въ 1859 г. перешелъ въ казанскій унив. адъ-1 сійской дворянской семьи. Учился въ при- 
юнктомъ, а въ 1861 сталъ исправляющ. долж- готовительномъ классѣ черниговскаго уѣзд- 
ность экстраординарнаго профессора. Съ де- наго училища, затѣмъ въ черниговской гим· 
кабря 1863 г. до іюня 1865 г. былъ въ коман- назіи; жилъ казеннокоштнымъ воспитанни- 
дировкѣ за границею, гдѣ въ Фрейбургѣ на-1 комъ въ «домѣ воспитанія бѣдныхъ дворянъ», 
писалъ работу: «Ueber die Entwickelung der . Окончивъ курсъ гимназіи однимъ изъ луч- 
Fructificationsorgane von Nectria» («Botan. ¡ шихъ учениковъ, Я. въ сентябрѣ 1839 г. 
Zeitung», 1865, № 19, стр. 149—152, съ табл.), поступилъ въ кіевскій унив. на физико-мате- 
По возвращеніи назначенъ доцентомъ бота- матическій факультетъ и окончилъ курсъ въ 
ники въ новороссійскомъ университетѣ. Въ 1843 г. первымъ кандидатомъ. Крайне нуж- 
1866 г. защитилъ диссертацію на степень даясь въ средствахъ, Я., еще будучи студен- 
доктора ботаники («О развитіи перитеціевъ у ----- --------------------- --------------- ----------------
Pleospora herbarum») и вскорѣ былъ избранъ 
экстраординарнымъ, а въ 1867 г. (_. 
нымъ профессоромъ. Въ январѣ 1868 г. Я. 
принималъ участіе въ первомъ съѣздѣ рус- ' 
скихъ естествоиспытателей и врачей. Вскорѣ 
онъ сталъ недомогать психически, принужденъ

Яновецъ — пос. Радомской губ., Козе- 
ницкаго у., при р. Вислѣ; жит. 1333.

томъ второго курса, сталъ давать уроки ариѳ
метики и географіи въ частномъ пансіонѣ.

ординар- Ì Состоялъ преподавателемъ математики и фи-
868 г. л. ' зики въ гимназіяхъ ровенской, одесской и

кишиневской; въ 1856 г. былъ назначенъ 
инспекторомъ этой послѣдней гимназіи, въ 
1862 г. — директоромъ ея, а также ди-
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ректоромъ народныхъ училищъ Бессарабской 
губ. Въ 1871 г. назначенъ помощникомъ по
печителя с.-петербургскаго учебнаго округа. 
Будучп принципіальнымъ противникомъ стро- 
гоклассической системы и расходясь въ 
этомъ отношеніи со взглядами графа Д. А. 
Толстого, Я. съ особеннымъ удовольствіемъ 
принялъ въ 1878 г. приглашеніе намѣстника 
Кавказа великаго князя Михаила Николае
вича на постъ попечителя кавказскаго учеб
наго округа. Здѣсь Я. получилъ возможность 
шире проявить свою энергію, способность къ 
иниціативѣ, организаторскій талантъ и выда
ющійся государственный умъ. Его дѣятель
ность была весьма плодотворна; за 22 года 
управленія его кавказскимъ учебнымъ «окру
гомъ образованіе на Кавказѣ сильно подви
нулось впередъ, число среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеній значительно возросло, 
число учительскихъ семинарій удвоилось, силь
но двинуто впередъ профессіональное и сель
ско-хозяйственное образованіе, благодаря ор
ганизаціи въ учительскихъ семинаріяхъ и при 
сельскихъ школахъ^занятій по садоводству, 
огородничеству, пчеловодству, и виноградар
ству (въ 1883 г. организованы были занятія по 
садоводству при 376 школахъ, по огородниче
ству при 186 школахъ). Благодаря дѣятель
ному почину Я., нѣсколько коммиссій по раз
личнымъ спеціальностямъ, соотвѣтствующимъ 
различнымъ группамъ учебныхъ предметовъ 
средней школы, работали подъ руковод
ствомъ окружныхъ инспекторовъ и самого 
Я. надъ улучшеніемъ методовъ преподаванія 
древнихъ и новыхъ языковъ и др. предметовъ 
гимназическаго курса; составлялись новыя 
учебныя руководства, соотвѣтственно новымъ 
пріемамъ преподаванія; обогащались коллек
ціи наглядныхъ пособій, расширялись каби
неты, увеличивались фундаментальныя и уче
ническія библіотеки, вводились новыя мѣры 
для подъема физическаго и эстетическаго 
развитія учащагося юношества. Въ 1899 г. 
Я. былъ вызванъ министромъ народи, проев, 
въ СПб. предсѣдательствовать въ коммиссіи, 
которой поручено было выработать какъ но
вый уставъ для средней общеобразовательной 
школы, такъ и подробныя программы и объ
яснительныя къ нимъ записки по всѣмъ пред
метамъ средней школы. Работа коммибсіи 
была почти совершенно закончена, но не по
лучила движенія за смертью Η. П. Боголѣ
пова. Въ 1900 г. Я. былъ назначенъ членомъ го
сударственнаго совѣта по департаменту про
мышленности, наукъ и торговли, гдѣ ему 
предстояло принять дѣятельное участіе въ 
обсужденіи реформы средней школы, пре
образованіе которой онъ считалъ дѣломъ не
отложнымъ. Изъ педагогическихъ сочиненій 
Я. особенно заслуживаетъ вниманія его ка
питальный трудъ: «Мысли о воспитаніи и 
обученіи», печатавшійся въ журналѣ «Рус
ская Школа» (1898 — 1899) и изданный въ 
1900 г. отдѣльной книгой. Ему же принадле
житъ брошюра: «Обмѣнъ и постоянное дви
женіе матеріи, какъ условіе міровой жизни 
вообще и въ частности жизни органической» 
(СПб., 1900). По его почину и подъ ого руко
водствомъ вышла цѣлая серія (20 томовъ) 

научныхъ изслѣдованій различныхъ мѣстно
стей Кавказа, естественнонаучныхъ, геогра
фическихъ, этнографическихъ, лингвистиче
скихъ и археологическихъ, принадлежащихъ 
перу различныхъ преподавателей и молодыхъ 
ученыхъ, подъ общимъ заглавіемъ: «Сборникъ 
матеріаловъ для описанія мѣстностей и пле
менъ Кавказа». Воспоминанія Я. появились 
въ «Русскомъ Вѣстникѣ» 1902 г. О дѣятель
ности Я. въ качествѣ попечителя см. Н. Т. 
Поповъ, «Дѣятельность управленія кавказ
скаго · учебнаго округа за послѣднее двадца
тилѣтіе, 1879—1899 гг.» («Русская Школа», 
1901, №№1—4); Я. Пасхаловъ, «Попечитель- 
педагогъ (тамъ же, № 9).

Яновскій (Михаилъ Владиміровичъ) — 
діагностъ и терапевтъ, род. въ 1854 г.; обра
зованіе получилъ въ полтавской духовной се
минаріи, на естественномъ факультетѣ спб. 
унив. и въ спб. медико-хирургической ака
деміи, гдѣ въ 1880 г. былъ оставленъ для 
усовершенствованія. Въ 1884 г. за диссерта
цію «О вліяніи масляной кислоты на почки 
и объ угнетающемъ ея дѣйствіи на нервную 
систему» (СПб.) удостоенъ степени доктора 
медицины, въ 1885 г. былъ назначенъ асси
стентомъ Михайловской клинической больницы 
баронета Виліе, въ 1886 г. получилъ званіе 
приватъ-доцента по клиникѣ внутреннихъ бо
лѣзней, а съ 1890 г. по 1896 г. состоялъ по
мощникомъ главнаго врача клиническаго воен
наго госпиталя, а затѣмъ былъ назначенъ 
профессоромъ имп. военно-медицинской ака
деміи по каѳедрѣ діагностики и общей те
рапіи съ клиникою. Напечаталъ: «Случай про
стой язвы желудка» («Еженедѣльная клини
ческая газета», 1883, № 2); «Къ ученію о 
вліяніи на животный организмъ большихъ 
количествъ воды при введеніи ея въ желу
докъ» (ib., 1883, № 21, 1884, №№ 24 и 27); 
«Объ угнетающемъ дѣйствіи на нервную си
стему нитринныхъ солей нѣсколькихъ лету
чихъ жирныхъ кислотъ» (ib., 1884, № 14); 
«О различномъ отношеніи къ водѣ красныхъ 
кровяныхъ тѣлецъ внутри сосудистой системы 
животнаго» («Протоколы общ. рус. врачей» за 
1883—84 гг., вып. I); «Объ азотистомъ обмѣнѣ 
при раковыхъ заболѣваніяхъ» («Еженедѣльн. 
клиническ. газета», 1885, № 4); «Множествен
ныя бронхіэктазическія каверны, дававшія 
клиническія явленія большой плевральной по
лости, вскрывшейся въ ^бронхъ» (ib., 1886, 
№№ 14 и 15); «Объ аналогіи между нѣкото
рыми формами уреміи и хроническими отра
вленіями вообще» (ib., 1886 № 24): «Объ от
ношеніи крови къ 0,4% раствору поварен
ной соли въ теченіе брюшного тифа» (ib., 
1886, № 25); /Объ отношеніи крови къ сла
бымъ растворамъ поваренной соли въ тече
ніе возвратнаго тифа» (ib., 1886, №№ 34 и 
36); «Объ отношеніи крови къ слабымъ рас
творамъ поваренной соли*  въ теченіе брюш
ного тифа» (ib., 1888); «Насколько основа
тельны доводы въ пользу измѣренія окруж
ности груди, какъ метода для опредѣленія 
возмужалости и силы организма» («Русская 
Медицина», 1893, №№ 22 п 23); «Орѣхъ кола, 
какъ средство, уменьшающее траты организма» 
и др. Кромѣ того Я. до 1896 г. состоялъ ре

43*
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дакторомъ «Трудовъ» общества русскихъ вра
чей въ СПб.; нынѣ состоитъ редакторомъ 
«Извѣстій Ими. Военно-Медицинской Акаде
міи», издающихся при академіи. Ср. Викторъ 
Вѳрекундовъ, «Историческій очеркъ каѳедры 
діагностики и общей терапіи въ Имп. воен
но-медицинской акад.» (СПб., 1898).

Яновскій (Николай Максимовичъ)—пи
сатель; напечаталъ: «Новый словотолкова- 
тѳль, расположенный по алфавиту, содержа
щій: разныя въ россійскомъ языкѣ встрѣчаю
щіяся иностранныя рѣченія и техническіе 
термины, значеніе которыхъ не всякому 
извѣстно, каковы суть между прочими: астро
номическіе, математическіе и пр.» (3 части, 
СПб., 1803—1804); «Плоды празднаго вре
мени, или разныя мелкія стихотвооешя» 
(СПб., 1788).

Яновскій (Янъ Даніилъ Андрей, 1720— 
1786)—польскій библіографъ, монахъ. Луч
шимъ изъ его сочиненій считаютъ: «Jano- 
ciana, sive clarorum atque illustrium polo- 
nicae auctorum mecenatumque memoriae mis- 
cellae» (2-е изд., 1776—1879; 3-е изд. Линде, 
1819). Другіе его труды: «Nachrichten von denen 
in der Hochgräflichen Zaluskischen Bibliothek 
sich befindenden polnischen Büchern» (1747); 
«Polonia literata nostri temporis» (1750); «Spe
cimen catalogi codicum manuscriptorum Biblio
thecae Zaluscianae» (1750); «Lexicon der 
jetzt lebenden gelehrten Polen» (1753); «Pol
nische Büchersaal etc.» (1756); «Vita Josephi 
Andreae Zaluski, episkopi Kijoviensis». По
слѣ Я. осталось въ рукописи описаніе поль
скихъ географическихъ картъ, которое было 
переведено на польскій языкъ, значительно 
дополнено и издано Раставицкимъ подъ на
званіемъ «Mapografja dawnej Polski» (1846).

Яновскій (Янъ Непомукъ Janowski, 
1803—1888)—польскій публицистъ. Изучалъ 
право въ Варшавѣ, а затѣмъ сдѣлался до
кладчикомъ въ министерствѣ финансовъ; въ 
1829 г. получилъ званіе библіотекаря об
щества любителей наукъ и искусствъ въ Вар
шавѣ и сотрудничалъ въ «Korespondenta War- 
szawskiego» и «Temidy polskiej». Во время 
возстанія 1830 г. Я. былъ редакторомъ 
«Ga-zety polskiej», гдѣ горячо отстаивалъ 
интересы народа противъ польской аристо
кратіи. Послѣ подавленія возстанія онъ уда
лился во Францію, гдѣ былъ однимъ изъ 
основателей польскаго демократическаго об
щества. Послѣ февральской революціи (1848) 
Я. сотрудничалъ въ «Réforme» и въ «Démo
cratie pacifique». Изгнанный изъ Франціи 
министромъ Дюфоромъ (1849), онъ удалился 
въ Англію, оттуда въ Польшу; высланный от
туда, вернулся въ Парижъ въ 1853 г. Онъ сталъ 
однимъ изъ сотрудниковъ газеты «Demokraty 
polskiego», печатавшейся въ Лондонѣ, писалъ 
противъ іезуитовъ и польской аристократіи, 
которыхъ онъ обвинялъ въ большей части 
несчастій Польши; принималъ дѣятельное уча
стіе въ комитетѣ польской эмиграціи во 
время возстанія 1863 г.; энергично протесто
валъ противъ анонимной диктатуры мнимо
національнаго правительства. Ему принадле
житъ, кромѣ многочисленныхъ статей въ жур
налахъ: «Considérations sur la nationalité 

française en ХѴШ siècle» (1842); «Les der
niers moments de la révolution de Pologne en 
1831» (1833); «Jezuici w Polsce» (1861); «Rzym 
i Polska» (1863); «Commencements de la dé
mocratie polonaise» (1862); «Lettre au prince 
Czartoryski» (1854) п др.

Яновскій (Ѳома Максимовичъ) — пере
водчикъ: напечаталъ: «Азія и Аравія изъ Бп- 
шинговой географіи» (СПб., 1778); «Италія» 
(изъ Бишинговой географіи, ib., 1776).

Яковъ—зашт. гор. Гродненской губ., Со
кольскаго у., при рч. Кумянкѣ. Въ 1807 г. Я. 
присоединенъ къ Россіи и зачисленъ зашт. 
городомъ Бѣлостокской обл. Жит. 2387; ко
стелъ, синагога и молитв, дома, почтов. отд., 
аптеіф, лавки, пивовар, зав.; торговля хлѣбомъ.

Яновъ—уѣздн. гор. Люблинской губ., въ 
73 в. отъ губ. гор.; жит. 7927; кустарное про
изводство сукна и корзинъ. Въ 1901 г. доходъ 
города составлялъ 8271 руб., расходъ—8194 р. 
Яновскій уѣздъ расположенъ на границѣ Ав
стрійскихъ владѣній; 1725,5 кв. в., 117683 жит.

Яновъ (Яново) — мст. Ковенской губ. и 
уѣз., при р. Биліи, ст. жел. дор. Жит. 5622, 
катол. црк., 2 еврейск. молитв, шк., пчт. и 
тлгф. Торговля лѣсомъ; въ 1901 г. съ прист. 
Я. отправлено 84 суд. и 383 плота съ лѣсн. 
грузомъ въ 2972 т. пд.; пивоваренный заводъ. 
Близъ Я. минеральные желѣзные источники, 
пока не изслѣдованные.

Яновъ—мст. Подольской губ., Литинскаго 
у., въ 30 вер. къ СВ отъ уѣздн. гор., при р. Бугѣ, 
Сниводѣ и Постеловѣ. 2927 жит., правосл. и 
катол. црк., 2 синагоги, 4 вод. мельницы, 
пивовар, и винокур, зав., много лавокъ; 26 ба
заровъ.

Яновъ—пос. Петроковской губ., Ченсто- 
ховскаго у.; жит. 1600.

Яновъ (Яново)—пос. Плоцкойгуб., Прас- 
нышскаго у., при р. Оржицѣ, на Прусской 
границѣ. Жителей 1900; пчт. и тлгф.

Яновъ—пос. Сѣдлецкой губ., адм. центръ 
Константиновскаго у., въ 19 в. отъ уѣздн. г. 
и ст. ж. д. Бѣла, бл. р. Зап. Буга. Жит. 5193; 
изразцовый зав., мельница, государ. конскій 
зав. и при немъ заводская конюшня. Пчт. и 
тлгф. —Константиновскій уѣздъ—1263 кв. в., 
61571 жит.

Яновъ (Яново)—с. Александрійскаго у., 
Херсонской губ., на рч. Западенькѣ (Бере
зовкѣ) и при колодцахъ. Дв. 500, жпт. 3000. 
Црк.-прих. шк., 5 торгово-промышлен. завед. 
Бывшее военное, затѣмъ такъ назыв. «южное» 
(1858 г.) поселеніе.

Явокъ (Матѳій)—одинъ изъ предшествен
никовъ Гуса; былъ настоятелемъ собора св. 
Вита въ Прагѣ; умеръ въ 1394 г. Пропо- 
вѣдывалъ о необходимости возвращенія къ 
апостольской простотѣ въ богослуженіи и от
вергалъ церковныя обрядности. Его главный 
трудъ «Regula Veteris et Novi Testamenti» 
остался въ рукописи. Ср. Palacky, «Die Vor
läufer des Èussitentums in Böhmen» (Прага, 
1869).

Янокумбннс—туземное названіе игли
стой ехидны (Echidna aculeata) въ Австра
ліи. см. Ехидна.

Яноноль (Уманское, Мал. Артитрени- 
кова) — мст. Елизаветградскаго у., Херсон
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ской губ., при рч. Нечаевкѣ и балкѣ Киль- 
тени, на частновлад. землѣ. Жит. 1000. Прав, 
дрк., еженедѣльные базары, до 10 торгово- 
промышл. заведеній.

Янопіннъ (Jan Janosik)—чешскій ги
стологъ и эмбріологъ, родился въ 1856 г.; 
изучалъ медицину въ Прагѣ, а затѣмъ въ 
Страсбургѣ п работалъ на зоологическихъ 
станціяхъ въ Тріестѣ и Неаполѣ; съ 1884 г. 
читалъ лекціи гистологіи и эмбріологіи въ 
чешскомъ унив. въ Прагѣ въ качествѣ при
ватъ-доцента, въ 1894 г. назначенъ ординар
нымъ профессоромъ и директоромъ гистолого
эмбріологическаго института, а въ 1895 г. 
директоромъ института нормальной анатоміи. 
Научные труды Я. касаются гистологіи, ана
томіи и эмбріологіи преимущественно чело
вѣка. Кромѣ этого онъ издалъ учебники ги
стологіи п микроскопической анатоміи (Пра
га, 1892) и анатомію человѣка (тамъ же, 1901) 
на чешскомъ языкѣ и атласъ по анатоміи 
человѣка. Я. напечаталъ между прочимъ: 
«Bemerkungen über die Entwicklung der Ne- 
beniere» («Arch. f. micr. Anat.», 1883); «Histo
logisch-embryologische Untersuchungen über 
das Urogenitalsystem» («Sitz.-ber. K. Akd. 
Wien»s 1885); «Zur Histologie des Ovarium» 
(тамъ же, 1887); «Die Milz und das Pan
creas» («Bull, internat. Ac. bot.», 1893); «Le 
développement des globules sanguins chez 
les amniotes» (тамъ же, 1902); «Ueber die 
Blutcirculation in der Milz» («Arch. f. micr. 
Anat.», T. 62).

Ян-Сагибъ (Jan-Sahib)—индѣйская по
этесса, род. въ 1820 г. въ Фаррукхабадѣ, 
получила блестящее образованіе, рѣдкое въ 
той странѣ, занималась беллетристикой, му
зыкой и персидскимъ языкомъ. Въ 1847 г. 
выпустила въ свѣтъ въ Лукновѣ, гдѣ она 
жила, сборникъ стихотвореній — «Диванъ», 
отличающихся мягкостью чувства и и остро
уміемъ.

Янес нпзмъ.-£Середина ХѴПвѣка была 
очень богата новыми религіозными уче
ніями и ересями; нѣкоторыя изъ нихъ прі
обрѣтали большое общественное значеніе и, 
вплетаясь въ другія культурныя и соціаль
ныя теченія, оказывали вліяніе и на поли
тику. Среди этихъ ученій Я. былъ едва ли не 
самымъ вліятельнымъ. Его основатель, Янсѳ- 
ній (см.), быть можетъ и не подозрѣвалъ, 
какой шумъ подниметъ его книга объ 
Августинѣ; едва ли она и сдѣлалась бы 
исходнымъ пунктомъ крупнаго религіознаго 
движенія, если бы іезуиты не открыли про
тивъ нея немедленной атак£) Подчиняясь 
вліянію іезуитовъ, папа Урбанъ VIII буллою 
«In eminenti», изданной два года спустя по
слѣ напечатанія книги, запретилъ ея чтеніе 
(1642). Во Франціи первымъ главою янсе
низма сдѣлался Жанъ Дювержье, аббатъ 
Сенъ-Сиранскаго монастыря. Не смотря Ана 
преслѣдованія со стороны Ришелье, ему уда
лось въ Поръ-Рояльскомъ монастырѣ осно
вать янсенистскую общину. Она была не
велика, но состояла сплошь изт даровитыхъ 
людей, изъ которыхъ каждый былъ грознымъ 
противникомъ для іезуитовъ. Большинство 
членовъ общины принадлежало къ фамиліи 

Арно; тамъ были два брата и трое племянни
ковъ—Робертъ Арно д*Андильи,  его младшій 
братъ знаменитый Антуанъ Арно, прозванный 
Великимъ, главный ученый общины и док
торъ Сорбонны, (Антуанъ Лѳметръ, париж
скій адвокатъ, его братъ священникъ Ле- 
метръ де-Саси, поэтъ и профессоръ, и дру
гой братъ, бывшій офицеръ Лемѳтръ де-Сери- 
куръ. Въ числѣ другихъ членовъ Поръ-Рояля 
были моралистъ Николь, проф. Лансело, пропо
вѣдникъ Сенглэнъ и величайшій пзъ всѣхъ— 
Блэзъ Цаскаль, вступившій въ Поръ-Рояль въ 
1655 г.уКромѣ того существовала еще жен
ская янсенистская община, во главѣ которой 
стояла Анжелика Арно и однимъ изъ самыхъ 
ревностныхъ членовъ которой была сестра Блэ
за, Жаклина Паскаль. Община имѣла многихъ 
друзей въ парижскомъ обществѣ, какъ въ бур
жуазныхъ кругахъ, такъ и въ аристократиче
скихъ. Въ школу при Поръ-Роялѣ охотно от
давали дѣтей; исповѣдальни общины всегда 
были полны*  на проповѣди Сѳнглэна соби
рался весь Парижъ. Іезуиты, у которыхъ ком
мерческія соображенія всегда играли очень 
большую роль, опасались, какъ бы янсенисты 
не отбили у нихъ педагогической и исповѣ
дальной практики; къ тому же они были раз
дражены нападками на ихъ ученіе со стороны 
Ант. Арно. Они немедленно стали приво
дить въ движеніе тайныя пружины, п хло,- 
поты ихъ увѣнчались успѣхомъ. Злополучный 
«Августинъ» Янсенія былъ еще разъ при
влеченъ къ отвѣту. Іезуиты извлекли изъ, 
книги нѣсколько тезисовъ, которые были 
представлены на судъ Сорбонны. Богословы 
парижскаго университета выдѣлили изъ нихъ 
пять, касающихся главномъ образомъ уче
нія о благодати, п они были представ
лены уже на судъ куріи. Не смотря на 
защиту со стороны янсенистовъ, тезисы были 
признаны еретическими и осуждены бул
лою Иннокентія X «Cum occasione» (1653). 
Противъ буллы янсенисты не рѣшались спо
рить, но они стали доказывать, что осужден
ныя пять положеній либо вовсе не находятся 
въ «Августинѣ» Янсенія, либо не имѣютъ того 
смысла, который навлекъ на нихъ осужденіе; 
исходя изъ этого, они находили, что доктрина 
Янсенія не осуждена. Доказательство велъ 
главнымъ образомъ Николь, съ помощью тон
кихъ аргументовъ, вродѣ различія вопросовъ 
права и факта по отношенію къ церковнымъ 
рѣшеніямъ. Папа Александръ VII. подтвер
дилъ постановленіе Иннокентія X, и очень 
опредѣленно указалъ на то, что осужденныя 
положенія находятся у Янсенія и имѣютъ у 
него именно тотъ смыслъ, который имъ при
писанъ буллою 1653 г. (булла «Ad sacram», 
1656). Въ промежуткѣ между обѣими буллами 
между іезуитами и янсенистами споръ шелъ 
п по другимъ вопросамъ. Особенно много 
шуму надѣлалъ инцидентъ съ герцогомъ Ліан- 
куромъ. Герцогъ былъ однимъ изъ самыхъ 
близкихъ янсенистамъ людей, хотя и поддер
живалъ связь съ господствующей церковью. 
Вліятельный вельможа, онъ всячески оказы
валъ покровительство янсенистамъ, укрывалъ 
у себя преслѣдуемыхъ, помогалъ нуждаю
щимся; онъ даже отдалъ въ поръ-рояльскую
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женскую школу одну изъ своихъ вну
чекъ. Іезуиты ждали только случая, что
бы отомстить Ліанкуру. Случай предста
вился, когда герцогъ явился въ аббатство 
св. Сульпиція на исповѣдь. Исповѣдывавшій 
его іезуитъ въ концѣ исповѣди упрекнулъ 
его въ томъ, что онъ не указалъ самаго глав
наго своего грѣха—своихъ близкихъ связей 
съ£янсенистами, и потребовалъ, чтобы онъ по
каялся въ томъ, и притомъ всенародно. Гер
цогъ разсердился и ушелъ изъ*  церкви; Арно 
подвергъ рѣзкой критикѣ ученіе о всенарод
номъ покаяніи; открылась памфлетная поле
мика. Іезуиты, чувствуя, что янсенисты ихъ 
одолѣваютъ, снова перенесли дѣло на судъ 
Сорбонны. Два мѣсяца (дек. 1655 и янв. 
1656) тянулись въ Сорбоннѣ бурные диспуты. 
За іезуитовъ стояли всѣ расчетливые бого
словы; на сторонѣ янсенистовъ было силь
ное меньшинство. Въ концѣ концовъ іезуиты 
взяли верхъ: Арно, въ качествѣ доктора 
Сорбонны лично защищавшій свои тезисы, 
былъ лишенъ своей ученой степени и изгнанъ 
изъ университета. Этотъ случай послужилъ 
непосредственнымъ поводомъ для перваго 
изъ «Провинціальныхъ писемъ» Паскаля, са
маго убійственнаго памфлета противъ іезуит
ской догмы и іезуитской морали, который 
когда-либо печатался (1-е письмо въ январѣ 
1656, послѣднее въ мартѣ 1657). Іезуиты при
шли въ ярость, начались обыски, но Пас
каль остался невредимъ. Книга его, поверг
нутая на судъ четырехъ епископовъ и девяти 
докторовъ Сорбонны, была осуждена. Коммис
сія нашла, что «Письма» наполнены ересью 
Янсенія и оскорбляютъ не только докторовъ 
богословія и нѣкоторые монашескіе ордена, 
но и папу, и епископовъ. Постановленіе ком
миссіи было сообщено государственному со
вѣту, который приговорилъ книгу къ сожженію 
рукою палача (1660). Страсти нѣсколько 
улеглись, но спустя семь лѣтъ (1667) іезуиты 
вновь подняли дѣло. Папа Александръ VII по 
ихъ просьбѣ разослалъ по всей Франціи «фор
муляръ вѣры», который долженъ былъ быть 
подписанъ всѣми правовѣрными чинами ду
ховенства. По просьбѣ архіепископа париж
скаго, Боссюэтъ повезъ его къ отшельни
цамъ Поръ-Рояля, которыя отказались его 
подписать. Четыре епископа нашли разсылку 
формуляра незаконной и также отказались 
его подписать. Ихъ готовы были смѣстить, 
но Александръ умеръ, а его преемникъ 
Климентъ IX потушилъ дѣло (1668). Это на
зывается перемиріемъ Климента IX. Оно 
было перемиріемъ лишь отчасти. Іезуиты не 
переставали пускать въ ходъ всѣ возможныя 
средства, чтобы искоренить янсенизмъ. Ян
сенистовъ тѣснили, преслѣдовали; ихъ ста
новилось меньше. Паскаль умеръ въ 1662 г.; 
Арно и Николь въ семидесятыхъ годахъ бѣ
жали въ Нидерланды. Въ 1694 г. Арно умеръ 
въ Брюсселѣ и во главѣ общины сталъ ора- 
торіанецъ Пасхазій Кенель, авторъ книги: 
«Новый Завѣтъ съ моральными размышле
ніями». Книга за годъ до смерти Арно вы
шла уже третьимъ изданіемъ, которое по
лучило одобреніо шалонскаго епископаНоайля. 
Даже послѣ того, какъ Кенель сталъ откпыто 

главою янсенистовъ, Ноайль не отказалъ въ 
одобреніи четвертому изданію (1697) книги, 
а только потребовалъ нѣкоторыхъ исправленій. 
Въ 1702 г., умирая, одинъ священникъ 
признался, что подписалъ «формуляръ вѣры», 
не будучи убѣжденъ въ непогрѣшимости 
церкви въ этихъ дѣлахъ, а только чтобы не 
противиться папѣ. Духовникъ его спраши
валъ, можно ли отпустить священнику та
кой грѣхъ. Сорокъ сорбонскихъ богослововъ 
немедленно отвѣчали положительно; противъ 
нихъ ополчились правовѣрные, и споръ раз
горѣлся вновь. Теперь въ него вмѣшался 
лично Людовикъ XIV, который къ этому вре
мени уже одряхлѣлъ и окончательно попалъ 
подъ вліяніе г-жи Ментенонъ и ея руководи
телей—іезуитовъ. По просьбѣ короля папа Кли
ментъ XI издалъ въ 1705 г. буллу «Vineam Do
mini», которая подтверждала буллу «Ad sac- 
ram». Однако, и булла не успокоила полемики. 
Одинъ изъ епископовъ сталъ полемизировать 
противъ нея; монахини Поръ-Рояля отказались 
ее принять безъ ограниченій. За это ихъ въ 
1709 году раскассировали, по приказанію ко
роля, по разнымъ монастырямъ, а въ слѣдую
щемъ году разрушили п самый Поръ-Рояль. 
Еще раныце іезуиты обратили вниманіе на 
«Новый Завѣтъ» Кенѳля и усмотрѣли въ ком
ментаріяхъ автора янсенистскую ересь. Они 
сейчасъ же принесли жалобу въ курію. Кли
ментъ XI назначилъ коммиссію для разсмо
трѣнія книги, состоявшую не изъ іезуитовъ, а 
изъ якобы болѣе безпристрастныхъ доминикан
цевъ. Книга была осуждена, но такъ какъ 
сдѣлавшійся кардиналомъ и парижскимъ архіе
пископомъ Ноайль, связанный своимъ преж
нимъ рѣшеніемъ, колебался признать ее ере
тической, то папа велѣлъ пересмотрѣть рѣ
шеніе коммиссіи. Новымъ рѣшеніемъ подтвер
ждалось старое. Изъ книги было выбрано и 
осуждено 101 положеніе. Это рѣшеніе и было 
опубликовано въ видѣ знаменитой буллы 
«Unigenitus» (см.), въ 1713 г. Ноайль долженъ 
былъ запретить книгу въ своей епархіи, но 
снова вступилъ въ споръ съ папою по поводу 
нѣкоторыхъ изъ осужденныхъ положеній кни
ги. Подъ вліяніемъ клики г-жи Ментенонъ ко
роль велѣлъ парламентамъ зарегистрировать 
буллу п собирался созвать національный со
боръ для обсужденія мѣръ противъ ереси, 
но именно въ это время/>(1715) умеръ. Въ 
правленіе безпутнаго и беззаботнаго насчетъ 
религіи герцога Орлеанскаго дѣло Я., почти 
проигранное, снова, казалось, было близко къ 
торжеству. Три богословскихъ факультета— 
парижскій, реймскій и нантскій,—которые 
раньше, подъг давленіемъ свыше, признали 
буллу «Unigenitus», теперь взяли свое рѣше
ніе назадъ; четыре епископа апеллировали 
противъ буллы къ будущему вселенскому 
собору (1717); кардиналъ Ноайль и сто док
торовъ Сорбонны присоединились къ нимъ; 
новая булла Климента XI «Pastoralis officii», 
осуждавшая всѣхъ несогласныхъ съ буллой 
«Unigenitus», не оказала никакого вліянія. Ре
гентъ, которому надоѣли поповскіе споры, по
пробовалъ было заставить замолчать обѣ сторо
ны, но безъ успѣха. Латеранскій соборъ 1725 г., 
приказавшій вѣрующимъ принять буллу, также 
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потерпѣлъ фіаско. Я. пересталъ быть чисто 
религіознымъ движеніемъ и принялъ рѣзко 
выраженную общественную окраску; таковъ 
былъ результатъ вмѣшательства политической 
власти въ религіозныя дѣла. Послѣ смерти 
Людовика ХІѴ оппозиція противъ абсолю
тизма свивала себѣ гнѣздо всюду, гдѣ была 
либо корпорація, способная дружно проте-. 
стовать, либо идея, во пмя которой можно 
было дѣйствовать. Парламенты отказывались 
регистрировать буллу и поддерживали Я. Имъ, 
собственно говоря, было рѣшительно все 
равно, какъ понимать благодать — по-янсе- 
нистскп или по-іезуитски, но они выбирали то 
мнѣніе, которое могло поддерживать споръ. 
Къ янсенистской точкѣ зрѣнія примкнули 
всѣ недовольные правительствомъ, папской 
куріей, іезуитами.,Въ числѣ янсенистовъ были 
представители низшаго духовенства и буржу
азіи, также много женщинъ, которыя совер
шенно не знали, о чемъ идетъ споръ, а при
соединеніемъ къ Я. просто выражали свое 
недовольство. Регентъ, увидѣвъ, что движе
ніе стало принимать политическій характеръ, 
сталъ относиться къ нему серьезнѣе и пы
тался его подавить, но безъ-успѣха. Среди 
янсенистовъ явились экзальтированные, ста
ли фабриковаться чудеса (см. Конвульсіо- 
неры и Unigenitus), что заставило серьезныхъ 
людей отвернуться отъ Я. Внизу послѣдова
тели его выродились въ секту, державшуюся 
на цѣломъ рядѣ суевѣрій. Парламенты п во
обще оппозиція, группировавшаяся около пар
ламентовъ, пользовались религіозными затруд
неніями какъ поводомъ для демонстрацій. 
Путемъ компромиссовъ курія постепенно 
сняла съ очереди всѣ вопросы, связанные съ 
янсенистскимъ споромъ. Тогда общественная 
оппозиція, которой было рѣшительно все равно, 
что будетъ поводомъ для борьбы съ прави
тельствомъ, нашла другіе поводы, и Я., до
жившій до пятидесятыхъ годовъ XVIII вѣка, 
т. е. просуществовавшій около ста лѣтъ, умеръ 
во Франціи естественной смертью. Въ Ни
дерландахъ Я. завершился образованіемъ са
мостоятельной церкви. Реформація уничто
жила здѣсь большинство епископствъ; главою 
мѣстныхъ католиковъ былъ такъ называемый 
апостолическій викарій въ Утрехтѣ, онъ же 
утрехтскій архіепископъ. Въ 1702 г. архіе
пископъ этотъ высказался за Я., и Утрехтъ 
сдѣлался, благодаря этому, центромъ Я. Кли
ментъ XI смѣстилъ архіепископа, но мѣст
ный капитулъ не призналъ ни одного изъ 
тѣхъ кандидатовъ, которыхъ папа присылалъ 
взамѣнъ смѣщеннаго. Болѣе двадцати лѣтъ 
Утрехтъ не имѣлъ архіепископа. Чтобы по
ложить этому конецъ, капитулъ избралъ сво
его кандидата; папа отказался его утвердить, 
и капитулъ обошелся безъ утвержденія папы. 
Вмѣсто папы новаго архіепископа утвердилъ 
въ 1724 г. епископъ Вавилонскій. Съ тѣхъ 
поръ существуетъ особая Утрехтская цер
ковь. Архіепископа ея теперь выбираютъ 
епископы гарлемскій и девентерскій. Церковь 
считаетъ себя католической, признаетъ при
матъ папы (который тѣмъ не менѣе система
тически отказываетъ въ своемъ утвержденіи 
всякому новоизбранному архіепископу), даже 

осуждаетъ Я., но упорно отказывается принять 
буллу «Unigenitus». Въ 1872 г., когда былъ про
возглашенъ догматъ о папской непогрѣшимости, 
утрехтская церковь соединилась со старо-ка- 
толикамп. Послѣдователей у нея теперь около 
8000 — 9000. См. Eberl, с Jansenisten und 
Jesuiten» (1847); Rapin,r «Histoire du jansé
nisme» (1865); Reachlin, «Gesch. von Port- 
Royal» (1839—41); Sainte-Beuve, «Port-Royal» 
(1840—42); A. Schill, «Die Konstitution Uni
genitus» (1876); Mozzi, «Storia delle revolu- 
zione della chiesa d’Utrecht» (1787); Janso- 
nius-Bennink, «Geschiedenis deroud-roomisch- 
katholieke Kerk in Nederland» (1870); Fuset, 
«Les jansénistes du ХѴП siècle». А. Дж.

Янсепііі (Jansenius, собств. Янсенъ, Кор
нелій) — знаменитый голландскій богословъ 
(1585—1638). Его особенно занимали вопросы 
свободы воли и божественной благодати. Въ 
1630 г. онъ сдѣлался профессоромъ богословія 
въ Лувенѣ и училъ здѣсь въ духѣ строгого авгу- 
стиніанизма. Уже въ это время ему неодно
кратно приходилось вступать въ споръ съ іезу
итами по поводу различныхъ догматическихъ 
вопросовъ. Въ 1636 г. Я. сдѣлался епископомъ 
ипернскпмъ. Въ Ипернѣ онъ закончилъ издан
ное уже послѣ его смерти сочиненіе: «Augusti
nus, sive doctrina S-ti Augustini de huma- 
nae naturae sanitatae, aegritudine, medicina 
etc.». Въ этой книгѣ Я. выставлялъ фило
софію Аристотеля виновницею пелагіан- 
ской ереси п утверждалъ, совершенно въ 
духѣ Августина, что человѣческая природа 
порочна, что свободы воли не существуетъ, 
что спасеніе человѣка зависитъ не отъ дѣлъ 
его, а отъ искупляющей силы божественной 
благодати, что спасутся только тѣ, которые 
предопредѣлены къ спасенію. При жизни Я. 
обнародовалъ нѣсколько болѣе мелкихъ бо
гословскихъ сочиненій, въ которыхъ полеми
зировалъ съ іезуитами, а въ 1635 г. выпустилъ 
памфлетъ «Mars Gallicus», въ которомъ осу
ждалъ Ришелье за поддержку протестан
товъ во время Тридцатилѣтней войны. Уче
ніе Я., изложенное въ его книгѣ объ Авгу
стинѣ, сдѣлалось основаніемъ янсенизма (см.) 

А. Дж.
Янсенсъ ванъ-Ценленъ (Корнелисъ 

Jansens van Cenlen) — голланд. живописецъ, 
род. въ 1593 г. въ Лондонѣ и работалъ тамъ 
съ 1618 г. до той поры, когда вспыхнувшая 
въ Англіи междоусобная война заставила 
его переселиться въ Голландію. Въ 1642 г. 
мы находимъ его въ Миддельбургѣ, въ 1646— 
1662 гг. въ Амстердамѣ и, наконецъ, въ Ут- 
8ехтѣ, гдѣ вѣроятно онъ и умеръ около 1664 г. 

'бразовавшись подъ вліяніемъ А. ванъ-Дей- 
ка, онъ писалъ исключительно портреты, въ 
которыхъ заботился объ “ элегантной поста
новкѣ фигуръ, прекрасно изображалъ костю
мы и достигалъ въ лицахъ большого внѣш
няго сходства, но рѣдко схватывалъ ихъ вы
раженіе и постоянно вдавался въ непріятный 
зеленовато-сѣрый общій тонъ колорита. Много 
произведеній этого художника находятся въ 
Англіи, въ замкахъ тамошнихъ аристократи
ческихъ фамилій; они встрѣчаются и на кон
тинентѣ, ^въ общественныхъ музеяхъ и въ 
частныхъ коллекціяхъ. Важнѣйшія между 
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ними—много фигурный портретъ членовъ тат
скаго городского управленія (1647; въ гаг- 
скомъ музеѣ), «Офицеры миддельбургскаго 
общества стрѣлковъ» (1650; въ домѣ этого 
общества), «Англійскій король Карлъ I съ 
его свитою въ Гринъ-паркѣ» (въ Букингем
скомъ дворцѣ, въ Лондонѣ), портреты: бур
гомистра Грэвпнка (1646; въ амстердамскомъ 
музеѣ); молодой женщины (1650; въ утрехт
скомъ муз.), мужчины съ перчатками въ рукѣ 
и дамы съ вѣеромъ (1651; въ дрезденской 
галлереѣ) и нѣк. др. Импѳр. Эрмитажъ вла
дѣетъ тремя образцами работъ Я. — двумя 
мужскими портретами (№№ 780 и 1795) п 
портретомъ молодой дамы (№ 641).

Янсенъ (Гарри Jannsen)—прибалтійскій 
писатель, извѣстный подъ всевд. Konrad Wal
ther. Род. въ 1851 г.; сынъ эстонскаго писа
теля Іоганна-Вильгельма Я., основателя и 
руководителя первой эстонской газеты «Pärnu 
Eesti Postimes». Замѣнивъ отца въ редакціи 
газеты, Я. въ 1882 г. основалъ газету «Die 
Heimat», которую редактировалъ (въ Ригѣ и 
Ревелѣ) до 1885 г.; затѣмъ состоялъ на госу
дарственной службѣ, между прочимъ цензо
ромъ въ Ригѣ. Его нѣмецкіе труды: «Lieder
buch eines Balten» (1880) и «Sagen und 
Märchen des estnischen Volkes» (1881—1888).

Янсенъ "(Іоганнъ Janssen, 1829—91) — 
католическій богословъ и историкъ, учитель 
гимназіи, священникъ. Въ 1875—76 гг. былъ 
членомъ рейхстага, гдѣ принадлежалъ къ пар
тіи центра. Его труды: «Wibald von Stablo 
und Corvey» (1854); «Geschichtsquellen des 
Bistums Münster»; «Frankreichs Rheingelüste 
und deutschfeindliche Politiki n früheren Jahr
hunderten» (1861; 2-е изд., 1883); «Schiller 
als Historiker» (1863; 2 изд., 1879); «Zur Ge
nesis der ersten Teilung Polens» (1865); «Böh
mers Leben. Brieie und kleinere Schriften» 
(1868); «Zeit- und Lebensbilder» (1875; 4-e 
изд., 1889); «Friedrich Leopold Graf zu Stol
berg» (1876 — 1877; 3-е изд., 1882); «Aus 
d. deutschen Universitätsleben d. XVI Jahrh.» 
(въ «Zeitgemäsze Frankfurter Broschüren», 
1886; французскій переводъ, 1887). Главное 
его сочиненіе—«Geschichte des deutschen 
Volks seit dem Mittelalter» (томы 1—8, 
1877—1894),—написанное съ односторонней 
католической точки зрѣнія, вызвало многочи
сленныя оживленныя возраженія (напримѣръ 
Köstlin, «Luther und Janssen», 3 изд., 1883), 
на которыя Янсенъ отвѣтилъ въ сочине
ніяхъ: «An meine Kritiker» (1882) и «Ein 
zweites Wort an meine Kritiker» (1883; новое 
изданіе, 1895). Пасторъ издаетъ «Erläuterun
gen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte 
des deutschen Volks» (съ 1898 г.). Ср. Па
сторъ, «Johannes Janssen. Ein Lebensbild» 
(1892; новое изданіе, 1894); Шваннъ, «Johan
nes Janssen und die Geschichte der deutschen 
Reformation» (1893); Мейстеръ, «Erinnerun
gen an Johannes Janssen» (3 изд., 1896).

Янсенъ (Olaüs Jansen)—датскій натура- 
листъ (1714—1778). Образованіе получилъ въ 
Германіи, былъ профессоромъ въ тюбинген
скомъ университетѣ, въ 1761 г. былъ избранъ 
ректоромъ университета въ Копенгагенѣ и въ 
1764 г. предпринялъ продолжительное путе

шествіе для изслѣдованія Южной п Сѣверной 
Америки. Въ теченіе 1764—72 гг. онъ обслѣ
довалъ Аргентину, Парагвай, Уругвай, Чили, 
Патагонію, Бразилію, Перу, всю Централь
ную Америку, Луизіану и Флориду. Резуль
татомъ этого путешествія явились его труды: 
«Den Geist in den Naturvidenskaben og na- 
turens almindelige laere» (Копенгагенъ, 1773); 
«Journal holden у Skibet prindsess Isabella 
poa rejsen til Buenos Ayres» (1773 — 74): 
«Neue Reisen durch Brazil und Peru» (1775); 
«Forste indledning til den Almind. Naturlaere» 
(1774); «Neue Reisen durch Louisiana und 
Nueva España» (1776); «Geschichte und Be
schreibung des Brodbaums» (Тюбингенъ и Ко
пенгагенъ, 1776); «Anmarkningar ons Historia 
Haturalis och climated af Nye England og 
Nye Spanien» (Копенгагенъ и Стокгольмъ. 
2 т., 1778).

Янскій—заливъ Сѣв. Ледовитаго океана. 
Якутской обл., Верхоянскаго окр.; съ 3 вход
нымъ его мысомъ служитъ Борхая, съ В—м. 
Дарыганъ. Длина залива отъ устій р. Яны до 
параллели входныхъ мысовъ 70 вер., шири
на отъ 3 къ В 225 вер. На восточн. берегу 
двѣ значительныя губы — Ванькина и Селлах- 
ская, а въ юго-вост, углу—Крестовая, прини
мающая въ себя Крестовую протоку р. Чен- 
дона и Сомандскую протоку р. Яны. Южная 
и восточная части залива наполнены отме
лями и подводными кошками, западная же 
сторона залива глубока. Въ вост, части за
лива расположены о-ва Ярокъ, Макаръ и 
Шалоникъ. Западный берегъ залива возвы
шенъ, южный и восточный низменны и от
мели. Заливъ переполненъ пловучимъ льдомъ, 
который расходится не ранѣе конца іюня, 
зимою заливъ замерзаетъ.

Янсонъ (правильнѣе Жансонъ, Павелъ 
Janson) — бельгійскій политическій дѣятель 
(род. въ 1840 г.), сынъ француза, поселив
шагося въ Бельгіи. Ставъ адвокатомъ въ Брюс
селѣ. онъ выступилъ какъ политическій ора
торъ въ рядахъ либеральной партіи, въ ко
торой занялъ мѣсто на крайнемъ лѣвомъ 
флангѣ. Онъ боролся съ клерикалами, но 
еще больше—съ стоявшими тогда у власти ли
бералами-доктринерами (министерство Фреръ- 
Орбана), отстаивая главнымъ образомъ два 
требованія, на которыя не соглашались по
слѣдніе: отмѣну конскрипціи и всеобщее 
избирательное право. Въ 1877 г. онъ былъ 
избранъ въ палату депутатовъ; съ его вступ
леніемъ либеральная партія раскололась на 
двѣ половины—либеральныхъ доктринеровъ 
(Фреръ-Орбанъ) и радикаловъ, во главѣ ко
торыхъ сталъ Я. Это привело къ разгрому ея 
на выборахъ 1884 г.; власть перешла къ 
клерикаламъ. Самъ Я. былъ забаллотированъ 
и выбранъ вновь только въ 1889 г. Онъ велъ 
энергичную борьбу съ клерикальнымъ прави
тельствомъ, обвиняя клерикаловъ въ лице
мѣрномъ заигрываніи съ рабочими, въ не
исполненіи данныхъ имъ во время избира
тельной кампаніи обѣщаній, въ жестокости при 
усмиреніи безпорядковъ, въ пользованіи услу
гами агѳнтовъ-провокаторовъ и т. д. Въ 1890 г. 
Я. внесъ въ палату проектъ пересмотра кон
ституціи на основѣ всеобщаго избирательнаго 
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права. Борьба за его проектъ заняла два 
года, но въ 1892 г. онъ былъ отвергнутъ. 
Это дало толчекъ рабочему (стачечному) дви
женію, которое привело въ 1893 г. къ расши
ренію избирательнаго права, хотя не на 
основѣ проекта Я. При первыхъ выборахъ 
въ палату депутатовъ на основѣ новаго за
кона, въ 1894 г., Я. былъ забаллотированъ, 
но избранъ въ сенатъ, гдѣ засѣдалъ до 1900 
г. Въ 1900 и 1904 гг. вновь избранъ въ па
лату. Его политика съ 1894 f. состоитъ къ 
возможно тѣсномъ союзѣ съ соціалъ-демо- 
кратіей, но безъ сліянія съ нею и съ сохра
неніемъ полной партійной обособленности.

В. В—въ.
Янсонъ (Кристоферъ-Нагель Janson)— 

норвежскій поэтъ, род. въ 1841 г. Изучая бо
гословіе въ Христіаніи, примкнулъ къ дви
женію за народный языкъ (такъ назыв. «Ма- 
alsträvere»). Въ теченіе многихъ лѣтъ руко
водилъ высшей народной школой, т. ѳ. шко
лой для молодыхъ крестьянъ и крестьянокъ. 
Въ то же время онъ выступилъ съ разсказами 
изъ крестьянской жизни, напр. «Fraa Bygdom» 
(1865), «Han og ho> и «Marit Skjnlte» (1868; 
оба переведены на нѣмецкій языкъ, 1886), 
«Torgrim» (1872), «Den Bergtekne» (1876), 
издалъ также томъ лирическихъ стихотворе
ній «Norske Dikt» (1867) и историческую 
трагедію «Jon Arason» (1867). Въ 1876 г. 
ему было ' назначено норвежскимъ стортин
гомъ ежегодное жалованье. Позднѣйшія про
изведенія Я. (написанныя большею частью 
на норвежскомъ крестьянскомъ нарѣчіи): 
«Sigmund Bresteson» (эпическое стихотворе
ніе, 1872); «Fraa Dansketidi» (историческій 
романъ, относящійся къ ХѴІ-му столѣтію, 
1875); «Austanfyre sol og restanfyre Maane» 
(сказка въ стихахъ, 1879); «En Kvindeskjaeb- 
ne> (1879; новая драма на норвежскомъ ли
тературномъ языкѣ). Въ 1881 г. Я. пересе
лился въ Америку, гдѣ сдѣлался пасторомъ 
унитарской общины и написалъ, между про
чимъ, замѣчательную поэму «Raeriens Saga» 
(1885).

Я неонъ (Юлій Эдуардовичъ) — извѣст
ный русскій статистикъ. Род. 5 ноября 1835 г. 
въ Кіевѣ. Окончилъ курсъ въ университетѣ 
св. Владиміра по историко-филологическому 
факультету, получивъ золотую медаль за 
разсужденіе: «Историческое обозрѣніе вос
питанія въ Россіи до конца XVIII в.». Въ 
1861 г. поступилъ въ Горыгорѳцкій земле
дѣльческій институтъ адъюнктомъ по каѳедрѣ 
сельско-хозяйственной статистики п политиче
ской экономіи. Въ 1864 г. перешелъ въ спб. зем
ледѣльческій институтъ. По защитѣ магистер
ской диссертаціи: «О значеніи теоріи ренты 
Рикардо», Я, въ томъ же году началъ читать 
статистику и политическую экономію въ ин
ститутѣ инженеровъ путей сообщенія, съ 
1865 г.—статистику въ спб. университетѣ, а 
съ 1868 г.—тамъ же и политическую эконо
мію. Позднѣе обѣ названныя науки онъ читалъ 
въ пажескомъ корпусѣ и въ горномъ инсти
тутѣ, лекціи статистики—въ Александровскомъ 
лицеѣ и на высшихъ женскихъ курсахъ. Въ 
1868 г. Я. анонимно издалъ «Краткій курсъ 
политической экономіи». Лѣтомъ 1867 и 1868 гг. 

онъ былъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ уча
стниковъ въ предпринятомъ вольнымъ эконо
мическимъ и географическимъ обществами 
изслѣдованіи хлѣбной производительности и 
торговли въ Россіи. Райономъ работъ Я. былъ 
Юго-Западный край, хлѣбное дѣло въ которомъ 
онъ съ научною обстоятельностью изобразилъ, 
въ 1869 и 1870 гг., въ слѣдующихъ трудахъ: 
«Пинскъ и его районъ», «Хлѣбная торговля 
на Волыни п на самовозныхъ рынкахъ», 
«Крымъ, его хлѣбопашество и хлѣбная тор
говля» и «Статистическое изслѣдованіе хлѣб
ной торговли въ Одесскомъ районѣ». Эти из
слѣдованія были изданы Императорскимъ рус
скимъ географическимъ обществомъ п упро
чили за Я. славу статистика проницатель
наго и самостоятельнаго. Немало труда Я. удѣ
лилъ п на изслѣдованіе нѣкоторыхъ другихъ 
сторонъ экономической жизни посѣщеннаго 
имъ района. Такъ, въ «Путевыхъ замѣткахъ о 
свекловичномъ производствѣ малороссійскихъ 
и западныхъ губерній» онъ далъ много цѣн
ныхъ свѣдѣній объ экономическихъ условіяхъ 
этого производства и о бытѣ рабочихъ на 
свекловичныхъ плантаціяхъ. Позднѣе собран
ными путемъ мѣстнаго изслѣдованія данными 
Я. воспользовался для доклада Император
скому вольному экономическому обществу 
(1881): «О вліяніи реформы 1861 г. на сель
ское хозяйство и хлѣбную торговлю въ Юго- 
Западныхъ губерніяхъ». Первая печатная ра
бота Я. въ области теоріи статистики отно
сится къ 1871 г.: это — высоко цѣнимая 
спеціалистами докторская его диссертація: 
«Направленія въ научной обработкѣ нрав
ственной статистики» (вып. 1: Кетлэ-Ваг- 
неръ-Дюфо-Герри). Въ 1872 г. Я. принялъ 
дѣятельное участіе въ организаціи въ Пе
тербургѣ сессіи международнаго статистиче
скаго конгресса, на которомъ прочелъ до
кладъ «О регистраціи и обнародованіи фак
товъ естественнаго движенія населенія». Въ 
1873 г. Я. былъ командированъ за границу 
съ цѣлью ближе изучить постановку статисти
ческаго дѣла въ западно-европейскихъ госу
дарствахъ. Въ 1875 г., попорученію мпн. нар. 
проев., устроилъ въ Парижѣ русскій отдѣлъ 
выставки#географическаго конгресса. Вско
рѣ послѣ этого онъ былъ назначенъ членомъ 
статистическаго совѣта мин. вн. дѣлъ отъ спб. 
университета. Въ 1876 г. онъ участвовалъ въ 
пештскомъ статист, конгрессѣ, на которомъ 
прочелъ докладъ «О статистикѣ, какъ пред
метѣ преподаванія въ низшихъ, среднихъ и 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ»; въ 1887 г. 
онъ былъ командированъ въ Вѣну, на кон
грессъ гигіены и демографіи, въ 1891 г.— 
туда же, для участія въ засѣданіяхъ между
народнаго статистическаго института (XXXI, 
504—505). Къ первой половинѣ 70-хъ гг. 
относятся слѣдующія работы Я.: въ журналѣ 
«Знаніе» (1873) — «Данныя о*  рождаемости 
по матеріаламъ статистическаго кабинета 
спб. университета»; «Русскія данныя о бра
кахъ»; «Смертность спб. населенія по при
чинамъ смертей»; «Наши желѣзныя дороги 
въ сравненіи съ западно-европейскими»; въ 
«Сборникѣ Государственныхъ Знаній» (1874)— 
«Устройство правильной переписи насело- 
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нія Россіи»; въ «Вѣстникѣ Европы» (1875)— 
«Населеніе Петербурга и его экономическій 
и соціальный составъ по переписи 1869 г.». 
Изъ позднѣйшихъ журнальныхъ статей Я. 
весьма интересенъ «Очеркъ распредѣленія 
земельной собственности въ Россіи» («Рус
ская Рѣчь», 1890). Въ январѣ 1877 г. вы
шелъ его «Опытъ статистическаго изслѣ- 
дованіяю крестьянскихъ надѣлахъ и плате- 
жахъзугдѣ ¿^пришелъ къ слѣдующимъ выво
дамъ. По л ученный крестьянами надѣлъ не 
обезпечиваетъ быта крестьянъ; платежи и по
винности за землю въ среднемъ гораздо выше 
дохода, получаемаго отъ надѣловъ, почему 
значительная часть платежей ложится на 
трудъ; при непрочности и ничтожности 
средствъ, даваемыхъ заработками даже въ 
Наиболѣе богатыхъ мѣстностяхъ Россіи, не 
только ухудшается податной источникъ, но 
отнимается возможность перейти къ другой, 
болѣе раціональной системѣ обложенія. Пла
тежи за надѣльную землю распредѣлены не 
пропорціонально величинѣ надѣловъ: въ боль
шинствѣ случаевъ малые надѣлы обложены 
выше, чѣмъ крупные. Крестьяне фактически 
надолго почти прикрѣплены къ надѣлу, къ 
очевидной невыгодѣ ихъ большинства и 
къ менѣе очевидной, но не менѣе дѣйстви
тельной невыгодѣ и помѣщичьяго хозяйства. 
Временныя выгоды отъ непомѣрнаго возвы
шенія наемныхъ цѣнъ на землю и отъ деше
визны труда, происходящія вслѣдствіе мало
земелья, не могутъ вознаградить тѣхъ убыт
ковъ, какіе терпитъ частное хозяйство отъ 
уменьшенія у крестьянъ количества рабочаго 
скота, отъ ухудшенія у нихъ орудій обработ
ки земли и отъ вынужденной обстоятель
ствами ихъ хозяйственной безпечности. При
знавая, что экономическое положеніе боль
шинства крестьянъ въ Россіи весьма печально 
и клонится къ ухудшенію, Я. доказывалъ, что 
еще не поздно исправить въ аграрномъ за
конодательствѣ 60-хъ годовъ ошибки,, вкрав
шіяся вслѣдствіе спѣшности работы./Въ чи
слѣ средствъ къ улучшенію быта крестьянъ 
Я. предлагалъ: допущеніе въ 1881 г. пе
реоброчки, которая привела бы поземель
ные платежи въ соотвѣтствіе съ средства
ми крестьянъ и съ тѣми хозяйственными 
отношеніями, какія опредѣлились двадцати
лѣтнимъ опытомъ; предоставленіе крестья
намъ дешеваго кредита для пріобрѣтенія 
тѣхъ земель, которыя имъ придется со време
немъ арендовать за дорогую плату; допущеніе 
свободы переселеній и направленіе ихъ со
гласно съ потребностями народа и выгодами 
государства; пересмотръ выкупныхъ плате
жей въ видахъ возможнаго ихъ пониженія; 
наконецъ давно ожидаемое преобразованіе 
всей податной системы. «Опытъ» предназна
ченъ былъ для прочтенія на актѣ спб. уни
верситета 8 февраля 1877 г., но прочитанъ 
не былъ, гакъ какъ найденъ не совсѣмъ 
удобнымъ «по своей обширности и по самому 
характеру выводовъ». Вмѣсто него Я. произ
несъ рѣчь «О населеніи европейскихъ госу
дарствъ». Изслѣдованіе о надѣлахъ и плате
жахъ произвело на общество, какъ и на 
административныя сферы, сильное впеча

тлѣніе и нашло какъ восторженныхъ цѣни
телей, такъ п рѣзкихъ порицателей. По
слѣдніе упрекали Я. въ тенденціозности и въ 
сгущеніи красокъ. Позднѣйшія мѣстныя зем
скія изслѣдованія доказали какъ вѣрность 
выводовъ «Опыта», такъ и цѣлесообразность 
предложенныхъ его авторомъ мѣропріятій. 
По прошествіи 4 лѣтъ со времени появленія 
«Опыта», само правительство вступило на 
путь улучшенія экономическаго быта кресть
янъ пониженіемъ выкупныхъ платежей, от
мѣною подушной подати, учрежденіемъ кре
стьянскаго банка, организаціей переселеній. 
Вопросамъ "затронутымъ въ «Опытѣ», Я. по
святилъ «Очеркъ правительственныхъ мѣръ 
по переселенію крестьянъ послѣ Положе
нія 19 февраля 1861 г.», помѣщенный въ 
журн. «Русская Рѣчь», въ 1888 г. Въ виду 
недостатка въ печатныхъ руководствахъ по 
статистикѣ для слушателей высшихъ учеб
ныхъ заведеній, Я. въ 1877 г. согласился на 
изданіе, въ сокращенномъ видѣ, лекцій по 
сравнительной статистикѣ, читанныхъ имъ въ 
инет, инжен. пут. сообщ. *).  Въ гораздо бо
лѣе подробномъ видѣ эта работа издана са
мимъ Я. въ 1878 г. подъ заглавіемъ: «Срав
нительная статистика Россіи п западно-евро
пейскихъ государствъ. Томъ I. Территорія и 
населеніе». T. II (статист, сел. хоз.) вышелъ 
въ 1880 г. По обилію собранныхъ мате
ріаловъ, по строго-научной ихъ провѣркѣ, 
стройной группировкѣ и ясному изложенію 
эта работа занимаетъ выдающееся мѣсто не 
только въ русской, но и въ европейской ста- 
тистич. литературѣ. Въ послѣдніе годы Я. пе
реработалъ первый томъ и дополнилъ его: 
трудъ этотъ появился въ 1893 г. въ журн. 
«русск. общ. охраненія народи, здравія» и въ 
томъ же году тѣмъ же обществомъ былъ из
данъ отдѣльною книгой. Наиболѣе интерес
ную и поучительную часть курса статистики 
у Я. составляла теорія, но, строгій къ себѣ, 
онъ долго не рѣшался печатать свои лекціи 
по этому предмету. Первое изданіе ихъ вы
шло только въ 1885 г., въ небольшомъ чи
слѣ экземпляровъ, исключительно для уни
верситетскихъ слушателей; второе, перера
ботанное и значительно дополненное, съ об
разцами діаграммъ и картограммъ—въ 1887 г., 
третье, въ новой обработкѣ—въ 1889 г. Пред
пославъ этому курсу введеніе, въ которомъ 
изложена псторія статистики какъ науки, ав
торъ трактуетъ въ немъ о статистическомъ 
наблюденіи и его пріемахъ, о сводкѣ наблю
деній и печатаніи матеріаловъ, о научной 
обработкѣ статистическихъ матеріаловъ и о 
статистическихъ учрежденіяхъ' европейскихъ 
государствъ. Неоднократно отмѣчаетъ онъ не
достатки русской статистики и указываетъ 
способы къ ихъ исправленію. Особенно по
дробно разработаны въ этой книгѣ вопросы 
демографіи. Въ общемъ теорія статистики Я., 
по отзыву проф. Лебедева, есть «трудъ впол
нѣ самостоятельный и оригинальный, осно
ванный на многолѣтнемъ изученіи перво
источниковъ, каковыми для него были на

*) Лекціи эти изданы студентомъ Ягубовымъ. Въ 
1880 г., съ согласія Я., А. Степанова издала его ли- 
тогр. курсъ Политической экономіи.
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блюденія надъ самою жизнью». Я. учредилъ 
при юридическомъ факультетѣ статистиче
скій семинарій и статистическій кабинетъ, 
съ библіотекой при немъ и съ помѣщеніемъ 
для занятій студентовъ. Въ этотъ кабинетъ 
перешла при жизни Я. часть его библіотеки, 
а по смерти его, по завѣщанію, и остальная 
часть; кабинетъ успѣшно функціонируетъ и 
доселѣ. Одною изъ постоянныхъ заботъ Я. 
было укрѣпить въ обществѣ, довольно равно
душномъ къ статистикѣ, сознаніе ея важно
сти и необходимости для осуществленія ка
кихъ бы то ни было мѣропріятій обществен
наго пли государственнаго значенія. Особенно 
энергично настаивалъ онъ на производствѣ 
въ Россіи народной переписи. Уже въ 1874 г., 
въ статьѣ: «Устройство правильной переписи 
въ Россіи» («Сборн. Госуд. Знаній», I, 145— 
166), Я. выяснилъ значеніе переписи какъ 
«необходимаго акта административной вла
сти, требуемаго и жизнію, и наукою государ
ственнаго управленія». Въ этой же статьѣ Я. 
даетъ въ общихъ чертахъ планъ и программу 
всероссійской народной переписи, подробнѣе 
разработанные^ въ его теоріи статистики. 
-Практически поработать надъ переписью Я. 
довелось лишь въ предѣлахъ города Петер
бурга, когда въ 1881 г. столичная городская 
управа предложила ему завѣдываніе органи
зованнымъ при ней, по его же плану, стати
стическимъ бюро. Дѣятельность этого учрежде
нія выразилась въ научно обставленномъ со
браніи и разработкѣ данныхъ объ экономиче
ской жизни населенія Петербурга. Я. ввелъ 
карточную систему собиранія свѣдѣній о бра
кахъ и рожденіяхъ и сосредоточилъ въ город
скомъ бюро ранѣе направлявшіяся въ спб. 
справочную больничную контору медицинскія 
свидѣтельства о смертныхъ случаяхъ. Благо
даря этому, Я. въ основанномъ имъ город
скомъ статистическомъ Ежегодникѣ могъ дать 
подробный отчетъ о брачности, рождаемости 
и смертности сиб. населеніи, начиная съ 
1881 г., при чемъ смертность разработана и 
по причинамъ болѣзней, на основаніи доку
ментальныхъ удостовѣреній врачей. Кромѣ 
естественнаго движенія населенія Я. помѣ
щалъ въ Ежегодникахъ свѣдѣнія о территоріи 
СПб., его климатическихъ условіяхъ, чис
ленности населенія и физической его год
ности, распространеніи эпидемическихъ и 
другихъ болѣзней, несчастныхъ случаяхъ, про
мышленности и торговлѣ, подвозѣ жизнен
ныхъ припасовъ и другихъ главнѣйшихъ това
ровъ къ Петербургу, конно-желѣзныхъ доро
гахъ и извозномъ промыслѣ, водоснабженіи 
и освѣщеніи, учебныхъ заведеніяхъ и грамот
ности спб. населенія. Каждый Ежегодникъ 
состоялъ изъ редактированныхъ Я. 120—140 
таблицъ и объяснительнаго текста, большая 
часть котораго была составлена или редак
тирована самимъ Я. Нѣкоторыя свѣдѣнія (о 
естеств. движеніи населенія, объ эпидемиче
скихъ болѣзняхъ, о подвозѣ жизненныхъ при
пасовъ) Я. публиковалъ въ основанномъ имъ 
еженедѣльномъ бюллетенѣ: «Отчетъ Статистич. 
Отд. Спб. Городской Управы». Матеріалы 
стат. отд. спб. городской управы Я. открылъ 
для пользованія всѣхъ желающихъ ихъ раз

рабатывать; немало серьезныхъ диссертацій 
составлено было на основаніи этихъ матері
аловъ. Перепись населенія СПб. произведена 
была Я. въ концѣ 1881 г. Серьезная теоре
тическая подготовка по вопросамъ демогра
фіи и организаторскій талантъ Я. особенно 
ярко выступили при производствѣ этой пере
писи. Я. составилъ совершенно новый для 
Россіи планъ переписи и для выполненія его 
привлекъ къ себѣ въ сотрудники лучшія на
учныя силы, въ счетчики же къ нему шли слу
шатели высшихъ учебныхъ заведеній. Умѣло 
и притомъ очень быстро были разработаны 
полученныя при переписи свѣдѣнія, составив
шія 7 большихъ томовъ въ 275 печатныхъ 
листовъ таблицъ, съ объяснительными карто
граммами и діаграммами, и вышедшія въ 
1883 и 1884 гг. Матеріалы, собранные пере
писью 15 дек. 1890 г., обработаны съ немень
шею тщательностью и изданы въ началѣ 
1893 г. въ одномъ большомъ томѣ, съ діаграм
мами и картограммами и съ «Общимъ обзо
ромъ главнѣйшихъ данныхъ переписи». Въ 
этомъ обзорѣ Я. выяснилъ измѣненія, проис
шедшія въ періодъ времени съ 1881 по 1890 г., 
въ составѣ населенія СПб. по полу, возра
стамъ; національности, вѣроисповѣданіямъ, со
словіямъ, занятіямъ,грамотности и образованію, 
въ числѣ домовъ и квартиръ, въ степени квар
тирныхъ удобствъ (величина квартиръ, насе
ленность, пользованіе водопроводомъ), а также 
въ величинѣ квартирной платы. По нѣкото
рымъ вопросамъ приведены сравненія дан
ныхъ трехъ переписей: 1890, 1881 и 1869 гг. 
Книга: «С.-Петербургъ по переписи 15 дек. 
1890 г.», съ заключающимся въ ней подроб
нымъ изложеніемъ хода подготовительныхъ 
работъ п содержанія вопросныхъ листковъ, 
съ наставленіями, какъ ими пользоваться, съ 
сжато и удачно сгруппированными въ таблицы 
фактическими цифровыми данными и общими 
изъ нихъ выводами, составляетъ одну изъ 
капитальнѣйшихъ работъ русской статистики. 
Всѣ позднѣйшія переписи большихъ городовъ 
производились и разрабатывались по типуЯн- 
соновской переписи. Не безъ вліянія оста
лась она и на всероссійскую перепись 1897 г. 
Менѣе доволенъ былъ Я. двумя петербург
скими народоисчисленіямп упрощеннаго типа, 
произведенными имъ 15 іюнями 15· декабря 
1888 г.; но и онѣ, при необыкновенной деше
визнѣ производства, дали обильный матеріалъ, 
особенно по вопросу о зимнемъ и * лѣтнемъ 
приливѣ п отливѣ населенія въ С.-Петербургѣ. 
Въ своей книгѣ «Населеніе С.-Петербурга 
по исчисленіямъ 15 іюня и 15 дек. 1888 г.» 
(СПб., 1889) Я. подробно выяснилъ какъ поло
жительные результаты сдѣланнаго имъ опыта, 
такъ и недостатки его замысла и исполненія. 
Я. былъ членомъ многихъ ученыхъ обществъ. 
Въ Русскомъ обществѣ охраненія народнаго 
здравія Я. съ 1884 г. до самой смерти былъ 
предсѣдателемъ отдѣленія статистики и эпи
деміологіи. Подъ его руководствомъ отдѣле
ніе произвело изслѣдованія о теченіи и рас
пространеніи въ СПб. инфлуэнцы, оспы, скар
латины, дифтерита, сифилиса, о ночлежныхъ 
домахъ, углахъ-квартирахъ, баняхъ, кладби
щахъ, торговопромышлѳнныхъ заведеніяхъ, 



684 Янссенсъ—Янссенъ

ремесленномъ ученичествѣ. Разработкою ста
тистическихъ и эпидеміологическихъ дан
ныхъ Я. способствовалъ проведенію въ жизнь 
полезныхъ практическихъ мѣропріятій въ 
борьбѣ съ эпидемическими п другими 
болѣзнями и улучшенію санитарной орга
низаціи Петербурга. И здѣсь, какъ въ 
городскомъ стат, бюро, Я. всячески привле
калъ молодыхъ ученыхъ къ работѣ п руково-1 
дилъ ими. Скончался Я. 31 янв. 1892 г.

Литература. Свѣдѣнія о жизни п трудахъ 
Я. даны въ некрологахъ: проф. В. А. Лебе
дева («Журналъ Мин. Нар. Проев.», 1893, 
апрѣль) и проф. А. И. Чупрова («Сборникъ 
Правовѣдѣнія и общественныхъ знаній», СПб., 
1893), въ рѣчи проф. П. И. Георгіевскаго въ 
собраніи рус. общ. охр. нар. здравія (мартъ 
1893) и въ докладѣ академика К. С. Веселов
скаго, читанномъ 25 ноября 1892 г. въ засѣда
ніи историко-филологическаго отдѣленія ака
деміи наукъ. В. IL

Янссенсъ (Впкторъ-Гоноріюсъ Janssens, 
1664—1739)—фламандскій историческій жи
вописецъ, сынъ брюссельскаго портного, въ 
дѣтствѣ предназначался къ отцовскому ре
меслу, но страстная любовь къ рисованію 
привлекла его въ мастерскую живописца 
Вольдерса, подъ руководствомъ котораго онъ 
сдѣлалъ столь быстрые успѣхи въ искусствѣ, 
что 23-хъ лѣтъ отъ роду былъ принятъ ма- 
стером^ въ брюссельскую гильдію художни
ковъ. Вскорѣ послѣ того герцогъ голштин
скій призвалъ его къ своему двору, а чрезъ 
нѣсколько лѣтъ далъ ему средства отправить
ся для своего усовершенствованія въ Римъ. 
Здѣсь Я. пробылъ 11 лѣтъ, изучая п копируя 
произведенія знаменитыхъ мастеровъ, глав
нымъ образомъ Альбано, п исполняя фигуры 
въ пейзажахъ Темпесты. По возвращеніи 
своемъ въ Брюссель онъ занимался писані
емъ большихъ алтарныхъ образовъ, не смотря 
на то, что они выходили у него менѣе удач
ные, чѣмъ маленькія картины. Будучи въ 
1718 г. приглашенъ въ придворные живо
писцы австрійскаго императора, онъ провелъ 
три года въ Вѣнѣ, а затѣмъ, посѣтивъ Лон
донъ, до конца своей жизни трудился въ 
Брюсселѣ. Небольшія картины Я. отличаются 
точностью рисунка, благородствомъ изобра
женныхъ въ нихъ головъ п пріятностью со
четанія красокъ, тогда какъ крупныя карти
ны грѣшатъ нѣкоторою рѣзкостью колорита. 
Къ числу наиболѣе удачныхъ произведеній 
Я. принадлежатъ: «Св. Карлъ Борромей» (въ 
брюссельскомъ муз.), «Жертвоприношеніе 
Энея», «Драка между семью женщинами» (въ 
гентск. муз.), «Дидона на постройкѣ Карѳа
гена» (въ брюсс. муз.), «Венера и Адонисъ» 
(въ копенгагенскомъ муз.) и нѣк. др.

Янссенсъ (Іоганнъ-Вильгельмъ Janssens, 
1762—1835) — голландскій генералъ. Пятнад
цати лѣтъ отъ роду онъ уже былъ офицеромъ, 
а въ 1787 г. произведенъ въ капитаны; въ 
сраженіи при Менинѣ (1793) былъ тяжело ра
ненъ. Въ 1802 г. былъ назначенъ губернато
ромъ колоніи на мысѣ Доброй Надежды. Когт 
да въ 1806 г. англійскій генералъ Бэрдъ съ 
10000 арміей высадился въ колонію, Я. могъ 
выставить противъ него всего около 2000 чел.

колонистовъ и готтентотовъ. Добившись бла
годаря своему мужеству почетной капитуля
ціи, Я. вернулец въ Голландію, гдѣ былъ назна
ченъ въ 18Ó7 г. военнымъ министромъ. По
слѣ отреченія короля Людовика Бонапарта 
былъ посланъ управлять старинными голланд
скими колоніями въ Зондскомъ морѣ. Здѣсь 
онъ подвергся нападенію лорда Минто. Ан
глійскимъ силамъ онъ могъ противоставить 
только армію, составленную изъ туземцевъ, 
которые во время сраженія разбѣжались. По
слѣ паденія Наполеона Я. предложилъ свои 
услуги королю нидерландскому, который по
ручилъ ему реорганизацію своей арміи, а 
позже ввѣрилъ ему начальство надъ войсками 
въ войнѣ съ Бельгіей.

Янссенсъ (Эразмъ Janssens, 1540—1600) 
— голландскій богословъ, ректоръ школы 
въ Антверпенѣ, затѣмъ въ Эмденѣ; онъ при
мкнулъ къ социніанизму и въ 1584 г. уѣхалъ 
въ Краковъ, гдѣ въ теченіе 2-хъ дней имѣлъ 
горячій диспутъ съ Фаустомъ Социномъ; позже 
отрекся отъ своихъ мнѣній и сдѣлался священ
никомъ въ Клаузенбургѣ. Онъ написалъ: 
«Clara demonstratio Anthechristum immediate 
post mortem coepisse regnare in Ecclesia 
Christi» (1584); «Antithesis doctrinae Christi 
et Anthechristi de uno vero Deo» (1585); 
«Scriptum quo causas propter quas vita ae
terna contingat complectitur, et in quo de 
triplici jusiitia filiorum Dei tractat» (1589); 
«Epistola ad Faustum Socinum» (1590); «De 
unigeniti Filii Dei existentia, sine disputatio 
inter Erasmum Johannem et Faustum Soci
num» (1595) и др.

Янссенсъ ванъ-Нейссенъ (Абра
гамъ Janssens van Nuyssen, ок. 1575—1632) 
—фламандскій историческій живописецъ, уче
никъ Яна Снеллингса, въ 1601 г. былъ при
нятъ со званіемъ мастера въ антверпенскую 
гильдію св. Луки. Въ своихъ религіозныхъ и 
въ нѣкоторыхъ аллегорическихъ картинахъ, 
какъ напр. въ «Положеніи во гробъ» (въ 
кельнскомъ муз.) п «Поклоненіи волхвовъ» 
(въ антверпенск. музеѣ), а также въ нѣко
торыхъ аллегорическихъ произведеніяхъ, какъ 
напр. въ «Шельдѣ» (въ антверпенск. музеѣ) 
и въ «Днѣ и Ночи» (въ вѣнскомъ музеѣ) 
онъ является прямымъ предшественникомъ 
Рубенса. Миѳологическія картины этого ху
дожника, каковы напр. «Вертумнъ и Помона» 
и «Мелеагръ и Аталанта» (въ берлинск. муз.) 
менѣе удачны.

Яиссенъ (Петеръ-Іоганнъ-Теодоръ Jans
sen) — нѣмецкій историческій живописецъ, 
сынъ гравера Теодора Я. (1817—94), род. въ 
Дюссельдорфѣ, въ 1844 г., учился сперва у 
своего отца, а потомъ въ дюссельдорфской 
академіи худ. подъ руководствомъ К. Зона и 
В. Бендеманна и впослѣдствіи, для доверше
нія своего образованія, посѣтилъ Дрезденъ, 
Мюнхенъ и нѣкоторые города Голландіи и 
сдѣлалъ поѣздку въ Италію. Впервые обративъ 
на себя вниманіе любителей искусства въ 
въ 1869 г. картиною «Ап. Петръ отрекается 
отъ Христа», онъ выступилъ конкуррентомъ на 
украшеніе живописью главной залы въ крѳ- 
фельдской ратушѣ, и получивъ при этомъ 
первую премію, написалъ (на полотнѣ) для
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этой залы въ 1869—73 гг. нѣсколько стѣнныхъ 
картинъ на сюжеты изъ древне-нѣмецкой исто
ріи («Битву Германа*,  «Туснельду въ тріум
фальномъ шествіи Германика*,  «Тризну по 
Германѣ*  и три картины меньшей величины). 
Въ 1872 г. имъ исполнена (восковыми краска
ми) большая и сложная по композиціи картина 
«Колонизація остзейскихъ провинцій ганзей
скими торговыми людьми*  въ залѣ бремен
ской биржи. Въ 1875—76 гг., въ сотрудниче
ствѣ съ Бендеманномъ онъ написалъ во второй 
Корнеліусовской залѣ берлинской національ
ной галлереи фризъ, изображающій эпизоды 
изъ легенды о Прометеѣ. Въ 1881 г. были окон
чены девять его картинъ въ ратушѣ Эрфурта, 
представляющія различные моменты изъ исто
ріи этого города; наконецъ, въ 1882—93 гг. 
онъ украсилъ конференцъ-залу дюссельдорф
ской акд. худ. девятью композиціями: «Чело
вѣческая жизнь отъ колыбели до гроба*.  Всѣ 
эти монументально-декоративныя произведе
нія Я. исполнены въ манерѣ картоновъ ви
димо подъ вліяніемъ подобныхъ работъ Кор
неліуса и Рѳтеля; онъ является въ нихъ от-ллъгвлл J vw» Μ — ѴМ.«» ·*«·*·*γ*  ν-·*  л*  л? V —. I шихѵршли UUU1UV|/U1MA^ AWUVMVAA*  V ΛΛ X/

личнымъ рисовальщикомъ; выдерживающимъ отличаются тѣмъ, что при перегонкѣ распа- 
свои зрѣло обдуманныя композиціи въ благо- ! даются на воду и ангидридъ: Сп Н„п(С0,Н)2 = 
родномъ духѣ, но слабымъ колористомъ. Ту- _ н θ . с н (С„0,); послѣдній въ бензолъ- г.клпг.тк п пялле/гк тспяг.пкт. мпжпп ппг.таяитк ¿ ' η 2 8/>склость п вялость красокъ можно поставить ¿ ' 11, - 8 ’ А ч х
ему въ укоръ п въ прочихъ его картинахъ, Н2МЪ (хлороформенномъ, эфирномъ) растворѣ 
изъ которыхъ наиболѣе заслуживаютъ внима- образуетъ съ анилиномъ (п. толуидиномъ, р-наф- 
ніе: «Молитва швейцарцевъ предъ земпах- > тиламиномъ) трудно растворимую аниловуюкис. 
свой битвой» (1874) «Воспитаніе Бахуса»'cnH2n(C.0s)+HNHR = С ПН2_ <
(1883; находится въ оерлинской національной ¡ п 2п„ “ n 2n CONHK
галлереѣ), «Битва при Фербеллинѣ*  (1884). (Anschütz), переходящую при краткровремен- 
«Битва при Торгау*  (1888), «Битва при Го- номъ нагрѣваніи выше температуры плавлѳ- 
генфрибѳргѣ*  (1890; всѣ три въ берлинскомъ I нія (Auwers), пли при водоотнимающемъ дѣй- 
ТТлЯпППИПгИ г, _T\/T TT«WZ4 -Г.Г» τ.ζ.'Μ.τττττ.ζ.ττζ.τβ Ζ.Η 1 f     »ΛΤ»ττζ»™λ Τ.Λ / JL Λ z> JLЦейггаусѣ) и «Монахъ Доде въ ворингенской 
битвѣ*  (1893; въ дюссельдорфской академіи). 
Съ 1877 по 1895 г. Я. былъ профессоромъ 
дюссельдорфской академіи и преподавалъ въ 
ней рисованіе и лѣпленіе, а теперь состоитъ 
ея директоромъ.

Янтарка (Succinea) — родъ легочныхъ 
моллюсковъ (Pulmonata), составляющій вмѣ
стѣ съ нѣкоторыми тропическими родами се
мейство янтарковыхъ (Succineidæ). Тонкая 
прозрачная продолговатая раковина съ не
большимъ завиткомъ изъ немногочисленныхъ 
оборотовъ и большимъ отверстіемъ. Животное 
можетъ втягиваться въ нее, но часто едва 
помѣщается въ ней. Верхнія щупальца ци
линдрическія, едва вздутыя на концахъ, ниж
нія очень короткія. Ротовое вооруженіе изъ 
челюсти съ зазубреннымъ свободнымъ краемъ 
или съ выступомъ посрединѣ и радулы (тер
ки), средніе зубы которой съ тремя остріями, 
боковые съ 2 или 3, краевые зазубренные. 
Около 200 видовъ, распространенныхъ во 
всѣхъ частяхъ свѣта. Живутъ на водяныхъ 
растеніяхъ по берегамъ прѣсныхъ водъ, на 
болотахъ, а также вообще на растеніяхъ въ __________ _______ , ___________
сырыхъ мѣстахъ. Разные виды представляютъ 1 ныхъ окси - (диокси), пли галоидозамѣщен- 
въ этомъ отношеніи значительныя различія; ныхъ двуосповныхъ предѣльныхъ кислотъ: 
нѣкоторые виды держатся почти исключи-1 Н02С.СН(0Н).СН(0Н).С02Й (винная кислота, 
тельно близко около воды, другіе могутъ см.) 4- 4HJ = Н02С.СНа.СН2.С02Н4-2На0 4- 
встрѣчаться далеко отъ воды и сырыхъ ' +2J2, H02C.CH(0El).CH2.C0JH (яблочная кис- 
мѣстъ. Подобно прудовикамъ, нѣкоторыя Я. лота, см.) 4- 2HJ = Н02С. CIL· . CEL . С02Н + 
могутъ двигаться по поверхности воды, обра- 4- Н20 4- J2 и Н03С.СНС1.СНг.С0,Н (хлоро- 
щенныя кверху подошвой ноги. Н. Кн. янтарная кисл.) 4-Н2=НО2С.СН2.0Й2.СО2Н-Ь

Янтарная кислота и ся гомо
логи (хим. см. XXV, 45 и XXXI, 619)— 
представляютъ предѣльныя двуосновныя кис
лоты общей формулы Сп Й2п(СОаН)а = 
= θιη Щш—2 θ4ΐ заключающія въ молекулѣ 
группу атомовъ—Н02С.С. С. С02Н, свобод
ныя сродства которой насыщены водородомъ 
(Я. кислота) или болѣе или менѣе сложными 
одноатомнымп остатками общей формулы 
(Cn [гомологи Я. кислоты]. Вполнѣ
рѣзкихъ признаковъ, позволяющихъ устано
вить наличность указанной группировки въ 
данной двуосновной предѣльной кислотѣ, не 
имѣется, и потому о присутствіи ея судятъ 
главнымъ образомъ на основаніи синтетиче
скихъ реакцій образованія кислоты. Гомологи 
Я. кислоты отличаются отъ замѣщенныхъ ма
лоновыхъ кислотъ неспособностью распадать
ся при температурѣ плавленія (и нѣсколько 
выше) на углекислый газъ и однооснов
ную предѣльную кислоту (ср. ХѴП1, 483 
π XXV, 45). Отъ кислотъ глутаровыхъ и нѣ
которыхъ другихъ изомѳрныхъ кислотъ онѣ 
--------------- ------------------------ X ~»аспа- 

номъ (хлороформенномъ, эфирномъ) растворѣ

ствіи хлористаго ацетила (фосфорнаго анги
дрида, Anschütz), съ потерею воды въ анилъ 
Сп н2п < - нао= с п н2п <£8>nr

(Anschütz, Аuwers, «L. A.*,  261 π 285); глута- 
ровыя кпслоты большею частью способны пере
гоняться безъ разложенія и ихъ аниловыя кис
лоты не теряютъ воды при нагрѣваніи; впро
чемъ, какъ было уже замѣчено (ХХѴ, 45), 
рѣзкаго, качественнаго различія между ре
акціями этихъ пзомеровъ (кислотъ янтар
ныхъ и глутаровыхъ) установить невозмож
но. Реакціями образованія Я. кислотъ при
знаются: 1) окисленіе соотвѣтственныхъ дву
первичныхъ гликолей (см.) [соотвѣтствен
ныхъ оксиалдегидовъ, диалдегидовъ, пер
вичныхъ спиртокислотъ, алдегидо - кислотъ]: 
(Н0)Н2С . СН2 . СН2 . CH2(OH) 4- 40" = 
= (Н0)0С.СН2.СН2.С0(0Н)+2Н20; 2) гидро
генизація непредѣльныхъ двуосновныхъ кисл. 
общей формулы Сп Н2п_404 (см. кислоты: 
малеиновую, XVII, фумаровую, XXXVI, ци
траконовую, XXXVIII): НО-С.СН : СН.С02Н4- 
4- На = НОаС . СНа . СНа . СОаН; 3) воз
становленіе (гидрогенизація) соотвѣтствен- 
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4-НС1; 4) дѣйствіе молекулярнаго серебра 
(Wislicenus) или ртути (Vandevelde) на мо- 
ногалоидо (хлоро, но преимущественно бромо-, 
іодо-) замѣщенные эфиры предѣльныхъ одно
основныхъ кислотъ: HgCaOaC.CHjCl (монохло
роуксусный эфиръ) +Hg+ClCHa.C02C2H5== 
== HgCla + НвСа0аС.СН2.СНа.С02СаНв (эфиръ 
Я. кислоты); эта реакція наименѣе чистая и 
часто ведетъ къ образованію изомѳрныхъ кисл. 
Я. и глутаровыхъ; напр. 2Н5С2Оаи.СВг(СН8)а ; 
(бромизомасляный эфиръ) 4- 2Ag =
= НвС 3 ОаС. СН(СН8).СНа. С(СН3)2. СО а С2Н5 
(триметилглутаровый эфиръ) 4- 2AgBr); 5) 
дѣйствіе KCN на моногалоидозаыѣщенныя 
предѣльныя одноосновныя кислоты и омы
леніе полученныхъ нитриловъ:

НеСоОзС . СНа . СЩХ(Х = Cl, Br, J) 4-
4- KCN= ELŒO-Ç . СН2. СН2. CN 4- КХ и 

H.CoCLC . СНаСН2. CN 4- ЗН20 =
= Н02С.СНа.СНа.С02Н -h С2Нб(0Н) 4- NH3; 
реакція можетъ быть значительно усложнена, 
такъ какъ нѣкоторые ціаноэфиры способны 
замѣщать водородъ (одинъ, два атома) метал
ломъ (натріемъ, напр.), который можетъ быть, 
при дѣйствіи галоидалкиловъ (C2H5J—іодиста
го этила, напр.) замѣщенъ эквивалентнымъ чис
ломъ одноатомныхъ предѣльныхъ остатковъ 
(Cn Н2п+Іу (ср. ниже стр. 688); 6) омыленіе со
отвѣтственныхъ двунитриловъ (ср. XXI, 166), 
получаемыхъ въ свою очередь при взаимодѣй
ствіи KCN (въ спиртовомъ растворѣ) съ дву- 
галоидоэтилѳнамп (двухлоро- и двубромо- эти
ленами), т. е. такими двугалоидозамѣщенными 
параффинами—С п Н2п Хз—, у которыхъ оба 
атома галоида (X) находятся у сосѣднихъ 
атомовъ углерода (ср. Этиленъ, строеніе): 

С1.СН2.СН2С1 + 2KCN = 2КС1 4-
4- NC.CIL.CBL.CN (двунитрилъ Я. кислоты) 
и NC . СН2 . CHa.CN 4- 4Н20 = 2NH8 4- 
4-НОаС.СН2.СН2.СО2Н; и эта реакція, надо ду
мать, не протекаетъ безъ перегруппировокъ; 
такъ напр. только что указанный двунитрилъ мо
жетъ быть полученъ при дѣйствіи KCN на хлори- 

'стый этилиденъ: CH3.CHCla-|-2KCN—>2КС14- 
4-NC. СН8. СН2. CN, т. ѳ. на такое произ
водное, у котораго атомы галоида находятся 
у одного атома углерода (Simpson, Erlen- 
meyer; ср. Этиленъ, строеніе); дѣйствіе KCN 
на гомологи хлористаго этилидена не изучено 
систематически; 7) дѣйствіе α-моногалоидоза- 
мѣщенныхъ эфировъ предѣльныхъ однооснов
ныхъ кислотъ на мононатрзамѣщенныѳ ма
лоновые эфиры, сопровождаемое омыленіемъ 
полученныхъ эфировъ и разрушеніемъ нагрѣ
ваніемъ трикарбоновыхъ кислотъ (см. Трикар
боловыя, ΧΧΧΊΙΙ. и Чѳтырѳхосновныя кисл., 
ХХХѴПІ): (Н<С202С)2. CHNa (натрмалоновый 
эфиръ) 4- Βγ0Η2.00202Η5 (монобромоуксусный 4иръ)=ШВЖНЛ'J) èlCH СЙ СОДн5 и 

(^С^^СН.СЩ.С0-С,В5-|-
4-öü.2U—^öL2IlJUH)4-bU24-

4-НОаС. СНа. СН2. С02Н; 8) разрушеніе на
грѣваніемъ соотвѣтственныхъ трикарбоновыхъ 
кислотъ (1. с.) или четырѳхосновныхъ (двумадо- 
новыхъ) кислотъ:
(НОаС)а. СН. СН(С0оН)2 (этантетракарбоновая 
кислота) —>2СОа4-НО2С. СН2. СН2. СО2Н; 9) 
дѣйствіе ѣдкихъ щелочей на продукты взаимо

дѣйствія натрацѳтоуксуснаго эфира съ а моно
галоидозамѣщенными эфирами предѣльныхъ 
одноосновныхъ кислотъ:
СН8. СО. СН g g (ацетоянтарный
эфиръ)4-ЗН2О=СН8.СО20(уксуснаякислота)4- 
4-ЗС2Н5(ОН)4-НО2С. СНа.СНа.С02Н; 10) элек
тролизъ каліевыхъ солей эфирокислотъ: 
2К02С. СН2. С0аС2Н5 (каліевая соль кис
лаго малоноваго эфира) = 2К0Н 4- На 4-

катодъ
4-2СОа4-Н8СаОаС .СН2. СНа.СО2СаН5.

анодъ
Между реакціями образованія Я. кислоты и 
ея гомологовъ необходимо упомянуть реакціи 
окисленія различныхъ органическихъ ве
ществъ; такъ напр. Я. кислота образуется при 
окисленіи (преимущественно азотной кисло
той): бутиролактона (см. XVII, 268) и жировъ 
(высшихъ жирныхъ кислотъ, см.); кислота изо
пропилянтарная—(CH8)2CH.<0g2^0Q g по

лучена при окисленіи (марганцевокаліевой 
солью) тетрагидрокарвона (хХХІІІ, 54) и т. п.; 
реакціи эти не систематизированы н потому 
являются пока единичными; къ единичнымъ 
же случаямъ образованія относится и появле
ніе напр. Я. кислоты при нѣкоторыхъ реак
ціяхъ броженія (см. ниже). Число извѣстныхъ 
въ настоящее время Я. кислотъ п ихъ произ
водныхъ громадно: достаточно для поясненія 
этого обстоятельства замѣтить напримѣръ, что 
уже любая однозамѣщенная Я. кислота об
щей формулы Н02С . OHR. СНа. СОаН (гдѣ 
R=Cn Н21і+1), содержа одинъ асимметричный 
атомъ углерода, напечатанный курсивомъ, 
возможна уже въ трехъ формахъ: двухъ оп
тически дѣятельныхъ (право- и лѣво- вра
щающихъ, см. Винная кислота, Молочная 
кислота, Стереоизомерія, Стереохимія) и ихъ 
рацемическомъ (и псевдорацемическихъ (?); 
см. XXVI, 384 и XXXI, 611) полимерѣ; въ 
симметрично двузамѣщенныхъ Я. кисл. об
щей формулы Н02С.СНХ. CHY.COaH имѣют
ся два асимметричныхъ атома углерода (на
печатаны курсивомъ), а потому число воз
можныхъ формъ еще больше, усложняясь при 
тождествѣ X и Y (X и Y одноатомные остатки 
предѣльныхъ углеводородовъ) появленіемъ 
кислотъ мезо (анти; ср. Винная кислота) типа 
(ср. XXXI, 619). Впрочемъ, далеко не всѣ 
теоретически возможныя формы извѣстны 
въ настоящее время. О номенклатурѣ Я. кис
лотъ см. XXV, 46, и XXXVII, 213. Въ на
стоящей статьѣ приходится ограничиться болѣе 
подробнымъ описаніемъ самой Я. кислоты и 
указаніемъ нѣкоторыхъ наиболѣе замѣчатель
ныхъ реакцій образованія ея гомологовъ п 
нѣкоторыми свойствами послѣднихъ. Я. кис
лота— Н02С. СН2. СН2. С02Н=С4Нв04 извѣстна 
еще Агриколѣ, какъ находящаяся въ янтарѣ 
(Berzelius, Liebig и Wöhler, D’Arcet); oha 
встрѣчается въ скипидарѣ различнаго про
исхожденія, въ сокѣ чистотѣла (Chelidonium 
majus; Wolz, Zwenger), чечевицы (Köhnke), 
мака (Papaver somniferum), неспѣлаго вино
града (Bremmer, Brandenburg), свеклы (v. Lipp- 
mann), ревеня (Brunner); въ животныхъ opra-

NC.CIL.CBL.CN
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низмахъ она найдена въ зобной железѣ те
ленка, въ щитовидной железѣ и селезенкѣ быка 
(Gorup—Besanez), въ нѣкоторыхъ патологиче
скихъ эксудатахъ (Heintz, Brieger), въ мочѣ 
кроликовъ, кормимыхъ морковью (Meissner и 
Jolly; ср. Salkowski) и людей, послѣ спаржи 
(Hilger). Я. кислота получена при окисленіи 
азотной кислотою: стеариновой кислоты (Bro
méis), японскаго (Sthamer) и пчелинаго 
(Ronalds) воска, спермацета (Radcliff) ; 
кислотъ: себациновой, азѳлаиновой (Агррѳ), 
масляной (Dessaignes; изѣ послѣдней она 
получена и при дѣйствіи воды и брома (?) 
при 210°, Friedel, Machuca); при плавленіи 
съ ѣдкими щелочами: гуммиарабика, молоч
наго сахара, карминовой кислоты (Hlasiwetz, 
Grabowski); образованіе Я. кислоты наблю
дено: при спиртовомъ броженіи глюкозы (Pas
teur), при броженіи (подъ вліяніемъ дрож
жей ?) аспарагина (см.; Piria), яблочнокислаго 
кальція (см. Яблочная кисл., Dessaignes, Lie
big), виннокислаго аммонія (König); при дѣй
ствіи Bacillus lactis aerogenes на яблочную 
кислоту (Emmerling); при гніеніи мяса (Е. и 
Н. Salkowski), печени (Ekunia), изъ фибри
на подъ вліяніемъ стрѳптококовъ (Emmerling; 
ср. кромѣ того Fitz). Другихъ синтетическихъ 
реакцій ея образованія можно и не перечис
лять, такъ кцкъ онѣ всѣ уже приведены вы
ше при перечисленіи реакцій образованія Я. 
кислотъ (Schmitt, Dessaignes, Kekulé, Simpson, 
Wichelhaus, Bandrowski, Бишофъ, Steiner, 
Walker и Brown). Для добыванія Я. кислоты 
прибѣгаютъ или къ перегонкѣ янтаря (acidum 
succinicum officinale), или же къ броженію 
виннокислаго аммонія (König). Я. кислота 
кристаллизуется въ одноклиномерныхъ приз
махъ или пластинкахъ; имѣетъ слабокислый, 
непріятный вкусъ; плавится при 185° (Давы
дова); при 760 мм. давленія кипитъ, распа
даясь на воду п ангидридъ, при 235°; обра
зованія С02 при этомъ не наблюдено; рас
паденіе на СО, и пропіоновую кислоту: 
Н02С.С2Н4. С02Н = С02 + СН3. СН,. С02Н, 
идетъ, однако, при дѣйствіи солнечнаго свѣта 
на водный растворъ Я. кисл. въ присутствіи 
солей окиси урана (Seekamp); ср. Предѣль
ныя органическія кисл., XXV, 33, реакцію 
Мау. Я. кисл. не измѣняется подъ вліяніемъ 
HNOg, Сг03 или хлорной воды; Мп02 съ H2SO4 
даютъ уксусную кислоту; при плавленіи съ 
КОН наблюдается щавелевая кисл. Пятихло
ристый фосфоръ послѣдовательно (Kauder) 
образуетъ съ Я. кисл.: ангидридъ С2Н4.С203 и 
хлористый сукцинилъ (несимметричный, "ина
че двухлоро бутиролактонъ— 0С.СН2.СН2.СС12

I__О___ I
(Gerhardt, Chiozza; Möller, Auger; ср., однако, 
D. Vorländer, «Beri. Вег.», 3α, 2268 примѣч. 
[1897], о возможности для него и симметрич
ной формулы, т. ѳ.С10С.СН2.СН2.С0С1); при од
новременномъ дѣйствіи пятихлористаго фос
фора и хлора образуются еще: хлористый 
фумарилъ (и хлорангидридъ малеиновой кис
лоты) и, въ концѣ концовъ, гексахлорэтанъ— 
C1SC.CC18 (Kauder). О случаяхъ образованія 
ангидрида Я. кисл. упомянуто выше; для до
быванія его удобно недолговременное кипя
ченіе Я. кислоты съ хлористымъ ацетиломъ 

(Anschütz; объ измѣненіи ангидрида при дол
говременномъ нагрѣваніи см. Volhard); это 
кристаллическое вещество, плав, при 120°, ки
пящее съ нѣкоторымъ разложеніемъ (выдѣле
ніе С02 и образованіе дилактона ацѳтодиуксус- 
ной кисл.—С0(СН2.СНа.С0аН)2, Volhard) при 
261°; обладаетъ особымъ слабымъ, дѣйствую
щимъ раздражающимъ образомъ на слизистыя 
оболочки носа, запахомъ; въ отличіе отъ кис
лоты легко растворимъ въ хлороформѣ; при 
лежаніи въ влажномъ воздухѣ притягиваетъ 
воду, превращаясь въ кислоту; легче идетъ 
реакція при кипяченіи съ водою; сс спиртами 
даетъ соотвѣтственные сложные эфиры, съ 
амміакомъ и первичными жирными аминами 
—соотвѣтственныя аминокислоты, съ анили
номъ (толуидиномъ и т. д.) — анилокислоту 
(см. выше); анилокислоты легко кристалли
зуются и служатъ для характеристики Я. кис
лоты. При нагрѣваніи аминокислоты и ани
локислоты теряютъ элементы воды, превра
щаясь въ имиды (замѣщенные имиды). Сук-

СН2.С0
цинимидъ I 1 >>NH плавится при 126° и 

СН2.СО
кипитъ при 288°; кристаллизуется съ 1На0 и 
является слабой кислотой, способной замѣ
щать имидный водородъ металлами. Много
численныя галоидныя производныя Я. кисл. 
получены главнымъ образомъ- не изъ самок 
Я. кислоты, а изъ яблочной и винной кис
лотъ замѣщеніемъ ихъ спиртовыхъ, водныхъ 
остатковъ галоидами, или же присоединеніемъ 
галоидоводородовъ, галоидовъ къ малеиновой 
и фумаровой кислотамъ; возможны п извѣст
ны въ многочисленныхъ видоизмѣненіяхъ, 
такъ какъ моногалоидоянтарная кислота 
Н02С.СНХ.СН2.С02Н содержитъ одинъ асим
метричный углеродный атомъ, а въ симмѳ- 
тричнодвузамѣщенныхъ кислотахъ общей фор
мулы Н0аС.СНХ.СНХ.С02Н — ихъ два (ср. 
XXXI, 615). О продуктахъ взаимодѣйствія Я. 
кисл. съ алдегидамп и кетонами см. Парако
новыя кисл. Изъ гомологовъ Я. кисл. укажемъ 
на пировинную кис. Н02С.СН(СНз).СН2.С02Н и 
пимелинов. кис. Н0аС.СН[СН(СН8)2].СН2.С02Н 
(см. ХХШ, 607). Первая, содержа одинъ асим
метричный атомъ С, извѣстна въ трехъ видо
измѣненіяхъ (ср. выше); изъ нихъ давно от
крыта рацемическая пировинная кисл. (пара
кислота, см. Винная кислота), образующаяся 
при сухой перегонкѣ винной кисл. (Fourcroy 
и Vauquelin) или при дѣйствіи на нихъ кон
центрированнаго НС1 при 180° (Genther, Rie
mann); она же образуется изъ^пировиноград- 
ной при нагрѣваніи ея до 170° или дѣйствіи 
НС1 при 100° (Böttinger). Реакція, повидимому, 
идетъ такимъ обр., что изъ винной (виноград- 
нойлисл.) съ потерею элементовъ воды и СОа об
разуется оксиакриловая кисл., превращающая
ся въ моментъ образованія въ пировиноградную 
кисл.: НО3С.СНЯ)Н).СН(ОН).СОаН-^НаО 4- 
+С02 -|-CELs:C(OH).COaH (оксиакриловая кис.) 
—>Н20 + С02 + СН8.С0.С02Н (пировиноград
ная кис.), а послѣдняя конденсируется въ кето-

Н8С:С(С02Н):0 
валерокарбоновую кисл. I >СО

СНа»СО
(L. А. 317), которая теряетъ СО, и, присоединяя
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воду, образуетъ, наконецъ, пировпнную кисл.: 
2СЩ.СО:СО2Н-СО2=НО2С.СЩСН3).СН2.СО2Н 
О другихъ возможныхъ синтетическихъ случа
яхъ образованія пировинной кисл. см. выше. 
Рацемическая нировинная кислота кристал
лизуется въ трѳхклиномерныхъ призмахъ, пла
вящихся при 112°. При нагрѣі

метъ, чтобы уменьшить хрупкость матеріала. 
Инструментъ долженъ лишь скоблить Я.; при 
попыткѣ снять стружку по-толщѳ, матеріалъ 
скалывается и получается неровная поверх
ность съ раковистыми ямками. Я. легко по- 

--------- , лируется: сначала сглаживаютъ <шкуркою> 
іваніи легко | или пемзою, затѣмъ полируютъ мѣломъ или 

даетъ ангидридъ, плав/ при 32° и кип. при | трепеломъ съ водою пли масломъ на шѳрстя- 
247°. При кристаллизаціи кислой соли стрих- I ной тряпкѣ; послѣдній блескъ наводятъ су- 

---------------- -г------ _____________— химъ трепеломъ прямо треніемъ о кожу руки.
Гранильщики полируютъ фацетки на бусахъ 
на колесѣ, помощью крокуса; работа идетъ 
такъ быстро, что достаточно держать бусу 
прямо пальцами. Твердые сорта копала слу
жатъ иногда суррогатомъ Я., но менѣе кра
сивы и прочны; поддѣлки Я. изготовляютъ 
теперь изъ целлулоида.

Янтнпа (Janthina) — родъ брюхоногихъ 
моллюсковъ изъ группы переднежаберныхъ 
(Prosobranchiata^, составляющій вмѣстѣ съ 
близкимъ къ нему родомъ реклюзія (Recluzia) 
особое семейство литиновыхъ (Janthinidae).

нина удается раздѣлить рацемическую кис
лоту на правую и лѣвую пировинныя 
кислоты (Ladenburg). Многочисленныя гало
идозамѣщенныя производныя пировинной 
кислоты получены присоединеніемъ галоидо
водородовъ (НС1, НВг) и галоидовъ къ ита-, 
мезо-, цитраконовымъ кислотамъ (см. Цитра
коновая кислота). Симметричныя двузамѣ- 
щенныя Я. кислоты образуются: 1) при гид
рогенизаціи ангидридовъ ч двузамѣщенныхъ 
малеиновыхъ кислотъ Ш, или амальгамой 
натрія (Otto и Beckurts, Bischoff и Voit); 2) 
изъ моногалоидозамѣщенныхъ одноосновныхъ (
предѣльныхъ кислотъ при дѣйствіи серебра ' Представители обоихъ родовъ чисто пелаги- 
(Hell и Rothberg), или изъ тѣхъ же галоидо-1 ческіе моллюски, живущіе въ большомъ числѣ

на поверхности открытаго моря надъ боль
шими глубинами въ моряхъ жаркаго и отчасти 
умѣреннаго пояса. На поверхности моря они 
держатся съ помощью особаго поплавка изъ 
пузырьковъ воздуха, заключенныхъ въ обо
лочки хрящеватой консистенціи и имѣющихъ 
вслѣдствіе взаимнаго давленія многоугольную 
форму; поплавокъ оканчивается съуженнымъ 
стебелькомъ, прикрѣпленнымъ къ ногѣ жи
вотнаго. Раковина тонкая, безъ крышечки, 
у Я. безъ эпидерма, ломкая, спиральная, ку
баревидная, голубыхъ или фіолетовыхъ оттѣн
ковъ, у реклюзіи раковина болѣе похожа по 
формѣ на раковину лужанки (Paludina), бѣло
ватаго цвѣта подъ буроватымъ эпидермомъ. 
Голова удлинена въ видѣ короткаго хобота; 
щупальца раздвоены такъ, что животное ка
жется снабженнымъ двумя парами ихъ; ротъ 
безъ челюсти, вооруженный радуло# съ мно
гочисленными зубами, глаза сидячіе пли не
замѣтны. Жабры неодинаковыя, перистыя. 
Нога изъ двухъ частей: передней трубчатой 
вслѣдствіе загибанія краевъ, въ которой пу
зырьки атмосфернаго воздуха^ окружаются 
слизистымъ выдѣленіемъ и, прикрѣпляясь къ 
поплавку, служатъ для увеличенія его, и зад
ней, къ которой прикрѣпляется стержень по
плавка. Животныя раздѣльнополы, копулятив- 
ныхъ органовъ нѣтъ; частью размножаются 
яйцами и въ этомъ случаѣ яйцевыя капсулы 
прикрѣпляются къ нижней сторонѣ поплавка, 
частью рождаютъ живыхъ дѣтенышей. У за
родыша наблюдается крышечка раковины, по
крытый мерцательными волосками парусъ 
(velum) и большіе пигментированные глаза. 
Поплавокъ можетъ быть произвольно отдѣленъ 
отъ ноги животнаго, но полагаютъ, что жи
вотное, погрузившееся на глубину, должно 
погибнуть. При раздраженіи Я. можетъ вы
брасывать изъ жаберной полости фіолетовую 
жидкость. Голубоватая окраска Я. гармониру
етъ съ цвѣтомъ воды, на поверхности которой 
онѣ живутъ, и играетъ роль охранительной. 
Питаются Я. велеллами, порпитами, физаліями 
и тому под. /кивотными, по нѣкоторымъ дан-

замѣщенныхъ производныхъ съ помощью KCN 
и С n (см. выше; Н. Зелинскій); 3)
изъ соотвѣтственныхъ производныхъ ацетоук
суснаго эфира (см. выше 9-ую общую реакцію 
образованія Я. кислотъ), и 4) изъ соотвѣтствен
ныхъ трикарбоновыхъ (малонкарбоновыхъ) 
кислотъ при нагрѣваніи съ крѣпкой соляной 
кисл. (Bischoff). Полученную смѣсь изомеровъ 
дѣлятъ кристаллизаціей изъ воды. Всѣ эти 
кислоты извѣстны въ двухъ видоизмѣненіяхъ: 
пара- и антикислотахъ, природа которыхъ еще 
не разъяснена (ср. XXXI, 619). Симм. диме
тилянтарная кис. Й02С.СН(СНа).СН(СН8).С02Н 
—пара-, плав, при 192—194°; при долговре
менномъ нагрѣваніи распадается отчасти съ 
образованіемъ смѣси ангидридовъ пара- и ан
тикислотъ; антикислота плав, при 120—123°; 
при нагрѣваніи съ соляной кислотой при 190° 
превращается въ паракислоту; другіе гомо
логи отличаются только темпер, плавленія и 
растворимостью, но ихъ взаимныя отношенія 
тѣ же. Неизвѣстно, имѣются ли тутъ случаи 
монотропіи или энантіотропіи (ср. Фос
форъ, XXXVI, 381, п Фумаровая кислота, 
XXXVI, 878). Л. И. Горбовъ.

Янтарь (Succin, Bernstein, Amber)—см. 
Смолы, XXX, 573. Механическая обработка. 
Изъ Я. изготовляютъ разнаго рода украшенія: 
бусы, разнообразныя галантерейныя вещи: 
брошки, булавки, крестики и проч., а также 
мундштуки для трубокъ и папиросъ. Въ по
слѣднее время Я. стали употреблять какъ 
отличный изоляторъ въ электрометрахъ. Для 
такихъ издѣлій болѣе цѣнится Я. полупрозрач
ный, такъ какъ онъ менѣе хрупокъ, чѣмъ 
вполнѣ прозрачный сортъ. При температурѣ 
выше 100°, Я. можно немного сгибать, но онъ 
не поддается ни плавленію, ни сваркѣ, даже 
склеивать прочно его не удается; можно лишь 
обработывать рѣжущими инструментами и 
шлифованіемъ. Его можно пилить какъ' де
рево, мелкозубчатой, малоразведенной пилою, 
обработывать напилкомъ, сверлить и обтачи
вать на токарномъ станкѣ, при чемъ ста
раются подогрѣвать обработываемый пред-'
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нымъ поѣдаютъ п другъ друга. Различные из
слѣдователи принимаютъ очень различное 
число видовъ Я. (одни лишь нѣсколько, дру
гіе около 25—30) и рѳклюзій. Представите
лемъ можетъ служить Я. ломкая (J. fragilis 
Lam.) фіолетовобѣлаго цвѣта сверху, однород
наго пурпурнаго или фіолетоваго снизу, съ 
округлыми или тупоугловатыми оборотами ра
ковины, длиною около 40 мм., водящаяся въ 
Средиземномъ морѣ, Атлантическомъ, Индѣй
скомъ и Тихомъ океанѣ. Н. Кн.

Я пу а pili—см. Іануарій. ''
Я ну со выл краски.—Эти краски, во

шедшія въ практику красильнаго дѣла всего 
въ 1897 г., пріобрѣли быстро довольно боль
шое практическое значеніе. По своей хими
ческой природѣ онѣ относятся къ азопигмѳн- 
тамъ и обладаютъ амфотерною реакціею, т. е. 
единовременно представляютъ кислоту и ще
лочь. Хотя въ э^омъ отношеніи Я. краски не 
представляются единичными п амфотерная 
реакція наблюдается п у нѣкоторыхъ другихъ 
красокъ (напр. кислотный фуксинъ или мад- 
жента), но обыкновенно одна характерная 
группа, кислотная или щелочная, превали
руетъ надъ другой; здѣсь же обѣ функціи 
одинаково рѣзко выражены. Группа этихъ 
красокъ заключаетъ въ себѣ цѣлую хромати
ческую скалу: имѣются голубые, коричневые, 
зеленые, красные, желтые и черные оттѣнки 
цвѣта. Особенностью окрашиванія этими кра
сками растительныхъ волоконъ является то, 
что крашеніе производится не въ щелочной 
средѣ, какъ это обыкновенно имѣетъ мѣсто 
для азокрасокъ, но въ кислой средѣ, въ при
сутствіи небольшого количества свободной 
сѣрной кислоты. Этп краски могутъ быть 
также закрѣплены на волокнахъ при помощи 
таннина и рвотнаго камня. Иногда совмѣ
щаютъ пріемъ непосредственнаго выкраши
ванія съ послѣдующей фиксировкой танни
номъ и рвотнымъ камнемъ; этотъ пріемъ ра
боты даетъ въ сущности наилучшіѳ резуль
таты въ отношеніи прочности и ровноты от
тѣнка. Для окрашиванія шерсти Я. краски 
мало употребительны; шелкъ же часто окра
шивается ими изъ подкисленнаго уксусной 
кислотой, нагрѣтаго до 40°—5О°Ц. раствора.

Янусообразныя уродства — см. 
Уродства.

Янусъ (Janus)—родъ моллюсковъ изъ сем. 
эоловыхъ (Aeolidae).

Я в уст» (Janus)—одинъ изъ древнѣйшихъ 
римскихъ боговъ - индпгетовъ, занимавшій, 
вмѣстѣ съ богинею очага Вестою, выдающееся 
мѣсто въ римскомъ ритуалѣ. О сущности ре
лигіознаго представленія, которое воплощалось 
въ Я., уже въ древности высказывались раз
личныя мнѣнія. Такъ, Цицеронъ ставилъ имя 
бога въ связь съ глаголомъ іпігѳ и видѣлъ 
въ Я. божество входа и выхода} другіе пола
гали, что Я. олицетворяетъ собою хаосъ 
(Janus = Hirnus), или воздухъ, или небесный 
сводъ; Нигидій Фигулъ отожествлялъ Я. съ 
богомъ солнца. Послѣднее мнѣніе нашло за
щитниковъ и въ новѣйшей литературѣ; другіе 
считаютъ Я. символомъ неба. Всѣ вышепри
веденныя объясненія въ новѣйшихъ изслѣдо
ваніяхъ по римской религіи и миѳологіи усту-

Энцпклопѳд. Словарь, т. XLI. 

пили мѣсто новому п простому толкованію, 
по которому имя Я. отожествляется съ латин
скимъ словомъ ianus (дверь, дверной про
ходъ) и Я. характеризуется какъ богъ двери, 
свода, арки, прохода. Позднѣе, вѣроятно подъ 
вліяніемъ греческаго религіознаго искусства, 
Я. стали изображать двуликимъ (geminus) — 
образъ, естественно вытекающій изъ пред
ставленія двери, какъ двусторонняго пред
мета. Итакъ, Я. первоначально былъ боже
ственнымъ привратникомъ, котораго призы
вали въ гимнѣ Саліевъ подъ именемъ Clusius 
или Clusivius (Замыкающій) и Patulcius (от
воряющій); аттрпбутами его служили ключъ 
и необходимое оружіе привратника, отгоня
ющаго непрошенныхъ гостей — палка. Какъ 
въ противоположность очагамъ частныхъ До
мовъ существовалъ на римскомъ форумѣ 
государственный очагъ—Vesta populi Romani 
Quiritium, такъ же точно у римлянъ была 
входная дверь, ведшая въ атріумъ государ
ства—на римскій форумъ, такъ называемый 
Janus Quirinus. Это было древнѣйшее мѣ
стопребываніе (можетъ быть святилище) Я., 
въ сѣверной части форума, состоявшее изъ 
двухъ сводовъ, которые были соединены 
стѣнными перегородками, такъ что образо
вали крытый проходъ. Въ центрѣ аркп воз
вышалось изображеніе двуликаго Я. Арка 
двуликаго Я. была сооружена, по преданію, 
Нумою Помпиліемъ и должна была служить, 
согласно завѣщанію царя, показательницею 
мира и воины (index pacis bellique): въ мир
ное время арка запиралась, въ военное вре
мя двери ея оставались открытыми. Сомни
тельно, чтобы этотъ обрядъ былъ древній; но 
въ послѣдніе годы республики онъ соблю
дался, и Августъ хвалился тѣмъ, что при 
номъ арка была закрыта трижды (въ первый 
разъ послѣ битвы при Акціи, въ 30 г. до Р. 
Хр.; во второй разъ—по окончаніи войны 
съ кантабрами въ 25 г. до Р. Хр.; въ тре
тій разъ—по окончаніи войны съ германцами, 
въ 1-мъ году до Р. Хр.). Такъ какъ съ по
нятіемъ пространства смежщ понятіе вре
мени (ср. initium — входъ и начало), то Я., 
будучи богомъ входа, вмѣстѣ съ тѣмъ счи
тался покровителемъ всякаго начала, первой 
ступени или момента въ каждомъ актѣ и явле
ніи (слова Баррона: въ рукахъ Я. — начало, 
въ рукахъ Юпитера — все). Его призывали 
въ началѣ какого бы то ни было молитво
словія; первый праздникъ римскаго религіоз
наго года былъ установленъ въ честь Я.; въ 
періодѣ дня Янусу былъ посвященъ утренній 
часъ (отсюда эпитетъ бога — Matutinus), въ 
періодѣ мѣсяца—календы (первое число), въ 
періодѣ 12-мѣсячнаго года—первый мѣсяцъ, 
названный по имени Я. январемъ (Januarius). 
Близкое отношеніе бога къ понятіямъ время
счисленія привело къ представленію объ Я. 
какъ о божествѣ, управляющемъ движеніемъ 
года и вообще времени: нѣкоторыя ста
туи его выражали эту идею въ располо
женіи ручныхъ пальцевъ, при чемъ пальцы 
правой руки изображали число ССС (т. е. 3(Ю), 
а пальцы лѣво# руки—число LXV (=65), т. е. 
пальцы обѣихъ рукъ, въ такомъ ихъ поло
женіи, показывали число 365 дней года. —
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Вмѣстѣ съ тѣмъ Я. охраняетъ каждаго чело
вѣка въ первые моменты его утробной жизни, 
съ акта зачатія (Janus Consevius), п стоитъ 
во главѣ боговъ, подъ покровительствомъ 
которыхъ находится человѣкъ съ момента 
зачатія до рожденія. Вообще, какъ богъ вся
каго начала, онъ древнѣйшій п первый изъ 
римскихъ боговъ, но первый не въ космого
ническомъ смыслѣ, а какъ божество начала 
въ отвлеченномъ значеніи этого слова. Спеці
альнымъ жрецомъ Я. былъ Rex sacrorum, за
нимавшій въ іерархіи римскаго жречества 
первое мѣсто. По свидѣтельству Варрона, Я. 
было посвящено двѣнадцать алтарей, по чи
слу мѣсяцевъ года. Въ разныхъ частяхъ го
рода возвышалось нѣсколько янусовъ (воротъ); 
ими заканчивалась большая часть улицъ, вы
ходившихъ на римскій форумъ. Въ древнѣй
шее время собственныхъ святилищъ Я. не 
было, если не считать арки Двуликаго Я. на 
римскомъОфорумѣ. Первый храмъ, о кото
ромъ имѣются свѣдѣнія, былъ построенъ во 
исполненіе обѣта, даннаго Гаемъ Дуиліемъ 
въ битвѣ при Милахъ (260 г. до Р. Хр.). Им
ператоръ Августъ предпринялъ возстановле
ніе храма, при чемъ древняя статуя бога была 
замѣнена привезеннымъ изъ Египта изобра
женіемъ двуликаго Гермеса, работы Скопаса. 
При Домиціанѣ было сооружено святилище 
такъ назыв. Четырехликаго Я., изображеніе 
котораго было привезено въ Римъ изъ Фа- 
леріи еще въ 210 г., по взятіи этого города 
римлянами. Древнѣйшее изображеніе Я. со
хранилось на ассахъ первой римской чекан
ки: это—бородатая двуликая голова, рисунокъ 
которой былъ созданъ,' по мнѣнію Виссовы, 
спеціально для первыхъ мѣдныхъ монетъ, пред
ставлявшихъ притомъ же единигіу цѣнности. 
Фантазія поэтовъ и ученыхъ создала немало 
этіологическихъ сказаній, связанныхъ съ име
немъ Я.; сложились, напр,, сказанія о томъ, 
что Я. былъ доисторическимъ царемъ Нація 
и Яникула (см.). Ему, какъ и Сатурну, при
писывались различныя изобрѣтенія (кора
блестроеніе, чеканка монетъ) и вообще доб
рое вліяніе на развитіе культуры (напр., 
плодоводства, земледѣлія). Въ близкомъ отно
шеніи къ Я. стояли божества Mater Matuta 
и Portunus, изъ которыхъ первая была боги
нею утренняго свѣта (ср. Janus Matutinus) и, 
подобно Юнонѣ Люцинѣ, призывалась жен
щинами при родахъ, а второй былъ двойни
комъ Я., какъ это явствуетъ изъ сопоста
вленія именъ: portus въ первоначальномъ 
смыслѣ означаетъ то же, что porta или janua 
(ianus). Со временемъ слово portus (ворота) 
стало употребляться въ смыслѣ гавани (т. е. 
ворота рѣки или моря), и Портунъ сдѣлался 
богомъ гаваней. Имя Я. носилъ холмъ Яни- 
кулъ (см.). О существованіи культа Я. внѣ Рима 
не имѣется никакихъ свѣдѣній. См. Roscher, 
«Ausführliches Lexixon der Griechischen und 
Römischen Mythologie» (ΙΙ,^ βτρ. 15 и сл.); 
Speyer, «Le dieu romain Janus» (въ «Revue 
de rhistoiré de religion», XXVI, 1892, стр. 1— 
47); Wissowa, «Religion und Kultus der Rö
mer» (Мюнхенъ, 1902 = Jw. Müller, «Hand
buch der Klassischen Altertumswissenschaft», 
T. V, отд. IV);. Aust, «Die Religion der Rä

mer» (Мюнстеръ въ Вестфаліи, 1899); Steu- 
ding, «Griechische und Römische Mythologie» 
(Лиц., 1897). H. O.

Янушкевичъ (Гансъ von Januszkie- 
, wicz)—нѣм. писатель, извѣстный подъ псев
донимомъ Hans von Reinfels. Род. въ 1855 г. 
Написалъ много комедій: «Dramatisches АПѳг- 

ί lei» (1880), «Kombinationen. Lust. Theater
klatsch. Marotten» (1881), «Fromme Lügen» 
(1892), «Der neue Herr» (1894), «Eifersucht» 
(1894) и др.

Янушкевичъ (Людвигъ Ивановичъ, 
1835—1872) — врачъ-окулистъ; по окончаніи 
курса въ спб. медико-хирургической акаде
міи состоялъ врачемъ въ спб. больницѣ 
для чернорабочихъ (1858—59). Въ 1861 г. 
удостоенъ степени доктора медицины, за
тѣмъ состоялъ ординаторомъ максимиліанов- 
ской лѣчебницы. Напечаталъ: «О болѣзнен
ныхъ процессахъ въ сосудистой оболочкѣ 
глаза вообще» (диссертація, СПб., 1867); «О 
ранахъ вообще» (ib., 1863 и «Паміонтник то- 
важіства лекарскіего Варшавскіего», 1864); 
«Mittheilungen aus d. Gebiete der Galwano- 
chirurgie» («St.-Petersburger Medicinische 
Zeitschrift», 1869 и 1870); «Mittheilungen 
über die Operation einer Schenkelhernie» 
(ib., 1869).

Янушовекій (Янъ) — польскій типо
графъ и писатель (1550—1623). Былъ секре
таремъ королей Сигизмунда-Августа и Сте
фана Баторія. Типографія Я., основанная въ 
Краковѣ, стояла на одномъ уровнѣ съ замѣ
чательнѣйшими заграничными типографіями.

Яну ni пол ж»—мст. Волынской губ., Жи
томірскаго у., въ 60 вер. отъ гор. Житоміра, 
при прудѣ и ручьяхъ. 4642 жит.; правосл. 
церковь, каплица, синагога; 2 кожевенныхъ, 
винокур., свѣчной и кирпичный заводы; 3 
ярмарки; торговля преимущественно скотомъ 
и хлѣбомъ.

Яичевсцкій (Григорій Андреевичъ)— 
филологъ (1846—1903). Высшее образованіе 
получилъ въ университетѣ св. Владиміра. Былъ 
директоромъ гимназіи въ Ревелѣ. Изъ много
численныхъ учено-литературныхъ работъ Я. 
выдаются переводы идиллій Ѳеокрита («Фи
лологическія Записки», 1875—1876 и отд.), 
всѣхъ сочиненій Ксенофонта (съ 1877 г., 
въ 5 томахъ; нѣкоторые изъ нихъ достигли 
5-го изданія)*  и Павзанія (1887—89); особен
наго вниманія заслуживаетъ послѣдній трудъ, 
снабженный цѣнными объясненіями и прило
женіями. Наиболѣе извѣстенъ Я. какъ ре
дакторъ и издатель журналовъ, посвященныхъ 
интересамъ и задачамъ нашей классической 
школы: «Гимназія» (1888 — 1899) и «Педаго
гическій Еженедѣльникъ» (1893—96, 1899, 
№№ 1—18). Въ обоихъ изданіяхъ Я. помѣ
стилъ массу статей, преимущественно по ме
тодикѣ преподаванія древнихъ языковъ, а 
также полный прозаическій переводъ Го
мера. Принималъ дѣятельное участіе въ га
зетѣ «Ревельскія Извѣстія». Былъ энергич
нымъ сотрудникомъ губернатора ки. Шахов
ского въ проведеніи въ Эстляндской губерніи 
принциповъ русской государственности. См. 
«Новое Время», 1903, № 9733, и «Исторпч. 
Вѣстникъ», 1903, ки. 5.
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Яичевекіп (Эдуардъ Францъ [Глинка- 
Янчевскій])—ботаникъ, род. въ 1846 г. въБлин- 
струбишкахъ, Ковенской губ., Россіенскаго 
у. Въ 1857 г. поступилъ въ виленскую гимна
зію, которую окончилъ въ 1862 г. съ сереб
ряною медалью. Высшее образованіе началъ 
въ краковскомъ унив., въ 1862 г., а затѣмъ, 
послѣ перерыва, продолжалъ съ 1864—68 гг. 
въ петербургскомъ, гдѣ п окончилъ курсъ со 
степенью кандидата естественныхъ наукъ. Съ 
1869 до 1871 г. работалъ въ лабораторіи проф. 
де-Бари въ Галле, гдѣ въ 1872 г. получилъ 
степень доктора философіи. Въ 1873 г. былъ 
утвержденъ приватъ-доцентомъ по ботаникѣ 
въ краковскомъ унив., въ 1875 г. назначенъ 
экстра-ординарнымъ, въ 1887 г. ординарнымъ 
профессоромъ по анатоміи п физіологіи ра
стеній. Въ 1888—89 г. былъ деканомъ фило
софскаго факультета, а въ 1901—02 г. ректо
ромъ Ягѳллонскаго унив. въ Краковѣ. Состо
итъ членомъ краковской академіи наукъ, пред
сѣдателемъ общества садоводства. Труды: 
«Vergleichende Untersuchungen über das Ar- 
chegonium*  (1872); ^Accroissement terminal 
des racines et développement des radicelles*  
(1874); «Recherches sur les tubes cribreux» 
(1881); «Le Cladosporium herbarum*  (1894); 
съ 1888 до 1898 гг. опубликовалъ рядъ работъ 
о прорастаніи, анатоміи и гидридахъ рода 
Anemone, а съ 1900 до 1904 гг. о классифи
каціи и гибридахъ рода Ribes. Кромѣ того 
много работъ по микологіи, альгологіи, ана
томіи растеній, помологіи и др. помѣщены въ 
«Annales des sciences natur.», «Botanische 
Zeitung», «Mém. de la soc. de Cherbourg», 
«Bull. Acad, de Cracovie» и друг.

Япчекракъ (Анчекракъ) — мст. Одес
скаго у., Херсонской губ., при балкѣ Бѳре- 
зановкѣ и прудахъ. Жит. 1100. Правосл. црк., 
евр. мол. домъ, школа, метеорологическая 
станц., почта, 10 торгово-промышленныхъ за
веденій.

Яіа^іниъ или Андреевскій-Янкинъ женскій 
и мужской, теперь болѣе не существующій 
м-рі»—находился въ гор. Кіевѣ, между Де
сятинною церковью и княжескимъ дворцомъ. 
Основанъ въ 1086 г. Въ м-рѣ приняла постри
женіе княжна Анна Всеволодовна (ум. въ 
1112 г.). М-рь разрушенъ Батыемъ въ 1240 г. 
и послѣ того не возобновлялся. Память Янки 
или Анны (Всеволодовны) церковью чтится 
3 ноября.

Янъ (Генрихъ-Альбертъ Jahn, 1811—1900) 
— историкъ и археологъ. Написалъ: «Der 
Kanton Bern» (1850); «Chronik des Kanton 
Berns»« (1857); «Die keltischen Altertümer der 
Schweiz» (1860); «Die Pfahlbaualtertümer von 
Moosseedorf» (съ Ульманомъ, 1857); «Emmen- 
thaler Altertümer und Sagen» (1865); «Bona
parte, Talleyrand et Stapfer» (1869); «Die 
Geschichte der Burgundionen» (1874).

fluì» (Германнъ-Эдуардъ Jahn)—нѣмецкій 
писатель (род. въ 1857 г.), авторъ стихотво
реній и драмъ: «Faust» (1880); «König Erich» 
(1880); «Deutsche Lieder» (1880); «Im Bann 
der Venus» (1880); «Ich denke dein» (1881); 
«Agnes Bernauer» (1881); «Slavina» (1882); 
«Verwehte Blätter» (1882); «Isuschka» (1882) 
и друг. 

Янъ (Густавъ Jahn)—Нѣмецкій писатель, 
извѣстный подъ псевдонимомъ Gust. Frisch 
(1818—88). Написавъ: «Vermischte Gedichte*  
(1842); «Das Hohelied in Liedern» (1845); 
«Erzählungen-^ für das Volk*  (1850); «Neuer 
Frühling» (1856); «Flick- u. Stückwerk aus den 
Tagebüchern und Briefen eines Schneiderge
sellen» (1861); «Das schön Luisle*  (1870) и др.

Янъ (Johann-Christian Jahn, 1797—1846)— 
нѣмецкій филологъ, проф. въ Лейпцигѣ. Об
работка изданія «Метаморфозъ» Овидія (Лпц., 
1821—23), создала ему имя въ ученомъ мірѣ. 
Тейбнеръ поручилъ ему редактировать свое 
изданіе классиковъ, для котораго Я. при
готовилъ текстъ сочиненій Горація и Вир- 
гилія. Ему принадлежитъ также критическое 
изданіе Овидія (вышло только 2 тома въ 

‘1828—31 гг.).
Янъ (Іоганнъ Jahn, 1750—1816)—католи

ческій теологъ, священникъ. Былъ профессо
ромъ восточныхъ языковъ, библейской архео
логіи и догматики въ вѣнскомъ унив., но въ 
1806 г., вслѣдствіе конфликта съ архіеписко
помъ (который нашелъ, что нѣкоторые биб
лейскіе тексты толкуются Я. несогласно съ 
установившимися въ католической церкви 
взглядами), долженъ былъ оставить профес
суру и занялъ мѣсто каноника при церкви 
св. Стефана въ Вѣнѣ. Его главные труды— 
элементарная еврейская грамматика (3 изд., 
1792, 1799 и 1809), учебникъ халдейскаго и 
сирійскаго языковъ для начинающихъ (1793; 
съ хрестоматіей, 1800), учебникъ арабскаго 
языка (1796, съ хрестоматіей и словаремъ, 
1802), введеніе къ книгамъ Ветхаго Завѣта 
(1793—1802; 2 изд., 1802), библейская архео
логія (1797—1805; 2 изд., 1807—1815), кар
манное изданіе еврейскаго текста Библіи 
(1806; снабжено многочисленными варіан
тами).

Янь (Карлъ Jan) — филологъ (1836—99). 
Много сдѣлалъ въ дѣлѣ изученія греческой 
музыки. Главный трудъ его—изданіе сочине
нія «Musici soriptores graeci*  (1895), съ ис
торіей греческой акустики и съ дополненіемъ 
«Melodiarum reliquiae*  (1899). Кромѣ того 
онъ написалъ «Die griechischen Saitenin
strumente» (1882).

Янь (Максъ Jahn) — нѣмецкій педагогъ 
(род. въ 1853 г.). Его труды: «Ueber die Zeit
verhältnisse des Vorstellens und deren Wichtig
keit für den Unterricht*  (Лпц., 1881); «Der 
Einfluss der Kantischen Psychologie · auf die 
Pädagogik als Wissenschaft*  (ib., 1885); «Me
thodik der epischen und dramatischen Lek
türe*  (ib., 1891); «Psychologie als Grundwissen
schaft der Pädagogik*  (ib., 1897; 3-ьѳ изд., 
1901); «Ethik<als Grundwissenschaft der Pä
dagogik» (2-ое изд., ib., 1897).

Янъ (Отто Jahn) — нѣмецкій филологъ, 
археологъ и музыкантъ (1813—69). Академи
ческую дѣятельность Я. началъ съ приватъ- 
доцентуры въ Килѣ, затѣмъ былъ профессо
ромъ въ Грейфсвальдѣ п Лейпцигѣ. Въ 1851 г. 
изъ политическихъ соображеній былъ лишенъ 
профессуры вмѣстѣ съ Моммзеномъ и Гауп- 
томъ. Въ 1855 г. возобновилъ академическую 
дѣятельность въ Боннѣ. Отличительной чертой 
литературной дѣятельности Я. является ея

44*
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разносторонность, вполнѣ соотвѣтствовавшая 
универсальности его научныхъ интересовъ (ср. 
его рѣчь «Universität und Wissenschaft», Боннъ, 
1862). При филологическихъ работахъ Я. по
шелъ по пути строгаго критическаго метода, 
проложенному Беккеромъ и Лахманномъ (ср. 
пред, къ изд. Флора, Лпц., 1852). Счастливая 
случайность дала ему возможность открыть луч
шіе источники рукописнаго преданія для Цен- 
зорина (Б., 1845), Ювенала (Б., 1851 и 1868;, 
Флора и нѣкот. др. авторовъ. Къ конъѳкту- 
ральной критикѣ Я. прибѣгалъ рѣдко, но, въ 
противоположность господствовавшему тогда, 
подъ вліяніемъ Лахманна, исключительно кри
тическому отношенію къ античнымъ текстамъ, 
Я. обратилъ вниманіе и на ихъ интерпре
тацію. Беликолѣпнымъ образчикомъ ея, поль
зующимся громкою славою п доселѣ, является 
изданіе Персія (Лпц., 1843), а также Цицеро- 
новыхъ Брута (ib., 1849 и часто) и Оратора 
(ib., 1851 и часто). Нѣсколько изслѣдованій 
онъ посвятилъ и исторіи античной лите
ратуры, преимущественно римской (схоліи 
къ Персію, римскія энциклопедіи, subscrip
tions, collegia poetarum, сужденія объ ис
кусствѣ у Плинія и т. под.).—Въ занятія ар
хеологіей Я. также внесъ строгій филологи
ческій методъ. Онъ впервые ввелъ въ уни
верситетскій курсъ семинарскія упражненія 
по исторіи античнаго искусства, организо
ванныя вполнѣ по образцу филологическихъ. 
Въ весьма запутанной и туманной до Я. 
археологической дисциплинѣ онъ требовалъ 
старательнаго отдѣленія фактовъ отъ комби
націй, «честнаго признанія трудностей и со
мнѣній, составляющаго основу истиннаго зна
нія» («Ficoronische Cista», Лиц., 1852). Боязнь 
предъ ненадежными исканіями удерживала 
Я. отъ миѳологическихъ изслѣдованій, но это 
не помѣшало ему заняться нѣкоторыми тем
ными сторонами человѣческаго суевѣрія; та
ково его изслѣдованіе «Ueber den bösen 
Blick» (Лпц., 1855). высоко оцѣненное Як. Грим
момъ. Я. первый началъ исторически изучать 
вазовую живопись (пред, къ «Beschreibung 
der Vasensammlung in München», 1854; «Va
senbilder», Гамб., 1839; «Darstellungen grie
chischer Dichter auf Vasenbildern», Лпц., 1861 
и др.). Онъ ясе впервые указалъ на важное зна
ченіе въ исторіи греческаго искусства племен
ныхъ различій между эллинами и на аналогію 
развитія искусства съ развитіемъ поэзіи и фи
лософіи; онъ охотно брался за такія задачи, 
гдѣ традиціи поэтическая и художественная 
взаимно пополняли п объясняли другъ друга. 
Изъ другихъ археологическихъ работъ Я. осо
бенно цѣнное пріобрѣтеніе для науки соста
вляютъ слѣдующія: «Thelephos und Troïlos» 
(Киль, 1841); «Die Gemälde des Polygnot» 
(ib., 1841); «Penteus und die Mänaden» (ib., 
1842); «Paris und Oinone» (Грейфсвальдъ, 1845); 
«Peitho, die Göttin der Ueberredung» (ib., 
1846); «Ueber einige Darstellungen der Paris- 
urtheils» (Лпц., 1849); «Die Wandgemälde 
des Columbariums in der Villa Pamfili» (Мюн
хенъ, 1857); «Der Tod der Sophonisbe» (Боннъ, 
1859); «Die Lauersforter Phalerä erläutert» 
(ib., 1860); «Römische Altertümer aus Vindo- 
nissa» (Цюрихъ, 1862); *Ueber  bemalte Vasen 

mit Goldschmuck» (ib., 1865); «Ueber Dar
stellungen des Handwerks und des Handels
verkehrs» (ib., 1868). Изъ сочиненій Я., напи
санныхъ по разнымъ случаямъ, наиболѣе любо
пытны рѣчи о Винкельманѣ (Грейфсвальдъ, 
1844) и Готтфридѣ Германнѣ (Лпц., 1849), напе
чатанныя, вмѣстѣ съ другими рѣчами, въ « Bio
graphische Aufsätze» (2 изд., 1867); разсужде
ніе о значеніи и мѣстѣ изученія древностей въ 
Германіи (Б., 1859); «Eduard Gebhard, eine Le
bensskizze» (ib., 1868); сборникъ статей подъ 
заглавіемъ: «Aus der Altertumswissenschaft» 
(Боннъ, 1868). Немаловажный вкладъ въ исто
рію нѣмецкой словесности представляютъ сочи
ненія Я.: «Ueber Goethes Iphigenia» (Грейфс
вальдъ, 1843) и «Ludwig Uhland» (Боннъ, 
1863), равно какъ и его изданія писемъ Гёте 
къ лейпцигскимъ друзьямъ (Лпц., 1849; 2 
изд., 1867) и другихъ матеріаловъ для біогра
фіи и характеристики этого писателя: «Briefe 
der Frau Rat an ihre lieben Enkeleins» (Лпц., 
1855) и «Goethes Briefe an Chr.-Gottl. von 
Voigt» (ib., 1868). Главные плоды занятій Я. 
музыкою—сочиненіе объ ораторіи Мендель
сона «Павелъ» (Киль, 1842), переложеніе для 
фортепьяно Бетховенской «Леоноры», съ при
веденіемъ ея варіантовъ и съ критическимъ 
предисловіемъ (Лпц., 1851), сборникъ различ
ныхъ статей по музыкѣ (ib., 1866) и біогра
фію Моцарта — мастерской образецъ исто
рию - критическаго изложенія, составившій 
эпоху въ музыкальной литературѣ (Лпц., 1856 
— 1860; 2-ое сокращенное изд., ib., 1867; 3 
изд., 1889—91). Ср. А. Springer, «Gedächt- 
nissrede auf 0. Jahn» (въ «Grenzbogen» за 
1869 г., № 45).

Янъ (Фридрихъ-Людвигъ Jahn, 1778— 
1852)—«отецъ гимнастики» (Turnvater). Изу
чалъ богословіе и философію въ Галле, Гёт
тингенѣ и Грейфсвальдѣ. Осенью 1806 г. онъ 
хотѣлъ поступить въ прусскую армію, но это 
удалось ему только послѣ сраженія при Іенѣ. 
Съ 1810 г. былъ учителемъ въ одной изъ бер
линскихъ гимназій. Страдая за униженіе Гер
маніи, въ особенности Цруссіи, Я. рѣшилъ 
сдѣлать задачей своей жизни поднятіе народ
наго духа путемъ развитія физическихъ и 
моральныхъ силъ населенія. Наиболѣе под
ходящимъ средствомъ для этого онъ считалъ 
гимнастику, а потому устроилъ въ 1811, г. мѣ
сто для гимнастическихъ упражненій близъ 
Берлина. Къ той же цѣли онъ стремился и 
въ качествѣ писателя. Въ февралѣ 1813 г. Я. 
поспѣшилъ въ Бреславль, принялъ живое уча
стіе въ формированіи корпуса добровольцевъ 
подъ начальствомъ Люцов? {люцовскій кор
пусъ), самъ вступилъ въ него въ числѣ пер
выхъ и сдѣлался командиромъ батальона, въ 
то же время неоднократно исполняя секрет
ныя порученія своего правительства. По окон
чаніи войны онъ читалъ въ Берлинѣ лекціи 
о германскомъ народѣ и получилъ должность 
учителя гимнастики. Способствовалъ основа
нію буршеншафта въ Іенѣ, хотя нельзя точно 
указать, въ чемъ именно выразилось его уча
сти ' Въ немъ заподозрили демагога, и его 
турнплацъ былъ закрытъ. 14 іюля 1819 г. онъ 
былъ арестованъ и отвезенъ сначала въ 
Шпандау, затѣмъ въ Кюстринъ, откуда онъ 
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въ 1820 г. предсталъ передъ особой слѣд
ственной коммиссіѳй въ Берлинѣ. До рѣшенія 
его дѣла онъ содержался въ крѣпости Коль
бергъ; въ 1824 г. послѣдовало его присужденіе 
къ двухлѣтнему заключенію въ крѣпости. Въ 
1825 г. онъ былъ освобожденъ, но ему было 
запрещено жить какъ въ городахъ съ уни
верситетомъ или гимназіей, такъ и въ окрест
ностяхъ Берлина. Онъ выбралъ мѣстомъ для 
жительства Фрейбургъ (въ Баденѣ), но въ 
1828 г. былъ высланъ оттуда и только въ 
1835 г. получилъ разрѣшеніе вернуться’ въ 
Фрейбургъ. Весной 1848 г. онъ былъ’ избранъ 
въ германскій парламентъ, гдѣ принадлежалъ 
къ крайней правой. Учрежденная въ 1863 г. 
въ Лейпцигѣ нѣмецкими гимнастами пенсіон
ная касса для учителей гимнастики и ихъ 
женъ и дѣтей носитъ названіе «учрежденія 
Яна» (Jahnstiftung). Въ 1894 г. выстроенъ 
нѣмецкими гимнастами на старомъ кладбищѣ 
Фрейбурга, на могилѣ Я., гимнастическій залъ, 
съ музеемъ втСего память. Главные его тру
ды: «Bereicherung des hochdeutschen Sprach
schatzes» (1806); «Deutsches Volkstum» (1810, 
2-е изд., 1817); «Runenblätter» (1816); «Neue 
Runenblätter» (1828); «Merke zum deutschen 
Volkstum» (1833); «Selbstverteidigung» (1863). 
Въ сотрудничествѣ со своимъ ученикомъ Эй
зел ѳномъ онъ издалъ «Die deutsche Turn
kunst» (1816). Полное собраніе его сочине
ній издалъ Эйлеръ (3 т., 1884—87), а избран
ныя сочиненія—Гофмейстеръ (1890). Ср. біо
графіи Я.: Прёле (2-оѳ изд., 1872), Ангер- 
штейна (2-оѳ изд., 1861), Ротенбурга (1871), 
Эйлера (1881), Шультгѳйса (1894) а также 
Гильдебрандтъ-Штрелена, «Der alte Jahn in 
Freyburg a. d. Unstrut» (1889), и Фридриха, 
«Jahn als Erzieher» (1895).

Янъ (Фридрихъ, Jahn, 1766—1813)—врачъ. 
Изучалъ медицину въ Іенѣ, гдѣ въ 1787 г. 
послѣ защиты диссертаціи «De utero retro
verso» онъ получилъ степень доктора. Кромѣ 
большого числа’статей по вопросамъ акушер
ства и практической медицины въ «Архивѣ» 
Штарка. въ «Neuem Magazin» Бальдингѳра 
и въ «Acta der К. К. Leopold. Akademie», 
Я. оставилъ: «Versuch eines Handbuches der 
populären Arzneikunde» (1790); «Auswahl der 
wirksamsten einfachen und zusammengesetz
ten Heilmittel oder praktische Materia medi
ca» (1797—1800, 1807, 1818); «Neues System 
der Kinderkrankheiten nach Brown’schen 
Grundsätzen ausgearbeitet» (1803—1807).

Янъ Альбрехтъ — польскій король. 
Родийся въ 1459 г.; царствовалъ съ 1492 до 
1501 г. Третій сынъ Казиміра IV Ягеллон- 
чика, онъ получилъ хорошее воспитаніе подъ 
руководствомъ своей умной матери Елизаветы 
Австрійской, почитаемой авторомъ сочиненія 
«De ìnstitutione regii pueri». Учителями его 
были историкъ Длугошъ и гуманистъ Филиппъ 
Буоиакорси, болѣе извѣстный подъ именемъ 
Каллимаха. Этотъ послѣдній, по убѣжденію 
современниковъ, имѣлъ сильное вліяніе на 
короля, указывая ему средства для достиже
нія абсолютной власти. Впослѣдствіи появи
лось сочиненіе, въ которомъ давались коро
лю подобнаго рода совѣты и которое при
писываемо было Каллимаху. Современная

историческая критика доказала, что это — 
политическій памфлетъ, составленный врага
ми гуманиста. Если у Я. Альбрехта и были 
намѣренія усилить королевскую власть, то 
они оказались совершенно тщетными; приви
легіи шляхетскаго сословія еще болѣе уве
личились въ царствованіе этого короля. На
ходясь въ затруднительномъ финансовомъ по
ложеніи, онъ принужденъ былъ искать рас
положенія шляхты, чтобы получать отъ нея 
необходимые налоги. Въ 1496 г. петроковскій 
сеймъ одобрилъ статутъ, положившій начало 
крѣпостному праву въ Польшѣ и стѣснившій 
права мѣщанъ, въ интересахъ шляхетскаго 
сословія. Оно было такъ довольно этимъ, ста
тутомъ, что охотно выставило значительныя 
вооруженныя силы для экспедиціи противъ 
молдавскаго господаря Стефана. Я. Альбрехтъ 
имѣлъ намѣреніе досадить на престолѣ Мол- 
лдавіи своего брата Сигизмунда, чтобы удоб
нѣе было затѣмъ вести борьбу съ турками. 
Экспедиція окончилась въ Буковинѣ страш
нымъ пораженіемъ поляковъ, которое повле
кло за собою опустошительное нападеніе та
таръ и турокъ на Польшу. Планы короля раз
строились; онъ долженъ былъ поддерживать 
миръ съ турками, чтобы оградить свое госу
дарство отъ опасныхъ враговъ. См. Fr. Czerny, 
«Panowanie Jana Olbrachta i Aleksandra Ja- 
gielloñczyków» (Краковъ, 1871); J. Caro, «Ge
schichte Polens» (т. V; есть польскій пере
водъ). В. Новодворскій.

Янъ Вышатичъ—кіевскій тысяцкій; 
см. Іоаннъ (Иванъ) Вышатичъ (XIII, 712).

Явъ-дц (605—617 по Р. Хр.)—китайскій 
императоръ изъ династіи Суй. Пользуется 
въ китайской исторіи печальною извѣст
ностью вслѣдствіе своей крайней расточитель
ности и распущенности. Для удовлетворенія 
своихъ прихотей онъ не останавливался пе
редъ гибелью тысячъ людей и затратою колос
сальныхъ суммъ. Онъ построилъ около 40 
дворцовъ, вырылъ цѣлую сѣть каналовъ между 
рр. Хуанъ-хэ и Янъ-цзы-цзяномъ_ ^положилъ 
начало сооруженіямъ знаменитаго Император
скаго канала. Образованный и храбрый, онъ 
лично принималъ участіе въ походахъ. Осо
бенно извѣстны походы Я.-ди въ Корею, въ 
общемъ неудачные. Дворъ его отличался бле
скомъ; сюда съѣзжались посольства изъ очень 
отдаленныхъ мѣстъ, между прочимъ изъ Японіи 
Кохинхины и Средней Азіи. Злоупотребленія 
Я.-ди въ концѣ-- вызвали возмущенія, и онъ 
палъ отъ руки заговорщиковъ.

Янъ Казиміръ—польскій король изъ 
династіи Ваза. Род. въ 1609 г., царствовалъ 
съ 1648 по 1668 г. Царствованіе его совпало 
съ критической для Рѣчи Посполитой эпохой 
войны съ казаками, Москвою и Швѳціею. 
Былъ моментъ, когда вся Рѣчь Посполитая 
находилась подъ владычествомъ враговъ. Ко
роль, отличавшійся мужествомъ, принималъ 
лично участіе въ битвахъ, командуя войсками 
и одерживая побѣды, но играть руководящую 
роль въ историческихъ событіяхъ онъ не 
могъ: впечатлительный и неустойчивый, онъ 
легко переходилъ отъ одной крайности къ 
другой и слишкомъ любилъ вино и жен
щинъ. Въ своемъ католическомъ усердіи онъ
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готовъ былъ преслѣдовать иновѣрцевъ. Не
счастія, постигавшія его, такъ на него по
дѣйствовали, что онъ добровольно отказался 
отъ престола и уѣхалъ въ Парижъ, гдѣ по
селился въ аббатствѣ, ему принадлежавшемъ 
(до вступленія своего на польскій престолъ 
онъ былъ монахомъ и носилъ званіе карди
нала). См. Plebaúski, «Jan Kazimierz Waza 
i Marja Ludwika Gonzaga» (Варш.,1862); А. 
Walewski, «Historja wyzwoJenia Polski za 
panowania Jana Kazimierza» (2 т., Краковъ, 
1866); L. Rubala, «Studja historyczne» (3-e 
изд., Краковъ, 1896, 2 т.); W. Czermak, «Z 
czasów Jana Kazimierza» (Львовъ, 1893); Kor- 
zon, «Dola i niedola Jana Sobieskiego» (1898, 
T. I и 2-ой). B. H.

Янъ UI СобЬекій, польскій король— 
см. Собѣскій, XXX, 668.

Янъ-тсс-кіангъ—см. Янъ-цзы-цзянъ.
Янъ Усмошвецъ—легендарный лѣто

писный богатырь. Упоминается въ лѣтописяхъ 
подъ 992, 1001 и 1004 гг., всегда въ роли по
бѣдителя печенѣговъ, въ двухъ послѣднихъ 
случаяхъ вмѣстѣ съ богатыремъ Александ
ромъ Поповичемъ. Наиболѣе подробенъ слѣд. 
легендарный разсказъ. Въ 992 г. печенѣги 
пришли изъ-за Сулы на берега Трубежа и 
стали вызывать на единоборство съ ихъ бо
гатыремъ. Охотниковъ не находилось, п вел. 
кн. Владиміръ началъ тужить. Тутъ подошелъ 
старикъ п сказалъ, что оставшійся дома 
меньшой его сынъ (изъ пяти) въ гнѣвѣ раз
рываетъ кожу. Силачъ былъ вызванъ; для 

X вробы силы онъ схватилъ бѣжавшаго мимо 
быка и вырвалъ кожу съ мясомъ, сколько 
могъ захватить рукою. Печенѣжскій силачъ 
былъ имъ побѣжденъ и печенѣги бѣжали. Кн. 
Владиміръ заложилъ на мѣстѣ поединка го- ! 
родъ, давъ ему названіе Переяславъ. Позднѣй
шая сходная малорусская сказка о Кириллѣ 
Кожемякѣ напеч. въ 2 т. «Записокъ о Южной 
Руси» Кулпша. Здѣсь богатырь — старикъ, 
мнетъ п рветъ въ гнѣвѣ кожи, убиваетъ змѣя 
и освобождаетъ похищенную змѣемъ царевну.

. Лѣтописный Я. Усмошвецъ и украинскій Ки
риллъ Кожемяка, повидимому, два далеко ра
зошедшіеся варіанта одного и того же ска
зочнаго мотива объ освобожденіи царевны 
отъ похитителя ея змѣя. Н. С—въ.

Янъ-чжоу-Фу—областной городъ китай
ской провинціи Цзянъ-су, при Император
скомъ каналѣ. Въ древности былъ столицей 
царства Янъ, по имени котораго, какъ ду
маютъ нѣкоторые синологи, и р. Янъ-цзы- 
цзянъ получила свое названіе. Марко Поло, 
управлявшій одно время этимъ городомъ, опи
сываетъ его подъ именемъ Янжу, какъ одинъ 
изъ многолюднѣйшихъ и величественныхъ 
городовъ Серединнаго государства; нынѣ его 
значеніе, какъ одного изъ торговыхъ цен
тровъ имперіи, пало, и значительная часть 
прежнихъ его оборотовъ перешла въ города 
Чжэнь-цзянъ пШанъ-хай.

Г. JE. Грумъ-Гржимайло.
Янъ-цзы-цзинъ (Янгъ - тсе - кіангъ по 

буквальной передачѣ съ условной англійской 
транскрипціи Yang-tze-kiang)— самая значи
тельная рѣка Китая и одна изъ величайшихъ 
рѣкъ земного шара, имѣющая около 4500 в.

протяженія. Истоки ея находятся на плоско
горій Тибета, въ высокой горной области 
между хребтами Марко-Поло и Танъ-ла. За 
вершину ея принимаютъ р. Муръ-усу, беру
щую, какъ полагаютъ, начало съ одной изъ снѣ
говыхъ вершинъ Танъ-ла—Гурбанъ-бэльчжи. 
Р. Муръ-усу очень быстро становится значи
тельной рѣкой, такъ какъ уже на мѣстѣ сво
его пересѣченія караванной дорогой сѣвер
ныхъ богомольцевъ, т. ѳ. на 110 в. отъ пред
полагаемаго истока, имѣетъ до 40 саж. ши
рины и лѣтомъ представляетъ не малыя труд
ности для переправы въ бродъ. Сѣв.-зап. на
правленіе она сохраняетъ до мѣста сліянія 
со своимъ крупнымъ лѣвымъ притокомъ Нап- 
чптай - уланъ - мурэнь, берущимъ начало съ 
южныхъ склоновъ хр. Марко-Поло; отсюда 
ясе, уже многоводнымъ потокомъ (до 100 саж. 
ширины), круто поворачиваетъ на югъ. Нѣ
сколько ниже устья р. Напчитай-уланъ-му- 
рэнь р. Муръ-усу, получающая здѣсь тибет
ское названіе Дрэ-чу (согласно же Пржеваль
скому Ды-чу) и китайское Тунъ-тянь-хэ, раз
бивается на семь рукавовъ, проходимыхъ въ 

! бродъ въ низкую воду. Это единственный бродъ 
на р. Дрэ-чу, дальше же рѣка вступаетъ въ 
тѣснину, образованную (у паромной пѳре- 

' правы Дрэ-гоу) скалами глинистаго и слюдя
ного сланца; ширина ея здѣсь достигаетъ 50 
саж. при глубинѣ фарватера въ полую воду 
60 фт.; теченіе очень быстрое, даже — стре
мительное. Такой характеръ теченія рѣка 

¡сохраняетъ до переправы Дрэ-чу дру-ка, 
' т. е. до границы княжества Дѳргэ; здѣсь же 
оно становится менѣе бурнымъ, мѣстами да
же спокойнымъ; вмѣстѣ съ тѣмъ хотя русло 

1 Дрэ-чу илп Бо-лай-цзы, какъ называютъ въ 
Дергэ эту рѣку китайцы, все еще носитъ ха
рактеръ каньона, но сопровождающія ее горы 
уже получаютъ болѣе мягкія очертанія. Впро
чемъ не надолго, такъ какъ за предѣлами 
Дѳргэ р. Дрэ-чу вновь стѣсняютъ" горы. У 
Ба-тан’а она течетъ въ щекахъ. Ниже этого 
города горы еще разъ расходятся, но бере
говая дорога нигдѣ не спускается на плёсъ 
рѣки, а слѣдуетъ вдоль нея большею частью 
на значительной высотѣ, съ которой р. Дрэ-чу, 
получающая тутъ китайское названіе Гинь- 

, ша-цзянъ, кажется текущей на днѣ узкаго 
! корридора. Ширина рѣки между Ба-тан’омъ 
п деревней Ву-чжо колеблется въ низкую воду 
(зимой) отъ 30 до 80 саж.,Оглубпна едва ли 
гдѣ меньше 20 фт., теченіе довольно спокой- 

1 ное, хотя пороги встрѣчаются часто; это даетъ 
возможность сплавлять здѣсь лѣсъ, въ обиліи 
растущій въ окрестныхъ горахъ, и на лег
кихъ плотахъ небоящіеся подмочкп грузы. 
Дикій горный характеръ долина Гинь-ша- 
цзян’а утрачиваетъ у деревни Ги-ло-вонь, и 
хотя горы и далѣе продолжаютъ сопровож
дать рѣку въ видѣ высокихъ и крутыхъ стѣнъ, 
но самая долина отсюда книзу становится 
шире, что даетъ возможность располагать де
ревни и отдѣльныя усадьбы ближе къ рѣкѣ. 
Здѣсь уже кое-гдѣ воздѣлывается рисъ, встрѣ
чаются бамбукъ и пальма. Не доходя деревни 
Ву-чжо, скалы пропадаютъ, и горы получаютъ 
террасовидный характеръ, ниже же этой де
ревни совершенно неожиданно встаютъ огром
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ные, увѣнчанные снѣгомъ пики Конемоши 
и Суесань, въ узкую щель между коими и 
устремляется бурнымъ потокомъ рѣка Гинь- 
ша-цзянъ. Здѣсь, судя по китайскимъ картамъ, 
Гпнь-піа-цзянъ круто поворачиваетъ на сѣв. 
и, сдѣлавъ огромную петлю, вновь принима
етъ южное направленіе. Обойдя такимъ об
разомъ гору Суесань, онъ поворачиваетъ на 
В и въ этомъ направленіи течетъ до встрѣчи 
со своимъ лѣвымъ многоводнымъ притокомъ 
Я-лунъ-цзянъ. По количеству несомой имъ 
воды Я-лунъ-цзянъ почти равенъ Гинь-іпа- 
цзяну; китайцы даже считаютъ Я-лунъ за 
главный истокъ Я.-цзы-цзяна. Отъ мѣста слі
янія обѣихъ рѣкъ общій ихъ потокъ получа
етъ названіе Да-гуань-цзян’а, т. е. великой 
рѣки государства, или болѣе короткое — Да- 
цзян’а—великой рѣки. Вплоть до города Пинъ- 
шан’я онъ хранитъ, однако, характеръ горной 
рѣки и, благодаря стремительности своего 
теченія и многочисленнымъ порогамъ, недо
ступенъ для правильнаго судоходства. ^Ниже 
Пинъ-іпан’я до г. Фоу-чжоу рѣка судоходна 
круглый годъ, но далѣе, особенно близъ г. 
Куй-чжоу-фу, плаваніе прерывается иногда 
на одинъ или два мѣсяца, смотря по водѣ. 
Особенно опасны пороги Ву-іпань. Рѣка 
прорыла здѣсь глубокую выемку въ скалахъ, 
которыя высятся надъ русломъ ея болѣе чѣмъ 
на тысячу фт. почти отвѣсной стѣной, произ
водящей мѣстами такое впечатлѣніе, точно 
она накренилась' надъ могучимъ потокомъ, 
разбивающимся въ пѣну среди торчащихъ 
здѣсь отовсюду каменныхъ глыбъ. Впрочемъ, 
сняряженная еще въ 60-хъ годахъ прошлаго 
вѣка шанхайской торговой палатой особая 
экспедиція для изслѣдованія верхняго теченія 
Я.-цзы-цзян’а выяснила, что рѣка эта, не смо
тря на обиліе стремнинъ и пороговъ, доступ
на въ половодье для небольшихъ пароходовъ 
на всемъ своемъ протяженіи до Чунъ-цпна 
(Чунъ-кина), открытаго съ 1891 г. для ино
странной торговли, и даже до г. Сюй-чжоу. 
Характеръ горной рѣки Да-гуань-цзянъ, или 
какъ его еще здѣсь называютъ Мпнь-цзянъ, 
сохраняетъ до г. И-чаю -фу, собственно до 
такъ назыв. «воротъ Янъ-і.зы-цзян’а.» служа
щихъ какъ-бы естественной преградой между 
его среднимъ и верхнимъ теченіями. Поды
мающіяся здѣсь на значительную высоту от
вѣсныя скалы поражаютъ своей живописно
стію и привлекаютъ ежегодно не мало евро
пейскихъ туристовъ. Ниже И-чанъ-фу Да- 
гуань-цзянъ протекаетъ по огромной озерной 
низменности, протянувшейся на правокъ бе
регу до г. Іо-чжоу-фу,^а на лѣвомъ еще да
лѣе на В, до г. Хуанъ-чжоу-фу. Здѣсь долину 
Да-цзяна сжимаютъ холмистыя гряды, кото
рыя, однако, только въ весьма немногихъ мѣ
стахъ подходятъ къ самому руслу рѣки. Эти 
гряды сопровождаютъ правый берегъ Да- 
цзяна, отступая отъ него не далѣе 10 в., до 
г. У-ху, на лѣвомъ же берегу онѣ очень ско
ро- пропадаютъ изъ виду, вновь появляясь 
лишь подъ Нанкиномъ. Ниже этого города 
горы еще разъ стѣсняютъ долину Да-цзян’а, 
получающаго здѣсь названіе Янъ-цзы-цзян’а, 
а засимъ рѣка эта вступаетъ въ дельту. Въ 
океанъ она впадаетъ двумя судоходными ру

кавами противъ остр. Чунъ-минъ, на 31° с. ш. 
Правильное пароходство по Янъ-цзы-цзян’у 
установлено до И-чанъ-фу, лежащаго въ 1450 
в. отъ устья; такъ какъ, однако, разница между 
рѣчнымъ уровнемъ зимой и лѣтомъ очень 
значительна, достигая у И-чанъ-фу въ сред
немъ 37—38 фт., а у Хань-коу 30 фт., то паро
ходы съ глубокой осадкой могутъ совершать 
рейсы лишь періодически; такъ напр.. океан
скіе пароходы доходятъ до Хань-коу (въ 900 
в. отъ устья) только въ іюлѣ, августѣ и сен
тябрѣ, до И^чан’а же рѣчныя суда могутъ 
доходить въ зимніе мѣсяцы лишь съ осадкой, 
не превышающей 5 фт.; ниже Нанкпна (въ 
200 в. отъ устья) даже военныя морскія суда 
могутъ ходить во всякое время года, такъ 
какъ глубина Я.-цзы-цзяна здѣсь очень зна
чительна, достигая мѣстами 100—120 фт. въ 
половодье и 70 — 90 фт. въ зимніе мѣсяцы. 
Паденіе Я.-цзы-цзян’а почти вдвое больше 
паденія Нила и Амазонской рѣки, но меньше 
паденія р. Миссисипи. Масса воды, выноси
мая имъ въ море въ половодье, составляетъ 
1 милл. куб. фт. въ секунду. Бассейнъ его 
занимаетъ площадь равную 1430000 кв. км. 
Изъ его притоковъ заслуживаютъ упомина
нія: лѣвые — Я-лунъ-цзянъ, длиной 975 в., 
Минъ-цзянъ, Цзя-линъ-цзянъ и Хань-цзянъ 
(см.); правые—Цзянь-цзянъ, Сянь-цзянъ, впа
дающій въ Янъ-цзы при посредствѣ оз. Дунъ- 
тинъ-ху, и Гань-цзянъ, изливающійся въ оз. 
По-янъ-ху, которое, въ свою очередь, сооб
щается протокой съ Янъ-цзы-цзяномъ.

Г. Е. Грумъ-Гржимайло.
Яны-гачстъ урръ — гора въ Ураль

скомъ хребтѣ, на границѣ Тобольской и Перм
ской губ. (Чердынскаго у.), въ верховьяхъ 
р. Печоры, между 61°30' и 62° сѣв. шир.; 
выс. 3205 фт.

Яны-дарья—старое русло Сыръ-Дарьп 
(XXXII, 220).

Яиы - курганъ — бывшая кокандская 
крѣпость, взятая 23 сентября 1861 г. рус
скимъ отрядомъ генерала Дебу.

Янычары (турецк. ени чери, новыя 
войска)—особая часть турецкой арміи. Спер
ва это была регулярная турецкая пѣхота; въ 
1330 г. она была султаномъ Урханомъ преоб
разована въ своеобразную армію изъ воспи
танныхъ для войска христіанскихъ дѣтей. По
коренные христіанскіе народы облагались 
данью дѣтьми; взятыя такимъ образомъ дѣти 
раздавались туркамъ на воспитаніе, въ догма
тахъ ислама и на обученіе военному дѣлу, и 
затѣмъ составляли отдѣльную армію. Помимо 
военной добычи, они получали хорошее жа
лованье, которое заставляло какъ турокъ, 
такъ и христіанъ добиваться чести попасть 
въ пхъ ряды; однако, спеціально воспитанныя 
для арміи христіанскія дѣти составляли зна
чительное большинство Я., и элементы приш
лые тонули въ ихъ рядахъ. Въ первыя сто
лѣтія своего существованія янычары, отли
чавшіеся необузданнымъ мужествомъ, оказы
вали неисчислимыя услуги дѣлу турецкихъ сул
тановъ; но ихъ своеволіе, недисциплиниро
ванность, необузданность уже съ XV в. за
ставляли султановъ бояться ихъ возраста
ющаго могущества. Въ XV в. султанъ Со-
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лиманъ ограничилъ ихъ число 40000; позднѣе і епископомъ («Erörterung u. s. w.», Франкф. 
оно было увеличено до 100000. Вся армія Я.
дѣлилась на 196 отрядовъ (орта), составляв
шихъ своеобразныя не только военныя, но и 
гражданскія общины. Изъ этихъ орта первыя 
62 составляли булукъ п были распредѣлены 
по границамъ и въ Константинополѣ. Раз
личные орта пользовались различными пра
вами и привилегіями, отличались въ формѣ 
и вооруженіи; жалованье съ XVI в. получали 
только нѣкоторые изъ нихъ; остальные жили 
узаконеннымъ грабежомъ. Послѣ Карловиц
каго мира (1699) янычарамъ было разрѣ
шено жениться и жить семейнымъ обра
зомъ; съ тѣхъ поръ ихъ ряды пополнялись 
преимущественно ихъ потомствомъ. Это со
здало ихъ нихъ особую касту п, въ связи съ 
измѣнившимися условіями военнаго искус
ства, совершенно лишпло ихъ прежнихъ 
военныхъ достопнствъ. Я. въ XVIII и въ 
XIX вв. были вольницей, чрезвычайно опас
ной для правительства, постоянно устраивав
шей бунты, низвергавшей и возводившей на 
престолъ султановъ, а на войнѣ скорѣе вред
ной, чѣмъ полезной. Поэтому султаны, даже 
возведенные на престолъ Я., думали объ ихъ 
уничтоженіи, но приступилъ къ этому только 
Махмудъ II· ^воспользовавшійся, какъ удоб
нымъ предлогомъ, ихъ возстаніемъ въ Кон
стантинополѣ. При помощи регулярныхъ 
войскъ Махмудъ подавилъ возстаніе, прп чемъ 
число погибшихъ Я. (убитыхъ въ улпчномъ 
сраженіи,избитыхъ въ еобственныхъ жилищахъ 
и казненныхъ) опредѣляется въ 10000 чел.; 
около 30000 были сосланы, армія Я. раскас
сирована и уничтожена. Все это Махмудъ со
вершилъ во время тяжелой войны съ Гре
ціей, когда, казалось бы, нужно было доро
жить всякой вооруженной силой. См. Caussin 
de Perceval, «Précis historique de la destruc
tion des Janissaires» (П., 1833). B. B—въ.

Янышевъ» (Іоаннъ Леонтьевичъ) — из
вѣстный русскій богословъ, писатель, пропо
вѣдникъ и церковно-общественный дѣятель. 
Род. въ 1826 г. Сынъ діакона Калужской губ., 
Я., по окончаніи курса въ спб. духовной ака
деміи, былъ въ ней баккалавромъ физико-ма
тематическихъ наукъ. Въ 1851 г. опредѣленъ 
священникомъ къ православной церкви въ 
Висбаденѣ. Для ознакомленія западныхъ бо
гослововъ съ трудами русскихъ ученыхъ Я. 
перевелъ на нѣмецкій языкъ и издалъ въ 
Висбаденѣ, въ 1855 г., бесѣды профессора 
кіевской дух. академіи Амфитеатрова; «Объ 
отношеніи св. церкви къ христіанамъ». Въ 
1856 г. Я. былъ опредѣленъ въ спб. универ-' 
ситетъ профессоромъ богословія и филосо- ! нималі дѣятельное участіе въ работахъ ком- 
фіи; въ 1858 г. назначенъ священникомъ къ і j 
церкви русской миссіи въ Берлинѣ, а въ 1897 г.—въ засѣданіяхъ четвертаго интерна- 
1859 г. (въ санѣ протоіерея) перемѣщенъ въ I піональнагсг -старокатоличѳскаго конгресса, на 
Висбаденъ, гдѣ оставался до 1864 г. Въ это І которомъ представилъ отвѣты с.-петербургской 
время онъ написалъ статью : «Нѣсколько ¡ коммиссіи на мнѣнія роттердамской коммис- 
словъ о современномъ состояніи протестант- | сіи по вопросу о соединеніи старокатоликовъ 
ской Германіи на основаніи свидѣтельствъ : съ православною церковью (см. «Церковный 
объ этомъ самихъ протестантовъ» («Хри- Вѣстникъ», 1897, №№ 38 и 39). Дѣятельность 
стіанское Чтеніе», 1861, I) и издалъ въ ' Я., какъ завѣдывающаго придворнымъ духс- 
перѳводѣ на нѣмецкій языкъ переписку і венствомъ, коснулась главнымъ образомъ 
протоіерея Іосифа Васильева съ нантскимъ і улучшенія его матеріальнаго быта. При бли-

на Майнѣ, 1861). Въ 1864 г. Я. былъ при
глашенъ въ Копенгагенъ преподавать Законъ 
Божій высоконарѣченной невѣстѣ Наслѣд
ника русскаго престола, принцессѣ Дагмарѣ, 
нынѣ вдовствующей Государынѣ Императрицѣ 
Маріи Ѳеодоровнѣ. Съ 1866 по 1883 г. Я. 
былъ ректоромъ спб. дух. академіи. Ему при
надлежитъ первая мысль объ основаніи при 
академіи журнала «Церковный Вѣстникъ». 
Въ 1883 г. Я. былъ назначенъ духовникомъ 
Ихъ Императорскихъ Величествъ, завѣдываю- 
щимъ придворнымъ духовенствомъ и протопре
свитеромъ соборовъ Большого въ Зимнемъ 
дворцѣ и московскаго Благовѣщенскаго. Въ 
1899 г., Я., по представленію казанской дух. 
академіи, утвержденъ св. синодомъ въ сте
пени доктора богословія. Какъ профессоръ 
нравственнаго богословія въ спб. духов, ака
деміи, Я. въ разработкѣ этой науки отрѣшился 
отъ прежняго схоластическаго метода, по ко
торому нравственное богословіе являлось 
сборникомъ отрывочныхъ нравственныхъ ре
цептовъ, и сталъ на почву психологическаго 
анализа. Нѣкоторые вопросы нравствен
наго богословія, напримѣръ о свободѣ воли, 
о значеніи благодати, получили новую и ори
гинальную постановку. Изданный проф. ка
занской академіи А. Ѳ. Гусевымъ курсъ чте
ній Я. подъ заглавіемъ «Православно-хри
стіанское ученіе о нравственности» (Μ., 
1887) обнимаетъ собою не все, что было чи
тано п говорено лекторомъ, хотя и по этому 
курсу можно составить понятіе о методѣ и 
воззрѣніяхъ лектора. Всѣ проповѣди Я. слу
жили болѣе или менѣе прямымъ и непосред
ственнымъ отвѣтомъ на важнѣйшіе запросы 
современной ему русской церковно-обще
ственной жизни и мысли, а спеціально ака
демическія проповѣди посвящались вопро
самъ, имѣвшимъ отношеніе къ академиче
скому образованію п разнымъ сторонамъ сту
денческой жизни. Почти всѣ проповѣди Я. 
относятся ко времени царствованія импера
тора Александра II; онъ является въ нихъ 
истолкователемъ съ церковной каѳедры вели
кихъ дѣлъ этого царствованія. Въ 1874 г. Я. 
былъ призванъ къ участію въ дѣлахъ по старо
католическому вопросу, въ качествѣ оффиці
альнаго представителя русской' церкви на 
боннской конференціи. Въ 1890 г. Я. напе
чаталъ въ «Церковномъ Вѣстникѣ» рядъ ста
тей «Объ отношеніи старокатоликовъ къ пра 
вославію», въ «Христ. (-Чтеніи» за 1891 г. 
—переводъ писемъ и заявленій Деллингера 
о ватиканскихъ декретахъ. Въ 1893 г. Я. при- 

миссіи по старокатолическому вопросу, а въ
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жайшѳмъ участіи Я. устроенъ домъ призрѣнія 
вдовъ и сиротъ, а также заштатныхъ лицъ 
придворнаго духовенства. Въ 1898 г. утверж
дены «Правила о веденіи церковнаго хозяй
ства въ соборахъ и церквахъ придворнаго 
вѣдомства». См. «L-ти лѣтній юбилей духов
ника Ихъ Императорскихъ Величествъ, про
топресвитера I. Л. Янышева» (СПб., 1900); 
А. Н., «Протопресвитеръ I. Л. Я. 1850—1900» 
(«С.-Петербургскій Духовный Вѣстникъ», 1900, 
As 40); А. Бронзовъ, «Протопресвитеръ I. Л. 
Я., какъ профессоръ нравственнаго богосло
вія» («Христ. Чтеніе», 1899, ноябрь).

Яньджи — такъ, по китайскимъ извѣс
тіямъ, называлась жена хана у народа Хун- 
ну. Слово это удержалось у бурятовъ и до на
шего времени и имѣетъ значеніе «госпожи».

Яо или Танъ-Яо (2356—2258 до Р. Хр.)— 
одинъ изъ великихъ императоровъ легендар
наго періода исторіи Китая, отличавшійся 
своею мудростью и милосердіемъ и донынѣ 
считающійся идеаломъ хорошаго государя. 
При немъ была установлена впервые систе
ма исчисленія времени. Въ его царствованіе 
Китай подвергся необычайному наводненію, 
которое иные писатели пріурочиваютъ къ 
библейскому всемірному потопу. Процарство
вавъ 98 лѣтъ, Я. передалъ правленіе Шуню, 
устранивъ отъ престола своего недостойнаго 
сына Данк-чжу.

Япorai jJapyges)—населявшее юго-вост, 
уголъ Италіи древне-историческое племя, подъ 
именемъ котораго объединялись мессапы, за
нимавшіе Калабрійскій полуостровъ, певкеты, 
жившіе къ С отъ мессаповъ до р. Ауфида, 
и давнъң жившіе между Ауфидомъ и горою 
Гарганомъ. Позднѣе возникли новыя племен
ныя названія саллѳнтиновъ и калабровъ въ 
Мессапіи, пѳдикуловъ—въ Певкетіи, апуловъ 
(апулійцевъ)—въ Давній. Вопросъ о происхо
жденіи и этническомъ оиредѣлѳніи названныхъ 
племенъ до сихъ поръ является нерѣшеннымъ, 
хотя надъ разработкою его трудились немало 
изслѣдователи классической древности. Такъ 
Моммзенъ («Unteritalische Dialekte», Лпц., 
1850) видѣлъ въ Я. аборигеновъ, оттѣснен
ныхъ на ЮВ нашествіемъ италиковъ; Гель- 
бигъ («Hermes», т. XI, 1876, стр. 257 — 290) 
полагалъ, что Я.—иллирійское племя, при
бывшее въ Италію моремъ въ то время, 
когда юго-вост, часть Италіи уже была засе
лена передвинувшимися съ С италиками. 
Иллирійское происхожденіе Я., по Гельбигу, 
доказывается общностью нѣкоторыхъ япиг- 
скихъ и иллирійскихъ географическихъ на
званій и топонимическихъ формъ: Пайсъ, въ 
своей «Исторіи Сициліи и Великой Греціи», 
отличаетъ мессаповъ отъ Я., производя по
слѣднихъ изъ Иллиріи, а первыхъ изъ Бео
тіи. Профессоръ Модестовъ («Введеніе въ 
Римскую исторію. Часть II. Этруски и Мес- 
сапы», СПб., 1904), оставляя открытымъ во
просъ о племенномъ составѣ и происхожде
ніи Я., а также певкетовъ, давновъ, сал- 
лентиновъ, апуловъ и калабрійцевъ, ста
рается доказавъ происхожденіе мессаповъ 
съ о-ва Крита, откуда они, по его мнѣнію, 
около 1000 до Р. Хр. колонизовали юго
вост. уголъ Италіи. Н. О.
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I. Физическій очеркъ. 1. Составъ, границы и 
пространство. Японская имперія («Дай Ни- 
понъ», что въ буквальномъ смыслѣ слова озна
чаетъ «Беликая Японія» или «Великая Страна 
Восходящаго Солнца»)—государство, располо
женное на островахъ, омываемыхъ съ 3 и СЗ 
морями: Охотскимъ, Японскимъ и Восточно- 
Китайскимъ, а съ В, СВ и ЮВ—водами Тихаго 
океана. Острова эти составляютъ какъ бы 
продолженіе полуострова Камчатки*  >Болѣѳ 
600 острововъ Японскаго архипелага охваты
ваютъ восточный берегъ Азіатскаго материка, 
пересѣкая морскіе пути, соединяющіе Даль
ній Востокъ съ другими странами. Крайнія 
границы Японской имперіи составляютъ: на 
Ю—южный конецъ острова Формозы, мысъ 
Нань-ша, лежащій подъ 21°54' с. ш.; на С— 
Курильскій о-въ Алайдъ или Арайто, подъ 
50°56' с. ш. Наиболѣе западный пунктъ импе
ріи—побережье Пескадорскихъ или Рыбачь
ихъ острововъ (Пэнъ-ху) подъ 119°16' в. д., 
а самый восточный пунктъ — оконечность 
о-ва Шумшу (Шумширъ), изъ группы Ку- 
₽ильскихъ, подъ 156°32' в. д. отъ Гринича. 

лавная часть Японской имперіи заключа
ется собственно въ предѣлахъ между 24° и 
51° с. ш. и 123® и 157° в. д., занимая 523 
острова, изъ которыхъ 3 бблыпихъ: Хондо 
(Хонъ-сіу), неправильно называемый на ев
ропейскихъ картахъ Нипономъ, Кіу-сіу (Кю
сю) и Си-коку (Ши-кокъ), вмѣстѣ съ нѣ
сколькими меньшими, со временъ глубочай
шей древности составляли ядро государства 
или такъ называемую «Старую Японію». Древ
нѣйшее японское названіе страны — О-я- 
сима, т. е. 8 большихъ острововъ. Остальная 
часть имперіи извѣстна подъ названіемъ 
«Новой Японіи» и состоитъ: изъ большого 
острова lecco (Іѳзо) или Хоккайдо, часто на
зываемаго на русскихъ картахъ Мацмаемъ, 
острововъ Курильскихъ, группы острововъ 
Бонинъ, Ликѳйскихъ о-вовъ и недавно прі
обрѣтенныхъ отъ Китая Формозы и Песка- 
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дорскихъ пли Рыбачьихъ. Японское Внутрен
нее или Средиземное море (<Сѳто-учи>), т. е. 
между проливами (Симоносекскій, Бунго и 
Кіи или Линсхотѳнъ), отдѣляетъ три юго- 
западныхъ острова другъ отъ друга, а островъ 
lecco отдѣляется отъ о-ва Хондо проливомъ 
Цзугару или Сангарскимъ. По своей величинѣ 
первенствующее значеніе занимаетъ островъ 
Нипонъ (Хондо по-японски значитъ главная 
земля). Изъ 417613 кв. км. (363441 кв. вер.) 
площади всей имперіи на долю этого острова 
приходится 223555 кв. км. (195690 кв. вер.). 
Островъ Кю-сю (Кіу-Сіу, т. е. 9 областей, на
званный такъ по прежнему своему дѣленію 
на 9 провинцій) составляетъ 38657 кв. км. 
(35153 кв. вер.). Площадь о-ва Си-кока (Ши- 
кокъ) опредѣляется въ 17757 кв. км. (15856 
кв. вер.). Къ о-ву Хондо въ непосредствен
ной близости расположены о-ва Садо, Оки, 
Ики, Цусима, Аваджи и много другихъ болѣе 
мелкихъ; къ о-ву Кіу-сіу—о-ва Амакуза, Та- 
нега, Якусима. Всѣ указанные острова Ста
рой Я. имѣютъ около 5123 кв. миль, т. е. 
болѣе 76% всей имперіи. Остальная терри
торія Я. состоитъ главнымъ образомъ изъ 
большого, весьма рѣдко населеннаго о-ва 
Хоккайдо пли lecco, занимающаго площадь 
въ 78326 кв. км. (67981 кв. вер.). Сѣвер
нымъ продолженіемъ о-ва Хоккайдо является 
длинная цѣпь Курильскихъ о-вовъ, числомъ 
36; площадь поверхности пхъ равняется 14825 
кв. км. (13879 кв. вер.). Къ Ю отъ Кіу-сіу 
расположена цѣпь густо населенныхъ Ликей- 
скихъ о-вовъ пли Ріу-кіу, площадь которыхъ 
достигаетъ 2092 кв. км. (2107 кв. вер.); Япо
ніи же, наконецъ, принадлежитъ еще 17 не
большихъ острововъ архипелага Огасавара 
или Бонинъ-спма, площадь которыхъ опредѣ
ляется всего въ 83,7 кв. км. (60,5 кв. вер.). 
Послѣ войны съ Китаемъ 1894 г. Я. пріоб
рѣла еще Тай-ванъ или Формозу (см.), а так
же близъ лежащіе Рыбачьи пли Пескадор
скіе о-ва. Площадь о-ва Формозы равняется 
35010 кв. км. (30261 кв. вер.), площадь остро
вовъ Пескадорскихъ равна 127 кв. км.

Береговая линія. Японскіе острова, вмѣстѣ 
взятые, имѣютъ около 27204,26 вер. береговой 
линіи, изъ которой свыше 14 тыс. вер. при
ходится на долю 4-хъ большихъ острововъ. Бо
лѣе всего развита береговая линія южнаго и 
западнаго побережья этихъ острововъ, при 
чемъ особенной изрѣзанностью отличаются 
юго-западныя окраины о-ва Кю-сю. Вообще 
въ Я. на одну версту береговой линіи при
ходится нѣсколько болѣе 14 кв. вер. площади, 
но отношеніе это для различныхъ частей 
страны весьма различно. Такъг на о-вѣ Кю
сю одна верста береговой пиніи приходится 
на 5,2 кв. вер., на Сп-коку 1 вер. на 6,4; на 
о-вѣ Хондо—21,6 вер. и на Хоккайдо—29,5 
кв. вер. Цифры эти по сравненіи съ госу
дарствами Западной Европы, изъ которыхъ 
наиболѣе развитая береговая линія Велико
британіи едва достигаетъ отношенія 1: 20, не
сомнѣнно говорятъ въ пользу Я., какъ госу- 

♦ дарства, въ которомъ должны были развиться 
мореплаваніе п морскіе промыслы. Наиболь
шее развитіе послѣднихъ конечно, прежде 
всего слѣдовало ожидать на о-вѣ Кю-сю, наи

болѣе изрѣзанномъ заливами и бухтами. Бе
реговая линія Я. есть фактическая граница 
имперіи не только политическая, но и физи
ческая, и обозрѣніе ея даетъ лучшее озна
комленіе съ географіей страны, съ ея бере
гами и окружающими водами.

Западная часть о-ва Кю-сю составляетъ по- 
луо-въ, расчлененный цѣлымъ рядомъ бухтъ, 
какъ напр., Омура, Симабара п др. Начиная съ 
С отъ Симоносекскаго пролива, гдѣ Кю-сю окан
чивается мысомъ Есаки, береговая линія, омы
ваемая водами пролива Джѳнкай-нада, обра
зуетъ нѣсколько обращенныхъ къ сторонѣ 
Кореи и Китая бухтъ: Куросаки, Хакасаки и 
зал ивъ-Кар ацу, отдѣленныигбристымъ полу
островомъ отъ лежащаго далѣе къ Ю глубоко 
врѣзавшагося въ сушу и мелководнаго залива 
Имари. Далѣе на Ю береговая линія обра
зуется: узкимъ проливомъ, отдѣляющимъ о-ва 
Хирадо отъ Кю-сю, обширными заливами 
Омура п Цицива и еще болѣе обширнымъ 
заливомъ Симабарою, части котораго омыва
ютъ полуо-ва Гисенъ, Симабарскій и Удо. 
Южная часть Спмабарскаго залива узкими 
проливами соединяется съ заливомъ Отенто- 
сама. Послѣдній образуется берегомъ острова 
Кіу-сіу и лежащими къ 3 о-вами Амакуса- 
сима и Камп-сима. Залпвъ Отентосама пред
ставляетъ массу неудобствъ для плаванія, 
такъ какъ при своей мелководности онъ изо
билуетъ подводными камнями и шхерами, а 
въ узкихъ проливахъ, соединяющихъ его съ 
Симабарой-нада и съ океаномъ, въ періодъ 
прилива и отлива образуются очень сильныя 
теченія. Отъ пролива Куро-но-сето береговая 
линія острова тянется къ Ю безъ особыхъ 
значительныхъ заливовъ. Южная часть бере
говой линіи Кіу-сіу образуетъ обширный глу
боко вдавшійся въ сушу заливъ Кагосима, въ 
глубинѣ котораго расположенъ о-въ Сакура 
съ высоко возвышающимся на немъ вулканомъ 
Ми-таке (Ми-даке). Кагосимскій заливъ обстав
ленъ высокими крутыми горами съ весьма мало 
изрѣзанной береговой линіей. Отъ южной 
оконечности о-ва—мыса Чичагова (Сатано-ми- 
саки) начинается восточное побережье Кіу-сіу, 
которое въ противоположность побережью, 
обращенному къ Китаю и Кореѣ, характери
зуется отсутствіемъ значительныхъ заливовъ 
за исключеніемъ лишь расположеннаго близъ 
южной оконечности острова открытаго съ 
моря залива Осуми (Осумп-ура). Сѣв.-вост. по
бережье острова, образующее проливъ Бунго- 
нада и часть южнаго побережья Внутренняго 
или Средиземнаго Японскаго моря изрѣзано 
нѣсколько болѣе. Заливы Сайги, Узуки и, на
конецъ, болѣе обширный Оита лежатъ про
тивъ острова Сикока. Дальнѣйшее продолже
ніе сѣвернаго побережья о-ва Кіу-сіу пред
ставляетъ нѣсколько вдающійся къ 3 заливъ, 
оканчивающійся въ Симоносекскомъ проливѣ 
мысомъ ЕсакиуБереговая линія о-ва Си-кокуѵ 
образовавъ на западномъ участкѣ глубоко 
вдавшійся заливъ Ядаго или Фукуура, окан
чивается на Ю мысомъ Изѳ-саки, отъ кото
раго идетъ на СВ, образуя между Изе-саки 
и мысомъ Мурато обширный совершенно от
крытый съ Ю заливъ Тоза-нада. Въ послѣд
немъ нѣтъ ни одной сколько-нибудь удобной
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для мореплаванія бухты, такъ какъ лежащая 
между устьями рѣкъКагами-гавы и Монобе- 
гавы^зкая и длинная бухта Урадо имѣетъ 
лМьзначёніѳ какъ портъ для рыбачьихъ ло
докъ. Береговая линія отъ мыса Мурато до 
входа въ проливъ Кій или Лпнсхотенъ, имѣя 
форму незначительно вогнутой къ 3 дуги, 
также не имѣетъ сколько-нибудь удобныхъ 
заливовъ и бухтъ. Самый проливъ Кій, обра
зованный берегами Си-коку, полуо-вомъ Яма^ 
W и лежащимъ между послѣдними о-вомъ 
Аваджи, состоитъ изъ двухъ проливовъ: за
паднаго—Наруто и восточнаго—Ицзуми. Къ 
С отъ мыса Гумодасаки воды пролива обра
зуютъ нѳзна^ит^ьныяГбухты Цубакичи и Ка- 
дацусима. Проливъ Наруто, раздѣляющій о-въ 
Си-койу отъ о-ва Аваджи, въ самомъ узкомъ 
мѣстѣ едва имѣетъ 350 саж. ширины. Про
ливъ Ицзуми, отдѣляющій Аваджи отъ Хондо, 
достигаетъ до 10 вер.·, но, ширина прохода 
черезъ него сокращается' промежуточными 
островами. Проливъ Наруто весьма неудо
бенъ для судоходства, которое встрѣчаетъ 
здѣсь массу препятствій въ сильномъ теченіи 
и узкости фарватера, въ которомъ къ тому 
же въ періодъ прилива и отлива образуются 
сильные водовороты. Ицзуми служитъ обыч
нымъ путемъ слѣдованія судовъ во Внут- 
Ёеннее ^Средиземное море Я. Отъ пролива 

[аруто береговая линія о-ва Си-коку пово
рачиваетъ на 3 п, образуя сначала изрѣзан
ную мелкими заливами, въ общемъ выгну
тую къ С дугу, а далѣе къ 3 глубоко вдав
шійся и широкій заливъ или, вѣрнѣе, часть 
Японскаго моря, извѣстную подъ именемъ 
Бпнго-нада. Отъ мыса Каятори, въ томъ мѣ
стѣ, гдѣ Внутреннее Японское море сильно 
съуживается архипелагомъ многочисленныхъ 
острововъ, берегъ острова Си-коку круто по
ворачиваетъ на Ю, затѣмъ на ЮЗ и, обра
зовавъ незначительно изогнутую къ ІО бере
говую линію, оканчивается въ проливѣ Бунго 
длиннымъ, косообразнымъ полуо-вомъ Садо.у 
Береговая линія острова lecco (Мацмай) раз
вита значительно менѣе таковой же у двухъ 
вышеописанныхъ острововъ. За весьма рѣд
кими исключеніями берега lecco не имѣютъ 
хорошихъ гаваней п удобныхъ стоянокъ для 
судовъ. Сѣверный берегъ острова отъ мыса 
Соя идетъ въ видѣ слабо выпуклой къ ІО 
дуги и только на восточной своей оконеч
ности образуетъ обширный мелководный за
ливъ Вальвисъ. Западное побережье, обра
щенное къ Южно-Уссурійскому краю хотя п 
имѣетъ болѣе извплпнъ, но послѣднія не на
столько глубоко врѣзываются въ ыатерикъ, 
чтобы образовать удобные для стоянокъ 
заливы и бухты. Наиболѣе обширный изъ 
заливовъ Ишикари совершенно открытъ 
для сѣверныхъ вѣтровъ, и мелкія гавани 
Отару, Ишикари, Езаши имѣютъ значе
ніе лишь какъ стоянки" рыбачьихъ шхунъ. 
Южный берегъ острова, омываемый Сан- 
гарскпмъ проливомъ, въ общемъ представля
етъ собою дугу, изогнутую къ С. Въ сѣв.-зап. 
части этой дуги находится обширный Заливъ 
Вулкана (Броутона) съ портомъ Мурроранъ. 
Въ самомъ Сангарскомъ проливѣ на южномъ 
берегу полуо-ва Ошима (0-сима) находится 

обширная Хакодатская гавань съ рейдомъ, 
хорошо защищеннымъ отъ волненія полу
островомъ, гдѣ расположенъ портъ Хако
дате. /Сангарскій пли Цзугарскій проливъ, 
отдѣляющій о-въ lecco отъ о-ва Хондо, имѣ
етъ около 100 вер. длины и въ самомъ уз
комъ своемъ мѣстѣ меледу мысами Сирано- 
мисакп и Тойписаки около 18 вер. ширины. 
Южный берегъ пролива (сѣв. берегъ о-ва 
Хондо) образуетъ нѣсколько бухтъ (лучшая 
изъ которыхъ бухта ЗДцнумая) и обширный 
вдающійся на Ю верстъ на 45 заливъ 
Рикуоко, который полуо-вомъ Нацудомарп 
дѣлится на двѣ части: западную—заливъ Ао
мори и восточную — валивъ Нобѳджи (Но- 
бежи). Сѣв.-вост. берегъ острова Хондо отъ 
мыса Ома-саки до мыса Сиріа-саки предста
вляетъ слегка изогнутую'къТЙПлинію, почти 
съ полнымъ отсутствіемъ гаваней и убѣжища 
для судовъ. Западное побережье о-ва Хондо 
въ большинствѣ имѣетъ южное или юго-зап. 
направленіе, но послѣднее значительно нару
шается выступами полуо-ва ХонсанъБі полу
острова Ното. Сѣв. часть побережья тянется- 
почти въ меридіональномъ направленіи, но 
на широтѣ о-ва Садо береговая линія начи
наетъ удаляться къ 3, образуя далеко вытя
нутый на С узкій полуо-въ Ното. Послѣдній 
имѣетъ всего 10—20 вер. ширины и около 
90 вер. длины. Лежащій между полуо-вомъ 
Ното и западн. берегомъ о-ва Хондо заливъ 
Тояма, открытый сѣвернымъ и сѣвёр'о-вост. 
вѣтрамъ, слишкомъ обширный для того, чтобы 
служить стоянкой для судовъ, въ свою оче
редь образуетъ въ побережьѣ Нотоскаго по
луострова заливъ Нанао, раздѣленный о-вомъ 
Нотоспма на два меньшихъ залива, предста
вляющіе превосходныя, хорошо укрытыя 
якорныя стоянки для крупныхъ судовъ. -За 
полуостровомъ Ното береговая линія Хондо 
идетъ вновь въ меридіональномъ направленіи 
до залива Вакаса, отъ котораго берегъ круто 
поворачиваетъ на 3. Заливъ Вакаса вдается 
въ островъ почти на 50 вер. и въ глубинѣ 
своей образуетъ нѣсколько удобныхъ для 
развитія судоходства бухтъ п мелкихъ зали
вовъ: Міяцзу, Майцзуру, Вакаса-уру и Цуру- 
га. Здѣсь наиболѣе важная часть западнаго 
побережья о-ва Хондо, отсюда идутъ крат
чайшіе пути къ центральнымъ пунктамъ 
острова и къ самой столпцѣ имперіи. Отсюда 
же идутъ кратчайшіе пути къ восточному по
бережью Хондо—къ Тихому океану. На этомъ 
же участкѣ побережья, почти въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ оно измѣняетъ свое направленіе на юго- 
западное, находится небольшой заливъ ѢИо, 
удобный для «’стоянки мелкихъ судовъ/до 
острова Цуносима, прикрывающаго бухту 
Игама-ура, берегъ удерживаетъ направленіе 
на юго-западъ, послѣ чего поворачиваетъ на 
югъ и, образовавъ широкій и открытый съ 
запада заливъ Хибуки-нада, оканчивается въ 
Спмоносекскомъ проливѣ. Отъ острова Хику- 
епма, закрывающаго входъ въ Симоносекскій 
проливъ, играющій столь важное значеніе, 
какъ единственный проходъ во Внутреннее 
море съ запада, берегъ Хондо принимаетъ 
сначала до полуострова Муроцу восточное, а 
затѣмъ до города Осака сѣверо-восточно-вос
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точное направленіе. На всемъ этомъ протя
женіи береговая линія образуетъ цѣлый рядъ 
крупныхъ и мелкихъ изгибовъ къ сѣверу, обра
зующихъ заливы: Топора, Ивакунп, Хпро- 
шима, Косима и заливъ Осака. Внутреннее 
или Средиземное море, лежащее между остро
вами Хондо, Кіу-сіу и Си-коку, имѣетъ въ 
длину, около 400 верстъ и благодаря массѣ 
острововъ и близко подходящихъ другъ къ 
другу мысовъ раздѣляется какъ бы есте
ственно на нѣсколько бассейновъ: Сува-нада, 
Io-нада, Мисима-нада, Бинго-нада, Харима- 
нада и Идзуми-нада. Изъ нихъ части: Харима 
и Идзумп соединяются съ Тихимъ океаномъ 
при помощи пролива Кій (см. выше), а между 
собою проливомъ Акаши-но-сето, имѣющимъ 
всего около 4 верстъ ширины. Бассейны Ха- 
рима-нада отъ Бинго-нада отдѣлены цѣлымъ 
архипелагомъ острововъ и шхеръ, расположен
ныхъ здѣсь между сѣвернымъ мысомъ острова 
Си-коку и южной оконечностью полуострова 
Косима. Въ свою очередь Бинго-надо отдѣ
ляется отъ Мисимы-нада также цѣлымъ архи
пелагомъ крупныхъ острововъ: Осима, Кудо^ 
Оми и др. Острова Яширо-сима и другіе вмѣстѣ 
съ выдающимися мысами полуострова Муроцу 
отдѣляютъ бассейны Мпсима-надо отъ Іо- 
нада. Два остальные бассейна: Io-нада и Суво- 
нада почти не имѣютъ опредѣленныхъ гра
ницъ и раздѣляются условно по меридіану 
полуострова Коцуко. Полуостровъ Ямато, ле
жащій' къ востоку отъ Сэто-учи и пролива 
Кій (Линсхонтенъ) имѣетъ направленіе на 
югъ и западное побережье его изрѣзано срав
нительно мало, представляя за исключеніемъ 
бухты Танабе почти полное отсутствіе удоб
ныхъ якорныхъ стоянокъ. Западный берегъ 
полуострова Ямато, дѣлая сильно выпуклую 
къ западу дугу, оканчивается на югѣ неболь
шимъ островомъ Осима, отъ котораго строго 
говоря начинается восточный берегъ острова 
Хондо. Восточное побережье полуострова 
Ямато образуетъ нѣсколько хорошо защищен
ныхъ бухтъ и рейдовъ: Осима-ура, бухта Ка
цура, бухта Кадо, заливъ Овасиминато, при 
чемъ береговая линія въ общемъ имѣетъ зна
чительный изгибъ къ сѣверо-западу и оканчи
ваясь мысомъ Муджи; круто поворачиваетъ 
сначала на сѣверъ, гдѣ образуетъ бухту Тоба, 
а затѣмъ глубоко вдается въ середину о-ва 
Хондо въ видѣ обширнаго залива Овари. По
слѣдній имѣетъ при входѣ около 20 верстъ и 
полуо-вомъ Чита дѣлится на двѣ части: запад
ная значительно большая углубляется внутрь 
о-ва Хондо верстъ на 60, при чемъ вершина 
залива отстоитъ всего на 120 верстъ отъ 
бухты Цуруги, на западномъ берегу Хондо; 
восточная часть залива образуетъ также двѣ 
бухты: Микав^ и Чита, удобныя для мелкоси
дящихъ судовъ, тогда какъ западная часть за
лива Овари по своей глубинѣ доступна для 
судовъ всѣхъ размѣровъ (лучшій портъ Іок- 
кайчи). Береговая линія отъ залива Овари на 
протяженіи 120 верстъ идетъ на востокъ до 
мыса Омайсаки, откуда она начинаетъ под
ниматься сначала"на сѣверо-востокъ, а затѣмъ 
прямо на сѣверъ, образуя крупные далеко- 
вдавшіеся въ островъ и открытые съ моря 
заливы Суруга и Токійскій, между которыми 

лежитъ узкій гористый полуо-въ Хэдо-Ицзу, 
а продолженіемъ послѣдняго на югъ является 
далеко идущая гряда о-овъ: .Фрисъ, Васима, 
Сансима, Міанѳ, Микурасима, ИнабаГсимгц ЧСо- 
симаТ^вагасима и др. Обширный Токійскій за
ливъ образуется полуо-вами Міура-гори и Кад- 
цуза. Къ западу отъ залива океанъ образуетъ 
заливъ Сагами-ура, прибрежная часть кото
раго наполнена массой мелей, а восточная 
болѣе доступная для мореплаванія, соединяю
щая Токійскій заливъ съ океаномъ, носитъ 
названіе канала У para. Восточный берегъ 
полуо-ва.Ггідцузанаправляется отъ мыса Мѳ- 
росаки на сѣверъ, образуя нѣсколько круп
ныхъ изгибовъ на сѣверо-западъ. Отъ длин
наго выдающагося въ океанъ мыса Инобуе- 
мисаки, лежащаго чуть южнѣе устья рѣки 
Тонегавы, береговая линія Хондо идетъ на 
сѣверъ, дѣлая нѣсколько изгибовъ къ западу; 
отъ устья рѣки Абукума (Абукумагава) берегъ 
заворачиваетъ къ В, а еще далѣе къ ЮВ и въ 
этомъ своемъ заворотѣ образуетъ берега 
Сендайскаго залива. Въ западной части на
званнаго залива находится бухта Мацусима, 
извѣстная своими многочисленными скали
стыми островами и шхерами. Полуо-въ Цу
сима, лежащій къ СВ отъ Сендайскаго залива, 
имѣетъ на С мелководную бухту Оппа. Отъ 
послѣдней берегъ Хондо направляется на С 
въ видѣ выгнутой къ В дуги. Здѣсь слѣдуетъ 
отмѣтить бухты Ямада и Міако, представля
ющія удобные порты. Лежащая къ С болѣе 
обширная бухта и озеро Коговара мелководны 
и къ С отъ нихъ до самаго мыса Сиріесаки, 
составляющаго уже побережье Сангарскаго 
пролива, тянется низкая на протяженіи 12—15 
верстъ песчаная коса, отдѣляющая заливъ 
Рикуоко отъ Тихаго окѳана./Бѳреговыя очер
танія о-ва Формозы весьма мало извилисты; 
на версту береговой линіи приходится 28,5 
кв. версты поверхности, удобныхъ сколько- 
нибудь значительныхъ бухтъ п заливовъ на 
островѣ мало. Наиболѣе важная< часть по
бережья острова, обращенная къ своей ме
трополіи — сѣверная, имѣетъ единственную, 
притомъ не достаточно удобную, открытую 
съ моря и слишкомъ мелководную бухту Кп- 
лунъ или Цзи-лунъ, лежащую въ вершинѣ по
логой дуги, образованной береговой линіей 
между мысами Фуки-Коку и пито-Коку. Вос
точное побережье острова или каменисто 
или покрыто песчаными дюнами и на всемъ 
берегу находится одна единственная незна
чительная бухта Сао-ванъ, едва достаточная 
для того, чтобы помѣстить 5—6 крупныхъ су
довъ Вообще восточные берега Формозы 
крайне неудобны для развитія торговаго су
доходства, а прилежащее къ нимъ море изо
билуетъ подводными коралловыми рифами. Нѣ
сколько лучше западное побережье острова, 
съ открытой для южныхъ вѣтровъ бухтой Нань- 
ванъ (Кваліанчъ), лежащимъ къ сѣверу отъ 
нея портомъ Шаріо и портомъ Такао, въ ла
гунѣ, образованной песчаной косой Хайса. 
Вообще западная береговая полоса Формозы 
изобилуетъ низменностями, болотистыми про
странствами и только близъ сѣверной око
нечности горы опять подступаютъ къ самому 
берегу. О-ва Курильскіе, названные такъ 
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русскими при ихъ открытіи, представляютъ 
цѣпь высокихъ вулкановъ, отъ дыма которыхъ 
они и получили свое названіе. Японцы назы
ваютъ ихъ Ци-сима (Цишима), т. ѳ. «множе
ство острововъэ (буквально 1000), хотя дѣй
ствительное число только 32. Главнѣйшіе изъ 
острововъ: Шумшу, Алаидъ,ПарамуширъАсир^ 

^вдвддръ, Онехотанъ, Шизинхотанъ, Ку^им- 
'хотанъ/Экарма, Сіясхотанъ, Райконе, Матау, 
Рашау, Ушиширъ,Симусиръ, Урупъ, Итурупъ, 
Кунаширъ, СикотанЪ также не велики и пло
щадь всего архипелага достигаетъ 13879 кв. 
верстъ. За исключеніемъ трехъ южныхъ близъ 
лежащихъ къ о-ву lecco острововъ: Сикотана, 
Кунашира и Итурупа, покрытыхъ лѣсомъ, 
остальные острова представляютъ скалистыя 
возвышенности, заросшія низкими кустарни
ками. Климатъ въ которомъ расположены Ку
рилы, сильныя теченія въ раздѣляющихъ ихъ 
проливахъ, скалистость береговъ, отсутствіе 
удобныхъ гаваней и постоянные туманы со
здаютъ неблагопріятныя условія для существо
ванія тамъ постояннаго населенія, которое 
живетъ тамъ въ весьма ограниченномъ коли
чествѣ (2115 жит.) и осѣдло только на островахъ 
не сѣвернѣе острова Итурупа. Обиліе пуш
ного звѣря и морскихъ бобровъ, котиковъ, си
вучей и т. под. промысловыхъ животныхъ, въ 
свое время привлекало на острова многочи
сленныхъ русскихъ и японскихъ промышлен
никовъ, но хищническое истребленіе и без
порядочная охота за звѣремъ сильно отрази
лись на количествѣ послѣдняго. До 1875 г. 
Я. владѣла только двумя самыми большими 
южными островами, но въ указанномъ году 
всѣ Курильскіе острова перешли въ собствен
ность Японіи въ обмѣнъ на южную часть 
острова Сахалина, цѣликомъ отошедшаго къ 
Россіи. Къ Ю отъ о-ва Кіу-сіу растягивается 
длинная цѣпь болѣе мелкихъ острововъ, из
вѣстныхъ подъ названіемъ Ликейскихъ, Лю- 
цю или Ріу-кіу. При общемъ числѣ 55 о—вовъ, 
поверхность ихъ равна 2107 кв. километровъ. 
Два наиболѣе крупные острова изъ этой 
группы лежатъ вблизи большихъ острововъ 
Японіи, отдѣляясь отъ нихъ проливомъ Ванъ- 
деминовымъ и носятъ названіе острововъ 
Осуми. Эти о-ва: Яку-сима и Танега-сима со 
временъ глубочайшей древности причислялись 
къ Японіи. Южнѣе указанныхъ острововъ тя
нется въ юго-зап. направленіи цѣпь мелкихъ 
острововъ: Кушино-сима, Нокано-сима, Мино- 
то-сима, Акусѳки-сима и др. Собственно Ли
ке йскіѳ острова начинаются верстъ на 250 
южнѣе и группы ихъ раздѣляются проливами 
на Сѣверные Лю-цю, Средніе Ли-цю и Южные 
Ли-цю. Наибольшій изъ о-вовъ сѣв. группы 
о-въ Накагама имѣетъ около 130 т. населе
нія; на немъ находится бывшая столица ко
ролевства Ріу-кіу—Наба съ гаванью того 
же имени. Въ южной группѣ острововъ также 
находится нѣсколько удобныхъ портовъ, изъ 
коихъ лучшій на о-вѣ Міакосима или Тай- 
пинъ-сань. Островная группа Ріу-кіу присоеди
нена къ Японіи только въ 1878 году, до того же 
времени она составляла полунезависимое ко
ролевство, платившее дань то Китаю, то 
Японіи. О-ва хотя сильно гористы, но отли
чаются плодородіемъ и обиліемъ всякаго рода 

цѣнныхъ древесныхъ породъ, добычей кото- 
Ёыхъ главнымъ образомъ занимаются жители.

[аселеніѳ о-вовъ, принадлежа къ особому ти
пу, среднему между японцами и китайцами, 
отличается своимъ мирнымъ характеромъ и 
присоединеніе о-вовъ къ Японіи не вызвало 
со стороны жителей никакихъ протестовъ. 
Къ востоку отъ 140° восточной долготы, 
между 28° и 26° градусами сѣверной широты 
расположена также принадлежащая Японіи 
незначительная островная группа Бонинъ-си- 
ма или Огасавари, состоящая изъ 20 о-вовъ 
съ площадью въ 60,43 кв. версты и 2% тыс. 
населенія. Состоя изъ нѣсколькихъ скалистыхъ 
группъ (Перри, ВессЬѳу, Кофѳринъ и др.) 
о-ва эти имѣютъ значеніе лишь какъ стан
ція для судовъ, идущихъ въ океанѣ. Нѣсколь
ко большее значеніе имѣютъ лежащіе къ за
паду отъ Формозы О-ва Рыбачьи или Пес
кадорскіе, состоящіе изъ множества мелкихъ 
о-вковъ и отдѣльныхъ камней (болѣе 80). 
Поверхность архипелага равна 193 кв. вер
стамъ, съ населеніемъ въ 49288. Принад
лежа къ числу коралловыхъ образованій, о-ва 
эти низменны и лишены хорошей раститель
ности. Наиболѣе крупный изъ нихъ островъ 
Хо-ко-то или Фишеръ имѣетъ около 108 кв. 
верстъ и это показываетъ, какъ незначитель
ны остальные изъ о-вовъ.

2. Орографія, Весь Японскій архипелагъ 
по устройству своей поверхности представля
етъ горную страну. Низменныя и равнин
ныя площади въ Японіи весьма немного
численны, и общая поверхность ихъ едва 
равна 1/3 площади всей страны. Горные хреб
ты тянутся большею частью въ длину о-вовъ 
съ юго-запада на сѣверо-востокъ, при чемъ 
замѣчается общій характеръ ихъ размѣщенія 
въ томъ, что всѣ три группы о-вовъ: соб
ственно Японскихъ, Курильскихъ и о-вовъ Ріу- 
кіу обращены вогнутой стороной кь материку, 
а выпуклой стороной въ океанъ, къ востоку. 
При детальномъ ознакомленіи съ орографіей 
страны замѣчаѳтсявъ расположеніи и направле
ніи горныхъ хребтовъ Японіи два рѣзко вы
раженныхъ типа: однѣ горы, составляя какъ 
бы продолженіе хребтовъ о-ва Сахалина, 
расположены почти въ правильно меридіо
нальномъ направленіи, другія имѣютъ напра
вленіе хребтовъ восточцо-азіатскагор мате
рика съ юго-запада на сѣверо-востокъ. Горы 
первой категоріи особенно рѣзко выражены 
на о-вахъ Сахалинѣ, на lecco, въ сѣверной 
и средней части о-ва Хондо и наконецъ 
далеко на югѣ во видѣ цѣпи горныхъ о-вовъ 
группы Ріу-кіу. Горы второй—сининской си
стемы, находятъ наиболѣе яркое выраженіе 
въ хребтахъ южной части острова Хондо, на 
остр. Си-коку 3 и въГ о-вахъ Курильскихъ. 
По каждому изъ двухъ указанныхъ направле
ній тянется нѣсколько рѣзко выраженныхъ гор
ныхъ цѣпей, которыя, пересѣкая другъ друга 
и переплетаясь между собою многочислен
ными отрогами, образуютъ изъ Японіи страну 
съ весьма пересѣченной поверхностью и съ 
большимъ разнообразіемъ рельефа. Въ сред
ней части о-ва Хондо хребты обѣихъ гор
ныхъ системъ, пересѣкаясь, достигаютъ наи
большей высоты и даютъ множество отроговъ.
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ность обнаруживается въ постепенномъ под
нятіи береговъ, отступаніи моря и обиліи го
рячихъ источниковъ. Таковъ общій характеръ 
горъ Я.; что касается орографическихъ по
дробностей и устройства поверхности отдѣль
ныхъ острововъ, то вкратцѣ они таковы. 
О-въ Хоккайдо или lecco внутри еще мало

Средняя высота Японскихъ горъ 5—6 тысячъ ' стящимъ маякомъ надъ горизонтомъ мень- 
футовъ, но въ странѣ находится много вер-1 шихъ горъ (болѣе подробно см. Фузи-яма, 
шинъ, значительно превосходящихъ указанный , XXXVI, 857). Вулканическая дѣятельность въ 
размѣръ п, кромѣ того, находясь близко отъ ! горахъ Я. продолжается и до послѣдняго мо- 
уровня моря, горы кажутся высокими. Большую ! мента, о чемъ свидѣтельствуютъ не только 
часть отдѣльныхъ выдающихся вершинъ со- ! частыя землетрясенія, но и недавнія иногда 
ставляютъ вулканы, такъ какъ въ длинномъ весьма опустошительныя изверженія вулка- 
вулканическомъ кольцѣ, окружающемъ Тихій новъ. Почва страны находится въ почти 
окейнъ, Японскіе о-ва занимаютъ видное . непрерывномъ колебаніи. Сесміологпческая 
мѣсто. Сотни горныхъ вершинъ этихъ о-вовъ статистика даетъ въ среднемъ свыше 1365 
образованы частью изъ потухшихъ, частью ! хорошо ощутимыхъ сотрясеній почвы въ годъ, 
изъ дѣйствующихъ вулкановъ. Общее число при чемъ нѣкоторыя изъ землетрясеній со- 
ихъ достигаетъ болѣе 130, изъ коихъ до 50 дѣй-1 провожаются сильными разрушительными по- 
ствующихъ и понынѣ. Особенно многочисленны ; слѣдствіями. Та же вулканическая дѣятель- 
вулканы въ грядѣ Курильскихъ о-вовъ, на 
долю которыхъ приходится болѣе 20 дѣй
ствующихъ и значительно большее число по
тухшихъ. При этомъ слѣдуетъ отмѣтить, что 
вулканы большихъ Японскихъ о-вовъ, входя
щіе въ составъ горныхъ хребтовъ, почти ни
когда не находятся въ главной цѣпи хребта, а і „ х
большею частью въ сторонѣ, образуя какъ. изслѣдованъ. Насколько можно судить, вну- 
бы выступы или отроги. Горы о-вовъ весьма | тренность его заполнена отрогами горныхъ 
древняго происхожденія, представляя складки 
мѣстности, поднявшіяся въ различные очень 
отдаленные геологическіе періоды. Онѣ сло
жены изъкристалическихъ породъ, свободныхъ 
отъ ископаемыхъ остатковъ, и прикрыты 
позднѣйшими осадочными образованіями. Изъ 
послѣднихъ обыкновенны: известь, ши
ферный песчаникъ, изверженныя породы, 
трахиты, шлаки и разные туфы. Вулканы 
образовались значительно позднѣе горныхъ 
кряжей, порвавъ горныя складки и покрывъ 
своими отложеніями первозданныя и даже 
осадочныя породы. Вѣчно снѣговыхъ горъ 
въ Японскомъ архипелагѣ нѣтъ, особенно 
дикихъ безплодныхъ утесовъ, кромѣ отдѣль
но стоящихъ вулкановъ, тоже встрѣчается 
мало; благодаря обилію атмосферныхъ осад
ковъ скаты горъ не круты, имѣютъ мягкій 
сглаженный характеръ и перевалы черезъ 
хребты, не смотря на сравнительно большую 
■относительную высоту, весьма доступны для 
разработки и передвиженія. Послѣднее обсто
ятельство въ значительной степени парали
зуетъ значеніе горъ какъ преградъ, разобща
ющихъ отдѣльныя части страны. Изъ множе
ства потухшихъ и дѣйствующихъ вулкановъ 
можно . отмѣтить: дѣйствующіе Азо-яма или 
Азо-санъ на о-вѣ Кіу-сіу, послѣднее изверже
ніе котораго было въ 1874 г.; Асама-яма на 
Хондо къ СЗ отъ Токіо; Нантайсанъ, лежащій 
сѣвернѣе п изверженіе котораго было еще 
въ 1880 г.; Комача-таке на о-вѣ lecco, извер
женіе котораго въ послѣдній разъ было въ 
1874 г. Кромѣ того, выбрасывающій и до 
сихъ поръ пзъ кратера камни и потоки грязи 
вулканъ Э-санъ—неистощимый источникъ за
лежей горючей сѣры; Бандай-санъ, возвышаю
щійся до 6000 фт., изверженіе котораго было 
еще въ 1888 г.; Осаха-санъ, Иваки-яма, Ибу- 
ки-яма. Двѣ самыхъ высокихъ горы Я.: Фу- 
зи-яма (Фуджияма пли Фузи-санъ), достигаю
щая 3760 м. (болѣе 12000 фт.) и Онъ-такѳ 
{Онъ-даке), достигагющая 2940 м. (болѣе 11 
тыс. фт.)—тоже потухшіе вулканы*.  Въ про
долженіе 10 мѣсяцевъ коническая вершина 
Фузи-ямы покрыта снѣгомъ, выдѣляясь бле-

хребтовъ, пересѣкающихъ островъ какъ бы 
по діагоналямъ. Идущій отъ сѣверной око
нечности острова—мыса Соя почти по мери
діану непрерывный, лѣсистый, достигающій 
въ среднемъ 5—6000 фт. высоты горный 
кряжъ, названный Рейномъ Меридіональнымъ 
хребтомъ, на половинѣ своего протяженія 
образуетъ поднятіе — гору Такаси-даке (11— 
12 тыс. фт. высоты). Отъ этой высшей точки 
всего острова отдѣляется по направленію 
къ В хребетъ Аканъ, который, оканчиваясь 
въ океанѣ мысомъ Сиретоко, имѣетъ свое 
продолженіе въ видѣ горъ Курильскихъ остро
вовъ. Хребетъ этотъ значительно ниже пер
ваго, онъ развѣтвляется на нѣсколько от
дѣльныхъ цѣпей и характеризуется оби
ліемъ вулканическихъ вершинъ, изъ кото
рыхъ Оаканъ-даке и Меаканъ-даке до сихъ 
поръ принадлежатъ къ числу дѣйствующихъ. 
Отъ того же горнаго узла отдѣляется на 3 
менѣе высокая горная цѣпь, составляющая 
водораздѣлъ рр. Тешіогавы и Ишикари съ 
ихъ притоками. Вытянутый къ ЮЗ и къ Ю 
полуостровъ, образующій заливъ Вулкановъ, 
заполненъ цѣлымъ рядомъ невысокихъ, но 
трудно проходимыхъ и заросшихъ лѣсомъ 
горныхъ цѣпей и вершинъ: Тайхенъ-даке, 
Кондо-даке и Сигибѳцу-дакѳ. Средняя высота 
всѣхъ этихъ горъ, извѣстныхъ подъ общимъ 
именемъ Сенкенъ, не болѣе 2000 фт., но 
отдѣльныя вершины выше, достигая: Комага- 
даке (3880 фт.), Эсанъ-даке (2000 фт.), обѣ 
вершины—дѣйствующіе вулканы; Юрапу-даке 
(4100 фт.), Кацура-даке и др. Йо басейнамъ 
рѣкъ Ишикари, Тешіо, Токачи, а также 
вдоль сѣв.-вост. морского берега на островѣ 
попадаются низменныя болотистыя простран
ства, въ общемъ, впрочемъ, немногочислен
ныя^ но представляющія участки, наиболѣе 
удобные для заселенія послѣ уничтоженія на 
нихъ лѣсовъ и раціональной осушки. О-въ 
Хондо еще болѣе гористъ, чѣмъ о-въ Хок
кайдо. На немъ находятся, самыя высокія 
горы страны и самыя большія низменности. 
Средняя часть острова отличается особен
нымъ богатствомъ и разнообразіемъ горныхъ
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«системъ и рельефа; здѣсь съ наибольшей 
ясностью наблюдается пересѣченіе двухъ 
направленій горъ: спнинскаго и сахалин
скаго. Самая дикая и особенно круто под
нимающаяся часть японскихъ горъ располо
жена по сосѣдству съ 138 меридіаномъ, нѣ
сколько къ западу отъ него. Здѣсь сосредо
точено много вершинъ свыше 2500—3000 м., 
здѣсь же находятся главнѣйшіе проходы, ле
жащіе на высотѣ 1200—1800 м. Горы остро
ва, начинаясь на С отдѣльно стоящей вул
канической группой Осоре-санъ (2800 фт)., 
командующей надъ обширнымъ воднымъ 
пространствомъ залива _Рикуоко, направля
ются на югъ въ видѣ трехъ обособленныхъ 
цѣпей, изъ коихъ средняя наиболѣе значи
тельная какъ по высотѣ, такъ и по прости
ранію тянется почти по меридіану и носитъ 
названіе хребта Мацу-санъ-міакѳ. Мацу-санъ- 
міаке начинается на сѣверѣ высокимъ гор
нымъ массивомъ Яцукота-яма болѣе 6000 фт.), 
далѣе >къ югу, проходя по срединной ли
ніи острова, понижается до 2500 фт., от
брасывая въ стороны короткіе отроги, на 
оконечностяхъ которыхъ расположены вер
шины Гансі-усанъ—6827 фт. и др.; подъ 39° 
с. ш. хребетъ образуетъ широко расплыв
шійся массивъ Камау-даке (6150 ф.). Далѣе 
на югъ то расширяясь, то съуживаясь хребетъ 
Мацу-санъ-міакѳ отбрасываетъ короткій от
рогъ’ по направленію къ заливу Сендай и 
наконецъ соединяется съ сложной системой 
горъ Средняго Хондо. Къ западу отъ хребта 
Мацу-санъ-міаке, то близъ самаго берега 
моря, то отходя отъ него, то сливаясь съ нимъ, 
тянется горная цѣпь Уецу-санъ-міаке. Раз
дѣленная впадающими въ Японское море 
долинами рѣкъ на нѣсколько отдѣльныхъ бо
лѣе или менѣе обособленныхъ массивовъ, 
эта цѣпь еще богаче вулканами и отдѣль
ными вершинами, чѣмъ срединный хребетъ. 
Здѣсь надъ общимъ уровнемъ горъ выдѣля
ются вершины Асахи-даке (6310 фт.), Чокай- 
санъ (7215 фт.), Иваки-яма (5230 фт.), Моріо- 
ши-санъ (5760 фт.). Подходя къ морю, горы 
эти превращаются въ холмы и оканчиваются 
крутыми базальтовыми обрывистыми берега
ми. Къ востоку отъ центральнаго хребта, 
почти близъ самаго берега моря тянется 
гряда отдѣльныхъ горныхъ вершинъ, подъ 
общимъ названіемъ Китакамп-яма. Горы этой 
группы ниже описанныхъ, достигая въ сред
немъ 2400 фт. (высшая точка гораХоя-дакѳ 
около 5600 фт.). Отдѣляя низменность рѣки 
Китаками отъ Тихаго океана, они оканчива
ются въ послѣднемъ далеко уходящимъ къ 
югу мысомъ Кинква-санъ, образуя берегъ 
Сендайскаго залива. Южнѣе параллели гор. 
Сендая три указанныхъ горныхъ цѣпи Сѣ
вернаго Хондо, имѣющія меридіональное на
правленіе, переплетаются съ горами, имѣю
щими болѣе широтное направленіе, и вся 
эта часть страньі отличается особенной го
ристостью и разнообразіемъ рельефа отъ 
низменныхъ довольно обширныхъ долинъ, 
лежащихъ въ срединѣ окружающихъ ихъ 
хребтовъ, до высокихъ плоскогорій, ясно 
выраженныхъ хребтовъ и отдѣльныхъ вер
шинъ. Въ этой части острова Хондо рас

положены большія низменности Японіи. Наи
большая изъ послѣднихъ равнина Кванто, 
обнимающая почти цѣликомъ бассейны рѣкъ: 
Нака-гавы,Тонѳ-гавы, Сумидо-гавы, прилегаю
щая къ берегу Тихаго океана, имѣетъ свыше 
15000 кв. верстъ. Имѣя общій наклонъ къ 
юго-западу, въ восточныхъ своихъ окраинахъ, 
близъ устья р. Тоне-гавы Кванто имѣетъ 
всего 70 фт. высоты. Повышаясь далѣе къ 
срединѣ Хондо, она изъ низменныхъ часто 
покрытыхъ дюнами пространствъ, какими она 
представляется съ тихоокеанскаго берега, об
ращается въ всхолмленную, защищенную съ 
сѣвера и запада горами мѣстность. Составляя 
со всѣхъ сторонъ побережье Токіоскаго за
лива, образуя далеко вдавшійся на югъ полу
островъ Кацузу, равнина Кванто на южной 
оконечности названнаго полуо-ва переходитъ 
въ идущій по параллели хребетъ, съ верши
нами до 1500 фт. высоты (Кіосуми-яма, Кино- 
санъ и т. д.). Къ западу отъ Кванто тянутся 
два горныхъ хребта, изобилующихъ отдѣль
но стоящими высокими вершинами: Итойо- 
яма, Ошири-дакѳ, Кимень-сань, Комага-даке, 
Асама-яма, Микуни. Хребты эти въ сред
немъ достигаютъ около 4000 фт., но проходы 
черезъ нихъ съ западной на восточную сто- 
SOHy о-ва очень дики и трудно доступны.

,ва указанныхъ хребта изобилуютъ много
численными отрогами. Такъ, южнымъ про
долженіемъ восточнаго хребта является мас
сивъ Никко, съ вершиной Нантай-санъ (8350 
фт.), массивъ Такахора-яма и др. Многочис
ленные отроги образуютъ внутри возвышен
ное плато бассейна верхней Тоне-гавы — из
вѣстное подъ названіемъ Айцзу-Тойра, въ 
которомъ лежитъ горное озеро Инаваширо 
съ близъ лежащимъ къ нему вулканомъ Бон- 
дай-санъ (6000 фт.). Къ сѣверу отъ залива 
Овари по долинѣ нижняго теченія р. Кизо- 
гавы находится другая менѣе значительная 
равнина, названная Рейномъ равниной Овари. 
Между послѣдней п равниной Кванто лежитъ 
чрезвычайно запутанная система горныхъ 
хребтовъ, извѣстныхъ у японцевъ подъ об
щимъ наименованіемъ Кванто-санъ-міакѳ и 
состоящая изъ массивовъ: Міоги-санъ, Кимбу- 
санъ (8000 фт.), Яцуго-дакѳ (10000 фт.), Татѳ- 
шима (8500 фт.), Комага-даке (8930 фт.). Боль
шинство указанныхъ горныхъ массивовъ, 
отъ которыхъ носятъ названіе и ^горныя 
цѣпи, гдѣ они находятся отдѣляются на 
сѣверѣ отъ общаго узла: Асамы-ямы и идутъ 
на востокъ, выполняя внутренность полуо-ва 
Ицзу и пространство между заливами Суруга 
и Овари. Къ сѣверу отъ перваго изъ зали
вовъ расположенъ знаменитый вулканъ Фу- 
зи-яма (см.). Къ сѣверо-востоку отъ равни
ны Кванто, между р. Абукумагавой и бе
регомъ океана тянется невысокая цѣпь 
Абукума, заканчивающаяся на равнинахъ 
Кванто отдѣльнымъ возвышеніемъ Цукубо- 
санъ (4920 фт.). Къ западу отъ долины рр. 
Киза-гавы п Синано-гавы тянется въ юго- 
западномъ-'направленіи отъ береговъ Япон
скаго моря на протяженіи около 200 верстъ 
хребетъ Хида, получившій за свою дикость 
и недоступность названіе японскихъ Снѣго
выхъ горъ, сЯпонскихъ Альпъ». Это самыя ди-
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кія, самыя непроходимыя изъ японскихъ 
горъ. Высшія точки горъ достигаютъ почти 
10000 фт. (гора Онъ-дакѳ). Гора Ташѳ-яма на 
сѣверѣ (9250 фт.) и еще нѣсколько вулкани
ческихъ вершинъ покрыты большую часть 
лѣта снѣгомъ, который въ нѣкоторыхъ раз
сѣлинахъ никогда не таетъ. Къ югу хребетъ 
значительно понижается и у соединенія рр. 
Киза-гавы и Хидо-гавы горы Хида достигаютъ 
3000 фт. и даже 4500 фт. высоты. Къ сѣв.- 
востоку отъ горы Тоте-ямы, составляя водо
раздѣлъ р. Синано-гавы отъ моря тянется 
какъ продолженіе Снѣговыхъ горъ горная 
цѣпь, заканчивающаяся близъНагаока. Къ за
паду отъ горъ Хида, почти параллельно по
слѣднимъ. тянется цѣпь, заполняющая полу
островъ Ното и идущая на югъ, гдѣ она сво
ими развѣтвленіями наполняетъ сѣверъ полуо- 
ва Ямато, ограничивая съ востока бассейнъ 
озера Бивако (Бива). Южная часть полуо-ва 
Ямато заполнена весьма сложной системой 
горныхъ отроговъ, отходящихъ отъ хребта, 
идущаго въ широтномъ направленіи между 
гор. Ямата п прол. Ицзуми. Отдѣльныя вер
шины этого хребта не превышаютъ 4000 фт., 
но многочисленность отроговъ и изрѣзанность 
полуо-за придаютъ этой частп Я. особый 
пересѣченный характеръ.

О-въ Кіу-сіу такъ же гористъ какъ Хондо, 
но горы его въ общемъ ниже горъ пер
ваго. Возвышенности его можно раздѣлить 
на двѣ группы: сѣверныхъ горъ, располо
женныхъ къ сѣверу отъ долинъ рр. Оита и 
Чикуго-гавы и южныхъ, лежащихъ къ югу 
отъ долинъ упомянутыхъ рѣкъ. Первыя рас
положены въ видѣ рѣзко выраженнаго, 
залегающаго въ широтномъ направленіи 
хребта, начинающагося на востокѣ горнымъ 
массивомъ Монжу-яма, который, простираясь 
на западъ, образуетъ рядъ отдѣльныхъ вер
шинъ: Хико-санъ (около 3000 фт.), Тенъ- 
санъ и др. На меридіанѣ Симабарскаго за
лива горы изгибаются къ югу и юго-западу, 
заполняя своими отрогами рядъ выдающихся 
въ море полуо-вовъ. Горная груипа Тара-яма, 
служа водораздѣломъ между Симабарскимъ 
заливомъ и водами Корейскаго проіива, на
полняетъ своими отрогами полуо-въ Гиссенъ, 
подходя къ берегамъ въ видѣ отдѣльнаго 
гребня до 1300 фт. высоты. На югѣ гребень 
этотъ переходитъ въ величественную вулка
ническую вершину Унзенъ-даке или Онсенъ- 
санъ(3800фт. выс.ь Почти отъ средины описан
ной группы сѣверныхъ горъ отдѣляется по 
направленію на сѣверъ рядъ отроговъ, окан
чивающихся выдающимися мысами; Есаки, 
Койясаки, Хотосаки и т. д. во Внутреннемъ 
Японскомъ морѣ, въ Симоносекскомъ про
ливѣ, въ проливѣ Хирадо. Южную группу 
горъ острова составляетъ одинъ идущій, 
направляясь къ югу и оканчивающійся въ 
океанѣ мысомъ Чичагова Становой хребетъ, 
отъ котораго въ сѣверо-восточномъ и юго- 
западномъ направленіяхъ отходятъ отроги, 
раздѣляемые рѣчными долинами. Кромѣ того 
вдоль восточнаго и западнаго берега ост
рова лежатъ горные массивы, почти парал
лельные Становому хребту. Одинъ изъ нихъ, 
начинаясь въ водораздѣлѣ рр. Оита и Чику, 

направляется на протяженіи около 250 верстъ 
вдоль восточнаго берега залива Кагосима, 
отбрасывая къ вершинѣ его хребетъ-водо
раздѣлъ рѣкъ Такасе-гавы и Чикуго-гавы. 
Становой хребетъ изобилуетъ отдѣльными 
выдающимися вершинами: Хирай-яма, Кура- 
яма, Асо-санъ (5580 фт.). Ешпро или Шира- 
торе-яма (4500 фт.), Кпришима-яма (6050 фт.). 
Къ югу хребетъ значительно понижается и 
конечный мысъ его Чичаговъ имѣетъ всего 
750 фт. высоты. Восточныя и западныя горы 
значительно ниже описаннаго средняго хребта. 
Онѣ также состоятъ изъ ряда отдѣльныхъ 
вершинъ, среди которыхъ на востокѣ слѣ
дуетъ отмѣтить Коматсу-яма, Такабата-яма, 
а на западѣ Койнонъ-даке (3031 фт.).

Горныя системы острова Сикоку значи
тельно проще. Здѣсь вдоль длинной оси ост
рова тянется главный хребетъ, составляющій 
водораздѣлъ рѣкъ Іошино-гавы отъ Монобе- 
гавы и Нака-гавы. Высота хребта въ сред
немъ ок. 4000 фт. Въ самой широкой части 
хребта находится вершина Цуруги-яма (7346 
фт. высоты). Сѣвернѣе р. Іошино-гавы парал
лельно главному хребту тянется болѣе ко
роткій кряжъ, имѣющій около 3300 фут. 
высоты; высшая точка его гора Тойсенъ- 
яма не достигаетъ даже и 4000 фт. Третій 
параллельный двумъ первымъ хребетъ тя
нется до верховьевъ р. Кагами-гавы верстъ 
на 75. Высота его въ среднемъ 3500 — 4000 
фт., главная же вершина—гора Ишицзу-ши- 
санъ, достигая 7740 фт. является высшей точ
кой острова. Описанные параллельные хребты 
занимаютъ большую восточную часть ост
рова, на западѣ они сливаются съ масси
вомъ Таканава-яма. Послѣдній расширяясь, 
сначала принимаетъ характеръ плоской воз
вышенности, а затѣмъ въ видѣ весьма 
запутанной системы небольшихъ, какъ бы 
отдѣльныхъ массивовъ, холмовъ и кряжей 
наполняетъ юго-западную оконечность остро
ва. Устройство поверхности Формозы и Пе
скадорскихъ острововъ и все относящееся 
до физическихъ особенностей этихъ острововъ, 
см. Формоза (XXXVI, 289).

Гидроірафія. При описанномъ весьма пе
ресѣченномъ рельефѣ страны, при обильныхъ 
и болѣе равномѣрно, чѣмъ на сосѣднемъ ма
терикѣ распредѣленныхъ осадкахъ, Я. должна 
изобиловать многочисленными ручьями и рѣ
ками. Условія для образованія стоячихъ 
прѣсноводныхъ бассейновъ въ Я. менѣе 
благопріятны и если въ ней и встрѣчаются 
озера, то большинство изъ нихъ незначитель
ной величины расположено въ горахъ, на 
мѣстѣ бывшихъ вулкановъ, или же такія 
озера составляютъ остатки отступающаго 
моря. Изъ озеръ самое крупное Биво или 
Бивако, расположенное въ средней или даже 
скорѣе южной части о-ва Хондо. Озеро, на
поминая Женевское, имѣетъ около 270 вер. 
периметра, расположено на 1150 фт. высоты 
и принимаетъ нѣсколько притоковъ, выпуская 
только одну р. Іодо-гаву. Кромѣ Бива слѣ
дуетъ указать: альпійское озеро Инаваширо, 
представляющее истокъ р. Акано-гавы, полу
лагунныя озера: Казуми и Кита, связанныя съ 
р. Тоне-гавой; оз. Хаконе, альпійское оз. То
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вако. Большее количество озеръ находится 
на о-вѣ lecco, изъ которыхъ болѣе крупные 
Мосіу, Кушури, Сикутсу, О-нума, Уза, Кону- 
ма или представляютъ болотистыя впадины 
или заполненные водою кратеры потухшихъ 
вулкановъ. Большинство японскихъ озеръ 
имѣетъ стокъ въ воды океана или Японскаго 
моря, но пользоваться этими озерами какъ 
путемъ сообщенія невозможно; озернаго судо
ходства нѣтъ, кромѣ указаннаго уже оз. Бива, 
гдѣ ходятъ пароходики. Гористость страны 
создаетъ весьма благопріятныя условія для 
образованія текучихъ водъ. Я. послѣднимп 
орошена весьма обильно, но въ то же время 
большая часть японскихъ рѣкъ носить ха
рактеръ горныхъ потоковъ. Йсѣ японскія рѣки 
имѣютъ незначительную длину и ширину, 
мелководны, порожисты, характеризуются 
быстрымъ измѣненіемъ уровня п быстро
той теченія. Пересыхая въ сухое время года, 
японскіе рѣки п ручьи въ періодъ весенняго 
и лѣтняго таянія снѣговъ, совпадающаго въ 
странѣ съ сезономъ дождей, сильно вздуваются, 
причиняя наводненія и въ большинствѣ своего 
теченія сбѣгая отъ центра острововъ къ ихъ 
берегамъ, въ направленіи перпендикулярномъ 
къ береговой линіи п длинной оси страны, 
затрудняютъ сообщенія вдоль послѣдней. Какъ 
пути сообщенія, рѣки Японіи имѣютъ ничтож
ное значеніе, хотя по нѣкоторымъ изъ нихъ 
плаваютъ мѣстныя лодки, но протекая вер
ховьями своими въ мѣстностяхъ, поднятыхъ 
относительно высоко, рѣки эти и особенно 
ручьи имѣютъ важное значеніе, облегчая пе
реходы изъ одной долины въ другую или до
ставляя возможность производить ирригацію 
японскихъ полей, расположенныхъ террасо
видными, иногда крохотными площадками по 
скатамъ горъ. Изъ рѣкъ необходимо отмѣтить 
на островѣ lecco: Ишикари (Ишикари-гава, 
Исикари), достигающая до 250 верстъ длины, 
впадающая въ Японское море около города 
того же имени; изъ ея притоковъ болѣе зна
чительны Юріу-гава, Юбари-гава, Ебоцу. Какъ 
сама рѣка, такъ и ея притоки доступны для 
плаванія небольшихъ барокъ. Тесихо (Тешіо- 
гава), впадающая въ Японское море (150 вер. 
длины). Рѣки Юбецу, Токора, Сицеци, впа
дающія въ Охотское море, не достигая зна
чительной величины, носятъ характеръ гор
ныхъ рѣкъ. Рѣки То каши и Куширо, имѣя въ 
длину около 150 верстъ, несутъ свои воды въ 
Тихій океанъ и судоходны для мелкихъ су
довъ. Всѣ болѣе значительныя рѣки острова 
Хондо, имѣя истоки главнымъ образомъ въ 
узлѣ, гдѣ перекрещиваются горы обѣихъ на
правленій, имѣютъ за немногими исключенія
ми направленіе перпендикулярное къ длин
ной оси Хондо, протекая въ долинахъ, обра
зуемыхъ широтными направленіями хреб
товъ. Только одна изъ рѣкъ Китаками (Ки- 
таками-гава) имѣетъ направленіе вдоль остро
ва. Наиболѣе значительныя рѣки острова, 
впадающія въ Тихій океанъ: Китаками-гава 
или Китаками, имѣетъ около 280 вер. длины 
и впадаетъ въ Сендайскій заливъ. Китака
ми-гава замѣчательна ежегодными разливами, 
имѣющими характеръ періодическихъ разли
вовъ Нила съ такими же какъ и у послѣдняго

Эпцяклопед. Словарь, т. XLI. 

послѣдствіями въ смыслѣ обновленія плодо
родія орошаемой долины. Притоки рѣки: 
Арао-гава и Хазаши-гава имѣютъ ок. 70 вер. 
длины. Рѣка Мабетцу-гава, извѣстная въ 
верхнемъ теченіи подъ именемъ Джобоши- 
гавы, Мошоци или Мошоци-гава, вытекающая 
изъ горнаго озера Товадо (50 вер.), Міаю-гава, 
Соси-гава и Нарусѳ-гава, впадающія въ Сен
дайскій заливъ, не имѣютъ значенія для судо
ходства. Въ него же впадаетъ судоходная въ 
своихъ низовьяхъ на протяженіи ок. 50 вер. 
и текущая съ Ю на СВ рѣка Абукама-гава 
(длина всей рѣки 160 вер.). Рѣка Нака-гава 
впадаетъ въ океанъ около г. Мито (120 вер.). 
Рѣка Тоне-гава, вытекающая изъ центральной 
возвышенности Хондо въ среднемъ п нижнемъ 
своемъ теченіи, орошаетъ равнину Кванто, 
протекая близъ устья среди глинистыхъ и 
наносныхъ песчаныхъ, покрытыхъ кустарни
ками и лугами нѳподдающихся культурѣ про
странствъ, судоходна отъ устья, закрытаго 
песчанымъ боромъ до города Кога; она 
изобилуетъ каналами и притоками. Притоки: 
Омойѳ-гава, Кину-гава (130 вер.) много
водныя, соединенныя съ Тоне-гавою искус
ственными каналами рѣки. Рѣка Тодо-гава 
или Сумида-гава, впадающая въ заливъ Токіо, 
имѣетъ около 130 верстъ длины, въ нижнемъ 
своемъ теченіи разбита на множество кана
ловъ, орошающихъ столицу имперіи; рѣка 
судоходна отъ устья верстъ на 80. Рѣки Та
ма-гава, Банью-гава и Сако-гава впадаютъ въ 
воды заливовъ Сагами-ура п длина ихъ не 
превышаетъ 75 верстъ. Впадающая въ заливъ 
Суруга рѣка Фуджи-гава или Фузи-гава имѣетъ 
длину около 120 вер. и играетъ роль сплав
ной рѣки. Рѣка Тенріу-гава вытекаетъ изъ 
альпійскаго озера Сува, имѣетъ длины около 
220 верстъ и чрезвычайно быстрое теченіе, 
дѣлающее ее несудоходной во время полно
водія; въ обычное время судоходна отъ устья 
вверхъ верстъ на 75. Кизо-гава, впадающая 
въ заливъ Овари, имѣетъ ок. 200 вер. длины, 
образуя въ устьѣ довольно широкую дельту. 
Рѣки: Іодо-гава, Како-гава, Ичика-гава, Ко- 
гава(онаже Хигашіо-гава),Ога£а, Іошидо-гава, 
Оша-гава и множество другихъ мелкихъ впа
даютъ во Внутреннее Японское море. Только 
одна изъ указанныхъ рѣкъ — Хигашіо-гава 
имѣетъ длину болѣе 100 верстъ; всѣ же осталь
ныя, сбѣгая съ срединныхъ возвышенностей 
о-ва на Ю, значительно короче. Къ бассейну 
Японскаго моря принадлежатъ, начиная съ С: 
Иваки-гава, образующая при своемъ впаденіи 
лиманъ Дзигусангата (длина рѣки около 
100 вер.), Ноширо-гава, судоходная, многовод
ная рѣка около 100 вер. длины, впадающая 
въ Японское море близъ города того же на
званія. Омоно-гава (120 вер., изъ коихъ рѣка 
на 30 вер. отъ устья судоходна). Могами-гава 
(170 вер. длины), Аракава (70 вер. длины). 
Рѣка Акано-гава, вытекающая изъ горнаго 
озера Инаваширо, имѣетъ около 150 верстъ 
длины, въ нижней части своего теченія со
единена каналомъ съ близъ лежащей р. Си- 
наногавой и судоходна для лодокъ верстъ на 
50 отъ устья. Рѣка ПТинано или Синано-гава, 
одна изъ величайшихъ рѣкъ Я., въ верхнемъ 
теченіи извѣстна подъ именемъ Чикума-гавы,

45
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имѣетъ свыше 260 вер. длины съ притоками зап. вѣтры проходятъ надъ большимъ про- 
Вадагага,Сайгаваидр.Синаногава—одинъ изъ странствомъ Японскаго моря (оно всего шире 
самыхъ важныхъ водныхъ путей острова, но.' между 36° и 38° с. ш.). Здѣсь на берегахъ 
недоступна съ моря въ виду мелкаго прикры- ¡ моря и на равнинахъ до 38° п иногда 37° 
таго песчанымъ баромъ устья. Рѣки Ара- с. ш. выпадаетъ много снѣга, въ горахъ снѣ- 
кава и Джуинцу-гава или Міа-гава, не смотря гу еще болѣе и онъ лежитъ долго. Эти глу- 
на длину свыше 100 вер., мелководны, всѣ ' бокіѳ снѣга защищаютъ нѣжныя растенія 
лее остальныя рѣки, впадающія въ Японское ί отъ морозовъ, поэтому воздѣлываніе чайнаго 
море въ южной части о-ва Хондо — малы. | куста идетъ слишкомъ на Io сѣвернѣе на 
Изъ нихъ только Юрагава достигаетъ 100— ( зап., чѣмъ на В Нипона. Снѣгу выпадаетъ 
110 верстъ, Хино-гава, 90 верстъ и Огава такъ много, что онъ держится долѣе на ме- 
60 вер. Рѣки острова Кіу-сіу еще менѣе зна-, нѣе высокихъ горохъ на зап., чѣмъ на Фу- 
чительны, чѣмъ рѣки Хондо, въ большинствѣ г Λ
это горные потоки, принимающіе характеръ

зіямѣ, самой высокой горѣ Я. на В. Апрѣль 
и май въ Я. влажны п дождливы, чѣмърѣз-

рѣки лишь недалеко отъ впаденія въ море, ко отличаются отъ условій въ тѣхъ же ши- 
Наибольшая рѣка о-ва Чикуго-гава впадаетъ ротахъ Китая. Въ маѣ особенно замѣтно

охлаждающее вліяніе моря на В и рѣзкія 
пониженія температуры при вѣтрахъ съ моря. 
Это вліяніе ясно видно на шелководствѣ,

въ Симабарскій заливъ и имѣетъ ок. 115 вер. 
длины, орошая долину Куруме и Сага. Изъ 
другихъ рѣкъ, заслуживаютъ упоминанія Ку- плшшс «υπυ ла шолпипидыдп,
ша-гава, Сѳндай-гава (около 100 вер. длины),1 такъ какъ въ маѣ происходитъ кормленіе 
Шира-гава, Мидори-гава, Гокасе-гава. Нѣко- і червя; лучшіе шелководные округа Японіи 
торьтя изъ указанныхъ рѣкъ въ нижней части η пп im™
своего теченія разливаются, образуя дельты, 
отдѣльные рукава которыхъ соединены между 
собою каналами (Мидоро-гава съ Широ-гавой 
и др.). Островъ Сикоку имѣетъ одну весьма 
большую для его размѣровъ рѣку Іошино- 
гаву (150 вер.). Рѣка въ нижнемъ теченіи 
судоходна. Рѣки Нака-гава, Симода-гава, Мо- 
нобе-гава также имѣютъ значительную вели
чину, но насколько извѣстно не судоходны.

Л. Бородовскій.
4. Климатъ (здѣсь идетъ рѣчь о 4 главныхъ 

о-вахъ lecco [Хоккайдо], Нипонъ [Хондо], 
Сикоку и Кіусіу п сосѣднихъ небольшихъ 
о-вахъ, но не о Формозѣ и Курильскихъ). 
Японскій архипелагъ, находясь на В Азіат
скаго материка, имѣетъ климатъ муссоновъ, 
какъ и сосѣднія части материка (см. Кли
маты, Муссоны, Китай, Корея, Манчжурія, 
Приморская обл.). Климатъ муссоновъ Вост. 
Азіи характеризуется періодическими вѣ
трами, въ Я. зимой преобладаютъ холодные 
сухіе сѣв.-зап. вѣтры съ материка, гдѣ са
мая холодная зима данной широты, и влаж
ными южн. вѣтрами съ моря лѣтомъ. Поэтому 
холодные мѣсяцы отличаются малой облач
ностью п незначительными осадками, а лѣто 

• —большою облачностью, и обильными осад
ками и большою влажностью воздуха. Я. 
имѣетъ уже не рѣзкій, а смягченный кли
матъ муссоновъ, т. е. различіе между су
хостью зимы и влагой лѣта менѣе рѣзко, 
чѣмъ на материкѣ, по слѣдующимъ причи
намъ: 1) Я. уже на окраинѣ области мус
соновъ, къ В отъ нея, на Тихомъ океанѣ, 
совсѣмъ иныя условія, и зима гораздо влаж
нѣе лѣта. 2) И зимой въ Я. бываютъ циклоны, 
по большей части возникающіе на моряхъ 
Японскимъ пли Вост. Китайскомъ. Они со
провождаются пасмурной погодой, сильными 
вѣтрами и осадками. Особенно часты они на 
о-вѣ lecco, гдѣ климатъ почти уже не имѣетъ 
характера муссоновъ. Кромѣ того, при пра
вильныхъ муссонахъ, т. е. преобладаніи сѣв.- 
зап. вѣтровъ зимой и южн. лѣтомъ, склонъ 
Нипона къ Японскому морю отличается боль
шою облачностью и обильными осадками позд
ней осенью и зимою. Причина та, что сѣв.-

внутри страны, а не на берегахъ моря. Вдоль 
береговъ Кіусіу, Сикоку и Нипона къ Ю отъ 
ЗбѴа0 с. ш. проходитъ теплое теченіе Куро- 
Сиво, но оно не имѣетъ большого вліянія на 
температуру Я. въ зимнее полугодіе, потому 
что въ это время рѣшительно господствуютъ 
сѣв.-зап. вѣтры, приносящіе холодный воздухъ 
изъ Сибири, Манчжуріи п Кореи, и вліяніе 
Куро-Сиво замѣтно’ лишь непосредственно 
надъ нимъ. Лѣтомъ это вліяніе сильнѣе и 
объясняетъ очень обильные осадки прибре
жій и горныхъ склоновъ, сосѣднихъ съ нимъ. 
Вообще Я. имѣетъ климатъ холодный для ши
роты, особенно въ 6 мѣсяцевъ съ ноября по 
апрѣль. Въ Токіо, подъ широтой о-ва Кандіи 
(353/4 сѣв: шир.) январь холоднѣе, чѣмъ на 
Фарерскихъ о-вахъ (621/,0 сѣв. шир.) на 
крайнемъ югѣ Я. въ Кагосимѣ, подъ шпро
той Александріи въ Египтѣ (31° сѣв. шир.) 
январь холоднѣе, чѣмъ не только въ Ниццѣ 
и Ментонѣ, но и въ Сухумѣ и Батумѣ. Въ 
Александріи январь на 8,5, а годъ на 4,1 
теплѣе, чѣмъ въ Кагосимѣ. На восточномъ 
берегу Нипона температура января ниже 0° 
до 38° сѣв. шир., т. е. широты Сициліи и юж
ной Испаніи и напр. въ Мурсіи январь на 9,0, 
а годъ на 3,5 теплѣе, чѣмъ подъ той же ши
ротой на восточномъ берегу Я. Сѣв.-вост. 
берегъ lecco подвергнутъ вліянію льдовъ 
Охотскаго моря, особенно охлаждающихъ воз
духъ весною и лѣтомъ, и въ Немуро 4372° 
сѣв. шир. (т. е. въ широтѣ Ниццы и Сухума) 
іюнь гораздо холоднѣе, чѣмъ въ Архангель
скѣ. И далѣе на 10, до 38° сѣв. шир. весна 
и лѣто восточныхъ береговъ lecco и Нипона 
(Хондо) охлаждаются холоднымъ, такъ назыв. 
Курильскимъ теченіемъ. Въ это время здѣсь, 
какъ и на берегахъ Охотскаго моря, часты 
туманы, вредные для сельскаго хозяйства и 
садоводства. На западномъ берегу тумановъ 
нѣтъ, весна и лѣто теплѣе. Вообще, западный 
берегъ Я. къ С отъ 36° сѣв. шир. теплѣе 
восточнаго. Весною и лѣтомъ къ С отъ 38е 
сѣв. шир. — теплѣе вслѣдствіе отсутствія 
холодныхъ вѣтровъ съ моря и тумановъ, а 
между 36°—39° сѣв. шир. теплѣе поздняя 
осень и зима, такъ какъ на 3 господствует!» 
пасмурная погода, на В ясная. Къ Ю отъ 36°
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сѣв. шир. 3 Я· нѣсколько холоднѣе В. 
1) Японское море здѣсь узко, и холодный 
воздухъ скоро доходитъ изъ Кореи, не успѣ
вая насытиться парами надъ Японскимъ мо
ремъ; 2) вблизи восточныхъ береговъ прохо
дитъ теплый Куро-Сиво. До распредѣленію 
температуры въ теченіе года Я. имѣетъ отча
сти материковый климатъ, отчасти морской. 
Годовая амплитуда, т. е. разность между са
мымъ теплымъ и холоднымъ мѣсяцемъ велика 
для шпроты, такъ такъ вездѣ въ Я. зима хо
лодна для широты, а лѣто тепло (за исключе
ніемъ восточныхъ береговъ къ С отъ 38° сѣв. 
шир.). Большая годовая амплитуда—характер
ное явленіе материковаго климата. Но съ дру
гой стороны въ Я. наблюдается большое запаз
дываніе температуры, т. е. осенніе мѣсяцы 
гораздо теплѣе соотвѣтствующихъ весеннихъ. 
Запаздываніе такъ велико, что августъ въ Я. 
самый теплый мѣсяцъ въ году, а сентябрь 
теплѣе іюня, мѣстами (напр. въ Немуро) даже 
іюля. Такое запаздываніе въ годовомъ ходѣ 
температуры свойственно морскимъ клима
тамъ. Относительно количества осадковъ меж
ду 31°—41° сѣв. шир. на равнинахъ и въ до
линахъ Я. имѣемъ 2 очень дождливыя об
ласти (болѣе 2300 мм. за годъ): 1) на бере
гахъ Японскаго моря, особенно между 36°— 
38° сѣв. шир., здѣсь при обильныхъ лѣт
нихъ осадкахъ наблюдаются также обильные 
поздней осенью п зимой, подъ вліяніемъ 
сѣв.-западныхъ вѣтровъ, проходящихъ надъ 
широкой частью теплаго Японскаго моря. 2) 
На юго-вост, берегахъ и склонахъ о-вовъ Кіу- 
сіу, Сикоку и Нипона (32° до 36° с. ш.), здѣсь 
особенно обильны дожди съ мая по октябрь, 
когда господствуютъ южные вѣтры, проходя
щіе надъ теплымъ Кура-Сиво. Зима и поздняя 
осень небогаты осадками. Двѣ области срав
нительно бѣдныя осадками (около 1400 мм. 
и на С даже менѣе 1000). 1) Берега вну

тренняго моря, такъ какъ высоты острововъ 
Кіусіу и Сикоку ограждаютъ ихъ отъ силь
ныхъ дождей лѣтняго муссона, и высоты о-ва . 
Нипона — отъ дождей побережій Японскаго 
моря осенью и зимой. Это самая ясная и 
сухая часть Я. 2) Восточный берегъ Нипона 
къ С отъ 38° сѣв. шир., здѣсь лѣтніе южные 
вѣтры проходятъ надъ холоднымъ морскимъ 
теченіемъ. Въ горахъ Я. несомнѣнно выпада
етъ болѣе осадковъ, чѣмъ на берегахъ моря, 
наблюденій нѣтъ. Вообще всяѵЯ. относится 
къ странамъ среднихъ широтъ, очень богатыхъ 
осадками. Напр., наблюдаемое въ наимѣнѣе 
дождливыхъ частяхъ Я. годовое количество 
1300—1500 мм., какъ на берегахъ внутрен
няго моря и нѣсколько менѣе 1000, какъ на 
СВ Нипона считалось бы большимъ въ дру
гихъ странахъ тѣхъ же широтъ. Влажность 
воздуха въ Я. вообще велика въ теплые мѣ
сяцы года, соединеніе высокой температуры, 
большой влажности и обильныхъ осадковъ 
очень благопріятно для растительности. Зимой 
воздухъ гораздо суше, чѣмъ лѣтомъ на В Я~, 
такъ какъ вѣтры нисходящіе. Бури нерѣдки въ 
Я. Самыя сильныя во время такъ наз. тайфу
новъ (см.), возникающихъ въ тропикахъ, они 
бываютъ съ іюля по октябрь. Вѣтры очень 
сильны, опустошенія иногда ужасны. Во время ’ 
одного тайфуна на полуо-вѣ Кіи въ южномъ 
Нипонѣ выпало 905 мм. дождя въ сутки, т. е. 
вдвое болѣе годового количества въ средней 
Россіи. Менѣе сильныя бури бываютъ во время 
циклоновъ среднихъ широтъ, возникающихъ на 
материкѣ или на моряхъ Вост. Китайскомъ и 
Японскомъ и проходящихъ по Я. обыкновенно 
съ ЗЮЗ на BCjB. Я. имѣетъ центральное ме
теорологическое учрежденіе, печатающее ре
зультаты наблюденій многихъ станцій. Хорошо 
устроено и синоптическое дѣло, т. е. изученіе 
и предсказаніе погоды. Издаются ежедневныя 
синоптическія карты.

Широты. Среднія температуры. Годъ. Янв. Апр. Іюнь. Авг. Окт.

437а Немуро, вост, берегъ................. A ó 5,7 -4,4 2,3 10,7 17,9 10,2
43 Саппоро, зап. часть..................... 8 

о «
7,0 —5,8 4,5 14,9 21,3 9.2

42 Хакодате, южн. часть................... 8,3 -2,9 5,6 14,4 21,2 11,2
393/< Акита, зап.......................................... 1 А 10,5 —14 8,0 17,8 24,0 12,2
38*/з Нобиру, вост, бер........................... И

О 11,1 -0,4 8,6 17,7 24,2 13,5
38 Ніигата, зап. бер............................ ti SJ 12,6 1.2 9,8 18,9 26,0 15Д
35% Токіо, вост, бер.............................. ад 13,6 2,4 12,0 20,2 25,3 15,6
35 I Кіото, внутр, дол............................ А PQ 13,6 1,7 11,7 21,0 26,3 15,8
34% Хирошима, Внутр, море .... О 14,4 з,о 12,6 21,0 26,7 16,7
337, Кочи. вост. бер. о-ва Сикоку . • . . 15,6 4,6 14,9 21,7 26,0 18,2
32% Нагасаки, зап. бер. . . ( θ кі і

Кагосима, южн. оер. . ) J J
15,6 5,0 14,3 21,4 26,7 18,0

317» 16,5 6,1 15,8 22,4 26,6 18,9

Крайнія температуры въ Токіо (14 лѣтъ) 
наименып.—9,1, наиболып. 35,7.

Осадки за годъ мм.
Немуро.............................................
Хакодате.........................................
Саппоро .........................................
Акита.............................................
Нобиру.............................................
Ніигата .........................................

ъъ
993
950
906 

1694
886 

1782

Каназава, зап. бер. Нипона . . . 
Токіо.....................................................
Кіото ......................................................
Хирошима.........................................
Осака .................................................
Кцчп.....................................................
Нагасаки.............................................
Міясаки (вост, берегъ Кіусіу) . ., 
Кагосима.............................................

2774
1391
1496
1516
1331
2360
2124
2592
2093

45* < /7/7/
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Распредѣленіе по мѣсяцамъ, въ % годового количества *).

Мѣсяцы самые дождливые.
Самый 
сухой. Авг.

Саппоро .............................................................. 13 X 13 XI 12 IX 4 IV 10
Хакодате .............................................................. 14 IX 12 VII 5 II 11
Ніигата ·.............................................................. 13 XI 12 XII 11 X 6 II 7
Токіо................................................................. 16 IX 13 X 12 VI 3 I 9
Хирошима......................................................... 17 VI 14 V 13 IV 2 XII 6
Нагасаки.......................   . . . ·..................... 18 VI 13 IV 12 V 3 XII 11

5, Растительность. При огромномъ протя
женіи. Японской имперіи съ С на Ю отъ хо
лодно-умѣреннаго до тропическаго поясовъ, 
растительность острововъ должна быть въ 
высокой степени разнообразна. Суровую рас
тительность сѣверныхъ Курильскихъ о-вовъ, 
приближающуюся къ растительности Камчатки, 
смѣняетъ растительный міръ о-ва Хоккайдо, 
весьма похожій по составу своихъ формъ на 
растительность Сахалина,’ но уже раститель
ный міръ Средняго Хондо совершенно отли
ченъ отъ флоры только что указанныхъ мѣстъ. 
Растительность Кіу-сіу и Сикоку носитъ со
вершенно южный характеръ, а растительный 
міръ Формозы уже прямо представляетъ фло- 
ру,-тропиковъ. Йе касаясь флоры сѣверныхъ 
Курильскихъ о-вовъ, можно сказать, что теп
лый и влажный климатъ, въ которомъ лежитъ 
Я., обусловливаетъ очень южный характеръ 
ея флоры. Вся южная и большая часть сред
ней Я. является областью вѣчно зеленаго 
лѣса. Деревья и кустарники, не сбрасываю
щіе своего покрова на зиму, встрѣчаются да
же въ сѣверномъ Хондо, на Ю ясе они пре
обладаютъ. Лѣсъ, занимающій въ Я. 53% ея 
поверхности, является господствующей частью 
картины японскаго ландшафта. Луговъ и сте
пей въ томъ смыслѣ, какъ ихъ принято по
нимать на материкѣ, въ Я. не существуетъ, 
мѣста, гдѣ они могли бы быть, обработаны, 
и въ неудобныхъ для земледѣлія мѣстахъ ихъ 
замѣняютъ площади, заросшія полукустарни
ками, мелкими бамбуками, высокими злака
ми или осоками. Все, что можетъ имѣть пре
тензію на лугъ или степь, находится уже со 
временъ глубочайшей древности подъ куль
турными полями, огородами или плантаціями. 
Японскій лѣсъ необычайно разнообразенъ по 
своему составу. Разнообразіе рельефа отра
жается на разнообразіи и на распредѣленіи 
растеній. Въ одномъ и томъ же участкѣ 
земли, но на разныхъ ступеняхъ высотъ, за
частую можно встрѣтить деревья чисто тро
пическаго пояса, перемѣшанныя съ деревья
ми умѣренныхъ странъ и даже сѣверныхъ 
широтъ. Особое разнообразіе лѣса обусло
вливается еще и тѣмъ, что Я., не испытав
шая, по мнѣнію геологовъ, ледниковаго пе
ріода, одна изъ немногихъ странъ въ зна
чительной степени сохранившихъ на своей по
верхности представителей флоры третичнаго 
періода. По вычисленію Аза-Грея Японо- 
Маньчжурская область содержитъ свыше 168 
видовъ дервянистыхъ растеній, въ Европѣ 
ихъ только 85, а въ Америкѣ—155. Общее 

же количество японскихъ растеній по Макси
мовичу достигаетъ до 2728 видовъ. Японскіе 
изслѣдователи флоры (Танака) раздѣляютъ 
страну на 5 ботаническихъ областей. 1-я тро
пическая или область распространенія Ficus 
WightianaWall., захватываетъ южные остро
ва архипелага и только самую южную 
окраину острова Кіу-сіу. Это царство тропи
ческихъ смоковницъ (Ficus Wigbtiana), саго- 
вика (Cycas revobuta), пальмъ латаній (Li- 
victona chinensis), многолѣтняго сахарнаго 
тростника; здѣсь растутъ: Citrus bigaradia 
Duham., Podocarpus Nageia R. Br.; Cyathea 
spinuloza Vail, и др. свойственныя тропикамъ 
растенія. 2-я область субтропическая или 
область японской сосны—Pinus Thunbergii, 
Parlât.; обнимаетъ всю южную Я., южную 
часть о-ва Хондо до 35° с. ш.» простираясь, 
впрочемъ, по побережью даже далѣе 37°. 
Характернымъ представителемъ этой зоны 
являются кромѣ указанной сосны, камфарныя 
деревья (Cinnamomum Camphora), японскій 
дубъ (Querens cuspidata, Q. glabra, Q. Phyl- 
liereoides и др.), камѳлевыя и чайныя де
ревья, низкорослая пальма (Chamærops ѳх- 
celza), много сортовъ бамбука; Cryptomeria 
japónica образуетъ здѣсь цѣлыя рощи вмѣстѣ 
съ другими хвойными, окружающія буддійскіе 
монастыри. 3-я область умѣренная или об
ласть бука—Fagus sylvatica Linné—характе
ризуется букомъ и кленами. Область эта за
хватываетъ сѣверную часть Хондо и весь 
о-вовъ lecco, продолжаясь въ средней и юж
ной части страны въ верхнихъ областяхъ 
горъ. Между этою областью и областью япон
ской сосны японскіе ботаники считаютъ су
ществованіе особой подобласти, въ которой 
смѣшиваются представители обѣихъ областей. 
Эта подобласть охватываетъ всѣ тѣ мѣстно
сти, гдѣ климатическія условія произрастанія 
растеній могутъ быть приняты за сред
нія. Сюда, напримѣръ, принадлежатъ мѣст
ности къ В отъ Срединнаго хребта на 
Хондо, а равно часть побережья Японскаго 
моря отъ полуострова Ното до Ніигаты, до
лина рѣки Китоками и др. низко лежащія 
долины сѣвернаго Хондо, лѣса области Fa
gus sylvatica, какъ и промежуточной подоб
ласти весьма разнообразны. Они состоятъ изъ 
хвойныхъ деревьевъ, проникавшихъ въ обла
сти болѣе южныя, но къ нимъ примѣшивают
ся породы нашихъ лиственныхъ лѣсовъ. Здѣсь 
цѣлое разнообразіе кленовъ (Acer spicatuiji.

Мѣсяцы обозначены римскими цифрами^ 
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Acer pictum; A. cratægifolium, A. carpinofo- 
lium и др.), софоры (Sophora platycarpa), 
магнолія (Magnolia stellata), тополь, липа, 
грецкій орѣхъ, дикая вишня, каштаны, ясени 
и вязы смѣшиваются съ бамбуками и вьющи
мися ліанообразными кустарниками. Травя
нистыя растенія здѣсь болѣе разнообразны п 
достигаютъ огромныхъ размѣровъ. 4-я бота
ническая область Я. или область распростра
ненія японской ели—Abies Veitschi предста
вляетъ изъ себя мѣстности по вершинамъ п 
скатамъ горъ главнымъ образомъ средняго 
Хондо. Вышеназванная сосна и нѣкоторыя 
изъ лиственныхъ деревьевъ сѣвернаго типа 
характеризуютъ эту область, выше которой 
на самыхъ высшихъ точкахъ страны произ
растаетъ кедръ—Pinus cembra. Мѣстности, 
гдѣ растетъ послѣдній, выдѣляются японскими 
ботаниками въ особую 5-ую область, на что 
едва ли есть, впрочемъ, достаточно данныхъ. 
Вышеуказаннымъ растительнымъ областямъ со
отвѣтствуютъ распредѣленіе и составъ видовъ 
флоры по скатамъ горъ и хребтовъ страны, 
при чемъ предѣльной линіей зоны Pinus 
Thunbergii является на Сикоку и Кіу-сіу высо
та въ 1000 м. и лишь въ Осуми она повы
шается до 1200 м. Область Fagns sylvatica 
въ вертикальномъ распространеніи въ зави
симости отъ географической широты пункта 
колеблется отъ 100 м. надъ уровнемъ моря 
въ Вакасѣ до 2000 м. на полуостровѣ Ги- 
сенъ. Наименьшая высота распространенія 
кедровника Pinus cembra 1500 м. въ провин
ціи Аомори и наивысшая 2830 м. въ провин
ціи Яманаши. Разнообразіе рельефа страны 
вызываетъ разнообразіе растительныхъ формъ 
и на сравнительно малыхъ участкахъ и въ 
этомъ отношеніи Я. поражаетъ не только 
простыхъ туристовъ, но и ботаниковъ. Эти 
же условія позволяютъ жителямъ на неболь
шихъ площадяхъ вводить въ культуру весьма 
разнообразныя растенія. Число полезныхъ 
разводимыхъ растеній страны достигаетъ ко
лоссальной цифры 1500 видовъ, изъ коихъ свы
ше 400 культивируются. Главнѣйшимъ культур
нымъ растеніемъ Я. является рисъ—основной 
продуктъ земледѣлія; культура его доходитъ 
до 42° с. ш. Кромѣ риса культивируется 
ячмень, пшеница, сорго, маисъ, всевозмож
ные сорта проса и множество бобовыхъ, изъ 
которыхъ японскіе бобы—соя (Dolichos soja) 
по своей питательности замѣняютъ для жи
телей мясо. Нѣсколько сортовъ бобовыхъ 
разводятся для приготовленія масла или для 
корма скота. Очень много разводятъ корне
плодовъ: бататы, Dioscorea japónica, лотосъ 
(Nelumbium speciosum), земляной орѣхъ и др. 
овощей, извѣстныхъ въ Европѣ и Азіи. Пло
доводство, если не считать разведенія апель
синовъ, «микано» (Citrus nobilis), каки (Dios- 
pyrus kaki) и хивы (Eriobotrya japónica) раз
вито сравнительно мало, причину чего слѣ
дуетъ видѣть въ вырожденіи привозныхъ 
европейскихъ и американскихъ фруктовыхъ 
породъ, дающихъ, подъ вліяніемъ излишней 
сырости п тепла, слишкомъ дервенистые и 
невкусные плоды. Большое значеніе въ эко
номической жизни страны имѣетъ культура 
чайнаго куста, распространенная по остро

вамъ Старой Я. и на Формозѣ въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ температура зимою не спускается 
ниже —-4° Ц. Цѣлый рядъ прядильныхъ ра
стеній доставляетъ матеріалъ для тканей: 
джутъ (Corchorus capsularis), японская или 
китайская крапива—рами (Bœhmeria tenacis
sima) п Urtica Thunbergiana. Другія даютъ 
матеріалы для полученія камфоры (камфар
ное дерево), растительнаго воску (Stillingia 
sebifera), лаковой смолы (Rhus vernicifera). 
Растенія: Brussonetia papyrifera, Wickstrœ- 
mia canescens и Edgevorthia papyrifera даютъ 
матеріалы для приготовленія разныхъ сортовъ 
японской бумаги, иногда нѣжной какъ пухъ, 

, въ другихъ случаяхъ замѣняющей по прочно
сти кожу. Наконецъ, Я. положительно цар
ство цвѣтовъ, она родина большинства выве
зенныхъ въ Европу лилій (Lilium auratum и 
друг.), камелій, гарденій, гортензій, разнород
ныхъ ирисовъ, хризантемъ и другихъ любим
цевъ садовой культуры (см. Земледѣліе).

JL. Бородовскій. ч
6. Фауна Японіи. Въ фаунистическомъ -отно

шеніи главные о-ва Японіи причисляются 
зоологами къ такъ назыв. палеарктической 
области, въ то время какъ фауна Ликѳйскихъ 
о-вовъ и Формозы носитъ уже чисто тропи
ческій характеръ. Тропическія заросли этихъ 
послѣднихъ особенно богаты пернатыми пред
ставителями болѣе южныхъ широтъ (см. Фор
моза XXXVI, 289), а въ числѣ млекопитающихъ 
встрѣчаются представители родовъ, свойствен
ныхъ Индо-Китаю и вообще индомалайской 
(лемуры, летучія собаки и т. п.), но не сосѣд
ней китайской области. По составу фауны 
пресмыкающихся, земноводныхъ и насѣко
мыхъ южн. о-ва скорѣе всего могутъ быть 
отнесены къ той же индо-малайской области, 
въ то время какъ фауна окружающихъ Фор
мозу, Лю-цю и Пескадоровъ морей носятъ 
типичный характеръ тропиковъ. Животное 
населеніе сѣв. о-вовъ обнаруживаетъ близкое 
сходство и родственность съ таковымъ же мі
ромъ сосѣдней Кореи, Маньчжуріи и южн. Си
бири (Уссурійскій край). Важную роль въ 
распредѣленіи японскихъ животныхъ въ гео
логическія эпохи имѣлъ Сангарскій проливъ, 
черезъ который не перешли на Ю нѣкото
рые сѣв. виды животныхъ, встрѣчающіеся и 
до сихъ поръ на о-въ lecco (бурый медвѣдь, 
соболь, горностай, ласка). Въ свою очередь 
къ сѣв. отъ пролива не проникаютъ японскій 
черный медвѣдь, кабанъ, японская антило
па, соня, дикая собака, похожая на австра
лійскую динго и нѣкот. др. Общи для всѣхъ 
сѣв. о-вовъ: волки (Canis hodophylax), лиси
цы, енотовидная собака (Nyctereutes), барсукъ, 
куница, олень, бѣлка, заяцъ, выдра. Характерно 
для Я. полное отсутствіе въ странѣ кошачьихъ 
породъ, весьма многочисленныхъ на сосѣд
немъ континентѣ, а также малочисленность 
грызуновъ. Въ южн. частяхъ страны часто, а къ 
сѣв. рѣже, но все же до 40 с. ш. встрѣчает
ся одна порода обезьянъ (Macacos fuscatus), 
близкая разновидность варварійской мартыш
ки. Орнитологическая фауна большихъ япон
скихъ о-вовъ менѣе миогочислена и разно
образна, чѣмъ фауна сосѣдняго Азіатскаго 
континента. До сихъ поръ число видовъ не
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превосходитъ 300, изъ которыхъ лишь 150—160 
гнѣздятся на о-вахъ и чисто японскихъ ви
довъ извѣстно не болѣе 12—15. Характерно 
для японской орнитологической фауны присут
ствіе видовъ, распространеніе которыхъ ра
зобщено большими пространствами. Изъ кури
ныхъ въ горахъ встрѣчаются: фазанъ (Pha- 
sianus versicolor), тетеревъ, * глухарь, бѣлая 
куропатка; изъ голенастыхъ: аисты, журавли 
(Grus montignesia), цапли п наконецъ боль
шое количество водяныхъ. Малое сравнитель
но число воробьиныхъ отражается на харак
терѣ лѣсовъ, которые отличаются безмолвіемъ. 
Фауна пресмыкающихся бѣдна и мало харак
терна. Извѣстно 8 видовъ змѣй, изъ которыхъ 
только одна считается ядовитой; 3 вида яще
рицъ. Знаменитая исполинская саламандра 
(Sieboldia maxima) встрѣчается все болѣе и 
болѣе рѣдко и является родственной ископа
емой саламандрѣ Andrias Scbeuchzeri. Изъ 
черепахъ извѣстны 2 вида, родственные со
сѣднему континентальному. Ихтіологическая 
фауна неизмѣримо богаче, въ водахъ страны 
извѣстно свыше 80 видовъ постоянныхъ и про
ходныхъ породъ рыбы. Макрели, тунцы, ке
фаль, сельди, морскіе окуни въ громадныхъ 
стаяхъ и большія стада лососевыхъ породъ, 
стремящихся періодически изъ моря въ рѣки 
—являются важнымъ достояніемъ экономиче
ской жизни страны. Рыболовство — одна изъ 
важнѣйшихъ занятіи населенія и значеніе его 
для страны очевидно при почти полномъ отсут
ствіи въ ней скотоводства. Параллельно съ 
рыболовствомъ идетъ добыча другихъ болѣе 
мелкихъ представителей морской фауны — 
ракообразныхъ моллюсковъ, иглокожихъ, а 
также морскихъ водорослей, употребляемыхъ 
въ пищу населеніемъ. Въ сѣв. водахъ Японіи 
встрѣчается нѣсколько видовъ китообразныхъ, 
тюленей п моржей, въ значительной степени 
уже уничтоженныхъ. Насѣкомыя въ Японіи 
представлены также большимъ числомъ видовъ, 
въ общемъ родственныхъ насѣкомымъ Азіат
скаго материка. Малочисленность крупныхъ 
наземныхъ животныхъ не дала возможности 
развиться въ японскомъ населеніи охотничь
ему промыслу, что въ свою очередь отра
зилось на отсутствіи въ обиходѣ населенія пред
метовъ, выдѣлываемыхъ изъ продуктовъ охоты. 
Кромѣ того въ сравненіи съ остальными на
родностями обитатели японскихъ о-вовъ имѣ
ютъ, ничтожное количество одомашенныхъ жи
вотныхъ, привезенныхъ съ континента (под
робнѣе см. далѣе, Скотоводство). Ослы, овцы, 
козы и даже гуси были совершенно неиз
вѣстны японцамъ, какъ неизвѣстны были раз
водимые нынѣ въ значительныхъ количе
ствахъ свиньи, а рогатый скотъ содержится 
только для работы.

II. Населеніе. 1. Первая перепись японскаго 
населенія, предпринятая въ видахъ обложенія 
его, если вѣрить японскимъ источникамъ, 
была произведена въ I столѣтіи до Р. Хр., 
при микадо Суджинѣ. Результаты этого исчи
сленія до насъ не дошли; извѣстно толь
ко, что въ нее включались свѣдѣнія о полѣ 
и возрастѣ исключительно податныхъ клас
совъ имперіи. Въ 610 г. нашей эры вновь 
была произведена перепись, по которой на

селеніе опредѣлялось въ 6 милліоновъ душъ. 
Въ 736 г. новая перепись дала цифру насе
ленія въ 5—6 милліоновъ человѣкъ. Трудно 
судить о степени достовѣрности этихъ цифръ, 
тѣмъ болѣе, что новыя работы по исчисле
нію населенія были произведены лишь ты
сячу слишкомъ лѣтъ спустя, въ XVIII в. Въ 
правленіе сіогуна Іошимунѳ была учреждена 
особая переписная коммпссія, которая про
извела 4 послѣдовательныхъ исчисленія въ 
1720, 1726, 1732 и 1744 гг., п опредѣлила чи
сленность населенія около 26 милліоновъ. Пе
репись 1828. г. опредѣляла "числсГжителеп въ 
27 милл. Со времени открытія страны для 
иностранцевъ въ Японіи стали обращать бо
лѣе серьезное вниманіе на разработку мѣст
ной статистики. Въ 1870 г. учреждено при 
императорскомъ кабинетѣ центральное ста
тистическое бюро, въ которомъ сосредоточи
вается вся статистическая работа въ окон
чательномъ ея фазисѣ. Кромѣ того, учреж
денъ былъ статистическій совѣтъ для разра
ботки общихъ вопросовъ по статистикѣ стра
ны. Совѣтъ этотъ нынѣ уничтоженъ, бюро же 
продолжаетъ свою дѣятельность, издавая, на
чиная съ 1886 г., подходящій къ европей
скимъ требованіямъ франко-японскій еже
годникъ («Résumé statistique de ¡’Empire du 
Japon»). Въ 1898 г. при упомянутомъ бюро 
учрежденъ особый отдѣлъ, собирающій и 
обработывающій матеріалы по статистикѣ 
населенія. Исчисленіе населенія должно быть 
производимо разъ въ пять лѣтъ, съ пріуро
ченіемъ къ послѣднему дню каждаго пятилѣ
тія, начиная съ 31 декабря 1898 г. При поль
зованіи оффиціальными статистическими ра
ботами японскаго правительства необходимо 
имѣть въ виду, что главной территоріальной 
единицей, къ которой отнесено большинство 
собранныхъ данныхъ, являются районы или 
области, обозначаемые въ ежегодникахъ на
званіемъ «Grandes Divisions». Области эти: 1.) 
Хоккайдо или lecco, 2) Кіу-сіу, 3) Си-коку, 4) 
Центральный или средній Хондо, 5) Сѣвер
ный Хондо и 6) западный Хондо. Свѣдѣнія 
о Формозѣ и Пѳскадорахъ даются всегда 
отдѣльно, острова Лю-цю и Цу-сима причисля
ются къ Кіу-сіу, острова Бонинъ—къ сред
нему Хондо, Курильскіе—къ о-ву Хоккайдо. 
По послѣднимъ свѣдѣніямъ японскаго «Ré
sumé statistique», изд. въ 1903 г., населеніе 
Японіи къ 1 янв. 1898 г. равнялось 46^28^66 
чел., а безъ Формозы и Пескадорскихъ остро
вовъ—43763855 чел. При площади всей им
періи въ 363442 кв. версты, плотность на
селенія составить 128 человѣкъ на 1 версту. 
Безъ Формозы и Пескадоровъ густота насе
ленія опредѣляется въ 131 ч. на кв. версту. 
Принимая поверхность Японію за единицу, по
верхность другихъ государствъ будетъ равна:

Японія . ·..................... 1
Китай................... 26,54
Индія.................... 11,64
Россія.............................. 53,6
Великобританія .... 0,75
Персія .... ... 3,94
Турція.................. 5,3
Германія 1,29
Франція................. . 1,28



Я по

По плотности населенія Японская и мпе-
рія занимаетъ третье мѣсто.
Бельгія ................. 268 жит. на КВ. вер.
Великобританія 146 » > » »
Японія безъ Формозы . 131 » » » »
Японія вся 128 » » » э
Италія.............................. 128 > » » »
Германія. 118 2> 2> » 2>

Китай Собственно . . 83- Σ> » »
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Франція......................82 жит. на кв. вер.
Россійская имперія . 6,5 > > » >
Европейская Россія ., 22,5 > > » »

Занимая площадь почти одинаковую съ пло
щадью Финляндіи, Японія имѣетъ населеніе 
плотнѣе послѣдней въ 16 разъ и плотнѣе на
селенія Россіи въ 20 разъ.

По главнѣйшимъ островамъ и группамъ 
острововъ населеніе распредѣляется такъ:

Главные острова и островныя группы.

Площадь въ квадр. верст.

Главные j Мелкіе 
острова, i острова.

Населеніе | На 1 кв. 
къ 31 дек i версту^ 

1898 г. жителей.

Хондо.........................................................
Си-коку . . * . *....................  . . .
Кіу-сіу.....................................................
lecco .........................................................
Курильскіе о-ва................... · . . . .
Садо..........................................................
Оки.............................................................
Аваджи. . . ·.............................· . . .
Ики .........................
Цусима................................................· . .
Ріу-Кіу......................·...............................
Бонинъ-сима.............................................

194630,38
15461,15
31048,28
67912,55
13879,37

756,51
293,85
490,87
114,83
590,25

2107,30
60,43

1059,76
395,24

4105.28 
68J6

0,13
1,88
1,07

10,34

195690.14 32980216
15856,39
35153,56
67981,311
13879,37. 

756,51’ 
293,98 
492,05 
115,90 
600,59 

2107,30
60,43

30138171 
6284439 

608040 
2115 

114756! 
35734! 

194710, 
36963 
33956' 

453550 
2519

168
191
179

9.
0,15 

151 
121 
395 
319

56
215

42

Итого.....................
Формоза (Тайвань)............................. · .
Пескадоры.................................................

Всего.....................

327345,77І 5642,46 332988,23І 43760815 131
30261,04і _ 30261,04! 2615223 86

108,38' 84,07 192,45’ 49288 256
357715,19І 5726,53 1 363441,72' 46425326 128

Итакъ, на долю острова Хондо приходится 
76%, на Кіу-сіу—15,3%, на Си-коку 7.1% и 
на Хоккайдо 1,6%. Наиболѣе густо населены 
острова Аваджи и Ики, наименѣе — острова 
Курильскіе и островъ lecco, значительно по
нижающій общую густоту населенія имперіи. 
Приведенныя цифры численности населенія, 
по сравненію съ процентнымъ отношеніемъ 
площади отдѣльныхъ острововъ къ общей пло
щади страны, показываютъ, что въ Я. на ряду 
съ областями и районами населенными почти 
столь же густо, какъ Бельгія, находятся если 
не пустыни, то во всякомъ случаѣ области, 
въ смыслѣ населенія близкія къ пустынямъ.

Вышеуказанные административные районы 
по густотѣ населенія располагаются въ слѣду
ющемъ порядкѣ:

Западный Хондо . 211
Средній Хондо . . 204

JLViy-üiy . ... JL Í U
Сѣверный Хондо . 97
lecco . . . . 7 ,
Чтобы выяснить, гдѣ главнымъ образомъ 

сосредоточено въ имперіи наиболѣе плот
ное населеніе, не безполезно взглянуть на 
распредѣленіе его по отдѣльнымъ провин
ціямъ или кенамъ:

Плотность населенія по кенамъ

Области я к е и ы.
Пространство 

въ квадр. 
верстахъ.

Населеніе j Число жи-

1 телѳй на 1
1 кв. версту.Мужчинъ. Женщинъ. Всего. 1

Средній Хондо.
Токіо................................. 1690 755619 752023 1507642 892
Канагава ..................... 2091 389760 386925 776685 371
Сайтама ......................... 3572 584598 589496 1174094 329
Чиба.................... .... 4380 639274 634115 1273389 291
Ибаракп ............................. 5173 570329 561227 1131556 219
Точиги............................. 5530 394337 393987 788324 142
Гумма ................................. 5469 385357 389247 774604 142
Нагано............................. 11466 623450 614177 1237627 108
Яманаши 3893 248522 250017 498539 128
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Области и йены.
Пространство 

въ квадр. 
верстахъ.

Населеніе. Число жи
телей на 1 

1 кв. версту.Мужчинъ. Женщинъ. 1 Всего.

Шицзуока . 6766 607227 592578 1199805 177
Айчи . . . 4201 795370 795986 1591356 379
Мійе . . . 4950 501022 495389 996411 213
Гифу . . . 9017 507336 488726 996062 110
Шига . . . . · .... 3471 353803 358221 712024 205
Фукуи . . . 3658 315979 317861 633840 173
Ишикава >. 3636 388879 392905 781784 215
Тойяма . . 3578 397919 387635 785554 219

Итого . 82541 8458781 8400515 16859296 204

Сѣверный Хондо.
Ніигата . . 11074 906767 905505 1812272 164
Фукушима . 11363 535123 522848 1057971 93
Міяки . „ . 7263 425441 410389 835830 115
Ямагата . . 8060 417280 411930 829210 103
Акита . . . 10126 403404 371673 775077 76
Иватѳ . . . 12076 369897 350489 720386 60
Аомори . . 8152 313579 298592 612171 75

Итого. 68114 3371491 3271426 6642917 97

Западный Хондо.
Кіото . . . 3983 465589 465971 931560 234
Осака . . . 1554 657309 654600 1311909 844
Нара . . . 2705 270931 267576 538507 199
Вакаяма . . 4172 345960 335612 681572 163
Хіого . . . 7476 847174 820052 1667226 223
Окайяма . . 5654 588929 543071 1132000 200
Хирошима . 6994 729824 706586 1436410 205
Ямагучи . . 5237 498190 487971 986161 188
Шимане . . 5853 366754 354694 721448 123
Тоторри . . ’ · · ЗОЮ 211668 207261 418929 139

Итого 46638 4982328 4843394 9825722 211

Всего . . 197293 16812600 16515335 33327935 170

Си-коку.
Токуіпима . 3643 352908 346490 699398 192
Кагава . . 1524 356590 343812 700402 459
Ехимѳ - . 4582 506656 490812 997468 218
Кочи . . . .................... 6107 316856 299693 616549 101

Итого. 158Í6 1533010 1480807 3013817 191

Кіу-сіу.
Нагасаки 3158 409401 411922 821323 260
Сага . . . 2150 313599 307412 621011 289
Фукуока . . 4268 687452 675325 1362777 317
Кумамото . 6251 570386 581015 1151401 184
Ойта . . . 5409 421167 418318 839485 155
Mi айзаки 6545 231453 223277 454730 70
Кагосима . 8089 552185 552446 1104631 136
Окинава . . 2107 224629 228921 453550 215

Итого. 37977 3410272 3398636 6808908 179

Хоккайдо . 81861 316876 293279 610155 7

Всего . . 332987 22072758 21688057 43760815 131
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Наиболѣе густо населенны провинціи: То
кіо, Осака, Кагава, Канагава, Айчи, Кобѳ- 
Хіого, Нагасаки, расположенныя по берегамъ 
Внутренняго моря, гдѣ послѣднее представля
етъ наибольшія удобства для мореплаванія, 
т. е. гдѣ берега наиболѣе изрѣзаны. Почти

44 милліонное населеніе Я. размѣщено въ 
14778 поселеніяхъ и 8180000 жилищахъ. На 
одно поселеніе въ среднемъ приходится 553,6 
дома и одно поселеніе на 22,5 кв. вер. На
селеніе главнѣйшихъ городовъ страны видно 
изъ нижеслѣдующей таблицы:

Большіе города (свыше 20 тыс. жит.) и ихъ населеніе.

Названіе кена или Число Названіе кена или Число
Города. градоначальства. жителей. Города. градоначальства. жателей.

Токіо .... Токіо .... 1440121 Сага . . Сага . . . 32753
Осака . . . Осака .... 821235 Уцуномія Точиги . . 32069
Кіото . . . Кіото .... 353139 Такаока . β Тойяма . . 31490
Нагоя . · . Айчи .... 244145 Мацумото Нагано . . 31324
Кобе · . Хіого .... 215780 Нагано . Нагано 31319
Іокогама . . Канагава . . 193762 Гифу . . Гифу . . . 31942
Хирошима . • Хирошима · . 122306 Такасаки Гумма . . . 30893
Нагасаки . . Нагасаки . . 107422 Іонезава . Ямагата . . 30719
Каназава . . • Имикава . . 83662 Нара . . Нара . * . 30539
Сендай . . · β Мійяги . . . 83325 Акита . . Акита . . . 29477
Хакодате . . Хоккайдо . . 78040 Вакамацу Фукушима . 29200
Фукуока . . . Фукуока . . . 66190 Курумѳ . Фукуока . . 29008 ’
Вакаяма . . Вакаяма 63667 Тоторри . Тоторри 28496
Токушима . Токушима . . 61501 Аомори . Аомори . . 28029
Кумамото . . Кумамото . . 61463 Уджіямада . Мійе . . . 27990
Тойяма . . . Тояма . . . 59558 Кокура . Фукуока . . 27504
Окайяма . . Окаяма ’. 58025 Чиба . . Чиба . . . 26233
Отару . . Хоккайдо . . 56961 Моджи . Фукуока . . 25274
Кагосима . . Кагосима 53481 Іоккайчи . β Мійѳ . . . 25220
Ніигата . . β Ніигата . . . 53366 Маругамѳ Кагава . . 24977
Сакаи . « . Осака .... 50203 Ацута . . Айчи . . 24941
Фукуи . . . е Фукуи .... 44286 Іокоска . . Канагава . 24750
Симоносѳки . β Ямагучи . . 42786 Шури . . Окинава 24809
Шицзуока Шидзуока . . 42172 Іѳда . . Нагано . . 24114
Кофу- · · • Яманаши . · 37561 Киріу . . Гумма . . . 23991
Саппоро . . Хоккайдо . · 37482 I Хачіоджи Токіо . . . 23203
Мацуяма . . Бхимѳ . . · 36545 Точиги . е Точиги . . 22379
Кочи .... Кочи .... 36511 Ономичи Хирошима . 22312
Наба · · · • Окинава . . . 35453 Саката Ямагата , . 21937
Ямагата . . Ямагата . · · 35300 Тойохаши Айчи . . 21785
Химѳджи . . Хіого .... 35282 Вамо . . Хирошима . 21553
Хиросаки Аомори . . . 34771 Фушими . Кіото . . 21515
Мацуйе . . . Шиманѳ . . · 34651 Ашикага Точиги . . 21348
Маебаши . . Гумма . . · 34495 Акаши . Хіого . . . 21196
Такамацу . . • Кагава . . . 34416 Фукушпма Фукушима . 20624
Оцу . . . Шига .... 34225 Цуруока Ямагата . . 20461
Мито .... Ибараки . . . 33778 Тоба . . Карагава . 20322
Пу . ... Мійѳ .... 33287 Токаяма . Ніигата . . 20315
Моріока . . • Иваге .... 32989 Кувана . • Мійѳ . . . 20131

Итого 78 городовъ—5989504 жителя.

Число жителей указанныхъ большихъ го- | Ростъ нѣкоторыхъ японскихъ городовъ, от
родовъ (5989504) составляютъ въ общемъ 14% крытыхъ для иностранной торговли, прямо по-
всего населенія страны, при чемъ въ сред
немъ на одно городское поселеніе прихо
дится 75506. По численности населенія 
рода группируются:

Отъ 20 до
>
>
>
>

свыше 1

30
50

100
400

30 тыс.
»
>
>

МИЛЛ.

50 
100 
400

1

жит. . . 30 гор.
>
>
»
>

>
>
>
МИЛЛ. жит.

. .27 
. . 13 
. . 6 
. . 1 
. . 1

го-

разителенъ:

Нагасаки . * 
Кобе-Хіого . 
Іокогама . . 
Осака . . . .

. 38

. 80,5 

. 89,5 

. 361.5

107
215
193.5
821.5>

>
>
>
>

Въ странѣ за послѣднее время чувствуется 
тенденція къ увеличенію городского населенія.

1898 г. 
тыс.

»
>
>

Среднихъ и мелкихъ поселеній, т. е. такихъ 
въ которыхъ населеніе не превышаетъ 20 ты- , 
сячъ, въ 1898 г. насчитывалось 14700; въ нихъ . 
проживало свыше 37 милліоновъ населенія 
или 86% всего количества. Распредѣленіе ихъ 
видно изъ слѣдующей таблицы:

г
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Населенія Число 
пункт.

Процентное 
отношеніе.

20 Т. — Ют. . ... .. 150 1 %
10 > — 5 > . . * . ., 1069 7,7%
5 > — 2 > ................ , 8008 56 %
2 >—500чел................... 4204 29,9%

менѣе 500 жит................ 750 5,3°/°

Хоккайдо, куда за послѣднее время напра- 
, влено особенно интенсивное переселеніе, 
имѣетъ еще большій перевѣсъ мужчинъ 
(почти до 2%), Бугуславскій, не-находя воз
можнымъ по мѣстнымъ условіямъ примѣнять 
методы, принятые въ европейской статисти- 

j кѣ для распредѣленія населенія по возра- 
стамъ, дѣлитъ населеніе Я. на три группы, 

мужского ' относя къ нерабочей группѣ возрастъ до 10 
" отъ 10

Въ странѣ замѣчается перевѣсъ мужского ; относя къ нерабочей группѣ возрастт 
пола надъ женскимъ: мужчины составляютъ, лѣтъ и свыше 60, къ полурабочей — 
50,4%, женщины—49,6%. Это отношеніе по- ¡ до 15 лѣтъ и отъ 50 до 60, къ рабочей—воз- 
чти во всей имперіи одинаково; только о-въ 1 растъ отъ 15 до 50 лѣтъ.

Возрастныя группы. Мужчинъ.. Женщинъ. Всего. Изъ нихъ 
семейвыхъ.

o/о отношеніе 
каждой группы 
къ народонасел.

Нерабочая: ( ^Ѵше^лѣті. : 5050423 4934580 9985003 91 22,8
1667197 1927143¡ 3594340 1541841 8,2

Итого . . . 6717620 6861723 13579343 1541932 31,0
’/.···· 49,5 50,5 100 11,3 —

п».,^ 1 ™ « » й·*·  · 2213847 2167299 4381146 10582 10,0
1906169 1834883 3741052 2529376 8,6

Итого . . . I 4120016 4002182 8122198 2539958 18,6
50,8 ¡ 49,2 1 100 I 31,2 —

Рабочая: отъ 15 до 50 лѣтъ . . 11235036 10824238' 22059274'1 11877662
%................ 50,9 1 49,1 i 100 53,8 —

Всего. . . 22073272 21688143 43760815 15959552 100
°//«· · · · 1 50,4 49,6 100 36,5 —

Изъ этой таблицы видно, что не смотря на 
сравнительно краткій періодъ рабочаго воз
раста (всего 35 лѣтъ, тогда какъ для запад
ныхъ странъ его принято считать въ 40 лѣтъ), 
число рабочихъ въ процентномъ отношеніи 
значительно превосходитъ соотвѣтствующее 
число въ Зап. Европѣ (только 48%—48,5%) 
и въ Россіи (45%). Съ 1871 г., когда впер
вые европейски организованная статистика 
опредѣлила населеніе Японіи въ 32876324 
чел., численность его въ собственной Японіи 
возросла до 43760815 душъ, т. е. за 27 лѣт
ній періодъ оно увеличилось на 10884491 ч. 
Исключивъ изъ этой цифры населеніе пріобрѣ

тенныхъ острововъ Бонинъ и Ликейскихъ, 
оказывается, что ежегодный приростъ населе
нія равенъ 1,16%. Средній приростъ населе
нія за десятилѣтній промежутокъ съ 1888 
по 1898 г. равнялся 0,97%, колеблясь отъ 
0,66% въ 1890-мъ до 1,23°/0 въ 1898 г. Срав
нивая въ отношеніи прироста населенія Япо
нію съ другими странами, приходится по
ставить ее почти на одинъ уровень съ Ав
стріей и выше Франціи (0,89% и 0,11%; 
въ Россіи 1,5%). Нижеслѣдующая таблица 
даетъ свѣдѣнія о приростѣ населенія, о чи
слѣ рожденій и о смертности за послѣднія 
десять лѣтъ:

Приростъ населенія.

годы. Всего
1 жителей.

Число 
рожденій.

Число 
смертей.

Естествен, 
приростъ. >

I

7«, 
рож

деній.

7о 
смер
тей.

7о 
есте

ствен, 
приро

ста.

Дѣйстви
тельный 
приростъ.

7. 
дѣйст- 
вител. 
приро

ста.

1898 . . . ¡¡43760815 1369622 894503 475119 3,13 2,04 1,09 531952 1,23
1897 . . . . 43228863 1355458 884418 471040 3,14 2,05 1,09 520599 1,22
1896. . . . 42708264 1313705 920968 392737 3,08 2,16 0,92 437644 1,04
1895 . . . . 42270620 1281855 860759 421096 3,03 2,04 0,99 457405 1,09
1894. . . . 41813215 1247859 845646 402213 2,99 2,05 0,94 424902 1.03
1893 . . . . и 41888113 1212057 942592 269465 2,93 2,28 0,65 298373 0,73
1892 . . . . 41089940 1224178 886988 337190 2,98 2.16 0,82 371263 0,91
1891 . . . . 40718677 1102897 853139 249758 2,71 2Д0 0,61 265216 0,66
1890. . . . У 40453461 1,165275 823718 341557 2,88 2,04 0,84 381441 0,95
1889. . . . В 40072020 1244115 808680 435435 3,10 2,02 1,08 464786 1,17
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Ниже приведенная таблица показываетъ, 
что смертность въ Японіи, какъ и рождае
мость увеличивается, но болѣе значитель
ное увеличеніе второй объясняетъ приростъ 
населенія.

·/· рож- °/ο смерт* ®Ι· естественнаго
де ній. пости. прироста.

1880—84 . 2,64 1,87 0,77
1889—93 . . 3,04 2,18 0,86
1894—98 . . 3,19 2,13 1,06

Въ большинствѣ другихъ странъ приростъ 
этотъ идетъ за счетъ пониженія смертности. 
Изъ отдѣльныхъ областей Я. минимальная 
смертность—на островѣ lecco (1,82%), макси
мальная—въ сѣверномъ и центральномъ Хондо 
(2,14%). Во всей странѣ преобладала смерт
ность въ младенческомъ возрастѣ. По проценту 
рождаемости послѣднее мѣсто занимаетъ Кіу- 
сіу—3,00°/о, первое—Хоккайдо (lecco)—3,78%. 
Вообще замѣчено, что наибольшій приростъ 
населенія Я. имѣютъ тѣ части страны, жи
тели которыхъ занимаются земледѣліемъ и 
рыболовствомъ, живя не въ районѣ большихъ 
городовъ. Восточныя части острововъ имѣ
ютъ бблыпій процентъ прироста населенія, 
чѣмъ западныя. Въ 1898 г. въ Я. совершено 
было 471298 браковъ и 99465 разводовъ. На 
одну тысячу населенія приходится 10,77 бра
ковъ и 2,27 развода. Въ среднемъ за время 
съ 1891 г. до 1900 г. было ежегодно 374135 
браковъ и 103755 разводовъ, что на одну ты
сячу населенія составитъ 8,78 брака и 2,44 
развода. Особенно часты были разводы до 
1897 г., достигая въ 1897 г. 124075 и падая 
въ 1898 г. сразу до 99465.

По сословіямъ все населеніе имперіи раз
дѣляется на три класса: высшее дворянство— 
увозоуу, въ составъ котораго включаются быв
шіе приближенные и родственники микадо и 
феодальные князья; сидзоку—бывшіе самураи 
или дворяне феодальныхъ князей; хейминъ— 
простые граждане. Въ древности, да и не такъ 
еще давно, хейминъ подраздѣлялся на нѣ
сколько сословій или кастъ (купцы, крѳстья- 
неѵ ремесленники и т. под.), но нынѣ такого 
подраздѣленія уже не придерживаются, хотя 
и до сихъ поръ на нѣкоторыя профессіи смо- 
Зіятъ какъ на нѣчто низменное или нечистое.

о закону всѣ классы японскаго населенія 
имѣютъ равныя права.

Распредѣленіе населенія по
Квазоку. Сидзоку. 

1898 г. . 4551 чел. 2105696 чел.
почти 5% 
всего насе

ленія.

Въ племенномъ отношеніи собственно Я. 
представляетъ въ настоящее время замѣчатель
ное цѣлое. Не вдаваясь здѣсь въ обсужденіе 
этого вопроса съ антропологической и этно
графической точки зрѣнія, въ населеніи страны 
необходимо отмѣтить собственно японцевъ и 
весьма незначительное число инородческихъ 
племенъ, каковы айны или айносы, населяю

сословіямъ.
Хейминъ. 

43763855 чел.

щіе о-въ lecco, и ликейцы, жители архипелагѣ 
Ріу-кіу. Послѣдніе постепенно ассимилируются 
и сливаются съ японской народностью; общее 
ихъ число едва ли превышаетъ 150—160 ты
сячъ человѣкъ. Еще менѣе, айносовъ (17—18 
тысячъ), которые замѣтно вымираютъ. По роду 
занятій Я. — страна земледѣльцевъ, хотя и 
стремится быть промышленной. Земледѣль
ческое населеніе страны составляютъ свыше 
60%; часть его (10%—11% всего населенія) 
соединяетъ земледѣліе съ какимъ-нибудь дру
гимъ занятіемъ. Около 8,5% населенія зани
маются рыболовствомъ и близкими съ нимъ 
промыслами. Присоединяя сюда незначитель
ную часть населенія, занятую горными про
мыслами, получимъ свыше 66%, получаю
щихъ средства отъ добывающей промышлен
ности. Свѣдѣній о распредѣленіи населенія 
по различнымъ отдѣламъ промышленности 
японскіе ежегодники не даютъ. Изъ осталь
ныхъ 34% населенія значительное число 
приходится на армію, 0,15%—на населеніе, 
служащее въ различныхъ вѣдомствахъ, и на 
торгующій классъ. Распредѣленію японскаго 
населенія по вѣроисповѣданіямъ нѣтъ воз
можности подвести хотя бы - приблизитель
ные итоги, такъ какъ религія въ Японіи 
играетъ ничтожную роль. Японцы слишкомъ 
практичны, чтобы заниматься вопросами от
влеченнаго характера, и если господствую
щей религіей страны является синтоизмъ, то 
лишь какъ религія императорскаго дома, 
происхожденіе котораго связано съ культомъ 
Синто. Одинаково распространенъ въ странѣ 
буддизмъ; въ 1898 г. существовало 191906 син- 
тоитскихъ храмовъ и молѳлень. въ которыхъ 
числилось 15983 священника и 110006 храмовъ 
п молеленъ буддійскихъ, съ 53985 бонзами. 
На одинъ буддійскій храмъ приходилось 397 
жителей, на храмъ синто—223. Христіанство^ 
въ Японіи распространяется слабо. Къ 1-му I 
января 1904 г. въ странѣ состояло 28230 
православныхъ японцевъ, съ 3 русскими и 
36 японскими священниками и 260 приходу 
дами. Значительно больше японцѳвъ-католи- 
ковъ и еще больше протестантовъ.

При перенаселенности нѣкоторыхъ частей 
Японіи и вообще при густотѣ ея населенія 
можно было бы ожидать большого эмигра
ціоннаго изъ нея движенія. На самомъ дѣлѣ, 
однако, переселенія въ томъ видѣ, какъ у 
европейскихъ народовъ, т. е. съ перемѣною 
подданства, въ Японіи нѣтъ вовсе; Японцы, 
живущіе въ Америкѣ, Австраліи, Южно-Уссу
рійскомъ краѣ, Китаѣ, Кореѣ, рѣдко остаются 
тамъ болѣе 3 — 4 лѣтъ, преслѣдуя исключи
тельно цѣль заработка. ¿Эти выѣзды япон
цевъ на заработокъ можно уподобить нашимъ 
отхожимъ промысламъ. Данныя за время 1889— 
1899 гг., приведенныя въ cRésumé statistique», 
показываютъ, что число отправляющихся за 
границу японцевъ за послѣднее время увели
чивается; особенно растетъ эмиграція въ Аме
рику (70% всей эмиграціи), Англію съ ко
лоніями, Китай, Корею и Приамурскій край. 
Нижеслѣдующая таблица показываетъ движе
ніе и ростъ японской эмиграціи по отдѣль
нымъ странамъ.
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Число японцевъ, пребывающихъ за границей.

Страны. 1899 г. 1896 г. 1895 г. 1892 Г. 1889 г.
Увеличеніе 

числа 
эмигрантовъ 

въ прон.

Китай........................................· . I 2296 1628 624 980 720 - 218,8
Корея . . . .................... 14668 14934 12067 8923 5403 Н 171,5
Англія (съ колоніями! . . . . 7412 7179 874 1684 568 -1201,4
Россія (съ Квантпуномъ) . . . . 4005 3239 1931 988 816 - 390,8
Франція......................................... 49 46 1 30 47 64 - 24
Нидерланды (съ колоніями) 1000 1000 Свѣдѣн ій нѣтъ. —
Германія................................  . 156 118 80 I 106 101 + 54,5 

Ң-3971Соединенные Штаты . . . . 71284 43669 6143 5737 1751

Всего . . . . 99870 71813 22749 18465 I' 9423 960

°/· отношеніе ко всему населенію 
Японіи.................................. I 0,22 0,16 0,06 0,045 0,024 —

Для характеристики эмиграціи очень важна таблица распредѣленія эмигрантовъ по ихъ 
профессіямъ 1899 г.:

Названіе странъ.

Л
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J
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о.
П

ро
це

нт
ъ J 

вы
ѣх
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их
ъ 

по
 

! г
ос

уд
ар

ст
ва

м
ъ.

'

Гаваи................ .... 3 Зо!122О 1 559 3524857 7 444 21747)5408 27155 53,4
Соединенные Штаты . . 131 4811882. 87 170 3742 5 444 65391 403 6942 13>
Корея................................ 179 38 1424 353 101 1269 3 1334 3659 1042 4701 9,2
Россія................................ 6 20 433 119 40 2794 2 589 3384 617 4001 7,3
Канада п Австралія . . 1 14 352 71 28 2314 — 73 2751 102 2853 5,6
Китай................................ 114 71 883 — 38 152 16 699 1660 373 1973 3,9
Прочія страны................ 942 165

' І
713 20 30 920

1
13 627 — 410 2432 1 7,0

Всего . . . 1376 [ 819 6907
! 1209
1 442 360481 46 4210 42802 8255:

¡51057 100%

% выѣхавшихъ по про
1

фессіямъ и по полу . 2,7 ι,θ 13,5 2,4 1 1 70,6
1

0,1 8,2 83,9 16,1 100%

100% «

Чрезмѣрная населенность нѣкоторыхъ частей 
имперіи, на ряду съ пустынностью другихъ ея 
частей, не могла не вызвать со стороны япон
скаго правительства попытокъ заселить по
слѣднія путемъ переселенія туда изъ мѣстъ 
особенно плотно заселенныхъ. Переселенче
ское движеніе было направлено прежде всего 
на островъ lecco. Сначала число переселен
цевъ превышало 50 тыс въ годъ, а въ 1897 г. 
достигло даже 64350; но затѣмъ переселеніе 
стало нѣсколько уменьшаться и въ 1899 г. 
переселенцевъ было только 45394. Не смотря 
на то, что отъ 5 до 12% переселенцевъ воз
вращаются обратно, общее количество коло
нистовъ увеличило населеніе острова съ 
1893 по 1898 г. на 609,5%. Переселеніемъ 
или скорѣе колонизаціей представляется, по
видимому, выѣздъ японцевъ въ Корею, сильно 
поощряемый японскимъ правительствомъ. Об
щее число японцевъ, живущихъ въ Кореѣ, къ 
январю 1904 г. было около 20000; они размѣ-

; щались почти исключительно въ открытыхъ
' портахъ, слѣдующимъ образомъ:

Дво
ровъ.

Жителей 
японцевъ.

Въ Цзинампо 110 397
Пѳньянѣ . . ,63 211

» Чемульпо . . 1103 5101
Сеулѣ . . . 752 2881

5> Гензанѣ . . 171 466
» Мокпо . . . 264 994
> Масаньпо 88 309
» Фузанѣ . . . 1519 4568
» Сіонь-чжинѣ. 23 64

Изъ исторіи открытія Я. для иностранцевъ 
извѣстно, съ какими трудностями удавалось 
послѣднимъ оставаться тамъ въ дореформен
ную эпоху. Съ открытіемъ страны число ино
странцевъ начало нѣсколько увеличиваться, 
но послѣдовавшее въ 1872 г. запрещеніе прода
вать иностранцамъ недвижимую собственность,
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даже въ предѣлахъ открытыхъ портовъ, нѣ- ! получили право имѣть въ краѣ свою собствен- 
сколько затормозило приливъ на острова | ноетъ, но съ ограниченіями. Въ общемъ число 
иностранцевъ. Только въ 1899 г., съ призна- иностранцевъ, прибывающихъ въ Я., какъ 
ніемъ державами за Я. правъ судить ино- видно изъ прилагаемой таблички, очень не- 
странцевъ не консульскимъ судомъ, т. ѳ. съ велико, а лицъ, натурализовавшихся въ ней, 
отмѣной консульской юрисдикціи, иостранцы ! почти совсѣмъ нѣтъ.

Число иностранцевъ, пребывающихъ въ Я.

НАЦІИ: 1899 г. 1898 г. 1895 г. 1892 г. 1889 г.
Увеличеніе 
за 10-лѣтіе 

въ °/·.

Китайцевъ ............................. 6359 6120 3624 5555 4956 h 28
Англичанъ............................. 1994 2230 1863 1716 1688 -19
Американцевъ..................... 1282 1152 1009 950 891 -43,9
Нѣмцевъ................................. 518 574 484 473 543 — 4
Корейцевъ. . . · .... 187 68 9 3 4 -1-4575
Русскихъ................................ 123 239 208 74 56 4-119,64
Французовъ......................... 452 424 381 395 328 4-38

Всего .... 10915 10807 7578 9166 8466 4-29
°/0 отношеніе ко всему на

селенію ............................. 0,022 0,024 0,010 0,021 °»021 ■Л. Й. Бородовскій.

2. Антропологія. Въ образованіи японской 
народности, по мнѣнію Бринкли, можно раз
личить пять наслоеній. Первое—это древнѣй
шіе, полумиѳическіе коропокгуро, вѣроятно 
американскаго происхожденія, родственные 
эскимосамъ; второе—айны, нѣкогда заселяв
шіе почти всю Я., теперь вымирающее пле
мя, сохранившееся въ незначительномъ числѣ 
(около 2—3 тыс.) на о-вахъ Хоккайдо, Саха
линѣ и Курильскихъ; третье—малайцы, при
шедшіе съ юга и заселившіе южные японскіе 
осірова Кіу-сіу й Си-коку; четвертое—корей
ско-маньчжурскій элементъ, сохранившійся въ 
болѣе чистомъ видѣ въ западной части остро
ва Хондо, въ 'Ицумѣ; наконецъ пятое—соб
ственно японцы, воинственные завоеватели, 
пришедшіе съ запада (но не китайцы), а вы
ходцы какого-то особаго племени, можетъ 
быть родственнаго древнимъ до-монгольскимъ 
ассамцамъ. Не смотря на такое слсжное про
исхожденіе, Я. обладаетъ въ настоящее время 
довольно однороднымъ населеніемъ. Разно
образіе, усматриваемое въ физическихъ при
знакахъ японскаго населенія, сравнительно 
невелико и вызывается колебаніемъ около 
двухъ главныхъ типовъ: болѣе рослаго и 
изящнаго типа-, наблюдаемаго преимуще
ственно въ высшихъ сословіяхъ, и приземи
стаго и грубаго^-въ простомъ народѣ. Проф. 
Бельцъ назвалъ первый типъ корейско-маньч
журскимъ, а втЬрой — монголо-малайскимъ. 
Первый изъ названныхъ типовъ характери
зуется стройнымъ тѣлосложеніемъ, сравни
тельной длинногфловостью, продолговатымъ 
лицомъ, тонкимъ Ì выгнутымъ или прямымъ 
носомъ, мало выдающимися скулами и узкимъ 
подбородкомъ, нерѣдко открытыми европей
скими глазами. Женщины этого типа обна
руживаютъ часто очень нѣжное сложеніе, 
съ тонкими рукамиѴ и ногами, маленькими 
кистями рукъ и ступнями, тонкою шеею и 

удлиненнымъ лицомъ, гладкою нѣжною кожей, 
хотя большею частью съ характерными мон
гольскими глазами. Цвѣтъ кожи блѣдножел
тый, безъ румянца, иногда матовобѣлый. При
знаки простонароднаго типа: низкій ростъ, 
круглый черепъ, широкое плоское лицо, вы
дающіяся впередъ скулы, приплюснутый носъ, 
полуоткрытый ротъ съ отвороченными губами 
и желтоватый цвѣтъ кожи, монгольскій раз
рѣзъ глазъ. Волоса у обоихъ типовъ прямые,, 
круглые въ разрѣзѣ, черные или темнокаш
тановые; на тѣлѣ волосатость слабая, на ли
цѣ—одни усы и немного волосъ около ушей, 
посрединѣ подбородка; лишь у стариковъ 
можно встрѣтить болѣе обильную бороду; 
глаза черные или каріе. При среднемъ не
большомъ ростѣ японцы довольно сильны и 
хорошо сложены. Средній ростъ всего 2 арш. 
1,5—2 вершка (въ Россіи средній ростъ 2 
арш. 4—7 верш.); соотвѣтственно росту не
великъ и средній вѣсъ—всего 3 пд. 17 фн. 
(въ Германіи средній вѣсъ 4 пд. 3 фн.). Пре
обладаютъ среднеголовые черепа: въ изящ
номъ типѣ—съ наклонностью къ длинноголо- 
вости, въ простонародномъ—къ короткоголо- 
вости. Довольно объемистый черепъ харак
теризуется двумя особенностями: своеобраз
ной формой верхней челюсти, очень низкой 
и широкой, безъ впадины для клыка, и такъ 
назыв. японской костью *).  Среди названныхъ 
различныхъ этническихъ элементовъ, изъ 
сліянія которыхъ возникла японская народ
ность, самой древней являются туземцы, ко
торыхъ ? ины, по сохранившимся у нихъ прѳ- 

*) Присутствіе шва, раздѣляющаго болѣе или ме
нѣе явственно скуловую кость на двѣ части, служитъ 
характернымъ признакомъ для айнскихъ и японскихъ 
череповъ. Встрѣчается у 4Оо/о .японскихъ череповъ 
(среди европейскихъ—у 9·/ο). Поэтому нижнюю часть 
скуловой кости, отдѣленную отъ верхней швомъ, на
зываютъ японской костью.
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даніямъ, застали при своемъ появленіи на 
о-вѣ lecco. По словамъ айновъ, эти тузем
цы — коропокгуро — были меньше ихъ· ро
стомъ и безбородые, жили въ землянкахъ- 
юртахъ, употребляли каменныя орудія и гли
няную посуду; мужчины сидѣли голыми у 
огня, женщины татуировались вокругъ рта и 
на тыльныхъ сторонахъ кистей. Нѣкоторыя 
изъ приьеденныхъ подробностей указываютъ 
на родство коропокгуро съ эскимосами. 
Во многихъ мѣстностяхъ Японіи на мор
скомъ побережьѣ встрѣчаются кучи рако
винъ, соотвѣтствующія такъ называемымъ 
«кухоннымъ остаткамъ» Даніи. Во многихъ 
мѣстахъ встрѣчаются также круглыя или че
тырехугольныя ямы съ культурнымъ слоемъ 
въ нихъ—очевидно, остатки землянокъ', гдѣ 
находили обломки костей, золу, остатки ка
менныхъ орудій и т. д. Нѣкоторые изслѣдо
ватели склонны относить эти остатки къ ко
ропокгуро, о которыхъ упоминаютъ, повиди
мому, д древнія японскія лѣтописи, называя 
ихъ «карликами» и «земляными пауками». 
Японскій профессоръ Тсубой и нѣкоторые 
европейскіе изслѣдователи полагаютъ, что 
древнѣйшее населеніе Я. было родственно 
эскимосамъ. Проф. Д. Н. Анучинъ отмѣчаетъ, 
что подобныя же ямы и кучи раковинъ 5ылп 
находимы и на побережьѣ Южно-Уссурійскаго 
края, и отсюда выводитъ предположеніе, что 
эти древніе обитатели Я. были родствен
ны тунгу замъ или какому-нибудь другому прі
амурскому племени. Другими изслѣдователями 
было указано на сходство найденныхъ въ Я. 
среди «кухонныхъ остатковъ» глиняныхъ со
судовъ съ таковыми же въ Южной Америкѣ; 
отсюда выводилось родство племенъ, насе
лявшихъ въ первобытныя времена Я., съ аме- 
Síckhmh индѣйцами (проф. Бельцъ и Тенъ- 

. Тенъ-Кате, долго жившій въ разныхъ 
частяхъ Америки, различаетъ два аме
риканскихъ типа среди японцевъ: одинъ— 
сходный съ извѣстнымъ типомъ индѣйцевъ 
сѣверо-американскихъ прерій, съ крупными, 
угловатыми чертами лица, выдающимся за
гнутымъ носомъ, почти европейскими глазами 
и довольно крупнымъ ростомъ; другой—не
большого роста, болѣе скуластый, живо 
напоминающій нѣкоторые типы индѣйцевъ 
Западной Америки, какъ южной, такъ и сѣ
верной. Однако, многіе японскіе изслѣдова
тели (проф. Коганей) отрицаютъ подобныя 
сопоставленія и полагаютъ, что всѣ выше
названные ископаемые остатки принадлежатъ 
древнейшему населенію Я., а именно айнамъ, 
жившимъ въ отдаленныя времена на всѣхъ 
японскихъ островахъ и даже южнѣе, на остро
вахъ Ликѳйскихъ. Типъ айновъ рѣзко от
личается отъ типа японцевъ и вообще мон
головъ. По своимъ прямо прорѣзаннымъ гла
замъ, малой скуластости, удлиненной головѣ, 
волосатости и б ори дат ости, ини приближа
ются, не смотря на смуглый цвѣтъ лица, 
болѣе къ бѣлой расѣ, чѣмъ къ монгольской. 
Академикъ Шренкъ причисляетъ айновъ къ 
особой древней азіатской расѣ, которая была 
оттѣснена монгольскими племенами на край
ній востокъ Азіи. По разсказамъ японскихъ 

лѣтописцевъ, айны или азума-іебису. населяли 
островъ Нипонъ съ ѴП в. до Р. Ар. по II в. 
послѣ Р. Хр. Если допустить, что въ крови 
японцевъ, особенно сѣверныхъ острововъ, те,- 
четъ извѣстная доля крови айновъ, то от
сюда можно, по мнѣнію проф. Д. И. Ану
чина, заключить, что японцы стоятъ къ 
бѣлой расѣ нѣсколько ближе, чѣмъ настоящіе 
«монголы». Многіе изслѣдователи приписы
ваютъ значительную долю участія въ образо
ваніи японскаго народа малайцамъ. Населеніе 
о-вовъ Кіу-сіу и Си-коку выказываетъ значи
тельныя черты сходства съ малайцами. Сход
ство японцевъ съ малайцами признаетъ и 
профессоръ Бельцъ. Малайцы, вообще смѣ
лые моряки, распространились по многимъ 
о-вамъ Индійскаго и Тихаго океановъ. Съ Фи
липпинъ и Формозы пмъ нетрудно было пе
ребраться на Японскіе о-ва, чему еще благо
пріятствовало теченіе Куро-Сиво. Встрѣчаю
щійся нерѣдко у японцевъ прогнатизмъ (вы 
ступаніе впередъ челюстей), съ большимъ от- 

' крытымъ ртомъ п торчащими впередъ зубами 
(косозубіѳ), въ связи съ сопровождающимъ эту 

' особенность темнымъ, буроватымъ цвѣтомъ 
кожи, а изрѣдка и курчавыми волосами, дали 
поводъ къ предположенію, что въ образованіи 
японской расы принялъ нѣкоторое участіе и 
темнокожій, шерстоволосыіі прогнатный эле
ментъ негритосовъ или азіатскихъ негровъ. 
Элементъ этотъ былъ когда-то распространенъ 
по всей Южной Азіи, а теперь сохранился на 
Филиппинахъ. Есть указаніе, что негритосы 
жили нѣкогда и на о-вѣ Формозѣ. Однако 
прямое вліяніе негритосскаго элемента на 
происхожденіе японской народности не дока
зано. Четвертому изъ выше указанныхъ этни
ческихъ элементовъ, а именно монгольскому, 
принадлежитъ выдающаяся роль въ образова
ніи японской народности. Монголы явились 
на Японскіе о-ва изъ Кореи (Зибольдъ и 
Бельцъ) или изъ Маньчжуріи (по преданіямъ 
японцевъ). По наблюденіямъ Бельца, корейско
маньчжурскій типъ особенно распространенъ 
среди населенія крайней западной части о-ва 
Хондо (Ицума), которая ближе подходитъ 
къ Кореѣ и вдоль которой идетъ морское тече
ніе, направляющееся сперва съ С на Ю вдоль 
береговъ Уссурійскаго края и Кореи и заво
рачивающее затѣмъ на В къ Хондо. Этотъ 
корейско-маньчжурскій элементъ не можетъ 
считаться типичнымъ монгольскимъ. Маньчжу
ры—племя родственноетунгузамъ,происхожде
ніе которыхъ темно и которые обнаруживаютъ 
нѣсколько типовъ, свидѣтельствующихъ объ 
ихъ смѣшанномъ происхожденіи. Населеніе 
Кореи также образовалось изъ нѣсколькихъ 
Расовыхъ элементовъ: южныхъ корейцевъ 

ельцъ относитъ къ малайскоі-китайскому типу, 
сѣверныхъ считаетъ родственными маньчжу
рамъ и вробщѳ сѣвернымъ (китайцамъ. Другіе 
полагаютъ, что населеніе Кореи составилось 
изъ смѣшенія маньчжуровъ съ индійскими 
дравидами (Виртъ). Въ Я. ^орейско-маньчжур- 
скій элементъ представленъ такъ назыв. ти
помъ хошю, распространеннымъ среди япон
ской знати и считаемым^» японцами наиболѣе 
красивымъ. Нѣкоторые ! изслѣдователи усма
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триваютъ въ типѣ хошю представителя пятаго 
этническаго элемента, ведущаго свое проис
хожденіе отъ потомковъ завоевателей, создав
шихъ японское государство^ О появленіи .ихъ 
на Японскіе о-ва въ доисторическія времена 
разсказываютъ многія японскія легенды. Имѣ
ются нѣкоторыя основанія предполагать, что 
они пришли изъ Южнаго Китая (изъ Юнь-на- 
на); но отсюда, по мнѣнію проф. Д. Н. Ану
чина нельзя заключить, что это были китай
цы. Китайская народность образовалась въ 
долинѣ Желтой рѣки (Хуангъ-хѳ), куда ки
тайцы пришли откуда-то съ запада и только 
мало-по-малу распространились по территоріи 
нынѣшней Китайской имперіи. Только въ III 
вѣкѣ до Р. Хр. китайцы утвердились къ Ю 
отъ Голубой рѣки (Янъ-цзы-цзянъ), а провин
ціи Юнь-нанъ и Гуй-чжоу образованы не ранѣе 
XIV в. нашей Эры. Такимъ образомъ въ эпоху 
появленія упомянутыхъ завоевателей на Япон
скіе о-ва въ Юнь-нанѣ, на границѣ съ Асса
момъ и Бирмой, не было еще собственно ки
тайцевъ, а жили какія-то другія племена 
вѣроятно родственныя бирманцамъ и ассам
цамъ. Сами японцы считаютъ себя чистокров
ной расой и отрекаются отъ всякаго родства 
съ монголами вообще и съ китайцами. Изъ 
всего вышесказаннаго слѣдуетъ, что въ про
цессѣ японскаго народообразованія принимали 
участіе различные, отчасти не вполнѣ еще вы
ясненные этническіе элементы, изъ коихъ 
крупное значеніе имѣли элементы айнскій, 
малайскій, корейско-маньчжурскій и какой-то 
дрѳвнѳассамскій. Ср. Д. Н. Анучинъ, «Кто 
такіе японцы?» («Русек. Вѣд.», 1904, № 100); 
Коганей, «Die Urbewohner von Japan» («Glo
bus», 1903).

III. Экономическій очеркъ. Производитель
ныя силы. Хозяйство въ Я. должно вестись 
крайне интенсивно, чтобы страна могла про
питываться своими собственными средства
ми. Сельское хозяйство вообще и земледѣ
ліе въ частности—главные источники народ
наго благосостоянія; другія отрасли труда 
являются лишь подсобными промыслами. Изъ 
разныхъ видовъ животноводства наиболь
шее значеніе получили только шелководство 
и рыболовство; овцеводства почти вовсе не 
существуетъ; сравнительно слабо развито 
свиноводство и разведеніе крупнаго рогатаго 
скота; нѣсколько большее значеніе имѣетъ 
коневодство. Горный промыселъ и обрабаты
вающая промышленность въ фабричныхъ раз
мѣрахъ не составляютъ исконныхъ занятій 
населенія и зародились только недавно, но 
нѣкоторыя отрасли того и другого дѣла, какъ 
это объяснено далѣе, нашли въ Я. чрезвы
чайно благопріятную почву и обѣщаютъ даль
нѣйшее преуспѣяніе. Равнымъ образомъ и 
внѣшняя торговля, въ связи съ мореходствомъ, 
и транспортныя предпріятія являются пло
дами новаго времени.

1. Земледѣліе. Практикуемая въ Я. система 
обложенія земли налогомъ даетъ возможность 
составить довольно вѣрное представленіе какъ 
о размѣрахъ участковъ подъ той или другой 
культурой, такъ и о стоимости ихъ въ данное 
время. Данныя по этому предмету для 1903 г. 
представляются въ слѣдующемъ видѣ:

Тые. десат. Тые. cho.
Рисов, плантац. 
Пахатныя поля. 
Лѣса ....
Застроен, участ. 
Прочія угодья .

2520
2100
6300 
350

1017

2800 
2334 
7009

390 
ИЗО

999669
219882 

24588
144907 

5644
Всего . . . 12287 13663 1394690

Изъ приведенной таблицы видно, что обра
батываемой земли всего лишь около 5*/ а милл. 
дес., при чемъ около половины приходится на 
заболоченные участки для культуры риса, а 
другая половина занята злаками, стручковыми 
плодами, корнеплодами и разными промыш
ленными растеніями—чаемъ, шелковицей, та
бакомъ, хлопчатникомъ, индиго, рапсомъ и 
др. Надъ обработкой этой земли трудится 
масса населенія, численность котораго опре
дѣляется приблизительно въ 5х/а милл. се
мействъ; на каждое семейство, которое въ Я. 
принимается въ 5 душъ, приходится въ сред
немъ по одной десятинѣ, что считается до
статочнымъ для его прокормленія и для по
крытія разнообразныхъ государственныхъ и 
общественныхъ налоговъ. Масса бѣднаго на
селенія довольствуется и меньшими участками; 
болѣе зажиточные располагаютъ 2—3 и даже 
5 десятинами. Какъ ни ограниченны потреб
ности японскаго поселянина, но его земель
ный участокъ такъ малъ, что требуется чрез
вычайно много труда и усилій, чтобы извлечь 
изъ него все необходимое—и японецъ, дѣй
ствительно, не жалѣетъ труда, ведетъ интен
сивное хозяйство, старательно разрыхляетъ 
и унаваживаетъ почву, выпалываетъ сорныя 
растенія и пр., благодаря чему японскій 
участокъ, засѣянный полевыми растеніями, 
походитъ на хорошо содержимый огородъ. 
Правда, японскій земледѣлецъ не вноситъ 
въ свое дѣло никакихъ новыхъ началъ, по
чти незнакомъ съ новыми орудіями труда, 
но работаетъ такъ, какъ работали его пред
ки, а можетъ быть еще усиленнѣе, такъ какъ 
прежде налоговъ было меньше, да и всѣ 
жизненные припасы были много дешевле, чѣмъ 
теперь.

Удобреніе. Ближайшая забота японца на
правлена на удобреніе поля, для чего онъ 
пользуется всякими удобрительными сред
ствами растительнаго, животнаго и минераль
наго происхожденія примѣнительно къ дан
ной культурѣ. Между прочимъ, очень распро
страненно здѣсь и такое удобрительное сред
ство, которое едва ли встрѣчается въ другомъ 
мѣстѣ—рыбный тукъ. Рыбы такъ много въ 
японскихъ и въ сосѣднихъ съ Я. водахъ, что 
она можетъ служить и какъ удобрительное сред
ство. Рыбу, преимущественно сельдь, варятъ 
въ большихъ чанахъ, при чемъ отдѣльно соби
раютъ только жиръ, а вся остальная масса 
сушится, прессуется и въ этомъ видѣ транс
портируется какъ товаръ. Распространеніе 
получаютъ также костяная мука, фосфориты 
и другія удобрительныя средства. Заслужи
ваетъ также вниманія и пользованіе человѣ
ческими отбросами: жидкіе и твердые отбросы 
повсемѣстно собираются весьма тщательно, 
перерабатываются, а иногда, кромѣ того, ne- 
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ремѣшиваются съ соломой или другими ра
стительными отбросами. Для этой же цѣли 
служитъ и солома отъ разныхъ стручковыхъ 
плодовъ/ преимущественно бобовъ.

Рисъ. Важнѣйшею отраслью земледѣльче
ской промышленности является культура риса, 
подъ которою занято около 2х/а милл. дѳсят. 
Площадь эта за послѣднія 10 лѣтъ почти не 
измѣнилась. Сборъ риса находится въ зави
симости не только отъ климатическихъ усло
вій, но и отъ искусственнаго удобренія полей; 
безъ него производительность ихъ немпнуемо 
должна была бы ослабѣвать, чего пока не 
замѣчается.

Площ. посѣва. Сборъ риса. Средній сборъ.

тыс. ch о. тыс. коку. ci cho коку. съ десят. 
четвертей·

1893 . 2769 37200 13,4 12,7
1897 . 2789 33039 11,8 11,2
1900 . 2828 41465 14,7 14,0
1901 . 2847 46914 —
1902 — 46947 — —
1903 . — 46745 — —

Объ измѣненіи общей площади рисовыхъ
плантацій за послѣднее время, объ общемъ 
сборѣ и урожайности5 можно судить по слѣ
дующему сопоставленію. За 16 лѣтъ, 1886— 
1901 гг. — наивысшій урожай риса былъ въ 
1898 г.—47.4 милл. коку, а наименьшій — въ 
1889 и въ 1897 г.—по 33 милл.; въ общемъ ито
гѣ за этотъ періодъ времени риса собрано 535 
милл. коку или 1063 милл. гектолитровъ, что 
составитъ около 66,5 милл. гектол. въ годъ. Во 
второй половинѣ упомянутаго періода замѣ
чается нѣкоторое оживленіе производства, 
что, вѣроятно, находится въ связи съ усилен
нымъ удобреніемъ рисовыхъ полей упомяну
тыми выше веществами растительнаго, жи
вотнаго и минеральнаго происхожденія. Изъ 
другихъ зерновыхъ хлѣбовъ наибольшее рас
пространеніе въ Я. имѣютъ ячмень, рожь и 
пшеница.

Ячмень, рожь, пшеница. Общая площадь 
пахатныхъ полей за послѣднее десятилѣтіе 
почти не измѣнилась, колеблясь около 2 милл. 
дес.; изъ этого числа собственно подъ ячме
немъ, рожью и пшеницей занято около 1,6 
милл. дес. Общій сборъ трехъ названныхъ 
хлѣбовъ за пять лѣтъ представляется въ слѣ
дующемъ видѣ (въ тыс. коку):

Ячмень. Рожь. Пшеница.
1896 . . . 7849 5923 3553
1897 . . .8029 6166 3811
1898 . . .8914 7367 4182
1899 . . . 8513 6682 4141
1900 . . . 8659 7495 4237

За эти пять лѣтъ средній урожай ячменя 
составилъ 12,26 четв. съ десятины, урожай 
ржи—11,3, урожай пшеницы—10,17 четв. съ 
десятины. Такіе высокіе урожаи мало гдѣ 
встрѣчаются въ другихъ странахъ и являются 
прямымъ результатомъ заботливаго ухода 
японца за землею. Культура другихъ зерно
выхъ хлѣбовъ (просо вмѣстѣ съ его пязновид- 

ностями Ніѳ и Elmi, гречиха и т. д.) не имѣ
етъ большого значенія. О пространствѣ, за
нятомъ подъ четырьмя хлѣбами и объ общемъ 
сборѣ ихъ можно судить по слѣдующимъ дан
нымъ, относящимся къ 1898 и 1899 годамъ:

Простр. въ Сборъ въ тыс.
тыс. кв. чо. коку.

1898. 1899. 1898. 1899.
Просо . . . 246 239 2627 2217
Ніе . . . . 77 77 901 862
Kimi . 32 36 292 378
Гречиха . . 180 176 1193 999

Стручковыя растенія. Стручковые плоды— 
бобы и горохъ, съ ихъ мѣстными разновид
ностями—Daizo и Atzouki, занимаютъ въ об
щемъ около полумилліона кв. чо, давая въ 
годъ около 4 милл. коку плодовъ. Одна изъ 
разновидностей бобовыхъ растеній имѣетъ 
особенное значеніе какъ матеріалъ, изъ ко
тораго приготовляется весьма распространен
ная въ Я. приправа—соя.

Корнеплоды и промышленныя растенія. О 
размѣрахъ производства корнеплодовъ и важ
нѣйшихъ промышленныхъ растеній за послѣд
нія 15 лѣтъ можно судить по слѣдующей таб
лицѣ (въ милл. кванъ):

1887. 1892. 1897. 1900. 1901.
Картофель . . 28,4 40,5 58,5 71^8 79,7
Пататы сладкіе. 561 568 662 757 712
Хлопокъ . . 22,4 12,6 7,3 4,9 4,5
Пенька . . . . 2,4 2,7 3,6 2,7 3,0
Табакъ . . 6.0 7,6 8.9 18,8 8,5
Индиго (сухіе

листья) . . . 15,4 15,4 19,4 16,6 13,2
Чай . . . 7,0 7,2 8,5 7,6 6,9

Производство картофеля и особенно пата- 
товъ развивается чрезвычайно быстро; въ 
1899 г. подъ картофелемъ было занято 
37651 чо и съ этой площади получено 
64595 тыс. кванъ или 14,8 милл. пд., что со
ставляетъ около 450 пд. съ десятины. Въ 
томъ же году пататы занимали 268 тыс. чо 
и собрано ихъ 661 милліонъ кванъ или 
151 милл. пд., что составляетъ около 565 пд. 
съ десятины. Хлопководство, повидимому, 
не прививается, хотя хлопкообрабатывающая 
промышленность, какъ показано будетъ да
лѣе, развивается очень сильно. Очевидно, Я. 
предпочитаетъ работать на привозномъ хлоп
кѣ. Въ культурѣ табаку, пеньки и индиго 
почти не замѣчается перемѣнъ. Изъ поиме
нованныхъ растеній наибольшее значеніе имѣ
етъ чай, который въ значительной мѣрѣ удо
влетворяетъ мѣстный спросъ и затѣмъ остается 
еще нѣкоторый избытокъ, составляющій пред
метъ вывоза. Японскій чай сравнительно не
давно появился на міровомъ рынкѣ, но уже 
успѣлъ завоевать на немъ прочное положе
ніе, являясь опаснымъ конкуррѳнтомъ ки
тайскому чаю. Приготовленіе чая даетъ за
нятіе слишкомъ полумилліону семействъ; чи
сло послѣднихъ, пространство, занятое чай
ными плантаціями, и количество собраннаго*  
чая видно изъ нижеприводимаго сопоставленія:
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Число Пло Получено чаевъ, въ тыс. кванъ
семействъ щадь Чернаго и Кирпич Всего.въ тыс. въ но. зеленаго. наго.

1896 . 763 59479 6045 2456 8501
1897 . 778 58888 6074 2396 8470
1898 . 774 58649 5990 2453 8444
1899 622 57883 4881 2663 7544
1900 . 568 48266 5058 2586 7643

Общій сборъ чая (не включая производство 
Формозы) сравнительно мало измѣняется 
изъ года въ годъ. Нѣкоторое оживленіе за-

Оживлѳно грены, тыс. пакетовъ.....................
Получено коконовъ, тыс. коку.........................

» грѳжа, тыс. кванъ.........................
» » низшаго кач., тыс. кв. . .
» очесовъ, тыс. кванъ.....................

Значительная масса шелка въ сыромъ видѣ, 
а отбросъ почти весь, въ видѣ фризоновъ, 
фризонѳтовъ, бурдесуа и т. п., направляются 
въ Европу, главнымъ образомъ во Францію 
и отчасти въ Италію.

2. Животноводство. Животноводство очень 
слабо развито; овцеводства почти совсѣмъ 
нѣтъ (въ 1901 г. числилось 2545 головъ), козъ 
насчитывалось 55 тыс., свиней 202 тыс. Нѣ
сколько большее значеніе имѣютъ коневод
ство π содержаніе рогат, скота. Лошадей на
считывается въ 1888 г. — 1530 тыс. головъ, 
а въ 1901 г. — 1533 тыс.; въ среднемъ на 
1000 жителей приходится по 31 лошади. Въ 
разведеніи рогатаго скота замѣчается нѣко
торый успѣхъ: въ 1888 г. насчитывалось бы
ковъ и коровъ 1011 тыс., а къ 1901 г. цифра 
эта поднялась до 1282 тыс., что составляетъ 
26 головъ рогатаго скота на 1000 душъ населе
нія. Переворотъ 1868 г. сильно отразился и на 
состояніи скотоводства въ Я.: съ развитіемъ 
европейскаго вліянія увеличился спросъ на 
мясные продукты, которые прежде мало 
спрашивались. Даже молочные продукты не 
имѣли большого сбыта, а теперь получаютъ 
большое распространеніе. Спросъ на кожу и 
кожевенныя издѣлія прежде былъ весьма 
слабъ, такъ какъ даже для обуви употребляли 
преимущественно солому. Въ послѣднее вре
мя, благодаря быстро увеличивающемуся спро
су на мясо, начинаетъ развиваться въ Я., 
кромѣ молочнаго хозяйства, выдѣлка кожъ и 
приготовленіе издѣлій изъ нихъ. Съ 1894 г. 
ежегодно отмѣчаются цифры убойнаго скота:

1894. 1899.
Число боенъ . . . ... 903 1358
Убито быковъ, тыс. ... 144 208

» телятъ » ... 6 12
» лошадей », ... 31 47
» овецъ » ... 1 27
» свиней > ... 30 319

3. Рыболовство въ Я.—развито чрезвычай
но, особенно вдоль западныхъ береговъ, со
ставляющихъ страну о-вовъ п въ Средизем
номъ морѣ (Seto-outshi). Рыбацкое населеніе 
Я. въ 1899 г. состояло изъ 907 тыс. семей 
въ 3339 тыс. душъ обоего пола. Промысло
выхъ судовъ въ 1900 г. было 399 тыс. Про-

Энциклопѳд. Словарь, т. XLL 

мѣчается въ производствѣ кирпичнаго чая, 
тогда какъ производство болѣе дорогихъ—зе
леныхъ и черныхъ—чаевъ показываетъ нѣко
торую тенденцію къ сокращенію.

Шелководство приняло большіе размѣры и 
служитъ весьма значительнымъ источникомъ 
народнаго богатства. Шелковичныя плантаціи 
занимаютъ около 270 тыс. дес., главнымъ об
разомъ въ Нипонѣ и преимущественно въ 
его центральной части. Общіе размѣры шел
ководства въ послѣднее время представляются 
въ слѣдующемъ видѣ:

1893 г. 1895 г. 1897 Г. 1899 Г. 1900 г.
3091 3938 3989 3795 4089
1687 2258 2124 2513 2754
1234 1603 1538 1754 1756
541 696 629 1523 739

57 62 68 99 65

дуктовъ рыболовства, кромѣ потребленія са
мимъ промысловымъ населеніемъ, добыто и 
поступило на рынокъ: въ 1894 г. на 30 милл. 
іенъ, въ 1897 г.—на 61 милл. іенъ, въ 1899 г.— 
на 72 милл. іенъ. Ловятся главнымъ обра
зомъ сардины (св. 1/8 всего улова), бониты, 
пагры, макрели, треска, акулы, лососи, сельди, 
кревѳты, устрицы; кромѣ того собираются 
съѣдобныя морскія водоросли, а въ океанахъ 
бьютъ китовъ. Рыба идетъ въ пищу человѣку 
въ свѣжемъ, соленомъ, сушеномъ, копченомъ 
и консервированномъ видахъ, кромѣ того изъ 
нея изготовляются туки для удобренія (пре
имущественно изъ сельди п сардины на 10 
милл. іенъ ежегодно), жиръ,, разныя масла и 
лѣкарственныя вещества; изъ водорослей — 
іодъ, агаръ-агаръ (клей) и др. Почти всѣ про
дукты рыболовства потребляются въ странѣ, 
вывозъ ихъ (большею частью въ Китай) не 
превышаетъ суммы 6—7 милл. іенъ. Рядомъ 
съ рыболовствомъ въ Я. производится добыча 
соли изъ морской воды, чѣмъ занято до 140 т. 
чел.; соли добывается ежегодно до 700 т. 
тоннъ. Кромѣ ловли въ отечественныхъ во
дахъ японцы промышляютъ у береговѣ Кореи 
(1730 судовъ, добыча на 2^ милл. іенъ), о-ва 
Сахалина (125 судовъ на 1 милл. іенъ), пре
имущественно сельдь на туки и лососевыя 
на солку (кэть и горбуша)', у береговъ Ка
нады (200 судовъ, ловятся лососи) и въ австра
лійскихъ водахъ (морская капуста и жемчугъ). 
Рыбоводство въ Я. развито; разводятся карпы 
въ прудахъ и на затопляемыхъ водою рисовыхъ 
поляхъ, параллельно культурѣ самаго риса. 
Рыбныя богатства Я. охраняются рядомъ узако
неній, сведенныхъ въ 1901 г. въ особый кодексъ. 
Въ Я. существуетъ много обществъ рыболов
ства, въ 1901 г. въ странѣ было 25 опытныхъ 
станцій и 24 рыбацкихъ школъ;-кромѣ того 
съ 1887 г. въ г. Токіо существуетъ высшее 
правительственное учебное заведеніе по рыбо
ловству (единственное въ мірѣ) Суисонъ Ко- 
шужіо съ 4 факультетами и 3 годичнымъ кур
сомъ; для практическихъ занятій студентовъ 
(150 чел.) институтъ имѣетъ въ своемъ рас
поряженіи 10 опытныхъ станцій, много рыбо
ловныхъ судовъ п 2 океанскихъ парохода. Из
слѣдованія японскихъ ученыхъ въ области 
ихтіологіи и океанографіи значительны.

46
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4. Горный промыселъ. Горныя богатства Я. 
нѳ отличаются большимъ разнообразіемъ; глав
ныя изъ нихъ—золото, серебро, мѣдь, желѣзо, 
сурьма, марганецъ, каменный уголь, нефть и 

сѣра. За послѣднія 16 лѣтъ въ производствѣ 
поименованныхъ предметовъ замѣчаются весь
ма большіе успѣхи. Общія свѣдѣнія предста
влены въ слѣдующей сводной таблицѣ:

Золото .....................................................
Серебро . . . · ................................
Чугунъ....................................................
Мѣдь.........................................................
Сурьма....................................................
Марганецъ ............................................
Сѣра.........................................................
Камедный уголь....................................
Нефть........................................................

1886 1891. 1896. 1901.
кванъ 124 193 257 660

» 8983 15645 17157 14599
тыс. кванъ 3669 4617 7300 18680

» кинъ 16290 31722 33465 45653
» 3994 3781 2238 911

670 5372 29893 27116
» » 110745 36548 20863 27580
» тоннъ 1374 3176 5020 8946
» коку 40 56 208 984

Кромѣ поименованныхъ предметовъ, въ 
горномъ промыслѣ Я. заслуживаютъ вниманія: 
колчеданъ, котораго въ 1899 г. получено 2234 
тыс. кванъ, свинецъ—530 тыс. кванъ, олово— 
4928 кванъ, мышьякъ—1354 кванъ, купоросъ 
—230 тыс. кванъ, ртуть—373 кванъ (въ 1898 
г.), графитъ—14103 кванъ (въ 1899 г.), пова
ренная соль—5811 тыс. кванъ. Не такъ еще 
давно много надежды возлагалось на мощ
ность мѣсторожденій золота въ Я., но прак
тика не оправдала ихъ: за послѣднія 16 лѣтъ 
добыча этого металла только упятерилась, 
достигнувъ 660 кв. пли 151 пд. Добыча сере
бра съ 1886 г. стала расти и въ 1895 г. до
стигла наибольшей величины—19273 кв., а 
затѣмъ начала падать и въ послѣднее время 
колеблется около 14—15 тыс. кв. Наибольшій 
успѣхъ замѣчается въ производствѣ мѣди, ка
меннаго угля, нефти и отчасти сѣры. Вы
плавка мѣдп продолжаетъ возрастать правиль
но и давно уже превысила внутреннее по
требленіе страны; мѣдь сдѣлалась выгоднымъ 
предметомъ отпуска за границу. Товаръ по
лучается высокаго качества и на міровомъ 
рынкѣ завоевалъ себѣ прочное положеніе. 
Добыча каменнаго угля тоже возрастаетъ пра
вильно и уже въ 1901 г, достигла 543 милл. 
пд.; по качеству уголь уступаетъ англійскому, 
но значительно дешевле послѣдняго. Марган
цовая руда, за слабымъ развитіемъ въ Я. же
лѣзной промышленности, находитъ себѣ сбытъ 
только за границей. Нефть, напротивъ, пока 
не можетъ удовлетворять даже внутреннему 
спросу, хотя правительство прилагаетъ много 
стараній къ правильной ея добычѣ. Добыча 
сѣры подвергается болыпимък олѳбаніямъ: наи
большаго размѣра она достигла въ 1893 г.— 
39,8 мплл., а потомъ стала вновь понижаться. 
Во всякомъ случаѣ производство сѣры превы
шаетъ внутреннее потребленіе. Добыча соли 
мало измѣняется пзъ года въ годъ: въ 1894 
г. ея добыто 6326 тыс., въ 1897 г. — 6178 
тыс., въ 1899 г. — 5811 тыс. коку. Источни
комъ ея является исключительно морская 
вода: концентрируется она путемъ испаренія 
на открытомъ воздухѣ, а вываривается на 
каменномъ углѣ. Вслѣдствіе недостатка на 
Дальнемъ Востокѣ естественныхъ мѣсто
рожденій каменной соли и самосадочныхъ 
соляныхъ озеръ, японская соль, хотя и пло
хого качества, находитъ себѣ сбытъ за гра
ницей— въ тихоокенаской полосѣ Россіи и 
Китая.

5. Обрабатывающая промышленность. Въ 
продолженіе ряда вѣковъ Я. жила своею обо
собленною отъ всего остального міра жизнью, 
не нуждаясь въ сбытѣ своихъ произведеній 
другимъ народамъ и не чувствуя потребности 
въ чужестранныхъ произведеніяхъ. Незатѣй
ливая обстановка домашней и общественной 
жизни, не измѣнявшаяся съ древнѣйшихъ 
временъ, легко удовлетворялась мѣстными 
средствами. Слабосильный японецъ, благодаря 
своему трудолюбію и усидчивости, нерѣдко 
производитъ высокохудожественныя произве
денія, требующія долгаго и кропотливаго 
труда. Въ этомъ отношеніи японцы особенно 
прославились издѣліями изъ фарфора, дерева 
и бумаги. Сильно развитый консервативный 
инстинктъ заставлялъ японцевъ лишь повто
рять пріемы предковъ, не внося въ нихъ ни
чего самобытнаго, вслѣдствіе чего характеръ 
производства какъ бы застылъ въ одномъ 
положеніи. Наряду съ цѣнными издѣліями 
японцы производятъ и массу дешеваго товара 
изъ соломы, бамбука и бумаги, при чемъ вся 
работа выполняется почти исключительно 
мускульной силой человѣка. Механическіе 
двигатели и машины-орудія стали проникать 
въ Я. лишь съ открытіемъ доступа европей
цамъ. Европейцы привезли машины и ору
дія, подъ вліяніемъ коихъ стародавній ку
старный характеръ народнаго труда сталъ 
принимать фабричный обликъ. Перемѣна эта 
происходила крайне медленно; п по насто
ящее время фабрикъ п заводовъ европейскаго 
типа въ Я. немного, и народная масса не 
знаетъ пока европейскихъ новшествъ. Бла
годаря послѣднимъ, нѣкоторыя отрасли про
мышленности значительно удешевились, но 
въ новыхъ произведеніяхъ не замѣчается уже 
той кропотливой п терпѣливой усидчивости, 
которою отличались они прежде. Объясняется 
это, между прочимъ, тѣмъ, что европейскій 
спросъ предъявляется чаще къ дешевымъ 
предметамъ, чѣмт къ дорогимъ и цѣннымъ. 
Съ другой стороны европейцы, ознакомив
шись съ японскими произвѳденіямп и съ япон
скими пріемами работъ, насадили у себя на 
родинѣ соотвѣтствующія производства, при
давъ имъ фабричный характеръ. Японскія 
издѣлія производятся теперь въ Вѣнѣ или 
Парижѣ дешевле, чѣмъ въ самой Я., и 
подражаніе легко конкуррируетъ съ оригина
ломъ не только въ Европѣ, но и въ Азіи. 
Японская статистика не даетъ общихъ ито
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говъ всей обрабатывающей промышленности, 
а касается лишь отдѣльныхъ ея отраслей, 
притомъ по неодинаковымъ программамъ, что 
затрудняетъ сравненіе. Только для одной 
группы промышленныхъ предпріятій имѣются 
такія сводныя данныя, которыя позволяютъ 
дать общую характеристику. Данныя по это
му предмету представляются въ слѣдующемъ 
видѣ:

1896. 1900.
Число фабрикъ и заводовъ. 6370 7172

» паровыхъ машинъ . 5325 4727
Сила паров, машинъ (пар.

лош.)............................. 58172 84816
Число рабочихъ................ 415520 388298
Въ томъ числѣ мужчинъ 168286 142558

» » » женщинъ . 246234 245745

Итакъ, число фабрикъ возросло сравнительно 
мало, при значительномъ сокращеніи числа 
паровыхъ машинъ; но такъ какъ при этомъ 
сила машинъ увеличилась почти на 50%, то ма
лосильныя машины, очевидно, сталп замѣнять
ся болѣе сильными, что характеризуетъ собою 
успѣхъ капиталистической дѣятельности. Къ 
тому же выводу приводитъ п сокращеніе 
общаго числа рабочихъ. Число фабрикъ съ 
паровыми двигателями увеличилось съ 1967 
въ 1896 г. до 3380 въ 1900 г., при одновре
менномъ увеличеніи числа рабочихъ съ 274 
до 282 тыс. При этомъ заслуживаетъ особен
наго вниманія преобладаніе въ японской 
промышленности женщинъ надъ мужчинами. 
Указанное выше сокращеніе рабочихъ отра
зилось почти исключительно на мужскомъ эле
ментѣ: женскій персоналъ уменьшился весьма 
немного.

Ткацкій промыселъ. Главнымъ предметомъ 
производства въ Я. являются ткацкія издѣ
лія. Въ этой области промышленности страна 
сдѣлала очень большіе успѣхи, о чемъ можно 
судить, между прочпмъ, по числу занятыхъ 
въ немъ лицъ:

1894. 1898.
Семействъ................. тыс. 600
Ткацкихъ станковъ . » 821
Рабочихъ....................» 944
Въ томъ числѣ мужчинъ » 48

» » » женщинъ » 895

654
946 

1041 
53

988 
143739Выработано на сумму тыс. іенъ 71396

Производительность ткацкихъ мануфактуръ 
въ Я. въ 1886 г. оцѣнивалась въ 17825 тыс. 
іенъ, а спустя 15 лѣтъ увеличилась почти въ 
девять разъ, поднявшись до 153596 тыс. іенъ. 
Изъ прядильныхъ матеріаловъ наибольшее 
примѣненіе имѣютъ шелкъ п хлопчатая бу
мага, отчасти пенька и др. Общіе итоги про
изводства по обработкѣ упомянутыхъ мате
ріаловъ представляются въ слѣдующемъ видѣ:

1894. 1899.
Тые. шт. Тыс. шт.

Шелковыхъ изд. 9421 32553 13747
Шелка съ бумаг. 5720 8247 10337
Бумажныхъ . . 51129 27168 79193
Пеньковыхъ и др. 2038 3398 3792

Итого . . 68308 71366 107006 171854

Тыс. 
іевъ.

90717 
23623 
52857
4387

Главнымъ предметомъ производства являют
ся ткани; только около 10% относится къ 
производству кушаковъ, лентъ и пр. Обработ
кой хлопка въ 1901 г. было занято 79 бумаго
прядильныхъ мануфактуръ, съ 1148545 вере
тенами, противъ 381781 веретена въ 1893 г. 
Капиталъ, вложенный въ это дѣло, возросъ 
съ 16 милл. въ 1895 г. до 36 милл. іенъ въ 
1900 г. Производительность хлопкообрабаты
вающей промышленности возростаѳтъ чрез
вычайно сильно: въ 1888 г. всего было пере
работано 1807 тыс. кванъ, въ 1894 г.—17179 
тыс., въ 1901 г.—38682 тысячъ. Въ 1893 г. 
на японскихъ бумагопрядильняхъ паровыхъ 
машинъ было всего общею силою въ 8 тыс. 
паровыхъ лошадей, а въ 1901 г. цифра эта 
поднялась до 32 тыс., т. е. учетверилась. 
Почти въ такой же мѣрѣ возросло и потре
бленіе каменнаго угля — съ 85 тыс. тоннъ 
въ 1893 г. до 390 тыс. тоннъ въ 1901 г. 
Средняя заработная плата въ началѣ раз
сматриваемаго періода колебалась около 0,17 
іенъ въ день, но по мѣрѣ оживленія работы 
плата начала возрастать п въ 1901-мъ году 
поднялась до 0,32 іенъ, т. е. почти на 90%. 
Женскій трудъ оплачивается гораздо ниже: 
въ 1890 г. поденщица получала 0,081 іенъ, а 
въ 1901 г.—0,206 іенъ, т. е. на 150% больше.

Бумаіа. Производство бумаги вообще и 
такъ называемой японской въ частности 
составляетъ одно изъ коренныхъ производствъ 
Я. и замѣтно растетъ, какъ это видно изъ 
слѣдующаго сопоставленія (въ тыс. іенъ): 

1894. 1899
Приготовлено бумаги «Mino» . 570 1273

» » «Hinshi». 3132 4971
» » проч. сорт. 4359 5792
» европ. бумаги . 2188 4509

Итого......................... 10249 16546
Производствомъ занято се

мействъ ................................. 62685 65514

Sake—родъ водки—выкуривается изъ риса;
его производство широко распространено въ 
Я. и имѣетъ большое хозяйственное значе
ніе. Винокуреніе производится тамъ и изъ 
другихъ матеріаловъ, но производство спирта 
составляетъ лишь около сотой части произ
водства Sake. Ростъ винокуренныхъ заводовъ 
п ихъ производительности можно видѣть изъ 
слѣдующихъ цифръ:

1S95. 1900.
Число заводовъ......................... 14495 27789
Получено Sake обыкн.,тыс. коку. 3628 4208 

> спирта . . . . 52 99
» другихъ напитковъ . 39 52

Всего ................................. 3719 4359

Значительное увеличеніе числа заводовъ 
по сравненію съ ростомъ производства пока
зываетъ усиленіе мелкаго сельскохозяйствен
наго винокуренія за счетъ коммерческаго. 
Производство пива хотя и развивается, но 
довольно медленно п неравномѣрно; въ 1886 
году было приготовлено всего 6 тыс. коку, 
черезъ 10 лѣтъ, въ 1896 г.—33 тыс., въ 1900 г. 
120 тыс., въ 1901 г. — 91 тыс.

46*
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Соя — японскій соусъ — имѣетъ большое 
распространеніе не только въ самой Я., но 
п далеко за границей; она приготовляется 
изъ особой разновидности мѣстныхъ бобовъ 
путемъ броженія въ смѣси съ рисомъ, пшени
цей, солью и водою. Размѣры производства 
этой приправы:

1894. 1899.
Число заведеній......................... 10337 24181
Приготовлено тыс. коку . . . 1329 1855

Производство увеличилось несоразмѣрно 
увеличенію числа заводовъ; весьма возможно, 
что въ японской статистикѣ цпфра заводовъ 
въ 1899 г. показана ошибочно, такъ какъ все 
время она колебалась около 10 тысячъ, даже 
въ 1898 г., и только въ 1899 г. сразу пере
скакиваетъ на 24181.

Фарфоровое и вообще гончарное производ
ство, составляя въ Я. весьма распространен
ный промыселъ, продолжаетъ и теперь еще 
развиваться:

положеніе его представляется въ слѣдующемъ 
видѣ:

1894.
Число хозяйствъ................ 4407

> рабочихъ................  14092
Сумма произв., въ тыс. іенъ 2595
Плетенныя издѣлія изъ соломы имѣютъ об

ширное распространеніе въ Я., такъ какъ ни 
одно хозяйство не обходится безъ цыновокъ 
и соломенныхъ половиковъ-матовъ. Въ послѣд
немъ отчетномъ году матовъ приготовлено 
около 17 милл.'шт. Размѣры производства по
казаны вь слѣдующей таблицѣ:

1894.
. 98
. 3627 

1589 
. 2038

Число хозяйствъ, тыс. . . . 
Сумма произв., въ тыс. іенъ .

въ томъ числѣ матъ » »
» » » цынов. » »

1899.
4604 

19454

1894.
Число хозяйствъ......................... 4732

» рабочихъ........................ 23726
Сумма производства, въ тыс. іенъ 3204 5868

Сокращеніе числа заводовъ и рабочихъ, на
ряду съ увеличеніемъ производства, указы
ваетъ на введеніе механическихъ двигателей 
п развитіе крупнаго производства на счетъ 
мелкаго. Производство издѣлій изъ бронзы 
и мѣди менѣе распространено; —
мѣры 
около

его въ послѣднее время
1 милл. іенъ:

общіе раз- 
колеблются

хозяйствъ 
рабочихъ

1894:
995 

4094
714

1899.
1238
5359
1384

Число

Сумма производства, въ тыс. іенъ
Сахарное производство поставлено довольно 

плохо; матеріаломъ служитъ исключительно 
сахарный тростникъ, который пропускается 
черезъ вальцы для выжиманія coita. Сахаръ 
получается довольно низкаго качества, что, 
впрочемъ, не препятствуетъ распространенію 
этого товара среди мало требовательнаго ту
земнаго населенія. Европейцы и объевро- 
пеившіеся японцы употребляютъ привозный 
рафинированный сахаръ. Въ Токіо и Осакѣ 
открылись съ помощью правительства ра
финадные заводы, дѣятельность коихъ пока 
еще не имѣетъ серьезнаго значенія. Размѣры 
производства того и другого сахара видны изъ 
слѣдующаго сопоставленія:

Число хозяйствъ, тыс. . 
» вальцовъ, тыс. .

Получ. сах.-сырца, тыс.
>
»
»
»

желт, сахара 
бѣлаго » 
черн. » 
патоки

»
>
»
»

кванъ
»
>
»
»

1894. 
. 44
. 16 
. 7283 
. 1980 
. 539 
. 3852 
. 750

1899.
4147 

20373
5640

1898
128 

6187 
3726 
2460

Спичечное производство поставлено 
довольно хорошо и продолжаетъ развиваться: 

1899.
278 

19229 
5203 

14026 
25648 
5872

1894.
203 

рабочихъ ................  28004
въ томъ числѣ мужчинъ . 7358 
» » » женщинъ . 20646

Приготов. спич., тыс. гросс. *)  18721 
На сумму (тыс. іенъ) .... 4481

Число фабрикъ . .
»

въ Я.

Значительное сокращеніе числа рабочихъ, 
въ связи съ развитіемъ производства какъ по 
количеству приготовленнаго товара, такъ и 
по стоимости его, обусловливается распро
страненіемъ машинъ и паровыхъ двигателей. 
Введеніе ихъ наиболѣе отразилось на сокра
щеніи числа работницъ.

Обработка масляныхъ сѣмянъ составляетъ 
также немаловажную 
скаго хозяйства:

статью мѣстнаго сель

1894. 
9604

231 
4714

1899. 
6978
239 

7480>

20,4 31,3

Число хозяйствъ....................
Количество масла, тыс. коку . 
Стоимость масла, тыс. іенъ 
Средняя цѣна масла, за коку 

въ іенахъ ............................
Въ данномъ производствѣ также замѣчается 

отмѣченная выше тенденція японскихъ про
изводствъ къ переходу изъ мелкихъ кустар
наго характера предпріятій къ крупнымъ ка
питал истп ческимъ.—Производство раститель
наго воска есть вполнѣ мѣстное японское 

. производство, обусловленное характеромъ мѣ- 
1899 · стной растительности. Размѣры его по коли- 

Qß ----------- --------------------------------------  слѣдую-96 « честву и стоимости представлены въ 
щей таблицѣ: 

3408 !
230 Число хозяйствъ
885 I Получ. раст. воска, тыс. кв. . 3414

12002 I » » на сум. тыс. іенъ . ‘,опл
558 ; Средняя цѣна воска, за кв.,

1894.
2705

1899

1899.
1875 
3547 
2895

I 'въ іенахъ . . 
покрытыя лакомъ, съ

0,56 0,82
Деревянныя издѣлія,

художественными рисунками въ мѣстномъ | Распространеніемъ
стилѣ, приготовляются въ Я. во многихъ мѣ- машинъ - орудій на _____ ______ „___
стахъ и имѣютъ большой спросъ за границей, японцы обязаны главнымъ образомъ ино- 
Производство ихъ является однимъ изъ глав-1___________
пыхъ источниковъ народнаго благосостоянія; I ·) гроссъ—12 дюжинъ.

машинъ-двигателей и 
фабрикахъ и заводахъ
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странцамъ; всѣ необходимые предметы этого 
рода они получали, да и теперь еще продол
жаютъ получать изъ-за границы, такъ какъ въ 
Я. ни металлургическое дѣло вообще, ни об
работка металловъ п машиностроеніе въ част
ности еще не привились. Нѣкоторыя машины 
приготовляются только на казенныхъ заво
дахъ вѣдомствъ военнаго, морского и путей 
сообщенія. Правительство имѣетъ въ своемъ 
вѣдѣніи 27 заведеній фабрично - заводскаго 
характера, преимущественно для военно-мор
скихъ и желѣзнодорожныхъ цѣлей; во всѣхъ 
этихъ заведеніяхъ имѣется 165 паровыхъ ма
шинъ въ 34240 паровыхъ лошадей и посто
янно работаютъ 36237 чел. рабочихъ, въ томъ 
числѣ 1997 жнщ. Шерстяная мануфактура въ 
Токіо, съ 855 рабочими, занята производствомъ 
солдатскаго сукна и др. предметовъ одѣянія 
войска; арсеналъ въ Іокосукѣ, съ 4051 рабоч., 
служитъ для постройки л ремонта военныхъ 
судовъ; арсеналъ въ Сасебо, съ 2878 рабоч., 
строитъ корпуса п машины для военныхъ су
довъ; арсеналъ въ Кюре, съ 4203 рабочихъ— 
для постройки судовъ π прокатки броней. 2 
завода—въ Токіо и Іокогамѣ—для производ
ства телеграфныхъ, телефонныхъ и .маячныхъ 
принадлежностей; на обоихъ заводахъ вмѣстѣ 
занято 298 рабочихъ. Арсеналы въ Токіо, съ 
7822 раб., и въ Осакѣ, съ 3024 раб., для про
изводства пушекъ, ружей, артиллерійскихъ 
снарядовъ, патроновъ и т. п. предметовъ; мо
нетный дворъ въ Осакѣ, съ 137 раб.; оружей
ные заводы въ Іокускѣ, Сасебо и Моджи, съ 
1395 рабоч. въ совокупности; морской арсе
налъ въ Кюре, съ 5172 раб., приготовляющій 
мины, снаряды и т. д. для морского вѣдом
ства; три желѣзнодорожныхъ завода, съ 2855 
раб., для постройки вагоновъ п приготовле
нія желѣзнодорожныхъ принадлежностей; че
тыре пороховыхъ завода, съ 1311 раб., въ 
Токіо, Мегуро, Дивагакѣ и Уджи; два заве
денія для приготовленія оспенной вакцины, 
въ Токіо п Осакѣ, съ 36 рабочими; писче
бумажная фабрика въ Токіо, съ 809 раб.; за
водъ для приготовленія мясныхъ консервовъ 
въ Токіо, съ 48 раб.; 2 типографіи, съ 1355 
раб., и 1 картографическое заведеніе, съ 19 
раб., въ Токіо, для печатанія почтовыхъ и 
гербовыхъ знаковъ, оффиціальныхъ изданій 
и топографическихъ картъ. Средняя заработная 
плата во всѣхъ поименованныхъ правитель
ственныхъ заведеніяхъ рѣдко поднимается 
выше полъ-іены и иногда не достигаетъ цѣ
лой единицы: мужч. получаетъ отъ 0,28 до 0,63 
іенъ въ день а женщ.—отъ 0,15 до 0,22 іенъ.

Заработная плата. Чрезвычайно низкая 
заработная плата всегда была характеристи
ческой чертой японской промышленности. 
Правда, что тамъ и жизнь много дешевле, 
чѣмъ въ другихъ промышленныхъ центрахъ, 
но, тѣмъ не менѣе, плата низка, что нахо
дило объясненіе съ одной стороны въ обиліи 
рабочихъ рукъ, а съ другой — малою требо
вательностью рабочихъ. Однако, съ теченіемъ 
времени, благодаря чрезвычайно сильному 
развитію промышленной дѣятельности, зара
ботная плата быстро стала возрастать, что 
продолжается по настоящее лремя, какъ вид
но изъ нижеслѣдующаго:

Суточная заработная 
плата въ сенахъ.

1887. 1896. 1901.
Цыновщикъ . . > · 22 33 51
Лакировщикъ . . . 21 31 50
Табачникъ 17 28 47
Ткачъ. . . . . . 13 19 29
Ткачиха . . . . . 7 13 19
Плотникъ . . . . 22 38 59
Поденщикъ . . . . 16 24 t 34

Приблизительно въ такой же мѣрѣ увели
чивается заработная плата во всѣхъ отрасляхъ 
труда, при чемъ это возрастаніе замѣчается 
съ каждымъ годомъ. Напр., за сравнительно 
короткій четырехлѣтній періодъ заработная 
плата въ области сельскохозяйственнаго труда 
возросла въ слѣдующей мѣрѣ:

1898. 1901.
Земледѣльцы-поденщики....................21 30
Шелкомотальщицы............................ 17 23
Шелкоразводчицы............................ 14 21
Рабочіе на чайныхъ плантаціяхъ . 34 45
Рыбаки.......................................... 26 39

Повышеніе заработной платы замѣчается 
также и въ горномъ промыслѣ: въ 1898 г. 
рудокопъ получалъ 34 сены, а въ 1901 г. эта 
цифра поднялась до 48 сенъ. Особенно рѣзко 
поднятіе заработной платы наблюдается со 
времени послѣдней войны съ Китаемъ, вы
звавшей со стороны Я. большое напряженіе 
дѣятельности. Можно думать, что настоящая 
война Я. съ Россіей, требующая еще боль
шаго напряженія силъ, вызоветъ въ ближай
шемъ будущемъ дальнѣйшее повышеніе за
работной платы.

Товарныя цѣны. Колебаніе въ размѣрахъ за
работной платы находится въ связи съ коле
баніемъ товарныхъ цѣнъ; здѣсь, какъ и тамъ, 
замѣчается тенденція къ повышенію. Данныя 
за 15 лѣтъ не оставляютъ никакого сомнѣнія 
въ томъ, что вздорожаніе всѣхъ важнѣйшихъ 
предметовъ потребленія идетъ непрерывно и 
очень сильно. Вотъ цѣны на главнѣйшіе пред
меты японскаго обихода и промышленной дѣ
ятельности за послѣднія 15 лѣтъ (цѣны при
ведены въ іенахъ):

1887. .1896. 1901.
Рисъ .... . за коку 4,71 9,16 11,47
Ячмень . . . . » > 2,36 3,57 4,07
Морская соль. . » » 1,19 2,44 2,01
Саке . . . » > 13,93 19,96 31,48
Чай .... за 100 кинъ 26,09 33,34 38,65
Мѣстный мелкій са-

харъ . за 100 кинъ 6,18 
?

7,90 9,37
Шелкъ сырецъ за 1 > 633 706
Керосинъ за ящикъ 2,02 2,42 2,86
Каменный уголь>> тонну. 3,36 5,21 6,81
Дрова . » 10 кванъ 0,11 0,19 0,25
Рыбн. удобреніе >10 > 1,58 2,80 3,26

На бблыпую часть предметовъ цѣны под
нялись слишкомъ вдвое; въ этомъ отношеніи 
особеннаго вниманія заслуживаетъ вздорожа
ніе риса—главнаго пищевого продукта для 
всего японскаго населенія—почти въ 2х/9 раза,
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и на каменный уголь—главную основу всей 
фабрично-заводской дѣятельности—слиткомъ 
вдвое. Указанное повышеніе товарныхъ цѣнъ 
является рѣзкимъ диссонансомъ въ экономи
ческой жизни мірового хозяйства въ нашу 
эпоху, характеризуемую паденіемъ цѣнъ по
чти на всѣ товары, преимущественно на сель
скохозяйственные π фабричнозаводскіе.

Капиталы въ промышленности. Участіе пра
вительства въ оживленіи фабрично-заводской 
дѣятельности выразилось наиболѣе рельефно 
въ организаціи промышленныхъ предпріятій п 
въ консолидаціи капитала. О числѣ обществъ 
вообще и промышленныхъ въ частности п 
о размѣрахъ ихъ капиталовъ можно судить 
по слѣдующимъ даннымъ: 

/

Число обществъ вообще . . .
J884. 1894. 1901.
1412 1119 2169

Капиталы ихъ, въ милл. іенъ 27 113 340
Число промышл. общ. . . 379 465 1180
Капиталы ихъ, въ милл. іенъ 5 59 250

Здѣсь необходимо сдѣлать оговорку, что
показанные капиталы но всегда отвѣчаютъ 
дѣйствительности; капиталъ номинальный зна
чительно больше дѣйствительно реализован
наго, о чемъ можно судить по слѣдующему 
сопоставленію:

Капиталы. 1894. 1901.
Номинальный, милл. іенъ . . 329 2112
Дйств. внесенный, милл. іенъ . 236 943
% отношеніе............................. 71,7 44,6

Въ самой Я. свободныхъ капиталовъ мало; 
разныя промышленныя предпріятія основы
ваются главнымъ образомъ на средства ино
странцевъ. Послѣдніе частью сами ведутъ са
мостоятельно тѣ или другія предпріятія, ча
стью предоставляютъ японцамъ свои ка
питалы на ихъ предпріятія. Капиталовъ пер
ваго рода въ общемъ итогѣ насчитывается 
130 милл., второго рода—144 милл., а всего 
274 милл. іенъ. Около половины этой суммы 
вложено въ транспортныя предпріятія, около 
1О°/о находятся въ банкахъ, а остальные 40% 
размѣщены въ различныхъ фабрикахъ и заво
дахъ (преимущественно маслобойныхъ), стра
ховыхъ и коммиссіонныхъ предпріятіяхъ и пр. 
Указанная выше общая сумма иностранныхъ 
капиталовъ, оперирующихъ въ Я., составлена 
лишь изъ слагаемыхъ свыше 50 т. іенъ. Мел
кихъ предпріятій съ иностранными капиталами 
вѣроятно тоже немало и потому сумма въ 274 
милл. іенъ въ дѣйствительности должна быть 
гораздо выше. Не смотря на постоянный при
ливъ иностранныхъ капиталовъ, денегъ въ Я. 
все-таки мало п потому учетный процентъ 
настолько высокъ, что затрудняетъ пользова
ніе капиталомъ для промышленныхъ цѣлей: 
рѣдкое предпріятіе можетъ давать такую при
быль, которая могла бы съ выгодой покрыть 
стоимость займа.

Распредѣленіе капиталовъ. Для выясненія 
распредѣленія капиталовъ въ торговопромыш- 
лѳнныхъ предпріятіяхъ Я. имѣются свѣдѣнія 
не по всѣмъ обществамъ, но ихъ вполнѣ до
статочно, чтобы судить объ относительномъ 
распредѣленіи ихъ между обществами мел

кими и крупными. Данныя по этому пред
мету представлены въ слѣдующей таблицѣ:

1894. 1901.

Предпріятія*

До 10 тыс. іенъ. 
Отъ 10 до 50 тыс.

» 50 > 100 >
Свыше 100 »

о

í'g ásál
1193 4226

983 20613
307 18756

о

Î? о

Sgg .

2904 
2709 
1124

10027
54509
65965

361 201658 1857 1070580
Всего . . 2844 245252 8594 1201080

Изъ этихъ данныхъ явствуетъ, что въ мел
кихъ предпріятіяхъ, съ капиталомъ менѣе 10 
тысячъ іенъ, обращается менѣе 1% всѣхъ 
капиталовъ; въ предпріятія съ капиталомъ отъ 
10 до 50 тыс. іенъ вложено 4%%, въ третью 
категорію предпріятій—5%% и, наконецъ, 
главная масса капитала—89% — обращается 
въ крупныхъ предпріятіяхъ.

Распредѣленіе капиталовъ по роду предпрія
тій. Относительно распредѣленія капиталовъ 
по роду предпріятій можно дать болѣе пол
ныя свѣдѣнія съ указаніемъ не только номи
нальнаго, но и дѣйствительно реализованнаго 
капитала. Относящіяся сюда данныя приво
дятся только для послѣдняго отчетнаго года:

д. Капиталъ въ 
о в милл. іенъ, 
к о. Номин. ДѢЙСТВ. V а 

Сельскохозяйственныя. . 206 4,3 2,6
Промышленныя .... 2477 219 166
Торговыя.......................... 5323 621 417
Транспортныя................. 596 356 243

Всего...................... 8602 1201 829

На первомъ мѣстѣ какъ по численности, 
такъ и по размѣрамъ капиталовъ стоитъ 
группа торговыхъ предпріятій; второе мѣЬто 
занимаютъ транспортныя, затѣмъ идутъ про
мышленныя и сельскохозяйственныя. Выше
поименованныя общества большею частью 
акціонернаго характера, часть—товарищества 
на вѣрѣ, часть—торговые дома. Распредѣле
ніе ихъ, съ указаніемъ числа и размѣра ка
питаловъ въ послѣднемъ отчетномъ году, 
представлено въ слѣдующей таблицѣ:

Число 
общ. 

Акціонерныя об
щества . . . 4337 

Товарищества
на вѣрѣ . . . 3373 

Торговые дома. 892

Всего . 8602

Капиталы, въ тыс. іенъ. 
Номинальн. Дѣйств.

1106892 744733

53548 45646
40640 39077

1201080 829456

Значительная часть акціонернаго капитала 
—около половины—обращается въ торговыхъ 
предпріятіяхъ, около % — въ транспортныхъ, 
около % —въ промышленныхъ и сельскохо
зяйственныхъ предпріятіяхъ.

Электрическое освѣщеніе стало распро
страняться въ Я. сравнительно недавно, но
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получило тамъ прочное положеніе. Свѣдѣнія 
объ обществахъ, занимающихся этимъ дѣломъ, 
приведены ниже за шестплѣтній періодъ:

1895. 1899.
Число обществъ................. 24 50
Капиталъ, въ тыс. іенъ . . 3021 8043
Длина проволокъ, км. . . . 2473 5127
Число городскихъ лампъ 765 5190

* частныхъ » . 88854 217273
Общій доходъ, въ тыс. іенъ. 832 2529

» расходъ, » » » 478 1486

Изъ трехъ главныхъ родовъ страхованія— 
жизни, отъ огня и морского—наиболѣе раз
вито въ Я. послѣднее: обществъ всего 4, съ 
номинальнымъ капиталомъ въ 9% милл. іенъ, 
но изъ него реализовано только 2375 тыс. 
іенъ; число страхованій поднялось съ 8 тыс. 
въ 1886 г. до 530 тыс. въ 1900 г., цифра 
страховой преміи—съ 16 милл. іенъ до 731 
милл. Преміи по страхованію жизни достигли 
въ 1901 г. 2801 тыс. іенъ, по страхованію 
отъ огня—294 тыс. іенъ. Обществъ для двухъ 
послѣднихъ видовъ страхованія 59, съ номи
нальнымъ капиталомъ въ 23% милл. іенъ, но 
изъ него реализовано только 6,9 милл. іенъ.

6. Банки. Банковое дѣло развивается чрез*  
вычайно быстро, являясь въ то же время однимъ 
изъ наиболѣе выгодныхъ. За семилѣтній пе
ріодъ съ 1894 по 1900 г. свѣдѣнія по этому 
предмету представлены въ слѣдующей таблицѣ:

Число банковъ.................
1894.
862

1900.
2534

Дѣйствит. капиталъ, въ
тыс. іенъ . . . 101410 347718

Запасный капиталъ . . 30231 59132
Прибыль, въ тыс. іенъ . 17454 52117
Дивидендъ » » » . 10204 27950
% прибыли ..................... 17,22 15,24
% дивиденда ..................... 10,37 8,39

За эти 7 лѣтъ какъ число банковъ, такъ и 
цифра капиталовъ, утроились, но °/0 прибыли 
нѣсколько понизился. Наиболѣе значителенъ 
японскій банкъ, съ капиталомъ въ 30 милл. 
іенъ; въ послѣднемъ отчетномъ году онъ далъ 
19,1% прибыли. Обыкновенныхъ, неспѳціаль- 
ныхъ банковъ насчитывается 1802, съ капи
таломъ въ 245 милл. іенъ; земледѣльческихъ 
и промышленныхъ банковъ имѣется 46, съ 
капиталомъ въ 23 милл. іенъ.

Биржи. Общія свѣдѣнія о современномъ 
состояніи биржъ въ Я., по сравненію съ со
стояніемъ ихъ 7 лѣтъ тому назадъ, предста
влены въ слѣдующей таблицѣ:

1894. 1901.
Число биржъ.............................. 102 81

> членовъ ..................... 11633 11307
» маклеровъ .... 2004 1104

Итогъ сдѣлокъ съ фондами,
въ милл. іенъ . . 206 297
съ рисомъ, тыс. коку . . . 76832 66073

» сахаромъ, тыс. кинъ 17260 33793
» пряжей бумажной, т. кинъ 47424 565175
> шелкомъ, тыс. кванъ . 1350 2059
> тканями, тыс. танъ . . . 16992 7
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Отсюда видно, что наиболѣе значитель
ными предметами сдѣлокъ на японскихъ бир
жахъ были рисъ, хлопчатобумажная пряжа, 
шелкъ-сырецъ, сахаръ и немногіе другіе; 
ткани почти перестали котироваться, соль 
и разные зерновые хлѣба подвергались боль
шимъ колебаніямъ.

7. Внѣшняя торговля. Въ исторіи внѣшней 
торговли, какъ и во всякой другой сферѣ 
дѣятельности Я., 1868 г. является демарка
ціонною линіей между старымъ и новымъ. За 
истекшія 35 лѣтъ торговля Я. сдѣлала гро
мадные успѣхи; обороты ея возросли съ 
26 милл. іенъ въ 1868 г. до 530 милл. въ 
1902 г. За отдѣльные годы торговый балансъ 
Я. часто мѣнялъ свой характеръ, переходя 
изъ активнаго въ пассивный и обратно, но въ 
общемъ итогѣ онъ является пассивнымъ.

Отношеніе между привозомъ и вывозомъ, 
равно какъ и общіе размѣры ихъ и участіе 
Россіи въ торговыхъ оборотахъ Я. можно 
представить въ слѣдующихъ цифрахъ (тыс. 
іенъ):

Привозъ. В Ы В о 8 ъ.
Все- Въ томъ числѣ Все- Въ томъ числѣ
го. изъ Россіи. го. въ Россію.

1868 . 10693 9 15533 Р
1878 . 32875 ? 25988 Р
1888 . . 65455 333 65706 289
1898 . . 277502 1810 165754 2643
1902 . . 271731 6067 258303 3114

За послѣднее десятилѣтіе (1893—1902) вы
возъ достигъ 1516 милліоновъ, тогда какъ 
привозъ поднялся до 2039 милліоновъ іенъ, 
что въ среднемъ составляетъ 50 милліоновъ 
ежегоднаго превышенія привоза надъ выво
зомъ. Какъ видно изъ приведенной таблицы, 
участіе Россіи въ торговлѣ Я., какъ по при
возу, такъ и особенно по вывозу, невелико. 
Въ послѣднемъ отчетномъ году въ привозѣ Я. 
наибольшее участіе принимали слѣдующія 
страны: Британская Индія — на 51 милл. 
іенъ, Великобританія—50,4 милл., Соединен
ные Штаты—48,7 милл., Китай—40,6 милл., 
Германія—25,8 милл., Корея—8 миДл., Бель
гія — 7 милл., Россія — 6 милл. Вывозъ 
Японіи въ томъ же отчетномъ году распре
дѣлялся главнѣйшѳ по слѣдующимъ стра
намъ: въ Соединенные Штаты японскихъ то
варовъ пошло на 80,2 милл., въ Китай— 
46,8 милл., Францію—27,3 милліоновъ., Гонъ- 
Конгъ — 25,9 милл., Великобританію —17,3 
милл., Италію и Британскую Индію—по 13,3 
милл., Корею—10,6 милл., Россію—на 3 мил
ліона іенъ.

Предметы привоза. Въ послѣднее время 
наиболѣе крупнымъ предметомъ привоза слу
житъ хлопокъ; въ 1902 г. стоимость его до
стигла 79 милл. іенъ, что составляетъ 29% 
всего привоза страны. Не такъ еще давно 
Я., за неимѣніемъ хлопчатобумажныхъ ману
фактуръ, почти вовсе не нуждалась въ сы
ромъ хлопкѣ, а получала бумажныя издѣлія 
въ готовомъ видѣ, преимущественно изъ Ве
ликобританіи. Привозъ хлопка сталъ возра
стать всего лѣтъ 10 тому назадъ:
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Хлопка на 
тыс. іенъ.

Пряжа на 
тыс. іенъ.

Въ 1868 г. привезено . 422 1240
э 1888 » » . 1652 13612
» 1893 » » . 15295 7284
э 1898 » » . 45410 '8548
» 1902 » > • 78780 1748

Прежде всего появились ткацкія мануфак
туры, пользовавшіяся привозною пряжей, пре
имущественно изъ Индіи и Великобританіи; 
съ устройствомъ прядиленъ привозъ пряжи 
сталъ сокращаться, а привозъ хлопка—возра
стать. Не такъ еще давно Я. пользовалась 
почти исключительно индійскимъ и китай
скимъ хлопкомъ; теперь на японскомъ рын
кѣ господствующее положеніе занимаютъ 
Соединенные Штаты и кромѣ того прибавился 
еще четвертый поставщикъ—Египетъ. Волок
нистыя вещества и издѣлія изъ нихъ въ об
щемъ итогѣ составляютъ болѣе половины всего 
привоза. Въ связи съ развитіемъ хлопчатобу
мажной промышленности находится усиленіе 
привоза анилина и индиго; стоимость перваго 
въ 1902 г. достигла 1653 тыс., второго—3098 
тыс. іенъ. Изъ прочихъ предметовъ привоза 
болѣе важны рисъ, сахаръ, керосинъ, табакъ п 
жмыхи, стоимость коихъ показана въ слѣдую
щей таблицѣ (въ тыс. іенъ):

Рисъ. Сахаръ. Кѳрос. Табакъ 
въ лист. Жмыхи.

1868 . .. 434 886 7 235 0,5
1878 . . — 2890 1807 703 25
1888 . 22 6880 3519 1042 164
1898 . . 48212 28440 7553 2804 4615
1902 . . 17751 14469 14937 2000 10122

Потребность въ привозномъ рисѣ обуслов
ливается урожаемъ этого хлѣба въ самой Я.: 
при хорошихъ урожаяхъ, которые прежде бы
вали чаще, чѣмъ теперь, рисъ почти вовсе 
не ввозился въ Я. Этимъ товаромъ Я. снабжа
ется главнымъ образомъ изъ Индіи, Индокитая, 
Сіама, Кореи п Китая. Наряду съ привозомъ 
риса замѣчается также привозъ муки (въ 1902 г. 
на 3278 тыс. іенъ, главнымъ образомъ, изъ 
Соединенныхъ Штатовъ), бобовъ и другихъ 
стручковыхъ плодовъ. Сахаръ прежде полу
чался въ сыромъ видѣ, а теперь преоблада
етъ рафинадъ. Оба сорта сахара поставляют
ся болѣе всего изъ европейскихъ странъ, 
но поступаютъ также изъ Голландской Ин
діи, Филиппинскихъ острововъ и другихъ 
мѣстъ. Керосинъ до начала 80-хъ годовъ до
ставлялся въ Я. исключительно изъ Соединен
ныхъ Штатовъ; съ этого же времени Россія 
принимаетъ дѣятельное участіе въ поставкѣ 
упомянутаго товара на японскій рынокъ; за 
послѣднее время третьимъ поставщикомъ яв
ляется Голландская Индія. Табакъ поступаетъ 
въ Я. главнымъ образомъ изъ Соединенныхъ 
Штатовъ, а масличные жмыхи—почти исклю
чительно изъ Китая. Изъ прочихъ предметовъ 
привоза въ Я. въ 1902 г. имѣютъ значеніе 
еще слѣдующіе: паровозы—на 1708 тыс., яйца— 
на 1196 тыс., рыба соленая—на 2011 тыс., 
чугунъ—на 983 тыс., желѣзо полосовое—на 
3519 тыс., рельсы—на 1663 тыс., желѣзо ли
стовое—на 3716 тыс., трубы и гвозди желѣз

ные—на 3525 тыс., печатная бумага—на 1403 
тыс. іенъ. Въ большомъ количествѣ по
лучаются также бобы и горохъ, почти исклю
чительно изъ Китая и Кореи, при чемъ коли
чество привоза обусловливается урожаемъ 
риса въ Я.; напр. въ 1899 г. бобовъ и гороха 
ввезено на 8976 тыс., а въ слѣдующемъ 
1900 г.—всего только на 4972 тыс. іенъ. Въ 
послѣднее время усиливается также привозъ 
землѳудобрптельныхъ туковъ растительнаго, 
животнаго и минеральнаго происхожденія— 
бобовая шелуха, рыбное удобреніе, фосфо
риты; первый товаръ получается пзъ Маньч
журіи, второй — съ Сахалина, третій — изъ 
разныхъ мѣстъ Европы.

Предметы отпуска. Въ экспортѣ Я. на 
первомъ планѣ стоятъ шелкъ и издѣлія изъ 
него, бумажная пряжа, каменный уголь, чай 
п мѣдь. Нѣсколько меньшее значеніе имѣютъ 
рисъ, спичкп, форфоръ п фаянсъ, издѣлія изъ 
бамбука и камфоры, соломенныя и лакирован
ныя издѣлія, вѣера, растительный воскъ и пр. 
Ростъ отпуска главныхъ предметовъ предста
вленъ въ слѣдующей таблицѣ (въ тыс. іенъ):

Шелкъ. Шелк. Бумаж. Камен. q Мѣдь.очески. пряжа, уголь.
1868 . 6253 82 — 80 3582 9
1878 . 7889 599 — 382 4284 789
1888 . 25917 2379 . — 1198 6125 3519
1898.42047 13625 20116 12241 8216 7267
1902 . 76859 5714 19902 17270 10484 10262

Японскій шелкъ-сырецъ направляется въ 
послѣднее время главнымъ Образомъ въ Со
единенные Штаты (около половины), во 
Францію и въ Италію; очески идутъ преиму
щественно во Францію, гдѣ наиболѣе раз
вита ихъ переработка. Вывозъ шелковыхъ 
тканей региструется сравнительно недавно; 
въ послѣднемъ отчетномъ году онъ достигъ 
27358 тыс. іенъ; тогда же шелковыхъ платковъ 
было вывезено на 3154 тыс. іенъ. Два пос
лѣдніе товара имѣютъ болѣе широкое распро
страненіе по міровому рынку, чѣмъ шелкъ и 
его очески. Бумажная пряжа сбывается изъ 
Я. главнымъ образомъ въ Китай и Корею, 
которые прежде снабжались этимъ товаромъ 
изъ Британской Индіи. Каменный уголь изъ 
Я. идетъ болѣе всего въ Китай и Гонъ-Конгъ, 
служащій главной угольной станціей на Даль
немъ Востокѣ для всего мірового флота; часть 
этого товара идетъ также въ Британскую 
Индію. Японскій чай находитъ наиболѣе вы
годное помѣщеніе въ Соединенныхъ Штатахъ 
и въ Канадѣ. Мѣдь направляется преиму
щественно въ Гонъ-Конгъ, гдѣ она получаетъ 
окончательное назначеніе. Отпускъ риса имѣ
етъ болѣе или менѣе случайный характеръ, 
въ зависимости отъ урожая. Спички расходятся 
на Дальнемъ Востокѣ; фарфоръ, бамбуковыя 
и лакированныя издѣлія, вѣера, зонтики, кам
фора и соломенныя издѣлія находятъ наи
лучшее помѣщеніе въ Европѣ.

' Благородные металлы. Во внѣшней торговлѣ 
Я. немаловажное значеніе имѣетъ также при
возъ и вывозъ золота и серебра въ монетѣ и 
слиткахъ; данныя по этому предмету предста
влены въ слѣдующей таблицѣ (въ тыс. іенъ):
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ы в о з е н о.Ввезено.

1878 .
1888 .
1898 .
1902 .

Золота.
0,2 

1203 
37028 
30184

( еребра. 
2189 
7529 
5536 
1978

в 
Золота.

4601 
450 

46281 
453

Серебра.
3728
7383 

40706
1576

Изъ года въ годъ во ввозѣ п въ вывозѣ 
золота и серебра замѣчаются большія коле
банія, въ общемъ же итогѣ за послѣднее де
сятилѣтіе 1893—1902 гг. ввезено обоихъ бла
городныхъ металловъ на 282 мил л., а выве
зено— на 276 мплл. іенъ. Я. обмѣнивается 
ими преимущественно съ Китаемъ, Велико
британіей Соединенными Штатами и Британ
ской Индіей.

Русско-японскій товаро-обмѣнъ. До послѣд
няго времени непосредственнаго товарообмѣ
на между Россіей и Я. почти не было; рус
скіе товары приходили въ Я., а японскіе къ 
намъ главнымъ образомъ черезъ Англію. 
Вслѣдствіе этого наша таможенная статисти
ка стала выдѣлять Я. въ особую рубрику 
только нѣсколько лѣтъ тому назадъ, японская 
же статистика выдѣляетъ Россію съ 1878 г. 
Изъ Европейской Россіи ввезено въ Я. въ 
1902 г. всего на 103 тыс. іенъ, въ томъ 
числѣ одинъ пароходъ въ 40 тыс., хлопча
тобумажныхъ тканей—на 17 тыс., ртути—на 
14 тыс., древесно-бумажной массы — на 5 
тыс. іенъ. Въ томъ же году изъ Азіат
ской Россіи ввезено въ Японіи всего на 5,9 
милл. іенъ, изъ которыхъ приходится на ке
росинъ—2840 тыс., рыбный тукъ—1449 тыс., 
другія удобренія—16 тыс., рыбу соленую — 
1434 тыс., солонину—15 тыс., разныя масла 
— 47 тыс. іенъ. Такимъ образомъ, глав
ными предметами ввоза изъ Россіи въ 
Я. являются керосинъ, рыбные туки и рыба 
соленая. Всѣ эти товары, за исключеніемъ 
керосина, получаются преимущественно съ 
Тихоокеанскаго побережья Сибири и приле
гающихъ къ нему острововъ, гдѣ нѣтъ тамо
женныхъ учрежденій, и потому наша стати
стика не учитываетъ ихъ; эта сторона пред
мета можетъ быть освѣщена только приведен
ными выше данными японской статистики. 
Я. въ 1902 г. отправила въ Азіатскую Россію 
своихъ товаровъ на 2 милл. іенъ, въ томъ чи
слѣ чая—на 201 тыс., риса—на 329 тыс., со
ли— на 297 тыс., овощей и фруктовъ — на 
205 тыс., каменнаго угля—на 203 тыс., сои — 
на 34 тыс., хлопка—на 27 тыс., веревки, ма
товъ и т. п.—на 94 тыс. іенъ. Въ Европей
скую Россію тогда же было отправлено изъ Я. 
всякихъ товаровъ на 962 тыс., въ томъ числѣ 
шелка-сырца на 676 тыс., лакированныхъ из
дѣлій—на 69 тыс., каменнаго угля—на 52 тыс. 
іенъ. Наша статистика по этому же пред
мету даетъ менѣе полныя свѣдѣнія: въ 1901 г. 
общій привозъ изъ Я. въ Россію показанъ 
въ суммѣ 836 тыс., вывозъ — 819 тыс. руб., 
тогда какъ по статистикѣ Я. въ началѣ 1901 г. 
всѣхъ товаровъ изъ Россіи ввезено на 4725 
тыс. іенъ, т. е. приблизительно на столько же 
руб. Въ предметахъ привоза изъ Я. наша ста

тистика отмѣчаетъ: рисъ—на 204 тыс. р.. коп
ра—на 111 тыс., соль—на 95 тыс., токарныя 
издѣлія—на 45 тыс., чаи—на 27 тыс., кана
ты и веревки—на 26 тыс., дубильныя веще
ства—на 25 тыс. р. Въ предметахъ отпуска 
на первомъ мѣстѣ стоитъ рыба—па 771 тыс. 
руб.; керосинъ показанъ всего въ суммѣ 
8,8 тыс. руб.

8. Пути и средства сообщенія. Открытіе 
портовъ. Я., благодаря своему островному 
характеру и хорошему береговому развитію, 
имѣетъ много хорошихъ портовъ, которые, 
однако, въ продолженіе ряда вѣковъ, почти 
до нашего времени, были совершенно закры
ты для сношеній съ внѣшнимъ міромъ. Крайне 
медленно и неохотно раскрывались иностран
цамъ двери Я., но мало по малу жизнь взяла 
свое, п Я. не избѣгла соприкосновенія съ 
другими народами сначала на почвѣ ком
мерческихъ, а позже и политическихъ инте
ресовъ. Ближайшимъ послѣдствіемъ этого для 
Я. явилась необходимость оформить взаимныя 
отношенія договорами, въ которыхъ весьма 
важную роль играло указаніе, какіе именно 
порты постоянно открыты иностранцамъ для 
свободнаго входа. Ко времени реставраціи 
императорской власти, въ 1867 г., въ силу 
международныхъ договоровъ были открыты 
слѣдующіе порты: Хакодате, Хіого, Нагасаки, 
Симоносеки, Іокогама, Осака. Ніигата и Там- 
суй на Формозѣ. Послѣ войны Я. съ Китаемъ 
европейское вліяніе сильно окрѣпло и пра
вительство само признало полезнымъ открыть 
иностранцамъ еще нѣсколько новыхъ, кромѣ 
договорныхъ, портовъ, оставляя, однако, за 
собою право закрывать ихъ, если въ про
долженіе двухъ лѣтъ подрядъ торговые обо
роты порта будутъ ниже 50 тыс. іенъ. За по
слѣднія 10 лѣтъ Я. добровольно открыла еще 
35 портовъ: Келунгъ, Анппнгъ, Токао, Госай, 
Какоко, Кіуко, Коро, Мѳкинъ, Рокко, Токо, 
Тосекко, Фушики, Хаката, Хамала, Исуруга, 
Куширо, Мисуми, Міязу, Моджи, Изухара, 
Каратсу, Кучпнотсу, Отару, Сасуна, Шимизу, 
Муроканъ, Нана, Нахао, Сакай, Шишими, Та- 
катойо, Іоккаичи и Вакаматсу. Порты эти 
еще недостаточно оборудованы; иностранцы 
продолжаютъ пользоваться главнѣйше 4 — 5 
портами для ввоза въ Я. своихъ произведеній 
и для полученія туземныхъ товаровъ.

Движеніе судовъ. Во всѣ эти порты еже
годно приходитъ п уходитъ около 14 тысячъ, 
пароходовъ п парусныхъ судовъ, вмѣсти
мостью около 23 милліоновъ регистровыхъ 
тоннъ. Господствующимъ флагомъ является 
японскій, второе мѣсто занимаетъ британ
скій, затѣмъ слѣдуютъ германскій, Соединен
ныхъ Штатовъ, русскій, норвежскій, фран
цузскій и др. Наибольшее значеніе въ дви
женіи коммерческаго флота имѣетъ пароход
ное сообщеніе: парусныя суда по вмѣстимо
сти едва составляютъ 1°/0. Общіе и: ?п дви
женія торговаго флота по всѣмъ японскимъ 
портамъ и участіе въ немъ русскаго и япон
скаго флаговъ въ 1902 (послѣднемъ отчетномъ) 
году представляется въ слѣдующемъ видѣ:
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Всего вышло и вошло ...·.·
Въ томъ числѣ подъ японскимъ флагомъ . . . . 

» » » » русскимъ флагомъ.................

Пароходы. Парусныя.

Число.
Тыс*  

тоннъ. Число.
Тыс. 

тоннъ.
12429 22821 3187 ° 359
6465 8633 3002 148

633 933 8 0,7

Изъ всѣхъ открытыхъ портовъ наибольшее значеніе имѣютъ Іокогама, Кобе, Моджп 
п Нагасаки, о чемъ можно судить по слѣдующимъ даннымъ относительно числа и вмѣсти
мости вошедшихъ п вышедшихъ судовъ:

Во всѣ порты............................ .
Въ томъ числѣ подъ русскимъ флагомъ.................

» Іокогаму..................... ......................................
» » подъ русскимъ флагомъ.....................
» Кобе...................................... ..................................
» > подъ русскимъ флагомъ.............................
» Моджи.......................................................................
> » подъ русскимъ флагомъ.........................
» Нагасаки...................................................................
» » подъ русскимъ флагомъ.....................

В о ш л 0. В ы шло.
Тыс. Тыс.

Число. тоннъ. Число. тоннъ.
7764 11574 7852 11605

319 467 322 467
844 2138 786 2134

5 2 4 2
1555 3329 1515 3282

3 4 2 3
1680 2854 1687 2853

23 40 23 40
1135 2020 1103 2028

249 386 253 388

Итакъ, 4 поименованные порта принимаютъ 
по числу 67°/0, а по вмѣстимости—90% всѣхъ 
посѣщающихъ Я. судовъ. Русскими судами 
наиболѣе посѣщается портъ Нагасаки. Япон
скій коммерческій флотъ не только обслу
живаетъ японскіе порты, но поддерживаетъ 
постоянные рейсы между многими портами 
Дальняго Востока, встрѣчая въ этомъ сильную 
поддержку со стороны японскаго правитель
ства, въ формѣ помильной платы. Въ субси
дированіи частнаго пароходства правитель
ство идетъ такъ далеко, что нерѣдко съ по
литическими цѣлями поддерживаетъ явно 
убыточныя въ коммерческомъ отношеніи пред

пріятія, напр. содержаніе постоянныхъ рей
совъ между японскими п европейскими пор
тами. Сношенія эти поддерживаются хорошо 
организованными и богатыми англійскими, 
германскими, французскими и голландскими 
предпріятіями, съ которыми японскимъ нельзя 
конкуррировать; но правительство все-таки 
поощряемъ эту конкурренцію, въ надеждѣ въ 
ближайшемъ ¡будущемъ наверстать произве
денныя затраты. О плаваніи японскихъ судовъ 
въ Европу можно составить себѣ довольно 
ясное представленіе по даннымъ о проходѣ 
судовъ чрезъ Суэзскій каналъ и объ участіи 
въ этомъ японскаго флага:

Всѣхъ судовъ прошло.............................
. Въ томъ числѣ японскихъ.................

1901. 1902. 1903.
Тыс. Тыс. z Тыс.

Число. тоннъ. Число. тоннъ. Число. тоннъ.
3699 15163 3708 15694 3761 16615

57 335 61 332 53 308

Участіе Я. въ движеніи мірового флота 
чрезъ Суэзскій каналъ выражается всего лишь 
въ 2%.

Торговый флотъ. По своимъ географиче
скимъ условіямъ Я. является по преимуще
ству морской державой. До конца 60-хъ гг. 
она пользовалась почти исключительно тузем
ными джонками; суда европейскаго типа 
стали появляться лишь послѣ реформы п 
число ихъ за послѣднее десятилѣтіе стало 
быстро возрастать. Оживленію судостроитѳль- 
ства много помогло изданіе въ 1895 г. за
кона, въ силу котораго желѣзные или сталь
ные п.°походъ^ свыше 1000 тоннъ водоизмѣ
щенія, . остроемныѳ японцами и изъ японскихъ 
матеріаловъ, получаютъ премію въ 20 іенъ за 
тонну; для пароходовъ меньшей вмѣстимости 
премія опредѣлена въ 12 іенъ за тонну. Ростъ 
парового и паруснаго флота, а также числа 
и вмѣстимости джонокъ за послѣднюю чет
верть вѣка представляется въ слѣдующемъ 
видѣ:

Паровыя. Парусныя. Джонки.

Ô
5 ó і чо ô S

Ö
3 <5 І

я s! I? Si S 
ы· Si

1875 . 149 ? 44 ? 21260 3578
1885 . 461 96 509 57 17006 2855
1890 . 585 150 865 55 19375 3302
1895 . 827 341 702 45 17360 2961
1900 . 1329 543 3850 321 18796 2785
1901 . 1395 584 4020 З3б 19758 2922

Новѣйшія свѣдѣнія о состояніи торговаго 
флота въ Я. и мѣстнаго судостроенія, по дан
нымъ англійскаго Ллойда («Lloyd’s Kegister 
of British and Foreign Shipping», 1903—1904), 
представляются въ слѣдующемъ видѣ: всѣхъ 
судовъ свыше 100 тоннъ насчитывалось 1586, 
вмѣстимостью въ 727 тыс. тон., въ томъ 
числѣ пароходовъ 544, чистою вмѣстимостью 
въ 366 тыс. и общею вмѣстимостью въ 586 тыс. 
тон., и 1042 парусныхъ судна, вмѣстимостью 
въ 141 тыс. тоннъ. Значительная часть (по 
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вместимости) пароходовъ—стальные; деревян
ныхъ по численности половина—274, общею 
вмѣстимостью 65 тыс. тоннъ. Судостроеніе раз
вито въ Я. довольно слабо: въ 1902 г. всѣхъ 
судовъ (свыше 100 тоннъ) построено въ Я. 49, 
вмѣстимостью 16 тыс. тоннъ, въ томъ числѣ 
16 пароходовъ, вмѣстимостью въ 12 тыс. тоннъ.

Желѣзныя дороги. Иниціативу постройки же
лѣзныхъ дор. въ Я. правительство приняло на 
себя; первая линія отъ Токіо до Іокогамы, 
въ 29 км., была сооружена въ 1872 г. на ка
зенный счетъ. Въ послѣдующія десять лѣтъ 
оно продолжало постройку жѳлѣзн. дорогъ, но 

очень медленно; общая длина сѣти едва достиг
ла 180 км. Съ 1882 г. въ постройкѣ желѣзн. до
рогъ начинаютъ принимать дѣятельное уча
стіе частные предприниматели; благодаря 
главнымъ образомъ этому сѣть достигла въ 
1902—1903 гг. 6780 км., изъ которыхъ 4806 
км. принадлежатъ частнымъ обществамъ, 
1974 км. — казнѣ. Общая стоимость сѣти къ 
1 апрѣля 1902 г. составляла 330 милл. іенъ, 
въ томъ числѣ казенныя —123 милл., част
ныя—207 милл. іенъ. Работа сѣти и ѳя эко
номическое состояніе за 1873—1903 г. пред
ставляется въ слѣдующемъ видѣ:

Длина сѣти, км.........................................................
Число паровозовъ ... · . ..........................

» пассажирскихъ вагоновъ.........................
» товарныхъ вагоновъ.............................
» пассажировъ, тыс.........................................

Количество груза, тыс. тоннъ.............................
Доходы, тыс. іенъ . .... ..·...
Расходы » » .................................................
Прибыль » » .................................................

1873. 1883. 1893. 1908.
. . 29 182 2992 6780
. . 10 55 353 1427 ·.
. . 58 346 1453 4864
. . 75 727 5316 21505
. . 1413 5725 32535 111211 *)
. . ? 24 3491 14410 *)
. . 442 1924 10932 49804 ♦)

233 748 4603 25551 *)
. 209 1176 6329 24253 *)

·) Свѣдѣнія относятся къ 1901—1902 гг. (годъ счи
тается съ 1 апрѣля по 31 марта).

За тридцать лѣтъ желѣзнодорожнаго хозяй
ства въ Я. сѣть увеличилась въ 236 разъ; со
отвѣтственно возросъ п ея подвижной со
ставъ, а число пассажировъ увеличилось въ 
80 разъ.

Трамваи. Въ 1900 г. всѣхъ обществъ город
скихъ трамваевъ считалось 14, съ капиталомъ 
въ 3841 тыс. іенъ; длина сѣти 150 км.; пас
сажировъ перевезено 40865 тыс.; дохода по
лучено 1809 тыс., расхода произведено 1028 
тыс., прибыли очистилось 781 тыс. іенъ.

Почта. Почтовыхъ путей въ Я. считается 
около 96 тыс. км., въ томъ числѣ шоссей
ныхъ и грунтовыхъ (въ 1900 г.) 48 тыс., же
лѣзнодорожныхъ — 6 тыс., рѣчныхъ — 215, 
морскихъ—42 тыс. Почтовые пути и средства 
сообщенія въ Я. растутъ чрезвычайно быстро:

\ Число Длина 'іисло кор
конторъ. путей. респонден

цій въ тыс.
1871 .................... 18 17 ТЫС. КМ. 566
1881 .................... 5099 77 » » 84899
1891 ........................412 71 » » 226148
1901 .. . . . . 4817 80 » > 759899
1903 ........................5516 96 » » 903789

Болѣе подробныя свѣдѣнія о родѣ коррес
понденціи и распредѣленіи ея по числу жи
телей можно дать за послѣднія 8 лѣтъ:

1893—94, 1896—97. 1900—1901.
Письма (милл.) . 81 129
Открытки » . 158 265
Журн. и газ. ». 57 87
Книги » . 5,4 6,7
Всего съ проч.(милл.) 322 511
На 1 жителя при

ходится .... 7,66 11,98

176
395
133

9,6
747

16,9

Въ международномъ сообщеніи почтовая 
дѣятельность Я. показываетъ большое ожи
вленіе; наиболѣе дѣятельную корреспонден
цію Я. ведетъ съ Китаемъ, Соединенными 

Штатами и Гавайскими островами. Участіе 
Россіи въ почтовой корреспонденціи Я. про
является довольно слабо: въ 1900—1901 гг. 
всякой корреспонденціи отправлено изъ Я. 
5385 тыс. штукъ, въ томъ числѣ въ Европей
скую Россію 83 тыс. и въ Азіатскую Россію 
29 тыс.; въ томъ же году Я. получила всей 
заграничной корреспонденціи 6395 тыс. шт., 
въ томъ числѣ изъ Европейской Россіи—16 
тыс. и Азіатской—46 тыс. Денежныя пере
сылки возросли съ 28 милл. іенъ въ 1893— 
94 г. до 80 милл. въ 1900—1901 г.

Телеграфъ. Развитіе телеграфной сѣти въ 
Я. представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Число Длина ли- 
конторъ. шй, км.

1871 . 4 641
1881 . 169 6295
1891 . 408 11310
1901 . 1651 25900
1903 . 2198 29749

Длина про
волоки, км.

Число пе
ред. депешъ 

въ тыс.
641 19

18197 2586
32050 4316

111563 16790
130978 17635

Кромѣ показанной выше общей длины воз
душной телеграфной сѣти, Я. имѣетъ еще 
подводную кабельную сѣть, длина которой 
составляетъ 3250 км., а длина проволокъ — 
4100 км. Въ 1893 г. на 100 жит. приходилось 
по 15,32 телеграммы, а въ 1900 — 1901 г. 
цифра эта поднялась до 35,64, т. е. болѣе 
чѣмъ удвоилась. Число телеграммъ въ меж
дународномъ сообщеніи также быстро возра
стаетъ: въ 1893 г. такихъ телеграммъ отпра
влено 53 тыс. и получено 59 тыс., а въ 1900 
г. первая цифра поднялась до 148 тыс., вто
рая—до 165 тыс.

Телефонъ. Телефонное сообщеніе началось 
въ Я. всего 13 лѣтъ тому' назадъ п за это 
время число абонентовъ увеличилось прибли
зительно въ 40 разъ:
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Число 
конторъ.

1890—1891 . 18
1896—1897 . 30
1902—1903 . 318

Длина Длина Число 
линій, прово- абонентовъ, 

км. локп, км. тыс.
195 1287 265
842 10710 12238

37401 169046 111598
Телефонное сообщеніе развито главнымъ 

образомъ въ Токіо, Осакѣ, Іокогамѣ п Кіото.
9. Метрологія Я. Ri=36 cho по 60 ken = 

3,927 километра: 1 ken=l,81 метръ; 1 jio= 
=3,03 метр.: 1 jio=10 shaku—100 sun=1000 
bu; квадр. Ki = 15,4 кв. км.; квадр. cho=10 
танъ = 0,907 дес. Koku=18O лптровъ=О,857 
четверти.; koku = lO to = 100 sho = 1000 go; 
Kwan=1000 Monmé=0,229 пуда=9,15 фунта; 
Кіп=1,46 фунта. Pikul = 100 кинъ = 60,45 
кгр .=147,6 фун. = 3,69 пуда. '

Монетная система. При феодальномъ строѣ 
японскаго государства экономическое и фи
нансовое положеніе страны находилось въ 
самомъ хаотическомъ состояніи, такъ какъ 
каждый феодалъ былъ нѣкотораго рода царь
комъ въ свопхъ владѣніяхъ. Въ эпоху госу
дарственнаго переворота въ странѣ обра
щалось около 1600 родовъ кредитныхъ биле
товъ, 7 родовъ золотой п 2 рода серебряной 
монеты. Прежде всего предстояло объеди
нить систему денежнаго обращенія въ стра
нѣ, установить опредѣленную денежную еди
ницу н выпустить денежные знаки сообраз
но съ потребностями рынка п экономическимъ 
состояніемъ государственнаго хозяйства. Мо
нетной единицей въ 1871 г. была принята 
іена, съ содержаніемъ 1,5 грамма чистаго зо
лота, что соотвѣтствовало доллару Сѣверо- 
Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ или 
1 р. 97 кон.; наряду съ золотомъ была допу
щена къ обращенію въ ограниченномъ коли
чествѣ и серебряная монета. Практика 
скоро показала, что при постоянномъ де
фицитѣ въ государственномъ бюджетѣ и пас
сивности торговаго баланса нѣтъ никакой 
возможности поддержать металлическое об
ращеніе въ странѣ. Правительству неодно
кратно приходилось прибѣгать къ выпуску 
кредитныхъ билетовъ, которые въ скоромъ вре
мени заняли на японскомъ денежномъ рынкѣ 
господствующее положеніе. Кредитные биле
ты, не обезпеченные должнымъ количествомъ 
неприкосновеннаго золотого фонда, падали 
въ цѣнѣ. Наряду съ этимъ, начавшееся съ 
1881 г. паденіе цѣнъ на серебро на міровомъ 
денежномъ рынкѣ вызвало въ Я. соотвѣт
ствующее обезцѣненіе серебряныхъ іенъ. Въ 
качествѣ мелкой размѣнной монеты употре
блялись мѣдныя и никкелевыя деньги. За 24 го
да, съ 1870 по 1894 г., золотой монеты было вы
пущено на 168 милл.. серебряной — на 228 
милл., мѣдной и никкелевой — на 20 милл., 
всего металлической монеты — на 416 милл. 
іенъ» Бумажныхъ денегъ къ 1897 г. обраща
лось на 196 милл. іенъ. По окончаніи войны 
съ Китаемъ золото почти исчезло изъ обра
щенія въ Я., но его стало значительно больше 
послѣ полученія военной контрибуціи отъ 
Китая. Въ 1897 г. была возстановлена 
золотая іена но съ содержаніемъ чиста
го золота въ половинномъ противъ прежняго 
р’азмѣрѣ, т. е. 0,75 граммовъ, что соотвѣтству

етъ 96,8689 коп. русской валюты, 24,58 англ, 
пенсовъ, 2,58 франка, 2,09 герм, марки, 2,46 
австр. кронъ, 0,498 доллара Соединенныхъ 
Штатовъ. Іена раздѣляется на сто сенъ, сена 
—на десять ринъ, т. ѳ. въ іенѣ 1000 ринъ, а 
въ рублѣ — 1032,3. Золотыя монеты че
канятся въ 5, 10 и 20 іенъ, серебряныя — 
въ 10, 20 и 50 сенъ; никкелевыя — въ 5 
сенъ, мѣдныя — въ I сену и въ 5 ринъ- 

Госуд. долгъ. Феодальное хозяйство повсе. 
мѣстно велось крайне безпорядочно и было 
обременено долгами; съ его упраздненіемъ го
сударство приняло на себя всѣ частные долги 
феодаловъ, сосредоточивъ въ то лее время въ 
своихъ рукахъ и всѣ доходы и расходы. Новому 
правительству предстояло не только принять 
на себя ликвидацію этихъ долговъ, но и уста
новить выкупъ ленныхъ владѣній и вообще при
вести въ порядокъ финансы государства. Какъ 
нп велика была эта задача, правительство 
справилось съ нею въ сравнительно корот
кій девятилѣтній періодъ: къ 1870 г. долгъ 
Я. по внѣшнему 9% займу достигалъ 4880 т., 
но уже къ концу 1872 г. онъ поднялся до 
28 милл., такъ какъ къ нему присоединился 
безпроцентный долгъ въ 10973 т. іенъ по 
такъ называемому «старому займу*,  т. е. по 
обязательствамъ ленныхъ владѣтелей съ 1844 
до 1868 г., и другой чѳтырѳхпроцентный 
долгъ въ 12423 т. іенъ по «новому займу*,  
т. е. по обязательствамъ съ 1868 по 1871 г. 
Вслѣдъ затѣмъ явилась необходимость новыхъ 
займовъ какъ на текущіе расходы (въ 1872 г. 
на 11712 т. іенъ), такъ и на удовлетвореніе 
выкупныхъ платежей (съ 1879 г.) и для про
мышленныхъ и др. цѣлей, вслѣдствіе чего 
государственный долгъ Я. сталъ расти чрез
вычайно быстро. За періодъ времени съ 1870 
по 1893 г. ростъ этого долга выразился въ 
слѣдующихъ цифрахъ: въ 1870 г.—4800 тыс. 
іенъ, въ 1880 г.—246744 тыс. іенъ, въ 1890 
г.—255228 тыс. іенъ, въ 1900 г.—506167 тыс. 
іенъ, въ 1903 г.—559621 тыс. іенъ.

Въ настоящее время государственный долгъ 
Я. состоитъ изъ слѣдующихъ главнѣйшихъ 
обязательствъ: 5% займа для конверсіи рен
ты—167 милл., 5°/0 долга по случаю китайской 
войны—116 милл., 5% и 4% займовъ на улуч
шеніе путей сообщенія -138 милл., 5°/0 и 4% 
желѣзнодорожныхъ зай ювъ—61 милл., на по
гашеніе бумажныхъ денегъ — 22 милл., для 
улучшенія путей сообщенія на Формозѣ—17 
милл. іенъ и др. Независимо отъ государ
ственныхъ долговъ, на странѣ лежитъ еще 
городскихъ, общинныхъ и т. п. долговъ на 
сумму 61 милл. іенъ, значительно выросшей 
за послѣднія 12 лѣтъ: этого рода долги въ 
1890 г. составляли всего 720 тыс. іенъ. Къ 
указанной задолженности Я. слѣдуетъ приба
вить еще два займа, заключенные въ текущемъ 
1904 г. — пяти и шестипроцентные, по 100 
милл. іенъ каждый, такъ что въ общемъ итогѣ 
задолженность Я. въ настоящее время опре
дѣляется въ суммѣ около 800 мплл. іенъ.

10. Доходы и расходы. Ростъ государствен
наго бюджета Я. и соотношеніе между обыкно
венными и чрезвычайными доходами и расхо
дами за послѣднія 35 лѣтъ представлены въ ни
жеслѣдующемъ сопоставленіи (въ милл. іенъ):
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Доходы: обыкнов. 
» чрезвыч. 

Всего . .
Расходы: обыкнов. 

» чрезвыч.
Всего . .

I

со 
со

7
00

0> 
I

03
со

i 
со 
о

. 4 50 76 124 232

. 29 2 12 102 20

. 33 52 88 226 252
. 6 45 66 108 179
. 30 3 13 116 66
. 31 48 79 224 245

СОПОСТ!авле:НІЯ видно, чтоУже изъ этого 
чрезвычайные доходы и расходы играютъ 
очень большую роль въ бюджетѣ Я. и этимъ 
объясняется постоянное заключеніе бюджета 
съ прибылью; съ дефицитомъ заключены только 
1871—1872 и 1874 гг. Изъ какихъ элементовъ 
слагаются тѣ и другія статьи—видноизъ даль
нѣйшаго изложенія.

Налоги. Наиболѣе крупная статья дохода 
(прежде почти единственная) — поземельный 
налогъ, который сначала вносился натурою 
въ размѣръ десятой части урожая, а потомъ 
опредѣлялся по стоимости земли, будь она 
пахатная пли подъ постройками, въ городахъ 
пли въ селеніяхъ. Выясненіе кадастровой 
стоимости земли представляло очень сложную 
задачу и закончено лпшь въ 1899 г. Въ новой 
своей формѣ поземельный налогъ распредѣ
ляется правильнѣе: въ первое время его вве
денія налогъ взимался въ размѣрѣ 3% стои
мости или, вѣрнѣе, производительности земли; 
въ 1878 г. процентъ этотъ былъ пониженъ да 
2%, а въ 1898 г. вновь повышенъ до 3,3%» 
срокомъ на 5 лѣтъ, въ виду стѣсненнаго по
ложенія государственнаго казначейства. Стои
мость земель, подлежащихъ обложенію., по. ха
рактеру ихъ:,.

Рисовыя плантаціи.........................
Пахатныя земли.....................
Сельскія земли подъ постройками 
Городскія » » »
Солончаки .........................................
Минеральныя воды.........................
Озера и пруды .............................
Лѣса.....................................................
Пастбища.........................................
Горы п равнины.............................
Необработанныя земли.................
Всего >. .........................................

1 »0,3.
Площадь Оцѣнка Площадь Оцѣнка
въ тыс. въ тыс. въ TUO. ВЪ ТЫСъ

танъ. іенъ. танъ. іенъ.
2734 1095930 2800 999669
2279 252045 2334 219882

359 108198 364 107552
22 33835 . 26 37355

6 1594 7 2080
0,0026 60 0^0029 65

10 115 11 130
7294 24292 7009 24588

17 18 31 47
1052 2379 1069 2377

10 886 11 946
13783 1519352 13663 1394690

Стоимость земель опредѣлена по средней 
производительности ихъ за предшествующее 
5-илѣтіѳ, капитализированной изъ 6%.—Очень 
распространенная въ Я. рисовая водка, на
зываемая сакэ, послужила весьма удобнымъ 
предметомъ обложенія; акцизомъ обложены, 
кромѣ того, спиртъ и пиво (съ 1901 г.). Сакэ 
не ректифицированный, содержащій свыше 
20° алкоголя, равно какъ п водка, выкуренная 
изъ пататовъ (сладкаго картофеля), оплачи
вается въ размѣрѣ 15 іенъ съ коку; ректифи
цированный сакэ и водка крѣпостью свыше 
45° оплачиваются по 75 сенъ за каждый гра
дусъ алкоголя; водка той же крѣпости не 
очищенная платитъ 16 іенъ за коку. Пиво 
оплачивается по 7 іенъ за коку. Сахаръ под
лежитъ акцизу по четыремъ категоріямъ, въ 
размѣрѣ отъ 1 до 2,80 іенъ за 100 кинъ. Въ 
1904 г., въ виду военныхъ расходовъ, введенъ 
дополнительный потребительный налогъ на 
сахаръ и увеличена ввозная пошлина на са
харъ на 25%. Соя обложена акцизомъ съ 
1875 г., размѣръ его въ настоящее время со
ставляетъ 2 іены съ коку. Биржевая пошлина 
за акты купли п продажи товаровъ и акцій и 
облигацій частныхъ предпріятій составляетъ 
0,6%, а съ государственныхъ фондовъ—0,3%. 
Пошлинѣ подлежатъ и банковыя операціи. 
Привозные товары прежде оплачивались по
шлиной почти исключительно по стоимости, 
въ размѣрѣ 5% ея; теперь пошлина рас
предѣляется болѣе равномѣрно, примѣнительно 
къ каждому товару въ отдѣльности. Въ об

щемъ таможенный сборъ не обремените
ленъ, благодаря чему ввозъ въ Я. иностран
ныхъ товаровъ постоянно возрастаетъ, пре
вышая вывозъ за границу произведеній земли 
и промышленности Я. Торговля табакомъ съ 
1875 г. составляла доходную статью для Я.: 
она давала въ годъ сначала около 200 тыс. 
іенъ, позже — отъ 2 до 3 милл. Въ 1897 г. 
табакъ сдѣлался монополіей государства, при
быль котораго быстро стала увеличиваться, 
достигнувъ въ послѣднемъ отчетномъ году 
12% милл. іенъ. Эта форма государствен
наго хозяйства признана полезною: теперь 
предполагается распространить ее на соляную 
и камфарную промышленность^ Съ 1897 г. вве
денъ новый патентный и промысловый сборъ; 
облагаются какъ торговцы, въ размѣрѣ 1 іены 
въ годъ каждый, такъ и торговля, въ зависи
мости отъ характера и|размѣровъ ея. Подоход
ный налогъ, введенный въ 1887 г., достигъ въ 
первыя 10 лѣтъ суммы около 1 милл., но за
тѣмъ размѣръ его былъ повышенъ и нынѣ онъ 
даетъ около 6—7. милл. іенъ. Нал агу подле
жатъ доходы свыше 300 іенъ, въ размѣрѣ отъ 
0,1% до 5,5%. Гербовый сборъ практикуется 
въ Я. съ 1873 г. и въ продолженіе 22-хъ лѣтъ 
едва достигъ 1 мплл. іенъ. Съ 1896 г. раз
мѣръ его значительно увеличивается и по
ступленіе достигаетъ въ послѣднемъ отчет
номъ году 13% мплл. іенъ. Прочія доходныя 
статьи, въ формѣ налоговъ на разныя коммер
ческія сдѣлки, транспортныя предпріятія^ 
пароходы, парусныя суда, экипажи и проч.^
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пока еще не имѣютъ большого значенія. I шимъ статьямъ представленъ въ нижеслѣдую- 
Ростъ обыкновенныхъ доходовъ по главнѣй-1 щемъ сопоставленіи, въ тыс. іенъ.

Поземельный налогъ . . . . 
Налогъ съ сакэ.....................

> съ государ. прѳдпр. 
Таможенный сборъ . . . . 
Гербовый.............................
Подоходный.........................
Торговые сборы п патенты 
Всего съ прочими ...

1887—68. 1877—78. 1887—88. 1897—98. 1903—4.
2009 39451 42152 37965 46996

— 3050 13070 31105 66535
102 2854 6127 19492 52740
721 2359 4136 8021 16571
— 762 878 7183 13532

— 528 2095 7412
— — — 4416 6793

3665 49968 76068 124223 231802

Доходы съ государственныхъ предпріятій 
рлагаются на половину изъ почтово-телеграф
ныхъ сборовъ, возросшихъ съ 1 милл. въ 
1871 г. до 26 милл. въ 1893 г.; табачная мо
нополія даетъ государственному казначейству 
около 12 милл. въ годъ, желѣзныя дороги 
—около 9 милл., казенные лѣса — около 3 
милл. іенъ. Чрезвычайные доходы, пзъ года 
въ годъ колеблющіеся въ очень широкихъ 
размѣрахъ, слагаются преимущественно изъ 
выпуска кредитныхъ билетовъ, государствен
ныхъ займовъ, китайской контрибуціи п нѣ
которыхъ болѣе пли менѣе случайныхъ по

ступленій. За разсмотрѣнный періодъ наи
большей величины чрезвычайные доходы 
достигали въ 1898 г.—102 милл. п въ 1900 г.— 
104 милл., а наименьшаго въ 1877 г.—2 милл. 
іенъ. Обыкновенные расходы въ размѣрѣ 
болѣе одной трети идутъ на министерство 
финансовъ; приблизительно столько же по
глощаютъ военное и морское министерства 
вмѣстѣ; третья треть распредѣляется между 
остальными министерствами и др. государств, 
учрежденіями. Распредѣленіе обыкновенныхъ 
расходовъ по главнѣйшимъ статьямъ предста
вляется въ слѣдующемъ впдѣ (въ тыс. іенъ):

1867—68. 1877—78. 1887—88. 1897—98. 1903—4.
’-во финансовъ..................... 3639 18697 28149 39173 61872
» военное ....... \ 1 ПСА 6036 11806 28746 38496
» морское ......................... ¿ JLUbU 3168 4942 9544 22078
» путей сообщенія . . . — 2373 3660 10629 21607
» внутреннихъ дѣлъ . . . 3 10838 9689 8262 10627
» юстиціи ..................... 385 1299 2931 3543 10564
> народнаго образ. . . . 58 1164 1109 1986 4494
Всего съ проч...................... 5506 45344 66043 107695 178464

Министерство земледѣлія и торговли, а 
также иностранныхъ дѣлъ только въ послѣд
ніе годы требуютъ отъ 2 до 3 мплл. іенъ; на 
содержаніе императорскаго дома расходуется 
3 милл. Чрезвычайные расходы до 1895 г. 
не превышали 24 милл. іенъ, чаще колеблясь 
около половины этой суммы; начиная съ 
1895 г. они сразу поднимаются до 68 милл. п 
въ 1900 г. достигаютъ 144 милл. іенъ. За по
слѣднія 8 лѣтъ чрезвычайныхъ расходовъ про
изведено 822 милл., пзъ коихъ на пути сооб
щенія пошло 152 милл., на военныя надоб

ности—167 милл., на военно-морское дѣло— 
228· милл., на внутреннія дѣла—130 милл., по 
министерству финансовъ—85 милл. іенъ.

Губернскіе, городскіе и общинные доходы, 
расходы и задолженность. Для дополнитель
ной характеристики экономическаго состоя
нія Я. слѣдуетъ сказать еще нѣсколько словъ 
о губернскихъ, городскихъ п общинныхъ бюд
жетахъ. Ни одно пзъ этихъ трехъ хозяйствъ не 
можетъ обходиться собственными средствами 
п государственное казначейство постоянно 
должно приходить къ нпмъ на помощь. 

Общіе итоги доходовъ, расходовъ и задолженностп въ первый и послѣдній годы 
двѣнадцатилѣтняго періода представляются въ слѣдующемъ видѣ (въ тыс. іенъ):

1889 — 1890. I 1900 — 1901.
¡i тт !
|і Доходы. Расходы.

Задолжѳн- ' 
ность. Доходы. Расходы.

Задолжен
ность.

Губернскіе . . . .
11-------------
·■ 23680 21528 1 58874 52023 !і

Городскіе ................ > · . · 11 ~■ — } 720 24374 19044 I 1 51241
Общинные . . 1 - — 1 62270 58000i 1

1

Особенно сильно возрастаетъ городская ¡ 800 милл., капиталы промышленныхъ и тор- 
задолженность, составляющая болѣе поло- говыхъ обществъ—1028 милл., государствен- 
вины общей суммы. ¡ ные фонды—510 милл., транспортныя и гор-

Народноѳ богатство Я. опредѣляется при- ныя предпріятія, живой инвентарь и прочее 
близительно въ 10 милліардовъ іенъ. Важнѣй-. имущество — 2 милліарда. Въ 1902 г., когда 
шія его статьи: земли разнаго рода — 5517 | населеніе Я. опредѣлялось приблизительно 
милл., дома, зданія и разныя заведенія — ¡въ 49 мплл. душъ, участіе одного японца
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въ народномъ достояніи страны выражалось 
въ суммѣ 200 іенъ. Въ 1900 г., при населе
ніи въ 47,6 милл., сборъ риса составилъ на 
душу около 0,75 четверти, ячменя—0,16 четв., 
ржи—0,13 четв. п пшеницы—0,08 четв., кар
тофеля — 14 фунтовъ, пататовъ — 145 фн., 
хлопка—1 фн., чая—1,5 фн., сухихъ листьевъ 
индиго—3,2 фн.. табаку—2,7 фн. и пр. Жи
вой инвентарь Я. очень не великъ: на 1000 
душъ населенія приходится 31 лошадь, 26 
головъ рогатаго скота п 4 свиньи; овецъ п 
козъ такъ мало, что едва лп можно принять 
ихъ во вниманіе. Грежи приходится на душу 
около полуфунта; рыбное хозяйство прино
ситъ нѣсколько менѣе 2 іенъ на душу. Ка
меннаго угля приходится на душу 11,7 пд., 
мѣди —около Ѵ/з фн., чугуна — около 1 пуда, 
марганца и сѣры—по 1 фн. Участіе каждаго 
японца въ общихъ оборотахъ внѣшней тор
говли страны выражается въ суммѣ около 11 
іенъ, въ томъ числѣ на 5,7 іены онъ полу
чаетъ иностранныхъ произведеній и на 5,4 
іены отпускаетъ за границу своихъ товаровъ. 
Государственный долгъ Я. ложится на душу 
населенія въ размѣрѣ 12 іенъ; обыкновенныхъ 
доходовъ приходится на каждаго японца по 
5 іенъ, а расходовъ—3,8 іены.

Литература по экономическому состоя
нію Японіи весьма велика на всѣхъ евро
пейскихъ языкахъ. Первоисточниками для 
всѣхъ подобныхъ работъ служатъ три слѣ
дующія оффиціальныя изданія японскаго пра
вительства, печатаемыя по-японски, но съ 
французскимъ или англійскимъ текстомъ: 
«Annuaire financier et économique du Japon, 
publié par le Ministère des finances» (Токіо); 
«Résumé statistique de l’Empire du Japon, 
publié par le Bureau de la statistique géné
rale» (Токіо, 18 Année); «Returns of the fo
reign commerce and trade of Japan» (Токіо).

11. Формоза, какъ японская колонія. Для 
полноты представленія о современномъ со
стояніи экономическаго и финансоваго строя 
японской имперіи во всей ея цѣлости, не
обходимо привести еще дополнительныя свѣ
дѣнія объ экономическомъ значеніи для Я. 
недавно пріобрѣтеннаго ею острова Формозы 
(см. XXX vi, 289 и сл.), имѣющаго самосто
ятельное хозяйство, свой бюджетъ п проч.

Пути п средства сообщенія. Благоустройство 
Формозы въ отношеніи путей п средствъ 
сообщенія начинается только съ водворенія 
на немъ японцевъ. Желѣзныхъ дорогъ на 
островѣ въ 1897—1898 г. было 96 км.; въ 
1900—1901 г. длина сѣти достигла 142 км. 
и на ней работало 16 паровозовъ, 35 пасса
жирскихъ и 164 товарныхъ вагона. Въ послѣд
немъ отчетномъ году багажа и товаровъ малой 
скорости перевезено 110 тыс. тоннъ, пас
сажировъ — 453 тысячи. Длина телеграф
ной проволоки увеличилась съ 1400 км. въ 
1897 г. до 4742 км. въ 1901 г.; число 
переданныхъ телеграммъ возросло слишкомъ 
вдвое, достигнувъ въ 1901—1902 г. 966 тыс. 
Телефонное сообщеніе установлено два года 
тому назадъ; длина телефонной сѣти достигла 
2100 км. Длина почтовыхъ путей за разсмат
риваемыя 6 лѣтъ увеличилась въ 6 разъ, до
стигнувъ 12000 км.; число конторъ возросло

за это время съ 32 до 125, а число почтовой 
корреспонденціи по отправленію и полученію 
поднялось съ 5271 тыс. до 14895 тыс. Фор
моза имѣетъ 12 открытыхъ портовъ, кото
рые посѣщаются японскими и иностранными 
судами. _

В о ш л о; Вышло.
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1896 1[ японскихъ. . 1 175 1 175
1 иностран.. . 2945 176015 3059 194392

1900 j[ японскихъ. . 1314 105558 1266 105237
[ иностран. . . 1276 98932 1307 100796

Сообщеніе поддерживается главнымъ обра
зомъ пароходами, которые, уступая парус
нымъ по численности, превосходятъ ихъ по 
тоннажу. Еще въ 1896 г. Формоза обслужи
валась главнымъ образомъ иностраннымъ фло
томъ, теперь же она обслуживается преиму
щественно японскимъ.

Растительность и земледѣліе. Значительная 
часть о-ва покрыта субтропическимъ лѣсомъ; 
много камфорныхъ деревьевъ; камфора по
ставляется на весь міръ почти исключительно 
изъ Формозы. Культура зерновыхъ хлѣбовъ 
мало развита; весьма распространены многія 
высокоцѣнныя промышленныя растенія, наир, 
чай, бататы, сахарный тростникъ, рамп пли 
китайская крапива, шафранъ. Островъ весьма 
богатъ каменнымъ углемъ, золотомъ и сѣ
рой. Главнымъ предметомъ земледѣльческой 
культуры на Формозѣ служитъ въ низмен
ныхъ затопляемыхъ водою его частяхъ обык
новенный рисъ, а на возвышенныхъ мѣстахъ 
—суходольный рисъ. Сборъ риса производится 
два раза въ годъ, въ количествѣ отъ 5 до 7 
милл. коку. Пшеницы въ 1899 г. собрано 
всего 77 тыс., а гороха—124 тыс. коку. Боль
шое значеніе имѣютъ бататы пли такъ назы
ваемый сладкій картофель, собираемый въ 
годъ два раза въ количествѣ около 400 милл. 
кинъ. Въ нѣсколько меньшемъ количествѣ 
получается сахарный тростникъ—около 300 
милл. кинъ. Тростникъ перерабатывается 
на мѣстѣ и получается въ годъ до 81696 тыс. 
(въ 1899 г.) кинъ сахара. Чайныя плантаціи 
расположены преимущественно въ сѣверной 
части острова; сборъ листьевъ производится 
7—8 разъ въ годъ, составляя въ общемъ 
около 17—18 милл. кинъ. Къ весьма цѣннымъ 
промышленнымъ растеніямъ принадлежитъ 
также шафранъ, сборъ котораго въ 1899 г. 
поднялся до 1015 тыс., а въ 1901 г. упалъ до 
358 тыс. кицъ. Производство камфоры и кам
форнаго эфира съ августа 1899 г. составляетъ 
монополію государства: перваго въ 1900 г. по
лучено 3479 тыс. кинъ, второго — 2362 тыс. 
кинъ. Изъ прядильныхъ растеній большое 
значеніе имѣютъ рами и пенька: волокна 
рами въ 1896 г. получено 2003 тыс., въ 1899 г. 
—2725 тыс., въ 1901 г.—только 990 тыс. кинъ; 
пеньки въ 1898 г. собрано 1105 тыс., въ 
1901 г.—1482 тыс. кинъ. Рами требуетъ до
вольно сложной обработки и потому разво
дится почти исключительно для вывоза въ 
Европу; пенька обрабатывается на мѣстѣ въ 
видѣ веревокъ и бечевокъ для рыболовныхъ 
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сѣтей. Рыбная ловля служитъ прибрежному 
населенію довольно выгоднымъ промысломъ; 
въ общемъ эта статья даетъ около 700 тыс. 
іенъ дохода; производство рыбныхъ консер
вовъ оцѣнивается приблизительно въ 200 тыс. 
іенъ. Рогатаго скота въ 1899 г. насчитыва
лось 198665 головъ, что составляетъ по 72 
головы на 1000 душъ населенія; свиноводство 
и овцеводство развиты довольно слабо, коне
водства вовсе нѣтъ. Добыча золота возросла 
съ 11 тыс. монмэ въ 1898 г. до 240 тыс. мон- 
мэ—въ 1902 г., добыча каменнаго угля съ 32 
милл. кинъ въ 1897 г.—до 162 милл. кинъ въ 
1902 г., добыча сѣры—съ 66 тыс. въ 1897 г. 
до 2722 тыс. кинъ—въ 1902 г.

Данныя по внѣшней торговлѣ Формозы пред
ставлены въ слѣдующей таблицѣ (въ т. іенъ).

1896. 1899, 1902.
Вывозъ товаровъ . . 11402 11115 13817
Привозъ » . . 8631 14273 10101
Вывозъ благ, металл. . . 211 2488 951
Привозъ » » . . 5401 3537 4431

Всего за 7 лѣтъ всѣхъ товаровъ вывезено 
на 80,8 милл., а привезено на 88,9 милл. іенъ; 
золота и серебра въ монетѣ и слиткахъ за тотъ 
же періодъ времени вывезено на 10,7 милл., 
а привезено—на 27,4 милл. іенъ. Всего, слѣ- 
дов., привозъ превысилъ вывозъ на 24,8 милл. 
іенъ, что соотвѣтствуетъ двухлѣтнимъ обык
новеннымъ доходамъ всего острова. Отпускъ 
Формозы направляется въ размѣрѣ около 
65%—въ Китай, около 25%—въ Гонъ-Конгъ, 
около 10% — въ Соединенные Штаты и въ 
другія государства. Около половины ввоза 
поступаетъ изъ Китая, около 12% даетъ 
Великобританія, около 10% — Соединенные 
Штаты, около 6% — Британская Индія. 
Въ числѣ поставщиковъ встрѣчается п Рос
сія, которая давала почти только одинъ ке
росинъ. Всѣхъ товаровъ изъ Азіатской Рос
сіи привезено на Формозу: въ 1896 г.—на 
41 тыс. іенъ, въ 1897 г.—на 69 т., 1898 г.— 
на 216 т., въ 1899 г.—на 95 т., въ 1900 г.— 
на 279 т., въ 1901 г.—на 33 т., въ 1902 г.—

на 43 т. іенъ. Колебаніе отпуска съ Формо
зы главнѣйшихъ предметовъ собственнаго 
производства представляется въ слѣдующемъ 
видѣ (въ тыс. іенъ):

1896. 1899· 1902.
Чай черный . . . . . 6193 5296 6519
Рисъ................. . 913 1266 ,1916
Сахаръ .... . . . 1529 1587 1059
Камфора .... . . . 2248 1733 2849
Шафранъ . . ... 30 126 61
Пенька . . . ... 219 298 389
Каменный уголь ... 17 75 116

Изъ этого видно, что главнымъ предметомъ 
отпуска Формозы служитъ чай, затѣмъ слѣ
дуютъ рисъ, камфора и сахаръ; прочіе 
предметы не имѣютъ серьезнаго значенія. 
Между предметами привоза на первомъ мѣстѣ 
стоитѣ опіумъ, затѣмъ слѣдуютъ мануфакту
ра (преимущественно бумажная), мука, керо
синъ, рисъ и др.

Привезено наятые, іенъ. 1896. 1899. 1902.
Опіума......................... ... . 1165 2776 1477
Мануфактуры . . . 874 1125 1151
Муки................................. . 219 335 327
Керосина ......................... . 371 694 811
Риса............................   . . 766 2585 377

Опіумъ поступаетъ изъ Британской Индіи, 
мануфактура—изъ Великобританіи и Китая, 
сахаръ — частью съ Филиппинскихъ о-вовъ, 
частью изъ Европы, мука и свинина—изъ Соед. 
Штатовъ, керосинъ—изъ Россіи и изъ Аме
рики. Изъ этого бѣглаго очерка произво
дительныхъ силъ Формозы видно, что своими 
средствами островъ просуществовать не мо
жетъ: предметовъ отпуска у него меньше, чѣмъ 
предметовъ привоза, и по настоящее время 
эта колонія скорѣе обременяетъ собою Я., 
чѣмъ служитъ ей доходной статьей. Все время 
правительству приходится приплачивать на 
содержаніе управленія изъ общихъ средствъ 
государственнаго казначейства, какъ это вид
но изъ нижеслѣдующихъ данныхъ о бюджетѣ 
Формозы (въ тыс. іенъ):

1897—1898. 1900—1901. 1903—1904.
Доходы обыкновенные · . . . . . . . . 5316 13063 12739

» чрезвычайные......................... . . 5967 9207 7213
> въ т. ч. правит, субсидія . . . 5959 2599 2460

Всего . . . . 11283 22270 19952
Расходы обыкновенные......................... . . 7708 12032 12246

> чрезвычайные......................... . . 2780 9442 5874

Всего . . . . . 10488 21474 18120

Въ первомъ отчетномъ году правительствен- ’ 200 тыс. Чрезвычайные доходы состоятъ изъ 
ная субсидія превышаетъ всѣ обыкновенные субсидіи государственнаго казначейства и 
доходы. Послѣдніе слагаются главнымъ обра- частью изъ мѣстнаго правительственнаго 
зомъ изъ прибылей государственныхъ пред- ' займа. Между расходами на первомъ мѣстѣ 
пріятій и изъ доходовъ съ разныхъ оброчныхъ стоитъ содержаніе камфорной монополіи и 
статей: въ бюджетѣ 1903—1904 гг. по этой мѣстной администраціи.
статьѣ предположено дохода 8837 тыс. іенъ, і Первоначальные расходы центральнаго Пра- 
T. е. слишкомъ % всѣхъ обыкновенныхъ до-1 вительства по введенію новаго управленія 
ходовъ; вторая статья — внутренніе налоги,1 и установленію порядка были очень велики, 
2133 тыс. іенъ; третья статья — таможенныя , такъ какъ туземное населеніе оказывало· 
пошлины и сборъ съ судовъ, 1543 тыс. іенъ; - японцамъ упорное сопротивленіе, 
гербовые и всѣ прочіе сборы не достигаютъ | Gm. Гулишамбаровъ.
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Государственное устройство Я. основыва- I ствѳннаго совѣта по назначенію монарха, 
ется*'на  конституціи 1889 г., на одновременно ¡ Законодательную власть императоръ дѣлитъ 
съ нею опубликованныхъ императорскихъ де- * 
кретахъ о палатѣ пэровъ, о палатахъ депута
товъ, о финансахъ, на статутѣ объ императ, 
фамиліи, кромѣ того на законѣ 1884 г. о ран
гахъ и на избирательномъ законѣ 19001., за
мѣнившемъ законъ 1889 г. Согласно консти
туціи, выработанной подъ вліяніемъ европей
скихъ, главнымъ образомъ прусскаго образца, 
Я.—конституціонная, сильно централизован
ная монархія не парламентарнаго типа, съ со
средоточеніемъ всей исполнительной власти 
въ рукахъ центральнаго правительства, не от
вѣтственнаго передъ парламентомъ, съ силь
нымъ вліяніемъ императора и въ парламентѣ, 
съ слабо развитымъ мѣстнымъ самоуправлені
емъ, съ преобладаніемъ въ парламентѣ дво
рянства (въ верхней палатѣ) и богатства (въ 
нижней). Вообще конституція Я., октроиро
ванная императоромъ, сохранила за нимъ 
громадную власть. Оффиціальный титулъ гла
вы государства — тенно («божественный»); 
старинный титулъ микадо въ самой Я. почти 
вышелъ изъ употребленія и встрѣчается 
только въ поэзіи и въ особо торжествен
ныхъ случаяхъ. Званіе тенно наслѣдственно 
въ мужскомъ поколѣніи династіи, переходя 
къ старшему сыну или его мужскому потом
ству, а за его отсутствіемъ—къ ближайшему 
агнату. Особа тенно священна и неприкосно
венна; въ «его лицѣ соединяются всѣ права 
верховной власти, которую онъ отправляетъ 
согласно постановленіямъ настоящей консти
туціи». Въ права императора, кромѣ самаго 
управленія, верховнаго командованія арміей, 
помилованія преступниковъ, объявленія стра
ны на осадномъ*  положеніи, пожалованія 
дворянства, чиновъ, орденовъ и другихъ 
знаковъ отличія, санкціи законовъ и вето, 
созыва, пророгаціи и распущенія палаты де
путатовъ, вообще кромѣ прерогативъ короны, 
признаваемыхъ большинствомъ европейскихъ 
конституцій съ наиболѣе сильною властью мо
нарха, японская ’ конституція включаетъ еще: 
1) право амнистіи, 2) право изданія въ от
сутствіе парламента декретовъ, получающихъ 
силу законовъ, но подлежащихъ одобренію 
парламента въ первую же его сессію, и 3) 
право опредѣленія размѣровъ жалованья всѣмъ 
чиновникамъ. Императоръ отправляетъ свою

! съ парламентомъ, состоящимъ изъ двухъ па
латъ. Палата господъ (кизокуинъ) состоитъ: 
1) изъ членовъ императорской фамиліи; 2) 
изъ всѣхъ князей и маркизовъ; 3) изъ выбор
ныхъ отъ трехъ слѣдующихъ разрядовъ дво
рянства (графовъ, виконтовъ, бароновъ), при 
чемъ число выборныхъ равняется одной пя
той всѣхъ лицъ, принадлежащихъ къ этимъ 
разрядамъ; 4) изъ лицъ, пожизненно назна
ченныхъ императоромъ въ виду ихъ заслугъ 
или ихъ знаній; 5) изъ выборныхъ отъ пла
тельщиковъ наиболѣе крупныхъ налоговъ въ 
трехъ большихъ городахъ и 43 префектурахъ 
(кенахъ); избирателями этой категоріи пэ
ровъ являются въ городѣ или префектурѣ 15 
лицъ, стоящихъ первыми въ спискѣ платель
щиковъ податей. Избираемые пэры (п. 3 и 5) 
избираются на 7 лѣтъ, утверждаются импера
торомъ и досрочному распущенію не подле
жатъ. Число членовъ палаты господъ измѣ
няется; теперь ихъ около 300. Палата депу
татовъ (сугиинъ) состоитъ съ 1900 г. изъ 369 
депутатовъ (прежде — 300), избираемыхъ по 
округамъ закрытой подачей голосовъ. Изби
ратели должны удовлетворять слѣдующимъ 
требованіямъ: 1) уплата не менѣе 10 іенъ 
прямыхъ налоговъ въ годъ; 2) 25-лѣтній 
возрастъ; 3) годичная осѣдлость въ дан
номъ округѣ; 4) пользованіе всѣми граж
данскими правами. Лишены избирательнаго 
права служащіе въ арміи и флотѣ, лица 
духовныя, пэры или ихъ избиратели (т. е. 
вообще высшее дворянство). Въ 1898 г. 
число избирителей составляло 1,2% всего на
селенія; послѣ реформы 1900 г. оно значитель
но возросло, но все-таки еще ничтожно. Депу
таты должны удовлетворять повышенному тре
бованію возрастного ценза (30 лѣтъ), но съ 
1900 г. вовсе освобождены отъ требованія 
имущественнаго ценза. Палата избирается на 
4-лѣтній срокъ, но подлежитъ досрочному рас
пущенію (до сихъ поръ ни одна палата не 
доживала до истеченія нормальнаго срока). 
Депутаты и избираемые пэры получаютъ еже
годное вознагражденіе въ размѣрѣ (съ 1898 г.) 
2000 іенъ. Депутаты и пэры не подлежатъ 
преслѣдованію за мнѣнія, высказанныя въ 
парламентѣ, и пользуются во время сессіи 
личной неприкосновенностью; арестъ ихъ мо-

власть черезъ посредство назначаемыхъ и смѣ- жетъ послѣдовать только съ согласія палаты, 
щаемыхъ имъ министровъ. Министровъ—кро- ' за исключеніемъ случаевъ задержанія на мѣ- 
мѣ министра двора, не присутствующаго въ 1 стѣ преступленія или совершенія преступнаго 
министерскомъ совѣтѣ,—9 (внутреннихъ дѣлъ, і дѣянія, «грозящаго спокойствію государства», 
иностранныхъ дѣлъ, финансовъ, военный, мор- ΐ Парламентъ дѣлитъ законодательную власть 
ской, юстиціи, просвѣщенія, земледѣлія и | съ императоромъ; онъ обсуждаетъ законопро
торговли, путей сообщенія) или 10, когда : екты и бюджетъ, вносимые правительствомъ; 
президентомъ министерскаго совѣта назна- 1 каждая палата пользуется также правомъ зако
пается особое лицо безъ спеціальнаго порт
феля. Министры являются совѣтниками импе
ратора; законы, декреты, всѣ вообще государ
ственные акты, исходящіе отъ императора, 
должны быть контрасигнованы однимъ изъ 
министровъ, который, однако, ни передъ кѣмъ, 
кромѣ императора, не отвѣтственъ. Совѣща
тельнымъ органомъ при императорѣ является 
государственный совѣту въ составъ котораго 
входятъ всѣ министры и 15 членовъ государ-

Эн циклоп ед. Словарь, т. XLL

нодательной иниціативы. Законопроектъ дол
женъ пройти черезъ обѣ палаты въ одну сессію. 
Ординарная сессія парламента длится три мѣ
сяца. Засѣданія обѣихъ палатъ парламента 
публичны, но по требованія) правительства или 
по рѣшенію палаты могутъ быть и тайными. 
Парламенту по конституціи принадлежитъ 
бюджетное право въ полномъ объемѣ, съ ого
воркой, что если онъ не вотируетъ во-врѳмя 
Схнжета (что можетъ случиться вслѣдствіе рас-
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лущенія), то правительство примѣняетъ бюд
жетъ предыдущаго года. Право императора 
опредѣлять норму жалованья чиновникамъ сто
итъ въ явномъ противорѣчіи съ бюджетнымъ 
правомъ парламента и не разъ уже давало по
водъ для конфликтовъ. Парламентская работа 
фактически совершается главнымъ образомъ 
въ разнообразныхъ коммиссіяхъ (при участіи 
представителей отъ министерства); самыя за
сѣданія палаты часто сводятся на простую 
формальность утвержденія рѣшеній коммис- 
сій. Японцы, на основаніи конституціи, поль
зуются свободой совѣсти, слова, собраній, со
обществъ; они не могутъ быть подвергнуты 
обыску и аресту иначе, какъ въ законномъ 
порядкѣ. Дѣйствіе всѣхъ конституціонныхъ 
гарантій можетъ быть пріостановлено импе
раторомъ въ случаѣ войны или мятежа. По за
кону 1884 г. о рангахъ населеніе Я. дѣлится на 
высшее дворянство—квазоку, низшее дворян
ство—спзоку, простой народъ—хейминъ. Ква
зоку дѣлится на 5 разрядовъ: князья—ко, те
перь 11 родовъ; маркизы—тоже ко (только съ 
инымъ правописаніемъ этого слова), теперь 33 
рода; графовъ—хаку, 89 родовъ; виконтовъ— 
си, 363 рода; бароновъ—данъ, 220 родовъ. Всѣ 
японцы равны передъ судомъ и закономъ, 
но квазоку пользуется правомъ участія въ верх
ней палатѣ парламента; изъ его среды выби
раются невѣсты для монарха и наслѣдника 
престола; члены его получаютъ содержаніе изъ 
цивильнаго листа; они не имѣютъ права всту
пать въ бракъ безъ согласія императора. Въ 
административномъ отношеніи Я. дѣлится на 
префектуры (не совпадающія со старинными 
провинціями, оффиціально уничтоженными)— 
кены, число которыхъ колеблется: въ 1871 г. 
ихъ было 68, въ 1876 г.—35, теперь 43; изъ 
нихъ выдѣлены въ особыя административныя 
единицы три императорскіе города—фу (То
кіо, Кіото, Осака). Во главѣ префектуры 
стоитъ назначаемый губернаторъ—чиджи; при 
немъ, какъ органъ мѣстнаго самоуправленія 
—префекторальное собраніе (кейконэ), изби
раемое плательщиками податей въ размѣрѣ 
не менѣе о іенъ въ годъ. Префектуры дѣлятся 
на города—ши—и сельскіе округа—гунъ. Су
дебная власть отправляется мировыми судьями 
(около 1200), 49 окружными судами, 7 апел
ляціонными, 1 кассаціоннымъ. Присяжныхъ 
не существуетъ. Обвиненіе ведется прокура
турой, защита—сословіемъ адвокатовъ. Смерт
ная казнь существуетъ.
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boumi Ito, «Commentaries on the constitution 
of the Empire of Japan» (Токіо, 1889; текстъ 
конституціи и др. важнѣйшихъ законовъ, 
относящихся къ государственному праву, съ 
комментаріями; классическое сочиненіе по 
государственному праву Я.); Arimori, «Das 
Staatsrecht von J.» (Страсбургъ, 1892);Nosawa 
Takematsou, «Etude sur la constitution japo
naise» (П., 1896); J. Hitomi, «Histoire du Japon, 
essai sur les mœurs et les institutions» (П., 
1900); Tanaka Yodourou, «La constitution du 

l’Empire du J.» (П., 1900); Hisatsanna Fou- 
rouya, «Le système représentatif au J.» 
(Брюссель, 1889); соотвѣтственныя главы 
въ книгахъ: Н. Богуславскій, «Я.» (СПб., 
1904; очень кратко); Г. Дюмоларъ, «Я.» (СПб., 
1904; очень враждебно Я., но составлено на 
основаніи серьезнаго знакомства со страной 
и литературой предмета на европейскихъ и 
японскомъ языкахъ); «Я. и ея обитатели» (6-е 
приложеніе къ «Вѣстнику и библіотекѣ Само
образованія» Брокгауза-Ефрона, СПб., 1904).

В. Водовозовъ.
V. Вооруженныя силы Я. состоятъ изъ сухо

путной арміи и флота. Японская армія, орга
низованная по европейскому образцу, суще
ствуетъ немного болѣе 1/4 вѣка, но основанія 
ее кроются въ тѣхъ контингентахъ самура
евъ, которые выставлялись вассальными князь
ями (дайміосами) или по мѣрѣ дѣйствитель
ной необходимости, или въ зависимости отъ 
обширности владѣній и получаемыхъ дохо
довъ. Произвольное число войскъ, нѣкогда 
выставлявшихся дайміосами, при сіогунахъ 
дома Токугава было нормировано: съ 1000 
коку рису въ 1616 г. должны были выставляться 
9 человѣкъ ополченцевъ, изъ коихъ 3 съ 
ружьями. Въ 1632 г. норма эта измѣнена въ 
томъ смыслѣ, что доходъ съ 10000 коку рису 
обусловливалъ выставленіе 70 человѣкъ, изъ 
коихъ 10 конныхъ, 2 стрѣлковъ и артилле
ристовъ. Даиміосскія войска предоставлялись 
въ распоряженіе сіогуна, для несенія гарни
зонной службы въ Токіо, Кіото, Камамурѣ и 
другихъ мѣстностяхъ. Кромѣ того сіогунъ 
имѣлъ до 80 т. собственнаго войска. Съ окон
чаніемъ корейскихъ походовъ, во время внѣш
няго мира, вопнскій характеръ самураев?, 
поддерживался славою былыхъ походовъ, мел
кими междоусобными столкновеніями, сослов
ными традиціями, родовою местью, правомъ 
ношенія оружія и особаго костюма и т. под. 
Въ 1860-хъ годахъ войска различныхъ князей 
сражались между собою за микадо и за сіо
гуна. Съ торжествомъ перваго войска дай- 
міосовъ, несочувствовавшихъ новому порядку, 
были распущены, войска же трехъ дайміосовъ, 
бывшихъ на сторонѣ микадо, послужили кад- 
ёомъ для образованія современной арміи.

іъ 1872 г. была введена въ Я. всеобщая во
инская повинность; въ 1875 г. во время экс
педиціи на Формозу общій составъ арміи опре
дѣлялся въ 3174 баталіонъ, 4 эскадрона и 8 
батарей. Въ 1880 г. армія состояла изъ 49 бат., 
3 эскадроновъ и 20 батарей. Во время япон
ско-китайской войны было перевезено на ма
терикъ около 80000 войскъ (7 дивизій, 80 ба
таліоновъ, 21 эскадронъ, 40 батарей). Въ 
1896 г. въ парламентѣ прошла и утверждена 
микадо программа увеличенія арміи и флота.

Нынѣ сухопутныя силы Я. состоятъ изъ: 1) 
постоянной арміи, съ запасомъ и рекрутскимъ 
резервомъ, назначаемой для главныхъ воен
ныхъ операцій какъ въ предѣлахъ имперіи, 
такъ и внѣ ихъ; 2) территоріальной арміи, 
предназначаемой на усиленіе постоянной п 
для обороны государства въ случаѣ отсутствія 
арміи постоянной; 3) народнаго ополченія, на
значаемаго для вспомогательныхъ дѣйствій, и 
4) милиціи и милиціонныхъ командъ - для
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обороны о-вовъ Гото, Ріу-кіу, Цусимы, lecco 
и другихъ, наиболѣе удаленныхъ частей стра
ны. Воинская повинность всеобщая; при
зыву подлежатъ молодые люди, достигшіе 20- 
лѣтняго возраста; общій срокъ службы 12 
лѣтъ и 4 мѣсяца, изъ коихъ 3 года дѣй
ствительной службы, 4 года и 4 мѣсяца въ 

| запасѣ постоянной арміи и 5 лѣтъ въ тер
риторіальной арміи. Возможно поступленіе 
на льготныхъ условіяхъ вольноопредѣляющи
мися, въ возрастѣ отъ 17 до 20 лѣтъ. Чис
ленность арміи мирнаго состава до русско
японскаго столкновенія опредѣлялась по шта
тамъ такъ:

Войска.
Офицеры 

и 
чиновн.

7. , Нижн. 
чины.

і 7.
і

Итого. ’/о
Конскій

составъ. %

Въ управленіяхъ, штабахъ п воен, 
заведеніяхъ............................. 1700 21,5 4300 3,4 6100 4,3 28001 12,8

Въ постоянной арміи.
Пѣхота.............................................. 4100

i
50,6> 83900 62,9 88000 62,2 600 2,6

Кавалерія..................................... 400 4,8· 8100 6,0 8500 6,0 7800 36,1
Артиллерія полевая ................. 800 9,8 12500 9,4 13300 9,4 600 , 27,5
Артиллерія крѣпостная .... 500 6,6. 10800 8,1 11400 8,0 100 0,4
Инженерныя войска..................... 300 3,6 5100 3,8 5400 3,8 200 1,1
Обозныя войска............................. 200 2’7І 7700 5,8 8000 57 4000( 18,7

Итого въ постоян. арміи . 6300 I 78,1 1283001 96,0 134600 95,1 18700 86,4

Въ милиціи.
Милиція острововъ..................... 30 ! 0,4'

8Ooj
0,6 800 0,6 200 0,8

Всего по мирн. времени. . 8000| 100І 133600І 100 141600 100! 21700 1 100

Списочный составъ японской арміи въ 1897 наго состава). Кромѣ того въ томъ же году 
г. (постоянная армія, запасъ, территоріальная состояло на службѣ 4233 чиновника военнаго 
армія п милиція): офицеровъ 8460 (2,7% все- вѣдомства (1,3%). Численность арміи по шта- 
го численнаго состава), унтеръ-офицеровъ и тамъ военнаго времени, по родамъ оружія и 
юнкеровъ 38594 (12,2%), рядовыхъ 268754 ( по назначенію видна изъ нижеслѣдующихъ 
(85,1%), всего 315808 (100% всего числен- данныхъ:

Войска. Офицер, 
и 

чиновн.
! %
1

1 ^Нижн.
. чиновъ.

°//о
Всего 

людей.
0/
/0

Лоша
дей. %

1
Управленія, штабы и воен, завед. . 1100 — i 2900

1
4000 і

1
2800

1

I. Постоянная армія.
1

А. Дѣйствующія войска. 1
1 •

Пѣхота............................................. 4200 1 65,11 142900 63,0 147100 63,4 500 , 0,9
Кавалерія . . .... 400 ! 6,1 і 9200 4,1 9600 . 4,1 8800 і 15,1
Δ тлтттптготм·« · 1 ПОЛвВЯЯ................. 800 і 12,5 12500 5,6 13300 5,8 8800 . 15,2
Артиллерія. ¡Кр^поотная . , . . 500 ! 8> 10900 4,8 11400 4,9 100 0,2
Инженерныя войска................ 300 і 4,6 1 7600 ! м 7900 3,4 200 0,4
Обозныя войска............................. 200 3,4 ' 7700 3,5 7900 3,4 40100;! 68,2

Итого дѣйств. войскъ . . 6400 100 ; 190800 ! 84,4 197200 85,0 58600 1 1001
Б. Запасныя войска. і 1 11

Пѣхота............................................. — — 24900 11,1 24900 10,8 — _
Кавалерія ................................. — — 1 2300 1,11 2300 1,0 — —
Артиллерія . ......................... — — 1 2700 1,2. 2700 1,1 — —
Инженерныя войска..................... — — 1 1600 0,8 1600 0,8 — —
Обозныя войска ......................... — — ' 3000 1,4' 3000 1,3 1 _ —

Итого запаси, войскъ — — 34600 15,6 34600 15,0 — —

Всего въ постоян. арміи. . 6400 100 225400 100 231800 100 58700 100
47*
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Войска. Офицер, 
и чинов
никовъ.

0/ 
/о

1 Нижн.

чиновъ. %!
Всего 

людей. % ' Лоша
дей. i 7о

Л. Территоріальная армія. 
Пѣхота.............................................. 2600 81,3 96300 81,2 98900 81,2 200 1,8
Кавалерія......................................... 100 4,0 4500 3,8 4600 3,8 4600 39,3
Артиллерія . ......................... 200 6,5 5500 4,7 570Э 4,9 3000 25,5
Инженерныя войска..................... 100 4,1 4700 3,9 4800 3,9 100 0,6
Обозныя войска............................. 100 4,1 7500 θ,4 7600 6,2 39000 23,9

Итого въ террит. арміи . 3200 1 loo1 118500 100 121700 100! 11800 100

III. Милиція.
Милиція о-ва Цусимы ...

1
30

!

1200 1200, -1 200|
Всего по воен, времени. 10700 1 348100 — ! 358800І 734001 —

Постоянная армія состоитъ изъ 4 гвардей- ныхъ и 13 обозныхъ ротъ. Такимъ образомъ 
скихъ и 48 армейскихъ трехбаталіонныхъ, численность постоянной арміи и запасныхъ 
пѣхотныхъ полковъ, что составляетъ около ï войскъ—около 231800 челов. Территоріаль- 
143 тыс. нижнихъ чиновъ, при 4200 офице- ! ная армія формируется при мобилизаціи изъ 
рахъ въ военное время и 83—84 тыс. нпж- ! людей, окончившихъ службу и дѣйствительную, 
нихъ чиновъ по штатамъ мирнаго положенія. ¡ и въ запасѣ. Состоитъ опа приблизительно изъ 
Кавалерія состоитъ изъ 17 полковъ (1 гвар,- ; 4 двухбаталіонныхъ полковъ, 2 эскадроновъ, 1 
ДСЙСКІЙ II 16 армейскихъ), имѣющихъ ПО 3 лпттпгтгапійакягп пяптеаття ттиппчітл я ррогл ΊΓΗ 
или по 4 эскадрона, а въ общемъ 55 эскадро
новъ, въ военное время около 9500 человѣкъ, 
при 400 офицерахъ (въ мирное время нѣ
сколько меньше). Артиллерія полевая состо
итъ изъ 19 полковъ въ составѣ 114 батарей, 
съ 684 орудіями различныхъ спстемъ. Гх I 
постная артиллерія группируется въ полки и ности. Численный составъ японской дивизіи 
батальоны, всего около 2Ô четырехротныхъ въ круглыхъ цифрахъ опредѣляется въ 14000 
баталіоновъ. Обозныя войска состоятъ изъ 13 человѣкъ; численный составъ нижппхъ чп- 
двухротныхъ баталіоновъ, при общей числен- новъ, составляющихъ ея части, таковъ:

артиллерійскаго парка на дивизію, а всего 101 
баталіона, 26 эскадроновъ, 13 парковъ или 
52 батареи. Войска на Формозѣ и въ Кореѣ 
до японско-русской войны были выдѣлены 
изъ состава постоянной арміи. Ополченскія и

арей, милиціонныя войска опредѣленныхъ штатовъ 
Крѣ- не имѣютъ и пополняются по мѣрѣ надоб-

ности до 40 тысячъ людей въ военное время. 
Инженерныя войска состоятъ также изъ 13 
баталіоновъ, съ 4746 нижнихъ чиновъ и 268 
офицеровъ. Войска постоянной арміи соеди
няются въ 13 дивизій (одна изъ нихъ гвар
дейская). Дивизія состоитъ изъ двухъ бри
гадъ пѣхоты, полка кавалеріи и полка | 
артиллеріи (въ гвардіи и первой дивизіи 
— по бригадѣ того и другого) и по ба
таліону инженерныхъ и обозныхъ войскъ. Въ 
военное время дивизіи соединяются въ ар
міи. Для пополненія убыли въ постоянной ; 
арміи служатъ запасныя войска, не суще- ¡ 
ствующія въ мирное время, но формпруе- ¡ 
мыя во время войны призывомъ изъ запаса 
и изъ такъ называемаго рекрутскаго резерва. 
Численность этихъ войскъ нѣсколько болѣе 
34500 человѣкъ; они составляютъ 52 баталіо
на, 17 эскадроновъ, 19 батарей, 13 инженер-

Рота . . . 
Эскадронъ . . 
Полевая батарея

а в ъ 
военный.
221 рядов.
174 кавал.

С о с т 
мирный.

. . 131 рядов.
153 кав.

6 орудій 107 ч. неизвѣстно,
58 лош.

Саперная рота 
Обозная рота . .

но вѣроятно 
увеличивает
ся число ло

шадей.
181 рядов.121 рядов.

288 рядов, 
и 151 лош.

Вооруженіе пѣхоты — магазинное ружье 
Мейджи (1897 г.); кромѣ того имѣется зна
чительный запасъ бывшаго вооруженія пѣ
хоты—магазиннаго ружья Мурата, которымъ 
вооружаются запасныя войска и территоріаль
ная армія. Качества ружей слѣдующія:

Порохъ бездымный (коташи).

Ружье Мейджи 
образца 1897 г.

Ружье Мурата одноза- 
Ружьѳ Мурата рядное (имъ вооружены

магазинное. войска на Формозѣ).

Калибръ г.................... 6,5 мм. 7,5 ММ. 11 мм.

Магазинъ ......
Запирающій механизмъ со скользящимъ затворомъ.
на 5 патрон, въ обоймѣ на 8 патрон. нѣтъ.

Нарѣзовъ.................... 6 4 5
Вѣсъ со штыкомъ 4290 грам. 4500 гр. 4870 гр.

> пули . . 10,5 > 15.6 > 26 >
» патрона . 22 > 31 s 43,3 >

Начальная скорость • . . 725 метр. 610 метр. 436 метр.
Прицѣлъ до ... . • 2000 » 4000 > 1500 >

штыкъ-кинжалъ штыкъ-сабля.



Японія 741
Кавалерія вооружена саблями и магазин

ными карабинами образца Мейджи (1897 г.); 
въ гвардіи кромѣ того пики. Артиллерія по
левая вооружена скорострѣльными орудіями 
Арисака образца Мейджи; артиллерія горная 
вооружена орудіями того же Арисака, но 
сильно облегченными:

Полевая пушка. Горная пушка.

Вѣсъ снаряда . . . · 5 кило 6 кило
Начальи, скорость. 500 м. 250—270 м.

Калибръ . . . 75 мм. 75 мм.
Вѣсъ орудія . . . 316 кгр. 100 кгр.

» съ лафетомъ. 846 > 240 >
Уголъ возвышенія. 4- 19° + 30°

» склоненія — 11 — 10°

Порохъ бездымный мѣстнаго изготовленія; 
снаряды—стальная шрапнель п стальная гра
ната. Пулеметы до войны были на испытаніи 
въ гвардіи, но нынѣ введены и въ арміи. 
Крѣпостная артиллерія имѣетъ новѣйшія 
пушки и мортиры, но вмѣстѣ съ орудіями 
новѣйшихъ типовъ крѣпости вооружены так
же старыми бронзовыми орудіями. Вооруже
ніе инженерныхъ войскъ то же, что пѣхоты; 
обозныя войска вооружены саблями и ма
газинными карабинами образца 1897 г. Сна
ряженіе: 1) въ пѣхотѣ—ранецъ со скатанной 
шинелью, сапогами и манеркой, съ запасомъ 
провизіи, холщевой мѣшокъ черезъ плечо, 3 па
тронныхъ сумки (двѣ на 30, третья на 60 патро
новъ) на поясѣ, водоносная баклага и малый 
шанцевый инструментъ; общій вѣсъ снаря
женія около 172 пудовъ *);  2) въ кавалеріи— 
сѣдла англійскаго типа съ приторачиваемой 
къ лукѣ шинелью и съ замѣной потниковъ 
рисовой циновкой; 3) въ артиллеріи нижніе 
чины имѣютъ пѣхотное снаряженіе, а снаря
женіе лошадей какъ у кавалеріи. Обозъ суще
ствуетъ вьючный и колесный. Обмундирова
ніе японской арміи сдѣлано по французскому 
образцу, съ мелкими измѣненіями. Военныя ин
тендантскія учрежденія состоятъ изъ веще
выхъ складовъ, обмундировальныхъ мастер
скихъ п казеннаго суконнаго завода въ Сен- 
джу около Токіо. Арсеналы— въ Токіо, гдѣ 
приготовляются оружіе, артиллерійскіе при
боры, патронныя и обозныя повозки, кава
лерійское снаряженіе и патроны; въ Осакѣ 
изготовляются лафеты, станки для орудій, ору
дія, ударныя и дистанціонныя трубки, снаря
ды для орудій и тутъ же находятся чугунно- 
и сталелитейная мастерская. Пороховые за
воды въ Итабашп около столицы и въ Ива- 
ханѣ. 6 приготовительныхъ военныхъ школъ 
съ 3-хъ-годичнымъ курсомъ, для подготовленія 
къ центральной военной школѣ, находящей
ся въ Токіо. Изъ послѣдней ученикъ пере
ходитъ въ военное училище, назначеніе ко
тораго—давать необходимое военное образо
ваніе кандидатамъ на офицерское званіе. 
Высшая военная школа пли академія слу
житъ для подготовки офицеровъ къ службѣ 
въ генеральномъ штабѣ и для подготовки 
военныхъ учителей въ низшихъ и цен
тральной военныхъ школахъ. Кромѣ того 

·) По свѣдѣніямъ, получаемымъ съ театра русско
японской войны, снаряженіе японской пѣхоты весьма 
значительно облегчено.

есть нѣсколько спеціальныхъ военныхъ 
школъ: медицинская, ветеринарная, воен
но-топографическая, гимнастическая, школа 
портныхъ и сапожниковъ и друг. Корпусъ' 
офицеровъ пополняется исключительно про
изводствомъ подпрапорщиковъ, успѣшно окон
чившихъ курсъ вышеуказаннаго военнаго 
училища. При некомплектѣ офицеровъ про
изводятъ въ подпоручики значительное число 
строевыхъ унтеръ-офицеровъ (въ 1900 г.— 
287 чел., въ 1901г.—374 чел.). Производство 
въ слѣдующіе чины до капитана идетъ от
дѣльно по частямъ войскъ, а далѣе по все
му роду оружія. Оберъ-офицеры производятся 
только на вакансіи и притомъ какъ по 
старшинству, такъ и за отличіе. Предѣльный 
возрастъ существуетъ только для офицер
скихъ чиновъ состоящихъ на дѣйствительной 
службѣ: для генералъ-лейтенанта — 70 лѣтъ, 
для подпоручика 45 лѣтъ. Офицеры запаса 
комплектуются унтеръ-офицерами запаса, 
офицерами, отставленными отъ должностей въ 
дисциплинарномъ порядкѣ или исключенными 
изъ военнаго вѣдомства. Мобилизаціонный 
планъ японской арміи весьма стройно и ис
кусно построенъ. Всѣ чины запаса и террито
ріальной арміи числятся на учетѣ въ штабахъ 
полковъ по мѣсту ихъ жительства. Приказы 
о мобилизаціи сообщаются въ штабы дивизій, 
которые сообщаютъ ихъ губернаторамъ. Упра
вленія мелкихъ острововъ, уѣздовъ л горо
довъ разсылаютъ отъ себя заранѣе заготовлен
ныя повѣстки о призывѣ, съ означеніемъ, 
куда долженъ прибыть призываемый. Резер
вистъ обязанъ въ теченіе 24 часовъ выѣхать 
къ мѣсту выдачи ему путевыхъ расходовъ и 
оттуда въ наикратчайшій срокъ къ мѣсту 
расположенія штаба полкового участка. Для 
ночлега резервистовъ, слѣдующихъ къ сбор
нымъ пунктамъ, устраиваются особыя военно- 
морскія гостинницы. По расчетамъ военнаго 
министерства запасные должны прибыть къ 
сборнымъ пунктомъ не позже какъ на 3-й, а къ 
штабамъ частей — не позже какъ на 6-й день 
мобилизаціи. Примѣры оправдали предположе
нія японскихъ властей, но мобилизація коннаго 
состава арміи всегда вызывала задержку, равно 
какъ организація службы этаповъ, не смотря 
на присущій японцамъ педантизмъ. Береговая 
военная оборона Японіи устроена: 1) въ То- 
кіоскомъ заливѣ—въ видѣ укрѣпленій Ураг- 
скаго прохода и береговыхъ батарей воен
наго порта Іокоска, всего свыше’ 189 орудій 
на 30 батареяхъ; 2) въ проходахъ во Внут
реннее море—Симоносекскомъ, гдѣ находятся 
13 батарей, и Идзумскомъ. гдѣ воздвигнуто 
17 батарей. Проходы Наруто, Бунго и Гейо 
предположено также укрѣпить или путемъ 
возведенія батарей, или активною силою ми
ноносныхъ флотилій· 3) на островѣ Цусимѣ— 
орудія, отнятыя въ Цортъ-Артурѣ въ 1894 г. 
Укрѣпленія военныхъ портовъ Куре, Майцзу- 
ру, Сасебо уже окончены; въ концѣ 1903 г 
должны были быть закончены укрѣпленія На
гасаки Хакодате и порта Цзилунъ (Килунъ) 
на Формозѣ и порта Меконъ на островахъ 
Пескадорскихъ.

Расходы военнаго вѣдомства на 1901—1902 
и 1903 годы исчислены были:
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г.Въ 1901—1902 г. 

іенъ 
38001488 
11554861

Обыкновенные . 
Чрезвычайные .

Въ 1902—1908 
іенъ 

38481709 
8017123 

Итого . . . 42556346 46449430
Тягость воинской повинности въ Я. выра

жается на 1000 человѣкъ населенія, по срав
ненію съ другими державами.

И*  W - ■Я _ з . ф ф 
áss 
14,6 
10,4 

8,1 
7,4 
8,3 
3,2

Франція ... . 
Германія. · 
Австро-Венгрія. 
Италія. '. . 
Россія . · . . . 
Японія.................

2 «с к « о я •в S ágg· 
70,6 
53,9
36.2 
35>
23.3
8,2 (

Каждый военнослужащій обходится въ 
годъ странѣ въ 261 іенъ, а принимая во вни
маніе чрезвычайные расходы—въ 374 іенъ; 
такимъ образомъ каждый японскій поддан
ный участвуетъ въ содержаніи сухопутныхъ 
силъ 1,14 іенами (въ Россіи—2,6).

Военный флотъ. Островное положеніе стра
ны побудило правительство не останавли
ваться ни передъ какими жертвами для 
образованія первокласснаго флота, собствен- 

. ныхъ верфей, эллинговъ, доковъ и морскихъ 
арсеналовъ. Все побережье разбито на 5 
Морскихъ округовъ, управленія которыхъ — 
въ Іокоскѣ, Куре, Сасебо, Майцзуру и Му- 

■ роранѣ.
Составъ военнаго флота къ началу войны 

I съ Россіей виденъ изъ нижеслѣдующей таб-
тельно больше). 1 ЛИЦЫ.

Родъ судовъ. Число 
судовъ.

Водоизмѣщеніе 
каждаго.

Водоизмѣщеніе 
общее.

Броненосцы І-го класса..................... 6 отъ 12517 ДО 15352 85567
П-го » 2 > 3777 » 7335 11112

Крейсера І-го » ...·.· 6 9460 » 9906 58626
» П-го > ..................... 9 > 3709 > 4900 36608
» Ш-го > ..... 5 2439 X- 3200 20456

Суда береговой обороны. . · . . . . 10 3> 1397 2300 18044
Канонерки І-го класса...................· . 2 > 1372 2100 11476

> П-го > . ·............. 14 > 440 2> 926 11476
Транспорты.............................................
Минный крейсеръ......................... · . .

4
1

>
5>

864 
1250 3>

2878 7151
1250

Истребители миноносцевъ...................... 12 2 279 306 3510
Миноносцы 1-го класса. .... 12 2> 126 > 203 1715

П-го » ..................... 31 з> 80 » 101 2694
Ш-го > ..................... 28 > 20 2> 65 1507

Итого..................................... 142 271192

Артиллерійское вооруженіе состоитъ почти 
исключительно изъ скорострѣльныхъ орудій, 
изготовленныхъ у Армстронга, но на судахъ 
стараго типа—артиллерія Круппа. Калибры 

орудій на судахъ весьма разнообразны. Мин
ное снаряженіе состоитъ изъ самодвижущихся 
минъ Уайтхеда, изготовленныхъ на заводѣ 
Армстронга.

Списокъ японскихъ броненосцевъ и крейсеровъ до начала войны съ Россіей.
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С
ко

ро
ст

ь х
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въ
 уз

ла
хъ

. I /

Вооруженіе.

а. б. Ясима . . . . 1896 1 12517 18 5 13687 , 18 4— 12"сп.; 10—6"сп.;
16 мсп.

Ö. б. Фуджи..................... 1896 12649 18 5 13687 18 4—12*сп.;  10—6"cw.;
16 мсп.

э. б. ! Сикисима ..... 1898 ! 15088 9 5 14700 18
э. б. 1 Асахи..................... 1899 ¡ 15443 9 4 15207 18 4—12*сп.;  14—6"си.;
э. б. , Миказа..................... 1900 1 15362 9 4 15207 18 20 мсп.
9. б. Хацусѳ 1899 !I 15240 , 9 4 14700 18
б. К. Токива ..................... 1898 9855 7 5 18248 22
б. к. 1 Асама ................. 1898 9855 7 5 18248 22

*
4—8жсл.; 14—6"сп.;

б. к. Ì Ицумо..................... 1899 9906 7 4 14700 21 12 мсп.
б. к. 1 Ивате.................... — 9906 , 7 4 14700 21
б. к. i Якумо.................... 1899 9800 1 7 5 15500 20 4—3”сп.\ 12—6"си.;
б. к. 1 Ацума..................... 1899 ; 9456 ,, 7 5 16600 1! 20 12—Wen.

Означенія сокращеній: ». б.—эскадренный броненосецъ, б. к —броненосный крейсеръ; бп. к.—броне
палубный крейсеръ; сп,—скорострѣльныя пушки; лисп.—малокалиберныя скорострѣльныя пушки.
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Вооруженіе.

о я 1 CQ И я О
H.b* X

б. к. 
б, к, 

бп. к. 
бп. к. 
бп. к. 
бп. к. 
бп. к. 
бп. к. 
бп. к. 
бп. к. 
бп. к. 
бп. к. 
бп. к. 
бп. к. 
бп. к. 
бп. к. 
бп. к. 
бп. к.

Кассуга 
Ниссинъ . 
Акицусима 
Хасидате . 
Ицукусима 
Мацусима 
Нанива 
Такахихо j 
Іосино . . 
Хитозе . . 
Казаги '.
Тагазаго > 
Ицуми . . 
Сума . . . 
Акаси . . 
Хійода . . 
Ніитака . 
Цусима . .

— ¡¡ — — . — 1 — —
— 1 — — — I — —

1892 3172 — 1' 4 i 8516 19
1891 4278 — 4 '1 5400 I1
1889 4278 — 4 , 5400 16
1890 4278 — 4 5400 !! 16
1885 3709 — 4 iI 7604 i 18
1885 3709 — 4 1¡ 7604 J 18
1892 4225 — 5 !¡ 15957 23
1898 4836 — 5 î1 15714 23
1898 4978 — 5 17235 1Î 23
1897 4227 — 5 15957 !! 23
1883 2967 — — 5576 i! 17
1895 2700 2 8500 1 20
1897 2800 — 2 8000 20
1890 2439 3 5678 19

— 3400 — 9000 20
— 3400 ■ — — 9000 20

4—6"сп.; 6—4,/ея.
I 1-12, "сп.·, 11-4,7"сп.
* 1—12,5*6«.;  12-4, "сп. 

J 2—10,2*С7 і.; 6—6'ся.
4—6*ся.;  8—4,7*сп

} 2—8’сп.; 10—4,/сп.;
} 12—3"с».
' 2—10*еп.;  6—4,/си.

2—6*ся.;  6—4,/ея.
2—6"с«.; 6—4,/ея.
10—4,/ея.; 14 мсп. 

( 6—6*ся.;  8 — Усп
*

лѣчебницъ, гдѣ больные получаютъВесьма важное значеніе для перевозки де
санта и вообще военной транспортировки 
имѣетъ коммерческій, субсидируемый прави
тельствомъ флотъ Я. Въ спискахъ флота въ 
1902 г. состояло 2 адмирала, 9 вице-адмира
ловъ, 25 контръ-адмираловъ, 65 капитановъ 
І-го ранга, 119 капитановъ ІІ-го ранга, 167 
капитанъ-лейтенантовъ, 525 лейтенантовъ и 
мичмановъ, 232 инженера, 275 врачей, 31688 
матросовъ. Л. И. Бородовскій.

VI. Народное здравіе і . . . 7.
слѣднихъ тридцать лѣтъ въ Я. не было на-1 вптельственный циркуляръ 1883 г. возлагаетъ 
учной медицины въ томъ смыслѣ, въ ка------ х---------------------с---------х’---------------
комъ это понимается въ Европѣ. Я., находив
шаяся въ прежнее время подъ культурнымъ 
вліяніемъ Китая, позаимствовала у него въ 
значительной мѣрѣ и медицину, которая, какъ 
народная медицина, сохранилась еще и по 
настоящее время. Въ послѣднія 30 лѣтъ, съ 
пріобщеніемъ Я. къ европейской культурѣ, Я. t 
начала насаждать у себя европейскую меди- ныхъ въ принадлежащія обществу больницы, 
цину, для чего приглашала многихъ ѳвропей- Большинство японскихъ больницъ устроено 
скихъ ученыхъ, преимущественно нѣмцевъ ■ по павильонной системѣ. Доступъ къ боль- 
въ качествѣ преподавателей медицины въ ( нвтмъ свободенъ въ теченіе цѣлаго дня. Боль- 
японскихъ медицинскихъ школахъ и универ-і нымъ разрѣшается, если они желаютъ, не ноль- 
ртгтлтлтггт тт пгт тгтчтттілЯ’ лтлгчлтлтт тіллтттгппп ! плппттлп ^лпт ттттттттттмгт лтАТГЛит л rítnnrr τττττττττ

молодыхъ людей’въ лучшіе западно-европей
скіе университеты. Въ настоящее время Я. 
располагаетъ уже почти достаточнымъ чи
сломъ преподавателей для своихъ медицин
скихъ школъ п университетовъ. Въ прави
тельственныхъ медицинскихъ школахъ къ 31 
декабря 1901 г. состояло 105 преподавателей, 
среди которыхъ не было ни одного иностран
ца. Изъ лностранцевъ-медиковъ наибольшею 
извѣстностью пользуется токійскій профессоръ 
Бѳльцъ (нѣмецъ); изъ японцевъ—профессора 
Коганей, Ямакава, Кикузи, Тсуруда, Озава, 
Аояма. Міура и гордость японской медицины, 
бактеріологъ Кптазато. Общественная врачеб
ная помощь въ Я. организована недостаточно 
хорошо; этимъ объясняется многочисленность

частныхъ лѣчебницъ, гдѣ больные получаютъ 
за плату врачебный совѣтъ и лѣкарство. Изъ 
общаго числа (888) лѣчебныхъ заведеній, су
ществовавшихъ къ 31 декабря 1900 г., 624 
принадлежало частнымъ лицамъ, главнымъ 
образомъ врачамъ, 248—кенамъ и общинамъ и 
только 16—правительству. Всѣ больные пла
тятъ за свое содержаніе въ больницѣ. Есть 
нѣсколько разрядовъ платы больныхъ, при 

, чемъ отъ платы зависитъ содержаніе боль- 
и медицина. До по- j ныхъ, лѣченіе же одинаковое для всѣхъ. Пра-

> 
на мѣстные органы заботы о лѣченіи заразныхъ 
больныхъ, находящихся въ данномъ кенѣ. О 
бѣдныхъ больныхъ заботятся также благотво
рительныя общества; старѣйшее изъ нихъ— 
Akita или Kanon-oko, существующее съ 1830 г.; 
оно доставляетъ вдовамъ, сиротамъ, больнымъ 
и умалишеннымъ рисъ, обезпечиваетъ ихъ 

i медицинскою помощью н принимаетъ боль- 

цину, для чего приглашала многихъ ѳвропей- Большинство японскихъ больницъ устроено 
скихъ ученыхъ, преимущественно нѣмцевъ ■ по павильонной системѣ. Доступъ къ боль- 
въ качествѣ преподавателей медицины въ ! нвтмъ свободенъ въ теченіе цѣлаго дня. Боль- 

ситетахъ п, съ другой стороны, посылала много I зоваться больничньімъ столомъ, а ѣсть пищу, 
мололыхъ люлей въ лѵчтіе яапално-евоопей- изготовленную ихъ родственниками, дома или 

вь самой больницѣ, гдѣ для этой цѣли устро
ена особая кухня. Это разрѣшается такимъ 
больнымъ, состояніе здоровья которыхъ не 
требуетъ ни особой діэты, ни спеціальнаго 
лѣченія органовъ пищеваренія. Роднымъ боль
ного разрѣшается г быть при немъ въ больницѣ 
неотлучно не только днемъ, но въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ и ночью. Ухаживаютъ за больными 
исключительно женщины—сидѣлки и сестры 
милосердія. Къ отрицательнымъ сторонамъ 
японскихъ больницъ относится плохая изо
ляція заразныхъ отдѣленій. Дезинфекціон
ныхъ камеръ въ большинствѣ больницъ нѣтъ. 
Къ достоинствамъ японскихъ больницъ слѣ
дуетъ отнести безукоризненную чистоту, доб-
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лѣченія одного больного употребляютъ до 
10000 моксъ. Точныхъ цифровыхъ данныхъ 
осносительно распространенія сифилиса и ве
нерическихъ болѣзней мы не имѣемъ. Японцы 
утверждаютъ, что сифилисъ занесенъ къ нимъ 
въ XVI в. первыми же европейцами, посѣ
тившими ихъ страну. Недавно, однако, д-ръ 
Адачи, изслѣдуя человѣческія костщ найден
ныя въ «кухонныхъ остаткахъ*  (до-историче-

росовѣстность медицинскаго персонала п сер
дечное отношеніе къ больнымъ. При лѣче
ніи японскіе врачи считаются съ народными 
обычаями. Японцы всѣхъ слоевъ населенія 
очень любятъ теплыя и горячія ванны; по
этому японскіе врачи при лѣченіи тифа не 
примѣняютъ холодныхъ ваннъ. Изъ болѣзней 
сильно распространены въ Я. чахотка, бо
лѣзни желудка и кишекъ, особенно дизентеріи 
(кровавый поносъ), сифилисъ, глистная бо- ¡ скаго времени) и хранящіяся въ музеѣ то- 
лѣзнь, проказа и какке (бери-бери). Японцы кійскаго антропологическаго общества, на- 
признаютъ пользу климатическаго лѣченія ча- шелъ на нихъ слѣды сифилитическихъ пора- 
хотки и потому устроили около желѣзнодо- женій, что и даетъ ему основаніе утверждать,, 
рожной станціи Сума (вблизи Кобе) санато- ' что сифилисъ существовалъ въ Я. еще во 
рію для чахоточныхъ; мѣстность эта оказа- времена до-историческія. На основаніи одной 
лась настолько благопріятной для чахоточ- находки вопросъ, · однако, не можетъ быть 
ныхъ, что 67% чахоточныхъ здѣсь или излѣ- рѣшенъ. Для настоящаго времени указаніе 
чиваются, или получаютъ значительное об- на значительное распространеніе сифилиса 
легченіе. Глистная болѣзнь вызывается въ 1 и венерическихъ болѣзней въ Я., по край- 
Японіп преимущественно печеночной и двѣ-1 ней мѣрѣ въ большихъ портовыхъ городахъ 
надцатиперстной двуусткой и аскаридами. ' мы находимъ въ докладахъ, представленныхъ 
Есть мѣстности, эпидемически поражаемыя | въ 1899 г. первой международной конферен- 
печеночной двуусткой. Въ 1894 г. д-ръ Кури- ѵ ’
мото и профессоръ зоологіи Иима описали 
новый видъ ленточной глисты, который го
раздо длиннѣе европейской ленточной гли
сты. Проказа (по-японски akushitu, т. е, 
скверная болѣзнь; прокаженный—huketsu или 
mitsari-kasa-yama, т. е. нечистый) въ Я. суще
ствуетъ очень давно. Нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ бюро народнаго здравія въ Японіи 
опубликовало статистику прокаженныхъ, изъ 
которой видно, что въ Я. зарегистрировано 
было на сорокъ милліоновъ населенія 23660 
прокаженныхъ; бюро прибавляетъ, что это 
число слѣдовало бы удвоить, чтобы прибли
зиться къ истинѣ. По позднѣйшимъ свѣдѣніямъ 
д-ра Доги, число прокаженныхъ въ Я. дости
гаетъ 100000. Наибольшее число больныхъ 
проказою приходится на возрастъ между 20 и 
40 годами. Особенно распространена проказа 
въ провинціи Гиго. Японскіе врачи считаютъ 
проказу заразительной. Въ прежнее время 
прокаженныхъ выгоняли изъ страны; когда 
изгнаніе ихъ сдѣлалось затруднительнымъ въ 
виду ихъ многочисленности, ихъ принуждали 
жить въ особыхъ участкахъ, изъ которыхъ за
тѣмъ образовались большія селенія, состоящія 
исключительно изъ прокаженныхъ. Японскій 
народъ вѣритъ въ силу молитвы при проказѣ 
и усердно посѣщаетъ съ этой цѣлью нѣкото
рые храмы, особенно храмъ Гоммиойи (въ 
Куммамото, въ провинціи Нагасаки), куда 
стекается въ дни храмовыхъ праздниковъ- — 
24-го числа каждаго мѣсяца—до 500 и даже 
до 700 прокаженныхъ. Здѣсь же, въ Кумма
мото, имѣется лепрозорій, гдѣ живутъ 245 
больныхъ; лепрозорій имѣется также въ г. 
Готэмба, гдѣ содержится около 72 больныхъ. 
Вся остальная огромная масса прокаженныхъ 
бродяжничаетъ по странѣ п питается подая
ніемъ. Они и теперь живутъ въ отдѣльныхъ 
селеніяхъ. Наиболѣе распространенный спо
собъ лѣченія проказы—сѣрными источниками, 
напр., въ Кіу-тсу; здѣсь, по сообщенію д-ра 
Таширо, съ незапамятныхъ временъ примѣ
няется лѣченіе моксами, т. е. обжиганіе по
раженныхъ участковъ кожи кусочками горя
щей пакли и т. п.; бываютъ случаи, что для

ì ціи въ Брюсселѣ для профилактики сифилиса 
и венерическихъ болѣзней делегатами Я. — 
д-рами Пиктуномъ, Морита Мокихи и Ябе, 
главнымъ врачемъ японскаго флота. Не
давно въ Я. учреждено «Общество для борь
бы съ венерическими болѣзнями*.  Обращаетъ 

I на себя вниманіе въ Я, широкое распростра
неніе проституціи', въ значительной мѣрѣ 
это объясняется, вѣроятно, снисходительнымъ 
отношеніемъ общества къ проституціи и при
ниженнымъ положеніемъ женщины. До 1875 г. 
родители открыто продавали дочерей въ до
ма терпимости. По Дюмолару, въ Я. около 
12000 домовъ терпимости (въ одномъ Токіо 
ихъ около 200), въ которыхъ живетъ свыше 
60000 проститутокъ; въ это число не входятъ 
тайныя проститутки (гейши, танцовщицы, пѣ
вицы). До послѣдняго времени дѣвушки не
рѣдко попадали въ проститутки вслѣдствіе 
того, что кредиторы, давая въ займы деньги, 
брали у должниковъ ихъ дочерей въ залогъ 
на 3 года, а отцы не выкупали дочерей. Граж
данскимъ уложеніемъ 1898 г. подобныя сдѣлки 
воспрещены. Какке или бери-бери — болѣзнь, 
извѣстная кромѣ Я., въ Индіи, на Цейлонѣ, 
Малайскомъ архипелагѣ, въ Южной Америкѣ 
и въ близлежащихъ странахъ. Встрѣчается въ 
острой и хронической формѣ. Смертность отъ 
нея въ Я. равна 15-16%. Болѣзнь выражает
ся въ малокровіи, отекахъ, перерожденіи пе
риферическихъ нервовъ и мышцъ, параличѣ 
конечностей, особенно нижнихъ, предсер
дечной тоскѣ, одышкѣ; иногда бываетъ сон
ливость; характерна походка страдающихъ 
бери-берп, сходная съ походкою больныхъ 
спинною сухоткою. Причина болѣзни съ точ
ностью еще не установлена; проф. Огата (въ 
Токіо) и д-ръ Лацерда (въ Бразиліи) нашли въ 
крови больныхъ микроорганизмы, сходные съ 
микроорганизмами сибирской язвы. Болѣзнь 
часто появляется послѣ утомительныхъ пере
ходовъ, при сильномъ переутомленіи, непра
вильномъ образѣ жизни и непривычной, скуд
ной пищѣ. Для лѣченія больныхъ часто бы
ваетъ достаточно перевести ихъ въ мѣстности, 
свободныя отъ бери-бери, особенно въ гори
стыя мѣстности. Во время весеннихъ наводне-
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яій въ Я. наблюдается своеобразная эпидеми
ческая болѣзнь—рѣчная лихорадка (fièvre flu
viale de Japon), описанная д-ромъ Каваками 
и проф. Бѳльцемь. Болѣзнь эта бываетъ так
же въ іюлѣ и августѣ въ нѣкоторыхъ мѣст
ностяхъ Я. послѣ сильныхъ ливней. Послѣ 
чувства усталости и общаго недомоганія въ 
теченіе около 5 дней появляется лихорадка 
въ родѣ перемежающейся, но отличается она 
отъ послѣдней тѣмъ, что послѣ приступа тем
пература тѣла остается повышенною. Черезъ 
нѣсколько дней появляется на лицѣ сыпь, рас
пространяющаяся затѣмъ въ большинствѣ слу
чаевъ по всему тѣлу. Сыпь держится отъ 3 до 
8 дней. Если она держится нѣсколько дней, 
то появляется довольно сильная боль въ па- 
хахъ и подъ мышками и здѣсь происходитъ 
омертвѣніе кожи и абсцессъ. Черезъ 14 дней 
температура тѣла сразу падаетъ. Особою злока
чественностью рѣчная лихорадка, по наблю
деніямъ д-ра Дейблера, не отличается. По 
мнѣнію мѣстнаго населенія, болѣзнь произ
водится уколами насѣкомыхъ. Дизентерія 
(кровавый поносъ) очень распространена 
среди японской арміи, которая сильно стра
дала отъ этой болѣзни во время японо-китай
ской войны въ 1895 г. Однако, п въ мирное 
время дизентерія уноситъ немало жертвъ; 
иногда она свирѣпствуетъ эпидемически: въ 
эпидемію 1898 г., распространившуюся почти 
по всей Я., болѣло кровавымъ поносомъ 89% 
тыс. чел.; 24°/0 изъ нихъ умерло. И въ по
слѣдующіе годы случаи дизентеріи были 
очень многочисленны; такъ, въ 1901 г. болѣло 
дизентеріей 50015 чел.; изъ нихъ умерло 
10988. Въ послѣднее время японскому врачу 
Шига удалось получить противодизентѳрійную 
сыворотку п можно расчитывать, что она 
уменьшитъ смертность отъ дизентеріи. По
стоянно угрожаетъ Я. ч?/л<а, въ виду ожив
ленныхъ сношеній Японіи со странами, гдѣ 
имѣются постоянные очаги чумы. Съ 1895 
до 1899 г. ежегодно въ Японіи были случаи 
чумы, но, благодаря принимавшимся строгимъ 
карантиннымъ мѣрамъ, болѣзнь не получала 
распространенія внутри страны. Послѣдняя 
эпидемія чумы въ Я. была въ 1900 г. въ Ко
бе а Осака. Для борьбы съ нею было при

глашено множество врачей: въ Кобе—229, 
въ Осака—374. Врачи ежедневно обходили 
каждый свой участокъ, осматривая поголовно 
всѣхъ жителей участка больныхъ п здоро
выхъ, и такимъ образомъ прекратили эпиде
мію. Въ 1901 г. болѣло чумою 1082 человѣ
ка, изъ которыхъ умерло 812. Холера неод
нократно посѣщала Я. Уже въ холерную эпи
демію 1850 г. въ Я. сказалось вліяніе евро
пейской медицины, хотя страна въ то время 
еще не была открыта для иностранцевъ. Пра
вительство рекомендовало тогда населенію 
остерегаться холоднаго воздуха, носить на
брюшники, класть горчичники, растирать тѣло 
шерстяной матеріей, смоченной растворомъ 
камфоры въ спиртѣ и пр. Въ 1901 г. болѣло 
холерою 101 человѣкъ; изъ нихъ умерло 37. 
Обращаетъ на себя вниманіе также распро
страненіе бртбшного тифа и дифтеріи. Въ 
1901 г. болѣло брюшнымъ тифомъ 24269 че
ловѣкъ; изъ нихъ умерло 5448. Дифтеріей въ 
томъ же году болѣло 14899 человѣкъ; умерло 
изъ нихъ 4690. При изученіи заболѣваемости 
и смертности въ Я. бросается въ глаза ни
чтожное распространеніе (въ послѣднемъ от
четномъ 1901 г.) сыпного тифа (21 больной, 
изъ нихъ 7 умерло) и скарлатины (46 боль
ныхъ, изъ коихъ умерло только трое). Пора
зительно мала также смертность отъ оспы 
(изъ 508 больныхъ оспою въ 1901 г. умерло 
всего 10 человѣкъ). Интересно сопоставить 
ее съ заболѣваемостью и смертностью отъ 
оспы въ прежніе годы:

Число боль Изъ нихъ
ныхъ оспою. умерло.

Въ 1901 г. . . . . 508 10
> 1900 > . .. . . 527 10
» 1899 > . .. . . 1613 250
» 1898 > . . . 2034 395
» 1897 > . ,. . . 42347 12316
» 1896 > . .. . 10704 3388

Такую малую заболѣваемость и смертность 
отъ оспы необходимо поставить въ связь съ 
широкою постановкой оспопрививанія, о ко
торой даетъ представленіе нижеслѣдующая 
таблица:

Оспопрививаніе въ 1900 году.

Привито вь первый 
разъ. Ревакцинація. Оспопрививаніе по 

особымъ поводамъ.
Beer 0.

°/0
 ус

пѣ
ш


но

й п
ри


ви

вк
и.

Успѣшно.
Безъ 

успѣха. Успѣшно. Безъ 
успѣха. Успѣшно.

Безъ 
успѣха. Успѣшно.

Безъ 
успѣха. Итого.

1171023 186265 465827 950462 90377 111004
і

1727227 1247731 2974958 86,27

Смертность отъ заразныхъ болѣзней въ Я. чаще встрѣчается помѣшательство съ брѳдо- 
умѳныпается; это наблюдается и на общемъ. вымп идеями политическаго характера. Очень 
итогѣ смертности отъ заразныхъ болѣзней, часто встрѣчаются кожныя болѣзни, но япон- 
Такъ, умерло отъ эпидемическихъ болѣзней цы неохотно поступаютъ съ ними въ больни- 
въ 1901 г.—22025, въ 1900 г.—22554, въ 1899 цу, такъ какъ содержаніе въ больницѣ плат- 
r.— 39800, въ 1898 г. — 36355, въ 1897 г.— ное, а кожныя болѣзни требуютъ продолжи- 
48193, въ 1896 г.—39150. I тельнаго лѣченія. Японскій народъ еще сильно

Бъ Японіи часто встрѣчаются душевныя придерживается народной медицины и лѣчится 
болѣзни', въ послѣдніе годы все чаще и у знахарей, примѣняющихъ моксы, массажъ,
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травы и др. Лѣченіе массажемъ очень рас
пространено въ Я. Здѣсь въ обычаѣ обучать 
слѣпыхъ мальчиковъ массированію. Народъ 
очень любитъ массажъ, японскіе же врачи 
примѣняютъ массажъ вообще мало. Въ боль
шомъ ходу у народа лѣченіе вкалываніемъ 
иглъ (акупунктура), изъ золота, серебра или 
желѣза, толщиною отъ поперечника лоша
динаго волоса до 1/4 линіи и длиною не бо
лѣе 3 японскихъ дюймовъ. Игловкалываніѳ 
производится особыми спеціалистами - слѣ
пыми; при этой операціи требуется большой 
навыкъ и очень тонкое осязаніе; самый луч
шій спеціалистъ можетъ лѣчить въ день не 
больше 12 больныхъ, при чемъ каждому изъ 
нихъ онъ дѣлаетъ отъ 1 до 12 уколовъ иглою. 
По сообщенію Коха, даже лучшіе японскіе 
врачи назначаютъ игловкалываніѳ при коли
кахъ, боляхъ въ животѣ, ревматизмѣ, истери
ческихъ приступахъ и др. Уколъ, произве
денный осторожно, не вызываетъ почти ни
какой боли, а также никакого воспаленія. 
Игловкалываніѳ имѣетъ цѣлью вызвать измѣ
ненія кровообращенія, а именно притокъ 
крови, къ тому мѣсту, гдѣ были произведены 
уколы *).  Чрезвычайно распространено въ Я. 
лѣченіе минеральными водами; очень принято 
ѣздить для отдыха на воды. Изъ минераль
ныхъ источниковъ особенно посѣщаются ис
точники вблизи озера Гаконе, далѣе Міано- 
сита и Асинойко (оба вблизи Іокогамы, хоро
шо обставлены), Кусатсу, Такео, Обама, Ун- 
зенъ (или Онзенъ), Арима. Далеко нѳ всѣ ку
рорты благоустроены, но въ послѣднія деся
тилѣтія многіе курорты преобразовываются 
по европейскому образцу. Русскіе, живущіе 
на Востокѣ, посѣщаютъ по преимуществу 
курорты, расположенные вблизи Нагасаки и 
Кобе. Около Нагасаки въ Унзенѣ (или Он- 
зенѣ) могучіе сѣрные источники, чрезвы
чайно полезные при сифилисѣ, ревматизмѣ 
и женскихъ болѣзняхъ. Мѣстность находится 
на высотѣ 2600 фт. надъ ур. моря. Около 
Унзена до 40 большихъ и много малыхъ источ
никовъ; вся эта группа источниковъ носитъ 
общее названіе О-джикоку (большой адъ), въ 
отличіе отъ Коджикоку (малый адъ), который 
находится въ сторонѣ отъ перваго. Близъ 
Кобе знаменитый на всемъ Востокѣ источникъ 
Хирано; щелочная его вода, богатая углекис
лотою, значительно вкуснѣе сельтерской воды 
и превосходно дѣйствуетъ при катаррахъ ды
хательныхъ путей (подогрѣтая, съ молокомъ) 
и при желудочно-кишечныхъ разстройствахъ. 
Много другихъ щелочныхъ п щелочно-желѣ
зистыхъ источниковъ. Изъ климатическихъ 
курортовъ главные — мѣстечко Арпма близъ 
Кобе, на высотѣ 1500 футовъ надъ уровнемъ 
моря, климатическая станція для чахоточныхъ 
Сума (см. выше) и сравнительно новый ку
рортъ Такарадзука (близъ Кобе).

*) Въ прежнее время акупунктура примѣнялась п 
въ европейской медицинѣ въ качествѣ лѣчебнаго и 
распознавательнаго средства, но въ настоящее время 
совершенно оставлена-

Насильственныхъ смертей было въ 1900 г. 
23495, въ томъ числѣ 8615 самоубійствъ, 1673 
убійства, 1216 чел. умерло въ пути вслѣдствіе 
болѣзни, 11991—жертвы несчастныхъ случаевъ 

и др. Среди самоубійцъ было 5300 мжч. и 3315 
жнщ. Отношеніе числа самоубійствъ къ 10000 
населенія—1,81. Причины самоубійства ука
заны слѣдующія: въ 4519 случаяхъ—душевная 
болѣзнь, въ 870—ухудшеніе матеріальныхъ 
условій и нищета; въ 1212—болѣзни; въ 498 
—любовь; въ 265—угрызенія совѣсти или 
стыдъ; въ 257—семейные раздоры; въ 66 — 
страхъ за будущее; въ 94—потеря состоянія 
вслѣдствіе неудачи въ торговлѣ и долги; въ 
412 — другія причины; въ 422 случаяхъ при
чина самоубійства осталась неизвѣстною.

Въ нѣкоторыхъ городахъ имѣются особыя 
печи для сжиганія труповъ (крематоріи). Въ 
трупосжигательной печи въ г. Хирошимо въ 
1894 г. было сожжено 1284 трупа. Въ Кіото 
крематорія составляетъ собственность буддій
скаго монастыря. Въ Нагасакахъ сжиганіе 
труповъ обязательно для всѣхъ городскихъ 
жителей, отъ какой бы причины ни послѣдо
вала смерть.

Научная медицина въ Я. носитъ вообще 
характеръ европейской медицины. Я. имѣетъ 
медицинскія школы въ Чиба, Сендай, Окай- 
яма, Каназава, Нагасаки, Нагойя, Осака, 
Кіото и Токіо; первыя 7 — среднія медицин
скія школы; въ Кіото и Токіо· находятся 
университеты съ медицинскими факульте
тами. По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ за 
1901 г., къ 31 марта 1901 г. было 14 прави
тельственныхъ и частныхъ медицинскихъ и 
фармацевтическихъ школъ, съ 196 препода
вателями и 3352 учащимися; изъ нихъ въ 
правительственныхъ медицинскихъ школахъ 
къ 31 декабря 1901 г. было 2028 учащихся 
съ 105 преподавателями. Кромѣ названныхъ 
школъ, медицинскій факультетъ имѣется и 
въ женскомъ университетѣ въ Токіо, осно
ванномъ по частной иниціативѣ въ 1901 г. 
До 1891 г. въ Токіо была особая санитарная 
морская школа, подготовлявшая медиковъ 
для флота, но затѣмъ эта школа была закрыта, 
и врачей для флота доставлялъ медиц. факуль
тетъ въ Токіо. Однако, по оффиціальнымъ 
свѣдѣніямъ за 1901 г. въ настоящее время 
имѣется спеціальная медицинская школа для 
флота, въ которой числится 15 преподава
телей (всѣ японцы) п 29 учащихся. Всѣ ме
дицинскія школы въ Я. имѣютъ 4-хъ-лѣтній 
курсъ. Въ научномъ отношеніи школы об
ставлены довольно бѣдно. Японскіе врачи 
печатаютъ свои научныя работы во многихъ 
европейскихъ медицинскихъ изданіяхъ; въ Я. 
имѣются п свои солидныя медицинскія изданія, 
на японскомъ, англійскомъ, французскомъ и 
нѣмецкомъ языкахъ. Въ 1900 г. въ Я. было 
напечатано 610 оригинальныхъ медицинскихъ 
сочиненій и 21 переводное. Японскіе врачи 
не бываютъ обременены больными; въ боль
ницахъ на каждаго врача приходится не бо
лѣе 15—20 больныхъ, обыкновенно—меньше. 
Поэтому японскіе врачи имѣютъ возможность 
производить ежедневно всякаго рода изслѣ
дованія у постели больного и совершенство
ваться въ научноыъ отношеніи. Къ 31 декабря 
1900 г. въ Я. (не считая арміи и флота) было 
43993 врача, 25084 акушерокъ, 3230 фарма
цевтовъ, 24773 аптекарскихъ помощниковъ и 
учениковъ и 2438 лицъ, занятыхъ изготовле-
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ніѳмъ аптечныхъ препаратовъ. Число врачей 
на 1000 жителей—0,93. Токійская санитарная 
лабораторія (она называется госпиталемъ Ки- 
тазато), устроена правительствомъ. Въ ней за
нимается одновременно 80 врачей, которыми 
руководятъ 15 ассистентовъ профессора. Въ 
госпиталѣ при лабораторіи находятся почти 
исключительно больные заразными болѣзнями. 
Въ Токіо же находится и Пастеровская 
станція для лѣченія собачьяго бѣшенства, ко
торою также руководитъ проф. Китазато. Этой 
станціей пользуются не только японцы, но 
и китайцы, и русскіе съ Дальняго Востока.

Военно-медицинская частъ. Врачи, желающіе 
сдѣлаться военными врачами, должны по 
окончаніи медицинской школы поступить въ 
особую «военно-медицинскую школу> въ Токіо, 
съ полугодичнымъ курсомъ. Здѣсь они знако
мятся съ военной администраціей, съ требо
ваніями строевой службы, проходятъ воен
ную гигіену, военно-полевую хирургію и т. д. 
По выдержаніи очень строгаго экзамена, 
они зачисляются въ полкъ. Военные врачи 
пользуются въ Я. большимъ уваженіемъ. 
Въ каждомъ пѣхотномъ полку полагается 
1 старшій врачъ и 3 младшихъ, а въ воен
ное время 2 старшихъ и 4 младшихъ. Кромѣ 
того въ каждомъ пѣхотномъ полку 3-хъ бата
ліоннаго состава полагается 3 старшихъ и 12 
младшихъ фельдшеровъ. Въ кавалерійскомъ 
полку 2 врача и 2 фельдшера. Въ пѣхотныхъ 
полкахъ въ военное время полагается по 48 но
сильщиковъ (4 на каждую роту) и 12 носи
локъ; носильщики (изъ строевыхъ нижнихъ 
чиновъ) обучаются своему дѣлу въ мирное 
время. Въ артиллерійскомъ баталіонѣ (полку) 
полагается 3 врача—1 старшій и 2 младшихъ 
и 7 фельдшеровъ—1 старшій и 6 младшихъ; 
въ обозномъ и инженерномъ баталіонахъ по
лагается по 3 врача и по 9 фельдшеровъ. 
Прислуга въ военныхъ госпиталяхъ исключи
тельно мужская. Помѣщенія госпиталей со
держатся очень чисто. При операціяхъ здѣсь 
въ большомъ ходу перевязка изъ пережжен
ной рисовой соломы, предложенная впервые 
японскими врачами. Для приготовленія ея 
сжигаютъ рисовую солому и наполняютъ по
лученною золою марлевые мѣшечки, пред
варительно прокипяченные и пропитанные 
цвѣтнымъ растворомъ сулемы. Во главѣ во
енно - медицинскаго управленія стоитъ во
енно-медицинскій инспекторъ. Съ момента 
объявленія мобилизаціи и выступленія войскъ 
въ походъ онъ обращается въ военно-поле
вого инспектора и подчиняется военному ин
спектору и начальнику главнаго штаба/Каж- 
дая дѣйствующая армія имѣетъ, кромѣ того, 
своего особаго начальника медицинскаго шта
ба. Медицинскій штабъ завѣдуѳтъ эвакуаціей 
1 - ~------------------- ’ —
лѣе въ госпитали и на родину. Въ распоря
женіи этого отряда находится отрядъ носиль
щиковъ п нѣсколько врачей-хирурговъ. Пе
ревязочные пункты бываютъ трехъ родовъ и 
обозначаются флагами разныхъ цвѣтовъ. На 
самомъ мѣстѣ сраженія располагаются пе
ревязочные пункты съ синимъ флагомъ; сюда 
несутъ раненыхъ; находящіеся здѣсь опытные 
хирурги сортируютъ ихъ, накладываютъ въ

случаѣ крайней необходимости повязку или 
останавливаютъ кровотеченіе и быстро привя
зываютъ къ рукѣ, ногѣ или шеѣ раненаго 
картонный ярлычекъ бѣлаго цвѣта — если 
нужна немед пенная помощь хирурга, красный 
—во всѣхъ другихъ случаяхъ. Раненыхъ съ бѣ
лымъ ярлыкомъ носильщики несутъ къ перевя
зочному пункту съ бѣлымъ флагомъ, раненыхъ 
съ краснымъ ярлыкомъ—къ пункту съ крас
нымъ флагомъ. Въ пунктѣ съ краснымъ фла
гомъ имѣется значительное число врачей-хи- 
рурговъ и фельдшеровъ, а также большой за
пасъ инструментовъ и перевязочнаго мате
ріала. Здѣсь врачи мѣняютъ повязки всѣмъ 
больнымъ, основательно, не торопясь, осма
триваютъ ихъ, очищаютъ раны, накладываютъ 
повязку на продолжительное время и затѣмъ 
раненыхъ перевозятъ въ лѣчебныя заведенія, 
расположенныя въ тылу арміи. Благодаря та
кой организаціи, больные транспортируются 
чрезвычайно скоро, а раненые получаютъ над
лежащую помощь.

Медицинская частъ во флотѣ. Въ японскомъ 
флотѣ 4 госпиталя, въ которыхъ въ среднемъ 
приходилось въ день (въ 1901 г.) 6,05 на 100 
человѣкъ списочнаго состава. Наибольшее 
число заболѣваній во флотѣ въ 1901 г. при
ходилось на венерическія болѣзни—5461 слу
чай, затѣмъ на болѣзни органовъ питанія— 
4898 случаевъ и на наружныя поврежденія- 
4199 случаевъ.

Японское общество Краснаго Креста нахо
дится подъ покровительствомъ принца Комат
су. Средства общества получаются путемъ 
добровольныхъ пожертвованій, устройства раз
личныхъ выставокъ и т. д. Общество было 
основано въ 1877 г., по поводу бывшей тогда 
междоусобной войны въ южной Японіи, и въ 
послѣдніе годы растетъ очень быстро; въ 
1878 г. въ немъ было только 11000 членовъ, въ 
1884 г. уже 60000, въ 1895 г., послѣ японско
китайской войны, 160000, въ 1900 г. уже 
650000, а въ концѣ 1903 г.—889000. Общество 
Краснаго Креста имѣетъ свои госпитали и со
держитъ на свой счетъ извѣстное число боль
ныхъ въ военныхъ госпиталяхъ. Врачи Крас
наго Креста носятъ особую форму. Вся по
становка дѣла въ госпиталяхъ Краснаго Кре
ста, по отзывамъ посѣщавшихъ ихъ русскихъ 
врачей, очень хорошая. Ухаживаютъ здѣсь за 
больными исключительно сестры милосердія 
и вольнонаемныя прислужницы. Для получе
нія званія камбеофю (kambeofu — надзира
тельница, сестра милосердія) необходимо 
пройти курсъ, продолжающійся 272 года.— 
Во время войны японскій Красный Крестъ 
играетъ лишь вспомогательную, подчиненную 
роль. Во главѣ госпиталей Краснаго Креста 
стоятъ военные врачи, подчиняющіеся распо- 

раненыхъ и больныхъ съ поля сраженія и да- ряженіямъ мѣстныхъ военныхъ властей. Бла- 
годаря такому порядку получается полное 
единство медицинскихъ силъ и средствъ.

Къ женевской конвенціи 1863 г., ограждаю
щей неприкосновенность во время войны ла
заретовъ и госпиталей, пока въ нихъ нахо
дятся раненые и больные, равно какъ непри
косновенность врачебнаго персонала, Я. при
соединилась въ 1886 г. При этомъ она хотя 
и удержала знакъ Краснаго Креста, но бѣ-
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лыми поперечными линіями превратила его 
въ четыре красныхъ четыреугольника. Я. 
участвовала въ заключеніи гаагской конвен
ціи 1899 г., распространившей начала женев
ской конвенціи на морскую войну.
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здравіе п медицина въ Японіи», въ сборникѣ 
«Японія и ея обитатели» (изданіе редакціи 
«Вѣстника и библіотеки самообразованія», 
СПб., 1904); Н. Кирилловъ, «Японскія сани
тарныя учрежденія» («Вѣстникъ обществен
ной гигіены, судебной и практической меди
цины», 1903); Däubler, «Тропическія болѣзни» 
(«Библіотека медицинскихъ наукъ» проф. 
Dräsche, «Внутреннія и дѣтскія болѣзни», 
т. 2, русск. перев., СПб., 1898); Делиль, «Ме
дицинскія замѣтки о китайско-японской войнѣ» 
(переводъ изъ «Archives de médecine navale», 
1895, № 6, «Медицинскія прибавленія къ Мор
скому Сборнику», 1895); И. И. Медвѣдевъ, 
«Поѣздка въ Хирошимо, Куре, Кокуро, Фу
куока и Сасебо» (тамъ же, 1895); В. Д. Че- 
ревковъ, «Холерныя эпидеміи въ Китаѣ, 
Японіи и Кореѣ» (тамъ же, 1893); его же, 
«Онзенъ, какъ русская лѣчебная станція въ 
Японіи» (тамъ же, 1897); А. С. Волошинъ, 
«Унзенъ, какъ лѣчебное мѣсто для больныхъ 
тихоокеанской эскадры» (тамъ же, 1901); И. П. 
Надеждинскій, «Трупосжигательная печь въ 
г. Нагасаки» (тамъ же, 1891); Μ. Н. Обѳзья- 
ниновъ, «Краткія замѣтки о японскихъ госпи
таляхъ» (тамъ же, 1895); А. Д. Рончевскій, 
«По японскимъ школамъ и госпиталямъ» 
(тамъ же, 1895—1897); С. Н. Паренаго, «Ку
рорты Кобе и его окрестностей» (тамъ же, 
1898). Д-ръ Л. Я. Якобзонъ.

VII. Народное образованіе и періодическая пе
чать. Школы. До эпохи реформъ 1868—70 гг. 
система образованія въ Я. была построена 
по китайскому образцу; образованіе заклю
чалось въ изученіи китайскихъ классиче
скихъ книгъ и было доступно лишь высшимъ 
сословіямъ. Начало современной системы 
народнаго образованія положено манифес
томъ Микадо въ 1872 г., въ которомъ объ
являлось: «Мы желали бы, чтобы отнынѣ об
разованіе и просвѣщеніе такъ широко рас
пространилось въ странѣ, чтобы во всей мо

нархіи не нашлось ни одной деревни съ без
грамотной семьей и ни одной семьи съ без
грамотными членами». Съ этихъ поръ пра
вительство, при содѣйствіи общества, съ не
утомимой энергіей стремилось выполнить вы
шеуказанную программу и за 30 лѣтъ достиг
ло значительныхъ результатовъ. Въ своей 
школьной системѣ японцы сначала строго 
слѣдовали американскимъ и германскимъ об
разцамъ, но мало по малу школьное дѣло ста
ло приноровляться къ національнымъ и мѣст
нымъ особенностямъ. Высшія учебныя заве
денія содержатся правительствомъ, низшія и 
среднія устраиваются на средства общинъ, 
городовъ и провинцій. Общественныя и част
ныя школы могутъ получать правительствен
ную субсидію. Въ отношеніи программъ всѣ 
школы находятся подъ контролемъ особой 
правит, инспекціи. Каждая община обязана 
содержать на свои средства потребное число 
начальныхъ школъ. Курсъ начальныхъ школъ 
4 лѣтній. Школы общія для мальчиковъ и дѣ
вочекъ; число дѣвочекъ въ среднемъ соста
вляетъ 35% общаго числа учащихся. Началь
ное обученіе обязательное для дѣтей 6 — 14 
лѣтняго возраста и съ 1900 г. даровое. Лишь 
въ исключительныхъ случаяхъ община, съ раз
рѣшенія губернатора, можетъ постановить о 
взиманіи небольшой платы за посѣщеніе на
чальной школы. Посѣщаемость школъ растетъ 
съ умноженіемъ числа школъ; въ 1885 г. 
только 49,6% дѣтей установленнаго возраста 
посѣщало школы; въ 1895 г. этотъ процентъ 
увеличился до 81,8%. Процентъ населенія, 
посѣщающаго начальную школу, составлялъ въ 
1895 г. 11%, менѣе сравнительно съ Вели
кобританіей (15%,) и Франціей 14,5%), но 
значительно больше, чѣмъ въ Россіи (3%). 
Кромѣ низшихъ начальныхъ школъ во мно
гихъ общинахъ имѣются высшія начальныя 
школы, также съ 4 лѣтнимъ курсомъ. При 
многихъ начальныхъ школахъ имѣются 2 лѣт
ніе дополнительные курсы. Въ низшихъ шко
лахъ обучаютъ морали, чтенію, письму, ариѳ
метикѣ и гимнастикѣ; разрѣшается вводить 
обученіе рисованію и пѣнію, ручной трудъ для 
мальчиковъ и рукодѣлье для дѣвочекъ. Въ 
высшихъ начальныхъ школахъ сверхъ пере
численныхъ предметовъ преподаютъ исторію 
и географію Японіи, естествовѣдѣніе и рисо
ваніе, факультативно—англійскій языкъ, сель
ское хозяйство и коммерческія знанія. Харак
терною особенностью японскихъ школъ явля
ется преподаваніе морали, играющее роль 
Закона Божія въ нашихъ школахъ. Въ доре
форменныхъ школахъ, состоявшихъ при буд
дійскихъ монастыряхъ, велось преподаваніе 
основъ буддистскаго религіознаго ученія; съ 
преобразованіемъ системы народнаго обра
зованія изъ школы устраненъ вѣроисповѣд
ный элементъ, съ замѣной его изданнымъ 
для школъ кодексомъ нравственности. Въ 
этомъ кодексѣ излагаются главнѣйшія обязан
ности каждаго какъ человѣка и гражданина: 
«Будьте—говорится въ кодексѣ—хорошими 
сыновьями, добрыми братьями, вѣрными мужь
ями и преданными друзьями. Будьте строги 
къ себѣ и снисходительны къ другимъ. Люби
те другихъ какъ самихъ себя. Работайте, учи- 
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тесъ, думайте и развивайте въ себѣ чувства 
морали. Воспитывайте въ себѣ духъ обще
ственности. Повинуйтесь всегда нашей кон
ституціи и исполняйте законъ страны». Со
держаніе учебника морали заимствовано изъ 
древняго кодекса «Бушидо», по которому въ 
старину воспитывался классъ самураевъ; этотъ 
кодексъ до такой степени націоналепъ, что 
его называютъ «душой Я.». Въ кодексѣ «Бу- 
шидо» слились, по изслѣдованіямъ токійскаго 
профессора Инацо Нитобе, четыре ученія. 
Мы находимъ здѣсь прежде всего вліяніе буд
дизма, который внесъ въ «Бушидо» спокой
ную вѣру въ судьбу, стоицизмъ въ виду опас
ности, презрѣніе къ смерти; синтоизмъ внесъ 
ученія о культѣ предковъ, сыновнюю почти
тельность, уваженіе къ старшимъ и вообще 
лояльность. Въ «Бушидо», наконецъ, вошли 
этическія правила изъ ученія Конфуція и 
Мэнъ-цзы. Высшія добродѣтели, по ученію 
послѣднихъ — правдивость, мужество, мило
сердіе и мудрость.—Преподавательскій пер
соналъ для начальныхъ школъ подготовляется 
въ нормальныхъ школахъ. Курсъ нормаль
ныхъ школъ 4-лѣтній. Нормальныя школы 
учреждаются на средства округовъ. Для дѣтей 
ниже 6-лѣтняго возраста устраиваются об
щественные дѣтскіе сады по Фребелевской 
системѣ и пріюты-ясли. Число дѣтскихъ са
довъ невелико, за недостаткомъ еще подго

товленныхъ учительницъ. Пріютовъ въ 1901 г. 
считалось 242, съ 23142 дѣтьми. Въ среднія шко
лы могутъ поступать ученики по окончаніи вто
рого класса высшаго начальнаго училища; 
курсъ 5-лѣтній; предметы обученія—мораль, 
японская и китайская письменность, англій
скій языкъ (факультативно нѣмецкій или фран
цузскій), исторія всеобщая и японская, мате
матика, физика, химія, естествовѣдѣніе, ри
сованіе п гимнастика. Лица, которыя намѣ
рены ограничить свое образованіе среднею 
школою (такихъ около 40% всѣхъ учениковъ), 
посвящаютъ послѣдній годъ слушанію спеці
альныхъ курсовъ: коммерческихъ, ремеслен
ныхъ и сельскохозяйственныхъ. Съ такимъ же 
курсомъ существуютъ женскія школы, такъ наз. 
высшія школы для дѣвицъ; въ нихъ читается 
также курсъ педагогики для желающихъ по
святить себя преподавательской дѣятельности. 
Слѣдующей ступенью являются высшія сред
нія школы (лицеи), для подготовленія лицъ, 
желающихъ поступить въ университетъ. Всѣхъ 
такихъ училищъ 8. Каждое состоитъ изъ трехъ 
отдѣленій: одно для подготовки къ юридиче
скому и философскому факультету, другое для 
поступающихъ въ высшія техническія, сель
скохозяйственныя училища или естественно
научный факультетъ, третье для подготовки 
къ медицинскому факультету. Курсъ трех
лѣтній. .

Начальныхъ школъ: муж
скихъ и женскихъ *). Среднихъ школъ мужскихъ. Техническихъ и спеціальныхъ.

Число. Учащіе. 1
Ученики и 
ученицы. Число. Учащіе. Ученики. Число.

1
1 Учащіе.
1

Ученики и
ученицы.

I._____________

1895 . . . , 26631 73182 3670345 96 1324 30655 156 1022 18070
1896 . . * 26835 76093 . 3877981 120 1709 4577 213 1248 23490
1897 . . . 26860 79299 3994826 1 156 2180 .52442 246 1410 28113
1898 . . .- 26824 83566 4062418 I 168 2590 61381 262 > 1605 30931
1899 . . . 26997 1 88660 ¡ 4302623 190 ¡ 3083 68885 269 ¡ 1949 34723
1901 . , . 26856 і 92899 і 

**)’
4683598

*·>*)
217

1
3726 77994 333 ****) 2272 38157

Сверхъ перечисленныхъ въ вышеприведенной 
таблицѣ въ 1901 г. считалось 52 нормальныхъ 
школы, съ 15639 учащимися (муж. 13543, женщ. 
2096) и различныхъ другихъ школъ 2927, съ 
6309 учащими и 125719 учащимися (мужч. 
94334, женщ. 31385). Издержки на содержаніе 
школъ составляли въ 1895—96 г. 12673820 
іенъ, въ 1897—98 г. 18669049 іенъ, въ 1899 
—1900 г. 27905163 іенъ, въ 1900—1901 г. 
35400172 іены, въ томъ числѣ на начальныя 
школы 25103945 іенъ, на среднія учебныя 
заведенія 3907801 іенъ, на нормальныя школы 
3077460 іенъ, на профессіональныя школы 
1647783 іены, на среднія женскія школы 816954 

·) На одну школу вь среднемъ приходилось въ 1895 
—1901 г. отъ 137 до 175 учащихся, на одного учащаго · 
отъ 48 до 50 учениковъ. ·

**) Въ томъ числѣ учителей 80G72, учительницъ 
12227.

*·♦) Бъ томъ числѣ мальч. 2785697, дѣвоч. 1897901.
·*··)  Сюда входятъ 129 сѳльскохоз. школъ, 83 ремес

ленныхъ,' 71 торговыхъ, 14 медицин, и фармацевтиче
скихъ, 1Ц юридическихъ и др.

іены. Въ 1901 г. школы владѣли недвижимо
стями на сумму 38,5 милл. іенъ, движимымъ 
инвентаремъ на сумму 10,7 милл. іенъ, фон
дами на сумму 9,2 милл. іенъ. Университе
товъ два: въ Токіо, основанный въ 1877 г., 
и въ Кіото, съ 1897 г. Особенность япон
скаго университета заключается въ томъ, 
что онъ совмѣщаетъ въ себѣ и высшее науч
ное, и высшее прикладное образованіе. Въ 
токійскомъ университетѣ 6 факультетовъ и 
школа для высшаго теоретическаго образова
нія. Курсъ высшей школы наукъ пятилѣтній, 
при чемъ первые два года студенты слушаютъ 
курсы въ одномъ изъ факультетовъ и три 
года въ высшей школѣ. Факультеты въ То
кіо — юридическій, медицинскій, словесный, 
инженерный, физико-математическій и сель
ско-хозяйственный; въ Кіото — юридическій, 
медицинскій, словесный и физико математи- 

I ческій (соединенный съ инженернымъ). Уни- 
I верситеты обставлены большимъ числомъ учеб- 
’ во-вспомогательныхъ учрежденій. Въ 1901 г. 
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считалось студентовъ въ токійскомъ универси
тетѣ 3121, въ кіотскомъ 491. Изъ этихъ цифръ 
видно, что число лицъ, получающихъ универ
ситетское образованіе очень невелико; от
части этотъ недостатокъ восполняется посѣ
щеніемъ высшихъ школъ другихъ типовъ. 
Профессорскій персоналъ составляли въ то
кійскомъ 249 лицъ, въ томъ числѣ 18 ино
странцевъ, въ Кіото—82 лица (1 иностранецъ). 
При основаніи университета почти всѣ ка
ѳедры занимались иностранцами, но въ те
ченіе 25 лѣтъ японцы приложили всѣ стара
нія, чтобы подготовить профессоровъ изъ при
рожденныхъ японцевъ л съ этою цѣлью отпра
вляли множество молодыхъ людей въ евро
пейскіе университеты. Во главѣ универси
тета стоитъ назначаемый правительствомъ 
ректоръ; при ректорѣ совѣтъ изъ декановъ 
факультетовъ и изъ профессоровъ, выбирае
мыхъ по одному отъ каждаго факультета. 
Плата за право слушанія лекцій — 25 іенъ, 
за занятія въ лабораторіяхъ — 10 іенъ. 
Курсъ 3-лѣтній, кромѣ медицинскаго факуль
тета (4-лѣтній); при медицинскомъ факультетѣ 
имѣется фармацевтическое отдѣленіе, съ трех
лѣтнимъ курсомъ. Юридическій факультетъ 
имѣетъ два отдѣленія: наукъ юридическихъ 
и наукъ экономическихъ и политическихъ; 
словесный факультетъ — 9 отдѣленій/ инже
нерный—также 9 отдѣленій, физико-матема
тическій — 7 отдѣленій, сельскохозяйствен
ный—4 отдѣленія (агрономическое, химиче
ское, лѣсоводственное и ветеринарное). При 
университетѣ имѣются различныя научныя 
общества изъ профессоровъ и студентовъ, 
гимнастическіе и различные спортивные 
кружки. Широко практикуется посылка въ 
Европу и Америку стипендіатовъ для усо
вершенствованія въ наукахъ и искусствахъ. 
Съ 1901 г. открытъ въ Токіо частный жен
скій университетъ, съ приготовительнымъ 
курсомъ. Въ первый годъ его существованія 
въ немъ было до 100 студентокъ и до 400 
слушательницъ на подготовительномъ курсѣ. 
Системапро^ессгоналй«мллшколъвъ Я. весьма 
развита; различаются низшія, среднія и выс
шія профессіональныя школы. Каждый изъ 
этихъ типовъ школъ имѣетъ вполнѣ закон
ченный курсъ; программы имѣютъ практи
ческій характеръ и приноровлены къ мѣст
нымъ условіямъ. Низшую ступень профессіо
нальнаго образованія представляютъ дополни
тельныя школы и школы ремесленныхъ уче
никовъ. Дополнительныя школы примыкаютъ 
къ низшимъ начальнымъ школамъ; цѣль ихъ 
—дополнить общее образованіе окончившихъ 
курсъ низшихъ начальныхъ школъ и дать об
щую профессіональную подготовку—техниче
скую, коммерческую или сельско-хозяйствен
ную, смотря по мѣстнымъ потребностямъ. 
Курсъ трехлѣтній. Школы ремесленныхъ уче
никовъ предназначаются для работающихъ въ 
мастерскихъ; задача ихъ—помЪчь ремѳсл. уче
никамъ усовершенствоваться въ избранномъ 
ими ремеслѣ. Всѣхъ такихъ школъ въ 1901 г. 
было 22, съ 1642 учащимися. Среднюю 
ступень профессіональнаго образованія пред
ставляютъ школы техническія, коммерческія, 
торговаго мореплаванія и сельско-хозяйствен

ныя. Онѣ дѣлятся на два разряда: высшаго и 
низшаго. Школы высшаго разряда готовятъ 
тѳхниковъ-руководителей, школы низшаго раз
ряда—мастеровъ. Техническихъ школъ обоихъ 
разрядовъ въ 1901 г. было 71, съ 4110 учащи
мися, коммерческихъ 71, съ 10505 учащимися, 
торговаго мореплаванія 5, съ 337 учащимися, 
сельско-хозяйственныхъ 129. съ 9137 учащи
мися. Высшее спеціальное образованіе полу
чается какъ на техническихъ факультетахъ 
университета, такъ и въ высшихъ техниче
скихъ школахъ въ Токіо и Осакѣ, въ высшей 
коммерческой и высшей сельско-хозяйствен
ной школахъ въ Токіо. Другія спеціальныя 
учебныя заведенія: высшая школа изящныхъ 
искусствъ, музыкальная академія, высшая 
школа иностранныхъ языковъ, особыя профес
сіональныя школы съ общеобразовательными 
курсами для глухо-нѣмыхъ (въ 1901 г. чи
сломъ 10, съ 390 учащимися) и слѣпыхъ; за
крытыя учебныя заведенія для дѣтей выс
шаго дворянскаго сословія, по одному для 
мальчиковъ и для дѣвочекъ. Военныя школы·. 
военная академія, высшее артиллерійское и 
инженерное училище, центральное военное 
училище, окружныя военныя училища, мин
ная школа, морская академія, мореходныя 
школы, школы корабельныхъ механиковъ и 
др. Ср. «Das heutige Unterrichtwesen in 
Japan» (ст. Jawas Takano, въ «Beiträge zur 
Kenntniss des Orients Jahrbuch der Münchener 
Orient. Ges. 1902—1903», т. I) и «Résumé 
statistique de L’Empire du Japon» (Токіо, 
1903, стр. 91—98).

Ученыя учрежденія·, академія наукъ, осно
ванная въ 1879 г., состоитъ изъ 40 пожизнен
ныхъ членовъ; 15 изъ нихъ назначены импе
раторомъ, а 25 избраны самой академіей. 
Національный музей, центральная метеоро
логическая обсерваторія съ 64 мѣстными 
станціями, геодезическій комитетъ, комитетъ 
общественной и школьной гигіены и др.

Библіотеки: императорская публичная би
бліотека въ Токіо основана въ 1872 г.; въ 
ней въ 1902 году было 418592 тома, изъ ко
ихъ около 40 тыс. тт. на европейскихъ язы
кахъ, остальные на японскомъ и китайскомъ. 
Общественныхъ библіотекъ 43, съ 474528 том. 
на японском ь и китайскомъ языкахъ и 51443 
том. на иностранныхъ языкахъ.

Періодическая печать. Первая газета въ Я. 
появилась въ 1864 г., первая ежедневная га
зета — въ 1872 г. Съ тѣхъ поръ газет
ное дѣло развивалось съ необычайной бы
стротой. Газеты свободны t отъ цензуры; за 
нарушеніе законовъ о печати редакторы под
вергаются судебному преслѣдованію. Ежеднев
ная пресса процвѣтаетъ главнымъ образомъ 
въ Токіо и другихъ немногихъ крупныхъ го
родахъ (въ Токіо болѣе 20 ежедневныхъ га
зетъ); въ другихъ мѣстахъ болѣе распростра
нены еженедѣльные, двухнедѣльные, ежемѣ
сячные и трехмѣсячные журналы. Въ 1897 г. 
выходило 775 изданій газетъ и журналовъ, 
въ 431813536 экземплярахъ (въ томъ числѣ въ 
Токіо 173823325 экз.); въ 1898 г. число изда
ній достигло 829, въ 1899 г.—978, въ 1900 г. 
—944 (въ томъ числѣ на Токіо приходится 
255 изд.. 'ч «ось о-въ Нипонъ—830, на другіе
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о-ва—114). Главнѣйшія газеты печатаются 
параллельно японскимъ и китайскимъ шриф
томъ. Правительственный органъ—«Kwanpo». 
Болѣе крупныя ежедневиыя изданія: прави
тельственный оффиціозъ «Nitschi Nitschi 
Schinbun» («Ежедневныя Новости»); консер
вативныя газеты «Nipón», «Tokio Asahi» и 
«Tschuwo»; либеральныя «Tschiju Schinbun» 
и «Tokio Schibun»; радикальная «Dschi-Dschi 
Schinpo»; прогрессивныя «Mainitschi Schin
bun» и «Jomiuri Schinbun»; сенсаціонные 
листки «Kokumin Schinbun» и «Jorotsu Tscho- 
ho». Журналы политическіе и литературные: 
«Kokumin no tomo», «Atschja», «Nipón Shugi» 
и «Taijo»; экономическіе журналы «Tokio 
Keisai Sasshi», «Tschugwai Schinpo»; уни
верситетскій журналъ «Teikoku Daigaku»; 
философскій жури. «Tetsugaku Sasshi»; духов
ные журналы: «Kikugo Sasshi» (христіанскій), 
«Bukkjo» (буддистскій), «Kjorin» (синтоист
скій). Иллюстрированные журналы: «Kokkwa», 
«Bisiutsu Hjoron» и «Hansei Sasshi»; сатири
ческій журналъ «Maru Marn Schinbun». Ha 
европейскихъ языкахъ болѣе значительныя 
изданія: англійскія газеты «Japan Gaiette» 
и «Japan Mail» въ Іокогамѣ; «Hiogo News», 
въ Кобе; «The Rising Sun» и «Nagasaki Ex
press», въ Нагасаки. Журналы: «Transactions 
of the Asiatic Society of Japon» (Іокогама) и 
«Mitteilungen der deutschen Gesellschaft für 
Natur- und Völkerkunde Ostasiens». Съ 1898 г. 
въ Берлинѣ издается японцемъ Kisak Tamai 
журналъ «Ostasien», посвященный торговлѣ, 
промышленности и политикѣ Я.

Книжное дѣло. Въ 1900 г. издано книгъ и 
брошюръ 18281 названій, въ томъ числѣ по 
сельскому хозяйству 1421, по юридическимъ 
и политическимъ наукамъ 1594, по политиче
ской экономіи и статистикѣ 348, по торговлѣ 
и промышленности 1490, по географіи 560, 
по математикѣ, астрономіи и мореходному 
дѣлу 879, по естественнымъ и прикладнымъ 
наукамъ 469, по медицинѣ 610, по исторіи 
365, по философіи и морали 270, религіоз
наго содержанія 1230, по педагогіи 692, по 
живописи 1662, по музыкѣ 667, по изящной 
литературѣ 2130 названій и др.

Vili. ‘Религія. Японцевъ обыкновенно счи- 
? таютъ народомъ нерелигіознымъ, но объясня

ется это ихъ своеобразнымъ, совершенно от
личнымъ отъ нашего отношеніемъ къ религіи. 
Молятся они очень рѣдко, мало заботятся о 
выполненіи религіозныхъ обрядовъ, не ин
тересуются догматической стороной рели
гіи. Вопросъ относительно принадлежности къ 
той или другой религіи ставитъ японца обы
кновенно въ сильное затрудненіе, такъ какъ 
большею частью онъ ко всѣмъ религіознымъ 
ученіямъ относится одинаково, часто даже 
индифферентно. Соображенія удобства, поло
женія, личныхъ связей, иногда традиціи за
ставляютъ японца сближаться съ тѣмъ или 
другимъ вѣроученіемъ, но съ перемѣною об
стоятельствъ мѣняются и отношенія къ дан
ной религіи. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже 
установилась практика, когда обращаться за 
совершеніемъ духовныхъ-требъ къ предста
вителямъ одной религіи, когда—къ предста
вителямъ другой. Такъ напр., послѣ*  рожде

нія дитя обыкновенно несутъ въ синтоистскій 
храмъ, погребальные же обряды совершаютъ 
буддійскіе монахи. Религіозный фанатизмъ 
отсутствуетъ совершенно. Такое отношеніе 
къ религіи является характернымъ вообще 
для странъ Дальняго Востока (оно наблю
дается и въ Китаѣ), но столь же характерна 
для нихъ и глубокая преданность культу пред
ковъ. Едва ли найдется среди японцевъ- 
синтоистовъ, буддистовъ или даже атеистовъ 
человѣкъ, который бы отказался исполнять 
обряды, требуемые этимъ культомъ для обез
печенія счастливой загробной жизни пред
камъ. Въ древнѣйшую эпоху своей исторіи 
японцы были послѣдователями шаманизма, 
который, однако, представляетъ здѣсь много 
особенностей по сравненію съ другими ша
манскими племенами и носитъ названіе синто 
(«путь боговъ»). Съ III в. нашей эры въ 
Японію начали проникать изъ Китая (при 
посредствѣ Кореи) буддизму п конфуціанство. 
Въ XVI в. проникло къ японцамъ и хри
стіанство. Эти религіи въ разныя эпохи поль
зовались въ странѣ различнымъ вліяніемъ, то 
усиливаясь, то вновь падая; изрѣдка дѣлались 
попытки признать ту или другую религію (буд
дизмъ, синтоизмъ) государственной, но въ на
стоящее время правительство относится къ 
религіознымъ вопросамъ совершенно индиф
ферентно; существуетъ полная вѣротерпи
мость и свобода для всѣхъ религій и, можно 
сказать, ни одна изъ нихъ не пользуется осо
бымъ покровительствомъ. Главною чертою 
синтоизма является поклоненіе многочислен
нымъ божествамъ и духамъ (ками). Между 
божествами и людьми существуетъ тѣсная 
связь даже по происхожденію: связующимъ 
звеномъ является микадо, потомокъ Аматэ- 
расу и ея представитель на землѣ, а также 
родоначальникъ всѣхъ японцевъ. Важнѣйшія 
легенды относительно божествъ, составляю
щихъ пантеонъ синтоистовъ, изложены въ на
чалѣ главы объ исторіи. Изъ нихъ можно ви
дѣть, что божества эти имѣютъ тѣсную связь съ 
силами природы и часто даже представляютъ 
ихъ олицетвореніе. Главную роль между ними 
играетъ богиня солнца Аматэрасу; затѣмъ 
есть божества луны, земли, подземнаго цар
ства, вѣтра, грома, огня, воды, домашняго 
очага, пищи, заразныхъ болѣзней и т. п. Къ 
обоготворенію природы въ синтоизмѣ при
мѣшивается культъ предковъ: божескія по
чести воздаются здѣсь какъ прежнимъ, такъ 
и царствующему микадо, душамъ героевъ и 
вообще предковъ. Такова сущность синтоизма, 
но въ этомъ чистомъ своемъ видѣ онъ суще
ствовалъ лишь до утвержденія буддизма въ Япо
ніи, т. ѳ. до V—VI ст. по Р. Хр. Въ этотъ пері
одъ у японцевъ не было какого-либо нрав
ственнаго кодекса; о загробной жизни суще
ствовало лишь самое смутное представленіе; 
о какой-либо зависимости этой жизни отъ ха
рактера дѣятельности на землѣ не имѣлось 
понятія, и даже самыя божества отличались то 
хорошими, то дурными наклонностями. Суще
ствовало духовенство; каждый жрецъ посвя
щалъ себя служенію какому-либо одному мѣст
ному божеству. Въ своей жизни жрецы, по- 

! добно мірянамъ, пользовались и пользуются
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продолжавшійся съ половины ѴІ-го до I шей формѣ (махаяна), 
а, аѴІІІ ст. Буддизмъ, съ высоко разви- относятся къ сѣвернымъ

и донынѣ въ 
японскомъ буддизмѣ существуетъ много сектъ. 
Изъ буддійскихъ божествъ особымъ почита
ніемъ въ Я. пользуется бодисатва милосердія 
Кваннонъ (Авалокитэшвара, по-китайски — 
Гуань-инь), котораго они изображаютъ, какъ 
и въ другихъ странахъ, въ разныхъ формахъ 
(11-ликимъ, 1000-рукимъ и т. п.). Уже при 
Шотоху тайши, который былъ регентомъ 
въ царствованіе императрицы Суйко (съ 
593 г. по 621 г.), буддизмъ являлся глав
ною религіей страны; члены царствующаго 
дома сдѣлались ревностными его послѣдова
телями. Успѣху его значительно содѣйствовало 
принятіе имъ въ свой пантеонъ мѣстныхъ 
синтоистскихъ божествъ. Почти всѣ храмы 
перешли въ руки буддистовъ, но въ концѣ 
концовъ съ синтоизмомъ установился modus 
vivendi. Буддизмъ оказалъ сильное вліяніе 
на разныя стороны японской жизни, тѣмъ бо
лѣе, что вмѣстѣ съ нимъ проникала въ страну 
корейская и китайская цивилизація. Упадокъ 
буддизма въ Я. начался въ XVIII ст., когда 
сталъ усиливаться, какъ указано выше, син
тоизмъ. Въ 1868 г. правительство нанесло 
сильный ударъ буддизму, конфисковавъ цер
ковныя имущества и изгнавъ буддійскихъ мо
наховъ (бонзъ) изъ синтоистскихъ храмовъ. 
Въ самое послѣднее время японскій буддизмъ 
проявляетъ признаки возрожденія; нѣкоторыя 
секты распространили свою пропаганду даже 
на Корею и Китай. Ихъ миссіонеры побы
вали въ разныхъ буддійскихъ странахъ Азіат
скаго материка, между прочимъ и въ Тибетѣ. 

Конфуціанство проникло въ Я., вмѣстѣ съ 
китайской цивилизаціею, въ первые вѣка на
шей эры, но въ періодъ господства буддизма 
оно находило очень мало послѣдователей. 
Только съ начала XVII ст., когда Іеясу, по
кровительствовавшій наукамъ, приказалъвпер- 
вые въ Я. напечатать китайскія классическія 
книги, конфуціанство начало играть видную 
роль въ умственной жизни страны и оказы
вало на нее сильное вліяніе въ теченіе 2χ/3 
стол. За это время изученіе конфуціанскихъ 
классиковъ составляло основу образованія. 
Однако, японскіе писатели ограничивались 
изложеніемъ конфуціанскихъ мыслей по ки
тайскимъ книгамъ и не создали въ этомъ 
отношеніи ничего новаго, даже комментаріевъ. 
Съ 1868 г. конфуціанство находится въ Я. въ 
полномъ пренебреженіи.

Первыя попытки проникновенія христіан
ства въ*  Я. относятся ко второй половинѣ 
XVI в. (.см. исторію). Къ началу восьмндеся-

донынѣ полною свободою, обѣтовъ безбрачія ныхъ выработалъ новую систему, подъ назва- 
или какиіъ-либо другихъ они не даютъ. Изъ і ніемъ новаго синтоизма, въ которую вошли 
обрядовъ заслуживаетъ вниманія очищеніе по-, изъ христіанства ученіе о троичности, изъ 
средствомъ воды. Храмовъ было немного и буддизма—принципъ взаимодѣйствія причины 
всѣ они отличались простотою своего устрой- и слѣдствія, изъ конфуціанства—ученіе о 7 
ства: наибольшею извѣстностью пользовались основныхъ добродѣтеляхъ. Попытки этихъ 
храмы въ Изумо и Исэ, гдѣ одна изъ доче- ¡ ученыхъ остались, однако, совершенно безре- 
рей-дѣвствеянпцъ микадо хранила зеркало I зультатными. Большій успѣхъ имѣли двѣ вы- 
{WX9Ü—изображеніе солнца), мечъ и драго- 1 дѣлившіяся изъ синтоизма секты: Тэнри-кіо и 
цѣнности, унаслѣдованные, по преданію, отъ 1 Рэммонъ-кіо, въ которыхъ большую роль иг- 
Аматэрасу. Съ утвержденіемъ буддизма въ Я. ¡ раетъ суевѣріе.
начался второй періодъ существованія синто- ¡ Буддизмъ проникъ въ Я. въ своей позднѣй- 
изма, продолжавшійся съ половины ѴІ-го до I шей формѣ (махаяна), такъ что японцы 
начала XVIII ст. Буддизмъ, съ высоко разви- относятся къ сѣвернымъ буддистамъ. Съ са- 
тымъ метафизическимъ и нравственнымъ уче- ! мыхъ отдаленныхъ временъ 
ніемъ и пышною обрядностью, сильно дѣйство
валъ на японцевъ, привыкшихъ къ простымъ 
формамъ синтоизма, и послѣдній, чтобы не 
потерять совершенно почвы, долженъ былъ 
многое позаимствовать изъ новой религіи. 
Сближеніе оказалось тѣмъ болѣе легкимъ, что 
буддизмъ въ Я., какъ и въ другихъ странахъ, 
поспѣшилъ принять въ свой пантеонъ многія 
изъ синтоистскихъ божествъ. Изъ синтоист
скихъ храмовъ, кромѣ находившихся въ Исэ 
и Изумо, были вытѣснены прежніе жрецы, 
которыхъ замѣнили буддійскіе монахи; храмы 
получили массу украшеній въ буддійскомъ 
стилѣ. Образовалась какъ бы новая смѣшан
ная религія ріобу синто. Самый синтоизмъ 
распался на секты; жрецы его занялись кол
довствомъ и гаданіемъ. Въ теченіе этого пе
ріода, благодаря введенію письменности, были 
записан'ы преданія синтоистовъ и ихъ не
сложный ритуалъ. Тогда же появилось п са
мое слово синто, для отличія старой религіи 
отъ новой—буддизма. Третій періодъ въ исто
ріи синтоизма начался въ эпоху правленія 
сіогуновъ Токугава, когда среди японцевъ 
стало проявляться стремленіе къ націонали
заціи. Національной религіи синто стали 
отдавать преимущество; сдѣлана была по
пытка вернуть ее къ прежней чистотѣ. 
Появился рядъ ученыхъ (Мабуци, Мотоори, 
Хирата), которые занялись религіозной про
пагандой въ этомъ смыслѣ. Обширный нрав
ственный кодексъ буддизма они замѣнили 
двумя предписаніями: слѣдовать во всемъ 
естественнымъ побужденіямъ и повиноваться 
велѣніямъ микадо. Революція 1868 г. еще 
болѣе возвысила синтоизмъ; онъ былъ объ
явленъ государственной религіей и для завѣ
дыванія духовными дѣлами былъ учрежденъ 
особый совѣтъ, который былъ приравненъ къ 
государственному совѣту. Изъ синтоистскихъ 
храмовъ были удалены буддійскіе монахи и 
украшенія. Однако, торжество синтоизма было 
непродолжительно. Его несложное ученіе могло 
удовлетворить лишь немногихъ. Распростра
неніе западныхъ идей также нанесло не
малый ударъ этой религіи. Правитель
ство почти совершенно отказалось отъ по
кровительства ей, и въ настоящее время 
лишь содержитъ нѣкоторые храмы. Совѣтъ по 
духовнымъ дѣламъ потерялъ всякое значеніе. 
Въ виду сильнаго упадка синтоизма нѣкоторые 
ученые сдѣлали попытку влить въ него новое 
содержаніе, позаимствовавъ его изъ разныхъ 
религіозныхъ ученій. Одинъ изъ такихъ учс-
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тыхъ годовъ XVI ст. новообращенныхъ хри
стіанъ въ Я. насчитывалось до 60ф00; число 
европейскихъ миссіонеровъ доходило до 138. 
Въ 1582 г. нѣсколько феодальныхъ князь
ковъ (дайміо) рѣшили даже учредить посто
янную миссію при римской куріи. Благодаря 
главнымъ образомъ своей щедрости католи
ческіе миссіонеры пользовались большимъ 
расположеніемъ мелкихъ владѣтельныхъ кня- 
¿ей и проповѣдь шла весьма успѣшно, въ 
особенности на югѣ страны; такъ, по сообще
нію нѣкоторыхъ писателей, на о-вѣ Кю-сю 
въ концѣ XVI ст. всѣ дайміо были христіане. 
Но такое положеніе дѣлъ продолжалось не
долго. Вмѣстѣ съ христіанствомъ миссіонеры 
принесли съ собою религіозную нетерпимость 
и пренебреженіе къ туземнымъ обычаямъ, осо
бенно къ почитанію предковъ, а также стрем
леніе захватить въ свои руки вліяніе на свѣт
скія дѣла. Первое обстоятельство не замед
лило возбудить противъ нихъ неудовольствіе 
народа, глубоко преданнаго культу предковъ, 
второе же естественно не могло нравиться 
правительству, ибо новая религія угрожала 
создать государство въ государствѣ/ Первое 
гоненіе противъ христіанства началось при 
Хидэіоси. Какъ разсказываютъ, ближайшимъ 
поводомъ къ сему послужилъ слѣдующій ин
цидентъ. Какой-то капитанъ испанскаго ко
рабля сказалъ японцамъ, что, когда его пра
вительство желаетъ завоевать какую-нибудь 
страну, оно обыкновенно предварительно ότ- 
правляетъ туда миссіонеровъ, чтобы посред
ствомъ ихъ4 проповѣди заблаговременно прі
обрѣсти приверженцевъ среди мѣстнаго насе
ленія. Услышавъ это, Хидэіоси приказалъ из
гнать всѣхъ миссіонеровъ изъ предѣловъ Я. 
Рѣшительныхъ мѣръ противъ миссіонеровъ 
сначала, однако, не было принято, и они почти 
безпрепятственно продолжали свою проповѣдь. 
Настоящее гоненіе началось только съ 1614 г. 
Христіане подвергались всевозможнымъ уни
женіямъ и притѣсненіямъ, ихъ избивали мас
сами. Незначительное сравнительно число 
уцѣлѣвшихъ христіанъ собралось на югѣ въ 
провинціи Хизэнъ. Здѣсь они въ 1637 г., послѣ 
непродолжительнаго, но упорнаго сопротивле
нія, всѣ были перебиты, при чемъ погибло до 
40000 человѣкъ. Христіанскіе храмы были 
разрушены, принадлежность къ христіанской 
религіи была объявлена государственнымъ 
преступленіемъ, за голову миссіонера была 
объявлена награда. Тѣмъ не менѣе кое-гдѣ 
въ отдаленныхъ мѣстахъ страны уцѣлѣли от
дѣльныя христіанскія семьи; новые миссіо
неры, прибывшіе въ Я. уже послѣ открытія 
страны для иностранцевъ, обнаружили остатки 
христіанскихъ общинъ около Нагасаки. Съ 
1858 г. начался новый притокъ миссіонеровъ 
въ Я.; кромѣ католиковъ, появились пропо
вѣдники и другихъ вѣроисповѣданій, не ис
ключая п православія. Число новообращен
ныхъ растетъ съ каждымъ годомъ, чему въ 
значительной мѣрѣ способствуетъ то, что 
миссіонеры, кромѣ проповѣди, занимаются 
устройствомъ пріютовъ, школъ и благотвори
тельныхъ учрежденій. Въ 1901 г. число като
ликовъ достигло 55 тыс.; у нихъ имѣется въ 
Токіо архіепископъ и епископы въ Осака,

Энциклопед. Словарь, т. XLI.

Нагасаки и Хакодате. Послѣ католиковъ пер
выми появились (въ 1859 г.) въ Я. англикан
скіе миссіонеры, насчитывающіе до 8 тыс. 
послѣдователей. Дѣлами англиканской церкви 
завѣдуѳтъ синодъ, состоящій изъ шести еписко
повъ и представителей отъ духовенства и мі
рянъ. Вслѣдъ за англиканцами проникли про
тестантскіе миссіонеры, дѣятельность кото
рыхъ идетъ’ успѣшно, главнымъ образомъ 
благодаря изданію ими перевода Библіи на 
японскій языкъ (въ 1880 г. изданъ Новый За
вѣтъ, въ 1887 г. Ветхій Завѣтъ). Изъ про
тестантскихъ исповѣданій наиболѣе распро
странены пресвитеріанское, баптистское и ме
тодистское. О православной миссіи см. Япон
ская миссія. Существовала надежда, что япон
цы, лихорадочно начавшіе усваивать европей
скую цивилизацію, не оставятъ въ сторонѣ и 
христіанства. На самомъ дѣлѣ, однако, христіан
ство распространяется очень медленно. Вл. К.

IX. Исторія. Древнѣйшая исторія Японіи, 
какъ, она излагается въ туземныхъ источни
кахъ, представляетъ собою собраніе легендъ 
и баснословныхъ преданій, которыя большею 
частью не объединены въ одно цѣлое. Раз
сказъ начинается съ сотворенія міра и по
явленія въ немъ перваго божества и за
тѣмъ ведется безъ всякаго перерыва, изо
бражая династію японскихъ государей и весь 
японскій народъ происшедшими непосред
ственно отъ этого божества. Такая тѣсная, 
неразрывная связь миѳологіи съ дѣйстви
тельною исторіею донынѣ аризнается боль
шею частью японцевъ, особенно тѣми, ко
торые причисляютъ себя къ синтоистамъ; 
но почти всѣ образованные японцы ны
нѣ строго отдѣляютъ миѳологію отъ исто
ріи, при чемъ хронологію они начинаютъ ве
сти отъ вступленія на престолъ перваго «зем
ного» императора Дзимму Тэнно, т. е. съ 
660 г. до Р. Хр. Этотъ же годъ ранѣе при
нимался и европейскимц учеными за пер
вую историческую дату; однако, новѣйшія 
изслѣдованія (Aston, Bramsen и др.) пока
зали, что первою достовѣрною датою въ 

, японской хронологіи является лишь 461 годъ 
по Р. Хр. п что даже къ сказаніямъ лѣтопи
сей о событіяхъ VI ст. нужно еще относиться 
съ нѣкоторою осторожностью. Первыя исто
рическія записи были сдѣланы въ Я., вѣ
роятно, не ранѣе начала V стол, нашей эры, 
т. е. послѣ введенія китайской іероглифиче
ской письменности. Первыя дошедшія до насъ 
лѣтописи относятся къ началу VIII стол., а 
именно Кодзпки — къ 712 г., Нихонги — къ 
720 г. За ними послѣдовалъ рядъ другихъ, о 
которыхъ подробности сообщаются въ отдѣлѣ 
о литературѣ. Въ новѣйшее время японскіе 
ученые, усвоивъ себѣ методы европейской 
науки, рѣшили примѣнить этп методы къ изу
ченію своей исторіи, и съ этою цѣлью пред
приняли собраніе и изданіе документовъ и 
другихъ матеріаловъ, которые могутъ послу
жить источникомъ для составленія критиче
ской исторіи ихъ отечества. Предполагаютъ, 
что этп матеріалы составятъ 300 томовъ по 
1000 страницъ каждый и что изданіе будетъ 
закончено къ 1915 г. Нѣкоторыя данныя для 
японской исторіи содержатся въ корейскихъ
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и китайскихъ лѣтописяхъ. Ниже излагается 
въ краткихъ чертахъ исторія Я. въ томъ видѣ, 
какъ она представляется по японскимъ источ
никамъ, при чемь не исключена и миѳологія, 
такъ какъ она въ представленіи массы япон
скаго народа неразрывно связана съ исторіею 
и знакомитъ съ его религіозными воззрѣ
ніями. Первоначально міръ представлялъ со
бою безформенный хаосъ. Его упорядоченіе 
началось только съ тѣхъ поръ, когда въ мірѣ 
явилось одно за другимъ нѣсколько божествъ, 
отъ которыхъ затѣмъ произошло множество 
поколѣній духовъ. Благодаря усиліямъ этихъ 
существъ удалось раздѣлить небо и землю; 
затѣмъ выдѣлились и стихіи. Послѣднимъ 
изъ указанныхъ божественныхъ поколѣній 
были братъ и сестра—богъ воздуха ИЗанаги 
и богиня морскихъ волнъ Изанами. которые, 
вступивъ въ брачную связь, произвели раз
личные острова японскаго архипелага и боль
шое число боговъ и богинь. Рожденіе бога 
огня причинило смерть Изанами. Изанаги, 
подобно Орфею, отправляется въ подземный 
міръ искать свою супругу, которая согла
шается вернуться въ этотъ міръ, но проситъ 
его подождать, пока она пойдетъ посовѣто
ваться съ мѣстными божествами. Нетерпѣ
ливый Изанаги проникаетъ внутрь под
земнаго царства, но находитъ тамъ одну 
гниль, среди которой возсѣдали 8 божествъ 
грома. Оскверненный гнилью, Изанаги спѣ
шитъ вернуться на землю и здѣсь, въ юго- 
западной части Японіи, купается для очи
щенія въ рѣкѣ, при чемъ по мѣрѣ того какъ 
онъ раздѣвается, изъ различныхъ частей его 
одежды и самаго тѣла рождаются новыя бо
жества. Среди этихъ послѣднихъ были богиня 
солнца Аматэрасу, родившаяся изъ лѣваго 
глаза Изанаги, богъ луны, явившійся изъ его 
праваго глаза; послѣднимъ родился изъ носа 
Суса-но-о («неукротимый мужчинам), богъ 
моря. Между этими 3 дѣтьми Изанаги раз
дѣлилъ вселенную. Здѣсь легендарные раз
сказы теряютъ единство; богъ луны больше 
уже не упоминается, а преданія о Аматэрасу 
и Суса-но-о расходятся. По одной изъ ле
гендъ, между этими двумя божествами про
изошла сильная распря. Суса-но-о уничто
жалъ и разстраивалъ все, что дѣлала Ама
тэрасу для устройства земли; наконецъ, онъ 
сдѣлалъ въ потолкѣ дома, гдѣ находилась 
Аматэрасу, отверстіе и бросилъ черезъ него 
пѣгую лошадь, съ которой онъ предвари
тельно содралъ шкуру. Богиня солнца, выве
денная изъ терпѣнія этими враждебными вы
ходками брата, удалилась въ пещеру, откуда 
остальнымъ божествамъ (800 миріадъ) съ 
трудомъ удалось ее выманить. Суса-но-о под
вергся изгнанію; Аматэрасу хотя и осталась 
побѣдительницею, но отступаетъ теперь на 
задній планъ, и въ дальнѣйшихъ разсказахъ 
главную роль играетъ Суса-но-о. Онъ и 
его потомки изображаются какъ государи 
Японіи пли, точнѣе, провинціи Изумо. 
Хотя Суса-но-о еще раньше получилъ отъ 
отца власть надъ моремъ, но онъ не всту
паетъ во владѣніе послѣднимъ, а сначала 
является въ Изумо. затѣмъ удаляется въ под
земное царство, сохраняя нѣкоторую власть и 

надъ землею: такъ, одному изъ своихъ потом
ковъ онъ предоставляетъ верховное управле
ніе Я. Объ этомъ новомъ государѣ имѣется 
масса легендъ, мѣсто дѣйствія которыхъ— 
провинція Йзумо. Меледу тѣмъ на сцену 
вновь выступаетъ богиня солнца Аматэрасу. 
Она рѣшила окончательно водворить поря
докъ на землѣ, на которой уже появились 
люди, п съ этою цѣлью послать отъ себя туда 
правителя. Ей пришлось трижды отправлять 
посольства на землю, и только въ чет
вертый разъ посланнымъ ею духамъ уда
лось склонить государя Изумо, изъ рода 
Суса-но-о, удалиться въ подземный міръ. 
Тогда Аматэрасу отправила на землю сво
его сына (по другимъ разсказамъ — сына 
Суса-но-о) Осп-хоми-но-мпкото, который спу
стился на островъ Кю-сю. При ближайшихъ 
преемникахъ этого государя прекращается 
непосредственное общеніе меледу небомъ 
и землею и вмѣстѣ съ тѣмъ заканчивается 
династія божественныхъ потомковъ Изанаги 
и Изанами. Внукъ Оси-хомп-но-микото, по 
имени Каму-Ямато-Иварэ-Бико, считается 
первымъ земнымъ императоромъ (микадо или 
тэнно); впослѣдствіи онъ получилъ прозваніе 
Дзимму-тэнно. Центромъ Японіи съ этого 
времени дѣлается Ямато. .Послѣ Дзимму 
и его преемника Суйсэй начинается совер
шенно темный періодъ, для котораго япон
ская исторія даетъ лишь скудныя генеалоги
ческія свѣдѣнія объ именахъ государей, вре
мени ихъ жизни, мѣстѣ пребыванія и погребе
нія. Продолжительность жизни первыхъ 17 го
сударей (начиная съ Дзимму) въ среднем ь со
ставляетъ, по исторіи Кодзики, около 96 лѣтъ, 
а по Нпхонги—даже свыше 100 лѣтъ; нѣко
торые изъ нихъ жили до 140 и болѣе 
лѣтъ. Разсказъ нѣсколько оживляется со всту
пленіемъ на престолъ Судзина, время пра
вленія котораго, по японской хронологіи, не
посредственно предшествовало нашей эрѣ. 
Преданія о преемникѣ Судзина, въ общемъ 
носящія баснословный характеръ, указываютъ, 
однако, на борьбу, которую японцамъ прихо
дилось вести съ разбойниками (вѣроятно, 
аборигенами страны—айнами), при чемъ были 
покорены западная п восточная Я. Слѣдую
щаго микадо мы находимъ уже живущимъ шг 
Кю-сю. Его супруга, ставшая извѣстной впо
слѣдствіи подъ прозваніемъ императрицы 
Дзинго, узнала, при посредствѣ 4-хъ духовъ, о 
существованіи Кореи. Микадо не хотѣлъ по
вѣрить этому «откровенію» и былъ за то на
казанъ смертью. Дзинго, по совѣщаніи съ 
высшими сановниками и совершеніи ре
лигіозныхъ церемоній, отправилась съ фло
томъ въ Корею и подчинила себѣ тамъ (въ 
200 г. по Р. Хр.) страну Сираги. Ни корей
ская, ни китайская исторіи не сохранили 
намъ свѣдѣній о какомъ-либо крупномъ по
ходѣ японцевъ въ Корею за это время, но 
въ китайскихъ лѣтописяхъ имѣются упомина
нія о частыхъ разбойничьихъ набѣгахъ япон
цевъ въ эту страну. Послѣ набѣга въ Корею 
Дзинго предприняла походъ въ Ямато и 
подчинила себѣ мѣстныхъ владѣтелей. Съ 
этой поры центромъ политической жизни Я. 
снова дѣлается Ямато. Въ это время въ япон-
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торитетъ, по мѣрѣ того какъ микадо удалялся 
отъ государственныхъ дѣлъ. Въ это время 
особенно усилилась фамилія Фудзивара, по
роднившаяся съ царствующимъ домомъ. Ея 
представители захватили въ свои руки не 
только военную, но и административную власть 
и фактически управляли страною съ 670 по 
1050 г. Продолжительное господство этой "фа
миліи породило недовольство среди воин
ственной японской знати. Въ X стол, изъ ея 
среды быстро выдвигаются два рода—Таира ’ 
и Минамото—и начинаютъ оспаривать власть 
у рода Фудзивара. Послѣдній палъ оконча
тельно въ половинѣ XI стол., но тогда Таира 
и Минамото стали враждовать изъ-за власти 
другъ съ другомъ. Микадо, повидимому, ди
пломатически пользовались услугами то той, 
то другой стороны, для взаимнаго ослабленія 
обѣихъ. Это вело къ нескончаемымъ интри
гамъ и столкновеніямъ, которыя закончились 
въ срединѣ ^ХП стол, вооруженной борьбою. 
Сначала перевѣсъ склонился на сторону рода 
Таира, во главѣ котораго стоялъ Кпомори, 
не брезгавшій никакими средствами для 
уничтоженія своихъ противниковъ; почти всѣ 
вожди Минамото были истреблены. Кііо- 
мори дортигъ высшей степени власти и по
чета, выдавъ свою дочь за императора, но его 
смерть (1181) измѣнила положеніе дѣлъ. Меж
ду Таира и Минамото вновь началась борьба, 
и на этотъ разъ болѣе талантливы^ вождь 
оказался у Минамото; послѣдніе нанесли въ

ской исторіи находимъ впервые упоминаніе 
о Китаѣ, откуда были привезены книги и по
заимствованы разныя искусства. Однако, раз
сказъ о царствованіи Одзинъ Тэнно (жилъ 
130 лѣтъ), при которомъ началось куль
турное вліяніе Китая, несвободенъ отъ бас
нословнаго элемента. Только начиная съ пра
вленія его преемника этотъ элементъ исче
заетъ; это какъ разъ совпадаетъ съ тѣмъ 
временемъ, когда, согласно Иихонги, «впер
вые были назначены во всѣ провинціи исто
ріографы для того, чтобы записывать слова и 
событія и доставлять отовсюду документы». 
Произошло это въ началѣ V стол., т. е. за 
3 столѣтія до составленія первой японской 
исторіи. Съ этого времени сообщаемыя въ 
Коцзики свѣдѣнія носятъ большею частью от
печатокъ достовѣрности; нѣкоторыя царство
ванія описаны достаточно подробно, но затѣмъ 
находимъ опять почти одни генеалогическія 
свѣдѣнія, которыя заканчиваются смертью плг- 
ператрицы Суйко въ 628 г. Нихонги даетъ по
дробныя свѣдѣнія до 701 г. Начало вполнѣ до
стовѣрнаго историческаго періода совпадаетъ 
съ утвержденіемъ въ Я. буддизма (приблизи
тельно между 552 и 621 г. по Р. Хр.). На
сколько можно судить по китайскимъ и ко
рейскимъ источникамъ, буддизмъ сталъ прони
кать на Японскіе о-ва еще съ III стол, по Р. 
Хр., но распространялся онъ здѣсь очень мед
ленно. Одновременно со своимъ религіознымъ 
ученіемъ буддійскіе миссіонеры принесли ки- , ,
тайскую цивилизацію, которая, вмѣстѣ съ буд- ! 1185 г. Таира рѣшительный ударъ, отъ кото- 
дизмомъ, оказала благотворное вліяніе на ту- ¡ paro тѣ болѣе уже не оправились. Глава

1 Минамото, Іоритомо, захватилъ въ свои руки 
высшую власть въ странѣ; дворъ въ Кіото 
пожаловалъ ему титулъ сіогуна, который от
нынѣ получаетъ особое значеніе. Съ этого 
времени, а именно съ 1190 г. до 1868 г., Я. 
фактически управляется сегунами, какъ на
чальниками военныхъ силъ страны и гла
вами гражданскихъ установленій; микадо, 
какъ потомокъ богини солнца, являлся лишь 
номинальнымъ главою имперіи и предметомъ 
обожанія и поклоненія. Сіогуны никогда не 
посягали на императорскій "титулъ и на но
минальныя прерогативы микадо, но прини
мали мѣры къ тому, чтобы по возможности 

: оградить свою власть отъ посягательствъ со 
стороны микадо. Послѣдній проживалъ без
выѣздно въ Кіото въ своемъ дворцѣ, гдѣ ли-

■ цезрѣть его могли только прислуживавшія 
! ему женщины и ближайшіе родственники.

земцевъ, отличавшихся въ то время дикостью. 
Подъ этимъ вліяніемъ стало слагаться у япон
цевъ и государственное устройство, которое 
раньше отличалось крайне простыми, патрі
архальными формами. Подвластная японцамъ 
территорія въ первые вѣка нашей эры имѣ
ла средоточіемь Кіото, гдѣ проживалъ импе
раторъ, и ближайшія къ нему провинціи; 
все остальное пространство было занято «вар
варами» (аборигенами — айнами). Японцы 
вели съ послѣдними непрерывную борьбу; въ 
походахъ вождемъ являлся самъ микадо или 
его ближайшіе родственники, дѣйствовавшіе 
отъ его имени; онъ жо непосредственно рѣшалъ 
и всѣ важнѣйшія дѣла. Съ усвоеніемъ китай
ской цивилизаціи появляются отвѣтственные 
военачальники {сіогуны) и создается админи
стративная система, самъ же монархъ какъ бы 
отстраняется отъ ближайшаго завѣдыванія го-, „ _____ __ _________
сударственными дѣлами, чему немало содѣй- ! Микадо рѣдко достигали зрѣлаго возраста: 
ствовалъ и буддизмъ, поощрявшій къ удале-1 обыкновенно при достиженіи совершеннолѣ- 
нію отъ дѣятельности. Вошло въ обычай, что тія ихъ устраняли, и такимъ образомъ чаще 
государи отказывались, съ достиженіемъ ста-1 всего номинальнымъ главою Я. былъ ребе- 
рости, отъ престола, чтобы провести остатокъ ----- - — ------- ---------- -------------
дней въ молитвѣ, но и раньше значитель
ную часть времени государи посвящалп на 
совершеніе религіозныхъ обрядовъ. При дворѣ 
господствовали пышныя церемоніи, процвѣ
тала литература; вмѣстѣ съ тѣмъ водворя
лась изнѣженность. Между тѣмъ экспедиціи 
противъ варваровъ принимали все большіе 
размѣры; началъ создаваться особый воен
ный классъ, который все болѣе и болѣе сталъ 
выдѣляться изъ среды остального населенія; 
военачальники пріобрѣтали все большій ав-

i

нокъ, а отъ его имени страною управлялъ 
¡ сіогунъ. Власть сіогуна переходила по на
слѣдству отъ отца къ сыну, ' благодаря чему 
образовались цѣлыя династіи сіогѵновъ. Пер
вый сіогунъ, Іоритомо, устроивъ" свою рези
денцію въ Камакура, значительно расширилъ 
предѣлы Я.'наГсѣввръ Его преемники не от
личались дарованіями и въ 1219 г. глав
ная линія Минамото прекратилась. Званіе сіо
гуна перешло къ членамъ стариннаго рода 
Фудзивара, но дѣйствительною властью поль
зовались представители рода Ходзо, которые,

48*
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подъ титуломъ регентовъ, были ближайшими 
начальниками военныхъ силъ страны. Изъ: 
господство продолжалось съ 1205 по 1333 г. 
Самымъ замѣчательнымъ событіемъ этого пе
ріода явилось отраженіе нападенія монголовъ. 
Знаменитый императоръ Хубилай, подчинивъ 
своей власти Китай и Корею, задумалъ поко- і 
рить и Я. Послѣ ряда неудачныхъ посольствъ 
монголами было произведено въ 1274 г. на
паденіе на о-ва Цусима и Оки, но было от
бито. Тогда Хубилай отправилъ въ 1281 г. 
стотысячную армію въ самую Я., но послѣ 
высадки ея на о-вѣ Кю-сю флотъ монголовъ 
былъ уничтоженъ бурею, н отрѣзанныя отъ со
общенія съ материкомъ войска были совер
шенно уничтожены японцами: только троимъ 
удалось перебраться въ Китай и извѣстить 
Хубилая объ участи его арміи. Съ этого вре
мени Я. болѣе уже не подвергалась нападе
ніямъ извнѣ. Незадолго до паденія могущества 
Ходзо, въ 1331 г., невозмутпмоегспокойствіе, 
царившее свыше 14(Глѣтъ, внезапно' смѣни
лось междоусобною борьбою изъ-за престола 
между двумя вѣтвями императорскаго дома, 
изъ которыхъ одна получила названіе Хокучѵ 
(«сѣверный дворъ»), другая—Нанчо («южный 
дворъ»). Борьба эта, въ которой приняли 
участіе многочисленные роды, привела Я. 
въ состояніе анархіи. Конецъ ей, на нѣко
торое время, былъ положенъ въ 1392 г. по
бѣдою сѣвернаго двора, интересы котораго 
защищалъ наиболѣе могущественный' тогда 
родъ Асикага. Въ этотъ родъ перешли званіе 
и власть сіогуна и сохранились въ немъ до 
1573 г. Сіогуны изъ рода Асикага много за
ботились о развитіи искусствъ; ихъ дворъ 
являлся центромъ, къ которому стекались жи
вописцы п другіе художники, а также поэты. 
Однако, здѣсь вскорѣ водворилась изнѣжен
ность, власть сіогуновъ стала слабѣть, главы 
отдѣльныхъ родовъ (дайміосы) отказывали въ 
повиновеніи, и Я. впала снова въ полную 
анархію. Мелкія междуродовыя войны совер
шенно разорили страну. Въ 1542 г. Я. была от
крыта португальцами; вслѣдъ затѣмъ тамъ по
явились португальскіе и испанскіе миссіонеры, 
которые своимъ неосторожнымъ поведеніемъ 
еще болѣе увеличили общую смуту. Спасло 
страну появленіе во второй половинѣ XVI ст. 
одного за другимъ трехъ крупныхъ дѣятелей — 
Ота Набунага, Тайко («великій совѣтникъ») 
Хидэіоси и Іеясу. Первый изъ нихъ, выдаю
щійся военачальникъ, задумалъ вновь объеди
нить власть въ одномъ лицѣ. Эту мысль успѣш
но началъ проводить въ жизнь послѣ его 
смерти генералъ Хидэіоси, прозванный япон
скимъ Наполеономъ. Своимъ помощникомъ 
въ дѣлѣ централизаціи власти и умиротво
ренія страны Хидэіоси сдѣлалъ Іеясу, изъ 
фамиліи Токугава, который основалъ свою 
резиденцію въ Іеддо. Хидэіоси извѣстенъ 
также походомъ, предпринятымъ (съ 1592 по 
1598 г.) въ Корею; но походъ этотъ остался 
безрезультатнымъ, такъ какъ Корея получила 
помощь отъ Китая. Тогда Хидэіоси задумалъ 
направить оружіе противъ Китая, но смерть 
(въ 1598 г.) положила предѣлъ его приготовле
ніямъ. Мѣсто Хидэіоси въ качествѣ воена
чальника занялъ Іеясу, который вскорѣ (въ 

1603 г.) получилъ также и званіе сіогуна. 
Этимъ было положено начало новой линіи 
сіогуновъ—Токугава, которая управляла Япо
ніей) вь теченіе 2*/ а столѣтій, до упраздненія 
званія сіогуна. Помимо выдающихся талантовъ 
полководца, Іеясу отличался также диплома
тическими и ^административными способно
стями. Онъ съумѣлъ быстро привести къ по
виновенію безпокойныхъ вельможъ (дайміо- 
совъ), въ періодъ анархіи ставшихъ почти само
стоятельными государями въ подвластныхъ 
имъ земляхъ. Нѣкоторые изъ такихъ удѣловъ 
Іеясу уничтожилъ, отъ другихъ отдѣлилъ часть 
территоріи п распредѣлилъ ее между своими 
родовичами и преданными ему лицами; имъ 
же онъ роздалъ болѣе отвѣтственныя и важ
ныя должности, чѣмъ упрочилъ положеніе 
своего рода. Онъ заставилъ дайміосовъ прово
дить полгода въ резиденціи его Іеддо и при 
возвращеніи на остальную часть года въ при
надлежащіе имъ удѣлы оставлять въ Іеддо, 
въ качествѣ заложниковъ, своихъ женъ и дѣ
тей. Окончательное устройство страны при
надлежитъ внуку Іеясу, іемицу (1623—1650 г.), 
прп которомъ феодальная система получила 
полное свое развитіе. Со времени правленія 
Іемицу Я. представляется раздѣленною на 
многочисленные удѣлы, находившіеся въ упра
вленіи отдѣльныхъ родовъ или клановъ (ханъ); 
во главѣ родовъ, а слѣдовательно и удѣловъ, 
стоялп дайміосы, при которыхъ находились на
слѣдственные помощники (ларо) и другіе чинов
ники. Дайміосы въ дѣлахъ внутренняго упра
вленія въ своихъ удѣлахъ (въ отношеніи взи
манія налоговъ, законодательства, отправле
нія правосудія) пользовались широкою само
стоятельностью; только въ нѣкоторыхъ случа
яхъ они должны былп испрашивать согласіе 
правительства сіогуна (напр. въ отношеніи 
выпуска бумажныхъ денегъ; дайміосы часто 
допускали злоупотребленія въ этомъ дѣлѣ, 
что сильно стѣсняло обращеніе выпускав
шихся билетовъ, которые притомъ были' 
въ различныхъ удѣлахъ разныхъ цѣнностей). 
Нѣкоторые дайміосы владѣли значительными 
удѣлами, равнявшимися по своимъ размѣрамъ 
цѣлымъ провинціямъ: у другихъ было лишь 
по нѣскольку квадратныхъ верстъ. Въ то же 
приблизительно время окончательно устано
вилось и соціальное устройство страны. Все 
населеніе распалось на 4 сословія. Въ составъ 
перваго изъ нихъ вошли члены родовъ, за
хватившихъ власть въ удѣлахъ; это было сво
его рода военное сословіе, составлявшее дру
жину дайміосовъ; они получили названіе саму
раевъ. Второй классъ составляли земледѣльцы, 
третій—ремесленники, четвертый—торговцы. ) 
Земледѣльцы илп сельское населеніе были 
поставлены въ непосредственное завѣдыва
ніе дайміосовъ π самураевъ, по отношенію къ 
которымъ они являлись чѣмъ-то въ родѣ крѣ
постныхъ; ремесленники и торговцы пользо
вались большею самостоятельностью. Какъ 
Іеясу, такъ и его преемники съ полным і. 
почтеніемъ относились къ микадо, считая его 
верховнымъ главою государства и испраши
вая у него каждый разъ инвеституру на 
званіе сіогуна. Послѣднее было объявлено 
наслѣдственнымъ въ главной линіи рода То- 
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кугава, а въ случаѣ ея прекращенія должно 
было перейти къ одной изъ родственныхъ фа
милій—Мйто, Овари илиКисю. Вся фактиче
ская власть по прежнему оставалась въ ру
кахъ сіогуновъ, которые пользовались ею на
столько умѣло, что въ Я., послѣ прбдолжи- 
тельныхъ междоусобій предшествовавшаго пе
ріода, установился прочный миръ. Первое вре
мя правленія сіогуновъ Токугава было, од
нако, омрачено преслѣдованіемъ христіанъ 
(съ 1614 г. по 1638 г.), которые были почти 
всѣ истреблены, послѣ нѣкотораго вооружен
наго сопротивленія въ провинціи Хизэнъ. 
Одновременно съ этимъ, для предупрежденія 
вторичнаго появленія христіанства и для из
бѣжанія постоянно возникавшихъ недоразу
мѣній съ испанцами и португальцами, Я. бы
ла закрыта для внѣшнихъ сношеній и насе
ленію строго было запрещено покидать о-ва 
Японскаго архипелага. Другимъ темнымъ 
явленіемъ періода власти Токугава были ча
стыя интриги и смуты въ разныхъ удѣлахъ, 
особенно усиливавшіяся въ случаѣ возник
новенія вопроса о наслѣдованіи. Сіогуны 
принимали мѣры къ водворенію порядка, но 
это вызывало противъ нихъ раздраженіе, и 
сильные феодалы, тяготясь своей вынужден
ною зависимостью отъ сіогуна, нерѣдко отка
зывали ему въ повиновеніи. Недовольно было 
и населеніе, страдавшее отъ притѣсненій со 
стороны знати. При такихъ условіяхъ все бо
лѣе и болѣе усиливалась реакція противъ вла
сти сіогуна, феодальной системы и всего во
обще существующаго строя. Недовольство на
шло поддержку со стороны ученыхъ и лите
раторовъ, которыхъ сіогуны, сами того не 
подозрѣвая, поощряли себѣ на гибель. Подъ 
ихъ покровительствомъ развивались литера
тура, науки п искусство, при чемъ имъ ста
рались давать національный характеръ. Изъ 
этой области стремленіе къ націонализаціи 
перешло и въ другія: старинной религіи синто 
стали отдавать преимущество передъ ино
странной—буддизмомъ; власть сіогуна и весь 
феодальный строй также были признаны 
явленіями новыми, не свойственными духу 
націи, знавшей издревле единую власть по
томка богини солнца, микадо. Взоры недо
вольныхъ все чаще и чаще стали обращаться 
въ Кіото, гдѣ микадо пребывалъ подневоль
нымъ узникомъ сіогуна. Подъ этими вліяніями 
зародилось, наконецъ, движеніе въ пользу 
послѣдняго; власть сіогуна все болѣе прихо
дила въ упадокъ. Окончательно его автори
тетъ былъ поколебленъ заключеніемъ дого
воровъ съ иностранцами. Послѣдніе съ дав
нихъ поръ дѣлали попытки войти въ сноше
нія съ Я., но всѣ ихъ усилія долго разбива
лись о твердую рѣшимость японцевъ придер
живаться политики замкнутости. Только въ 
1854 г. сіогунъ. могущество котораго въ то 
время было уже сильно потрясено, уступилъ 
требованіямъ американской экспедиціи ком
модора Перри, за которой послѣдовали пред
ставители Англіи, Франціи и Россіи, и со
гласился, по договорамъ, заключеннымъ въ 
1857—59 гг., открыть для иностранцевъ На
гасаки, Хакодате и Канагава (нынѣ Іоко
гама), съ допущеніемъ постояннаго ихъ тамъ 

пребыванія. Заслуживаетъ вниманія, что въ 
этихъ договорахъ сіогуну данъ никогда не 
принадлежавшій ему титулъ тайку нъ («вели
кій государь»), очевидно—со словъ прибли
женныхъ сіогуна, желавшихъ возвеличить по
слѣдняго въ глазахъ иностранцевъ. Въ I860 
и 1861 гг. онъ снарядилъ посольства въ Аме
рику и Европу, окончательно убѣдившія его 
въ силѣ иностранцевъ и въ безполезности 
противодѣйствія ихъ домогательствамъ. Не 
такого, однако, взгляда держались масса япон
скаго населенія и самъ микадо; въ допуще
ніи въ Японіи иностранцевъ они усматри
вали оскверненіе «страны боговъ», и стали 
добиваться ихъ изгнанія. Сіогунъ долженъ 
былъ уступить и началъ вести переговоры съ 
иностранцами объ ихъ удаленіи изъ Я. бъ это 
время нѣкоторые изъ дайміосовъ предприня
ли на свой рискъ активныя враждебныя дѣй
ствія противъ «варваровъ». Дайміосъ удѣла 
Чосю, слѣдуя, какъ предполагаютъ, секрет
нымъ инструкціямъ изъ Кіото, открылъ (въ 
1863 г.) огонь по судамъ Франціи, Голландіи 
и Америки. Послѣдствіемъ этого явились 
бомбардировка судами иностранныхъ державъ 
Симоносеки, порта Чосю, п требованіе объ 
уплатѣ 3 милл. долларовъ вознагражденія. 
Сіогунъ Іемоци рѣшилъ наказать князя Чосю, 
но потерпѣлъ пораженіе.

Литера тура, W. Е. Griffis, «The Mikado’s 
Empire» (Book I); Aston, «Early Japanese 
History» («Transactions of the Asiatic Society 
of Japan», T. XVI, ч. 1); его же переводъ 
съ комментаріями исторіи «Nihongi»; Mur
doch, «А History of Japan from A. D. 1542 
down to Present Time» (вышелъ I томъ); 
Bramsen, «Japanese Chronological Tables»; 
Костылевъ, «Очеркъ исторіи Я.»; главы, по
священныя исторіи у Rein, «Japan», и Capt. 
Brinkley, «Japan and China». Вл. К.

Революція 1868 г. и преобразованіе государ
ственнаго и общественнаго строя. Паденіе фео
дализма въ 1868—71 гг. Недовольство допущені
емъ европейцевъ въ Я. и оскорбительными для 
національнаго самолюбія договорами съ ними 
росло какъ среди народной массы, такъ и 
среди самураевъ и даже дайміосовъ, и на
правлялось противъ сіогуна, виновнаго въ 
этомъ допущеніи. Сіогунъ отвѣчалъ на недо
вольство подавленіемъ вооруженной рукой до
вольно многочисленныхъ возстаній, вспыхи
вавшихъ въ разныхъ мѣстахъ, и тюремнымъ 
заключеніемъ многочисленныхъ ученыхъ, пред
ставлявшихъ записки въ защиту старпны про
тивъ европейцевъ. Взоры всѣхъ ревнителей 
старины обращались на безсильнаго до' тѣхъ 
поръ микадо; на него же расчитывали тѣ 
роды дайміосовъ, которые были въ личной 
враждѣ съ сіогуномъ (напр. вліятельный родъ 
Мори). Идея самодержавія микадо стала очень 
популярной среди самураевъ (военнаго со
словія), недовольнаго гнетомъ дайміосовъ; за 
то же знамя хватались фанатики старинной 
японской религіи синтоизма, опасавшіеся на
шествія христіанства; оно же привлекало бо
лѣе развитые элементы изъ низшихъ слоевъ 
народа (хейминъ), мечтавшихъ сбросить фео
дальное иго. Противъ переворота было боль
шинство дайміосовъ, окружавшихъ сіогуна я
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находившихъ опору въ его слабой власти, и 
подчиненная сіогуну бюрократія. Главную 
услугу дѣлу переворота оказало личное нич
тожество послѣдняго сіогуна, Хптоцу-баси или 
Кэнки. Въ сѳнт. 1867 г. дайміосъТоза подалъ 
сіогуну записку, въ которой указывалъ на то, 
что «приходъ иностранцевъ разрушилъ древніе 
законы Я. и возбудилъ много новыхъ вопро
совъ, рѣшеніе которыхъ не подъ силу сіогуну; 
востокъ и западъ страны возстали другъ про
тивъ друга»; въ виду этого Тоза приглашалъ 
сіогуна добровольно вернуть микадо его 
прежнюю власть. Записка произвела впечат
лѣніе, тѣмъ болѣе, что мятежи дѣйствитель
но не прекращались, справиться съ раздо
рами среди собственныхъ приближенныхъ 
сіогуну было не подъ силу и вообще онъ не 
чувствовалъ себя въ состояніи овладѣть на
двигающимися грозными событіями. Сознавая, 
что сіогунатъ пережилъ себя, слабый сіогунъ 
7 ноября 1867 г. отказался отъ власти. Дворъ 
микадо, въ которомъ нашлось нѣсколько 
энергичныхъ людей, поспѣшилъ оповѣстить 
народу объ отставкѣ сіогуна и о возстановле
ніи древней самодержавной власти микадо. 
Караулъ во дворцѣ микадо держала могуще
ственная дайміосская фамилія Аидзу, предан
ныхъ вассаловъ сіогунской династіи Токуга- 
вовъ; молодой микадо Муцухито былъ со
вершенно въ ихъ рукахъ. Заговорщики (дай- 
міосы Тоза, Эчизенъ и др., вліятельные са
мураи Сацума и др.) стянули своп войска 
въ Кіото и 22_декабря 1867 г. овладѣли 
дворцомъ. Всѣ "сторонники сіогуната были 
арестованы и затѣмъ удалены изъ Кіото; на
значена вѣрная заговорщикамъ дворцовая 
стража. Послѣ этого отъ имени микадо изданъ 
указъ, въ которомъ объявлялось, что долж
ность сіогуна уничтожена навсегда, и что 
страной отнынѣ будетъ управлять одинъ импе
раторъ. Неожидавшій такихъ крутыхъ мѣръ 
сіогунъ, послѣ оставшихся безплодными пись
менныхъ протестовъ, поданныхъ императору, 
собралъ вѣрныя ему войска (по разнымъ источ
никамъ—отъ 10 до 30 тыс. чел.) и двинулся 
на Кіото, но былъ встрѣченъ у Фушими вой
сками новаго правительства. Произошелъ 
трехдневный бой; у обѣихъ сторонъ была 
артиллерія; численный перевѣсъ былъ на сто
ронѣ сіогуна, но лучшіе воины (самураи) были 
во враждебномъ ему лагерѣ, и полная побѣда 
осталась на сторонѣ правительства микадо. 
14 апр. Іеддо было взято безъ боя, послѣ чего 
сіогунъ, дравшійся неохотно, лишь подъ давле
ніемъ сторонниковъ, подчинился новому прави
тельству и удалился въ буддійскій монастырь, „»..их».¿.и j vuwi.u х-»х>
Его сторонники продолжали борьбу. Къ окт. ней говорилось: «Для того, чтобы совершить 
1868 г. возстаніе было подавлено на Нипо- ! реформу, небывалую въ исторіи нашей стра
нѣ; на lecco оно еще продолжалось. Ипсур-1 ны, и для того, чтобы опредѣлить основные 
генты сплотились тамъ подъ начальствомъ t принципы нашего царствованія, имѣющаго 
адм. Еното, въ распоряженіи котораго былъ ¡ цѣлью обезпечить счастье и благосостояніе 
почти весь японскій флотъ. Для борьбы съ і нашихъ подданныхъ, мы, императоръ, кля- 
нимъ правительство микадо заказало въ Соед. 
Штатахъ броненосецъ, и весною 1869 г., при 
помощи этого судна, разбило повстанцевъ. 
14 іюня 1869 г. былъ взятъ гор. Хакодате, 
послѣднее ихъ убѣжище; въ немъ сдался 
Еыото. Приговоренный къ харакири (обяза
тельному самоубійству), онъ былъ, однако, по-

милованъ и впослѣдствіи игралъ видную роль 
(заключилъ, между прочимъ, договоръ съ Рос
сіей объ обмѣнѣ Сахалина на Курильскіе 
острова). Революція совершилась, такимъ об
разомъ, подъ знаменемъ консервативно-де- 
мократйческимъ: консервативнымъ—потому, 
что она была направлена къ охранѣ на
ціональной старины противъ вторженія евро
пейской культуры; демократическимъ—потому, 
что второю ближайшею ея цѣлью, если не для 
всѣхъ, то для многихъ ея дѣятелей, была 
уничтоженіе феодальнаго строя. Вторая цѣль 
была достигнута; что же касается до изгнанія 
иностранцевъ, то революція привела какъ разъ 
къ обратному результату: именно послѣ нея 
Я. вступаетъ въ семью народовъ. Во время 
революціи правительство не могло рѣшиться 
на такой важный шагъ, какъ изгнаніе ино
странцевъ, который осложнилъ бы тяжелую 
внутреннюю войну еще болѣе тяжелой внѣш
ней. Очевидное значеніе для войны артил
леріи. извѣстной Я. съ XVII вѣка, побуждало 
правительство микадо поддерживать сноше
нія съ иностранцами, у которыхъ въ этомъ 
отношеніи можно было кое-что позаимство
вать; уже обращеніе къннмъ за броненосцемъ 
было дурнымъ предзнаменованіемъ для ревни
телей старины. 6 февр.1868 г. иностранные по
сланники заявили, что будутъ соблюдать стро
жайшій нейтралитетъ; въ мартѣ 1868 г. ми
кадо далъ имъ аудіенцію, на которой объя
вилъ, что сношенія съ державами прерваны 
не будутъ. Окубо (государственный канцлеръ, 
сторонникъ реформъ и сближенія съ Евро
пой) подалъ микадо записку, въ которой до
казывалъ, что жизнь микадо въ обособленіи 
отъ народа противорѣчитъ принципу боже
ственнаго его происхожденія, который тре
буетъ, чтобы между представителемъ боже
ства на землѣ и народомъ не было стѣны; 
въ виду этого рекомендовалось перенести 
столицу въ новое мѣсто, именно въ Осаку, и 
измѣнить весь строй жизни. Дѣйствительно, 
столица была иеренесена изъ Кіото въ Осаку, 
а потомъ въ Іеддо, переименованный въ То
кіо (—восточная столица, въ противополож
ность Кіото — западная столица). Строй жиз
ни микадо былъ радикально измѣненъ: онъ 
сталъ доступенъ, сталъ появляться въ наро
дѣ. Въ мартѣ 1868 года микадо, подпав- / ' 
шій подъ вліяніе прогрессистовъ, вождями' , 
которыхъ были самураи Окубо, Кидо, Гото '' 
и др., лично открылъ засѣданіе даири (своей 
канцеляріи или государственнаго совѣта) if 
произнесъ знаменитую рѣчь, въ которой на
мѣтилъ программу своего царствованія. Въ

немея: 1) что будетъ введена система совѣ
щательнаго собранія л что всѣ мѣры будутъ 
приниматься въ согласіи съ общественнымъ 
мнѣніемъ... 3) Что будутъ приложены всѣ уси
лія, чтобы удовлетворить дворянъ и народъ, 
дабы они предпочли новый порядокъ вещей. 
4) Что предразсудки и вредные обычаи древ-
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нихъ временъ будутъ покинуты и что спра
ведливость явится единственнымъ мѣриломъ 
поведенія въ будущемъ. 5) Что новыя идеи 
будутъ заимствоваться со всего свѣта и 
слава имперіи отъ этого только выиграетъ». 
Рѣчь эта, продиктованная императору Окубо, 
ясно свидѣтельствовала о крутомъ поворотѣ, 
происшедшемъ въ умахъ правительствен
ныхъ дѣятелей въ нѣсколько мѣсяцевъ, и 
поворотѣ двоякомъ: во-первыхъ—принципы 
конституціоннаго строя замѣнили идею само-1 
державія, подъ знаменемъ которой шла борьба, 
съ сіогунатомъ; во вторыхъ — принципы <за-1 
ладничества» вытѣснили стремленіе къ на
ціональной самобытности, во имя которой 
нѣсколькими мѣсяцами раньше возстали сто
ронники микадо. Быстрота и рѣзкость этого 
поворота представляетъ безпримѣрное въ 
исторіи и до сихъ поръ не вполнѣ объяс
ненное явленіе. Главными сторонниками и 
пропагандистами его явились люди, кото
рыхъ сіогуны посылали въ Европу пли Аме
рику для ознакомленія съ военнымъ дѣломъ 
и которые вернулись преисполненные удив
ленія и восторга передъ западной цивилиза
ціей; изъ ихъ среды вышли писатели (Фукуза- 
ва, авторъ книги «Состояніе западныхъ странъ», 
Накамура, переведшій на японскій яз. «Само
помощь» Смайльса и «О свободѣ» Милля и др.), 
пропагандировавшіе науку, технику, религіоз
ную терпимость, конституціонализмъ. Эти писа
тели пользовались значительнымъ успѣхомъ 
п вліяніемъ на образованные классы. Въ 
октябрѣ 1868 г. микадо короновался; 6 нояб
ря была установлена (какъ всегда при вступ
леніи новаго микадо) новая эра, которой было 
дано оффиціальное названіе Меиджи (эра 
просвѣщенія); счетъ годовъ идетъ начиная съ 
этой эры (1904 г.—36-ой годъ Меиджи), хотя 
рядомъ съ нимъ съ 1873 г. введенъ григоріан
скій календарь. Какъ первымъ человѣкомъ, 
въ оффиціальномъ документѣ потребовав
шимъ уничтоженія сіогуната, былъ дайміосъ 
(Тоза), такъ и оффиціальное требованіе уни
чтоженія феодализма впервые было выстав
лено тоже дайміосамп (Тоза, Сацума и др.); 
въ запискѣ, поданной императору, они до
казывали, что удѣлы князей представляютъ 
собственность императора и могутъ бытьпмъ 
требуемы обратно. Въ томъ же направленіи 
работала даирп (канцелярія императора); того 
же требовали интересы самураевъ и народа, 
главныхъ дѣятелей революціи, а также инте
ресы правительства: оно такимъ образомъ мо
гло найти источникъ матеріальныхъ средствъ, 
въ которыхъ чувствовалась сильная нужда 
какъ для ликвидаціи военныхъ расходовъ, 
такъ и для государственнаго управленія. По
этому записка нашла благопріятный пріемъ. 
Весной 1869 г. въ Токіо былъ созванъ своего 
рода земскій соборъ, на который приглашены 
были дайміосы и выборные отъ самураевъ; но 
соборъ оказался враждебнымъ всякпмъ новше
ствамъ, ничего не сдѣлалъ и былъ распущенъ. 
Правительство рѣшилось самостоятельно ве
сти дѣло реформы. Императорскимъ указомъ 
званіе дайміосовъ было уничтожено, такъ же 
какъ и куге (придворное дворянство), и замѣ
нено классомъ квазоку (^благородныя фа- 

; мпліи), въ которомъ были слиты дайміосы и 
самураи; право пожалованія въ это званіе 
оставлено за микадо. Впослѣдствіи (1884) по
ложеніе о благородныхъ фамиліяхъ было пе
ресмотрѣно и видоизмѣнено (о правахъ ква
зоку и значеніи ихъ см. Госуд. устройство). Раз
личныя до тѣхъ поръ арміи дайміосовъ сдѣланы 
частью одной императорской арміи, а ихъ земли 
признаны собственностью обрабатывающихъ 
ихъ крестьянъ. Въ замѣнъ утеряннаго дайміосы 
получали важныя должности на службѣ и, въ 
качествѣ членовъ квазоку, постоянное содѳр- 

I жаніе изъ средствъ правительства; это от
части и послужило приманкой для дайміо
совъ, добровольно отказывавшихся отъ сво
ихъ привилегій и содѣйствовавшихъ прави- 

I тельству, въ особенности для тѣхъ изъ нихъ 
(очень многихъ), кто былъ обремененъ дол
гами и въ выкупѣ своихъ правъ правитель
ствомъ могъ видѣть наиболѣе удобный вы
ходъ изъ своего затруднительнаго положенія. 
Реформа заняла два года (1869—71); съ ея про- 

; веденіемъ феодальный строй былъ уничто
женъ и Я. обращена въ централизованно
бюрократическое самодержавное государ
ство, въ которомъ дворянство, потерявшее 
свои феодальныя права, стало бюрократіей. 
Низшее дворянство (самураи) въ общемъ 
выиграло отъ революціи; выиграло и кре
стьянство, избавившееся отъ феодальныхъ 
повинностей въ пользу господъ, замѣненныхъ 
налогами въ пользу государства; крестьяне 
стали лично свободными мелкими землевла
дѣльцами. Послѣдней въ этомъ ряду мѣръ была 
административная реформа; историческія про
винціи Я. были уничтожены, и страна, по 
образцу Франціи, раздѣлена на совершенно 
новыя административныя единицы кенъ (см. 
Государственное устройство).

Я. послѣ революціи до введенія консти
туціи (1871—89). Мысль объ изгнаніи ино
странцевъ къ этому времени была совсѣмъ 
оставлена правительствам ь, хотя въ народѣ 
не разъ возникали реакціонныя теченія, ска
зывавшіяся въ бунтахъ, убійствахъ и поку
шеніяхъ на убійство иностранцевъ, въ убій
ствахъ п покушеніяхъ на убійство видныхъ 
дѣятелей прогрессистской партіи (въ 1878 г. 
былъ убитъ Окубо). Напротивъ, правитель
ство стремилось къ упроченію связей съ Ев
ропой и Америкой и къ улучшенію условій 
договоровъ съ ними. Особенно чувствительно 
для Я. было условіе экстерриторіальности ино
странцевъ: оно создавало для нихъ особые, 
отличавшіеся крайнимъ пристрастіемъ къ нимъ 
консульскіе суды, съ совершенно недоступны
ми для японцевъ апелляціонными и кассаціон
ными инстанціями въ Европѣ. Чтобы добиться 
измѣненія этого условія, правительство от
правило въ 1872 г. въ Европу п Америку по
сольство, долженствовавшее посѣтить 15 го
сударствъ. При посольствѣ состоялъ цѣлый 
штатъ чиновниковъ, отправленныхъ для изу
ченія на мѣстѣ государственнаго устройства, 
военнаго дѣла, школьнаго дѣла и т. д. По
явленіе посольства у президента американ
ской республики (17 февраля 1872 г.) мо
жетъ считаться днемъ формальнаго появле
нія Я. на аренѣ всемірной исторіи. Своей 
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ближайшей цѣли посольство не достигло, но 
вернулось обогащенное зпаніями, проник
нутое восторженнымъ удивленіемъ передъ 
европейской культурой, и результатомъ его 
былъ рядъ реформъ въ Японіи. Первыя 
изъ нихъ, впрочемъ, были совершены незави
симо отъ него. Въ 1872 г. была проведена 
въ Японіи первая желѣзная дорога между 
Токіо и Іокогамой. Постройка желѣзной до
роги на этомъ пріостановилась и возобнови
лась лишь черезъ 10 лѣтъ. Въ 1872 г. рефор
мирована армія и введена всеобщая воин
ская повинность, съ трехгодичной службой въ 
дѣйствующей арміи. Въ 1872 г. особымъ мани
фестомъ микадо заявилъ о своемъ желаніи 
достигнуть въ Я. всеобщей грамотности, и 
съ этихъ поръ въ Я. усиленно основываются 
школы. Первой реформой, проведенной бла
годаря возвратившемуся посольству, было 
введеніе григоріанскаго календаря (1873). 
Въ 1873 г. прекращены преслѣдованія хри
стіанъ, до тѣхъ поръ время отъ времени 
возобновлявшіяся, а въ 1876 г. объявлена 
полная вѣротерпимость. Въ 1877 г. Я. при
соединилась къ всемірному почтовому союзу. 
Недостиженіе главной цѣли посольства (от
мѣны консульской юрисдикціи) объяснялось 
недовѣріемъ иностранцевъ къ японской юсти
ціи. Это заставило правительство присту
пить къ реформированію уголовнаго и граж
данскаго права и судопроизводства Дѣло 
реформы .встрѣтило серьезныя препятствія 
въ недостаткѣ образованныхъ юристовъ и 
шло чрезвычайно медленно. Только въ 1880 г. 
были опубликованы и въ 1882 году всту
пили въ силу «Сводъ уголовныхъ законовъ» 
и «Законы уголовнаго судопроизводства», 
образцомъ для' которыхъ послужилъ Наполе
оновскій кодексъ. Въ 1890 г. «Законы уго
ловнаго судопроизводства» пересмотрѣны, и 
изданъ «Сводъ гражданскихъ законовъ». Въ 
1877 г. основанъ университетъ въ Токіо, съ 
6 факультетами (юридическій, медицинскій, 
инженерный, словесный, физико-математиче
скій, сельскохозяйственный). Въ 1876 г. ре
формирована система налоговъ; поземельный 
налогъ уменьшенъ, что облегчило положеніе 
крестьянства. Натуральные сборы замѣ
нены денежными. Съ этихъ поръ Япо
нія можетъ считаться окончательно пере
жившей стадію натуральнаго хозяйства. Въ 
1877 г. самураямъ запрещено носить саблю, 
бывшую отличительнымъ знакомъ ихъ до
стоинства. 1877-й годъ отмѣченъ самымъ силь
нымъ изъ длиннаго ряда мятежей, которыми 
сопровождалась реформа: онъ охватилъ про
винцію, ранѣе подвластную дайміосамъ Са
цума, и сосѣднія (на о-вѣ Кіу-Сіу). Отрядъ 
мятежниковъ насчитывалъ до 40 тыс чел. 
Усмиреніе возстанія потребовало очень боль
шихъ усилій и обошлось въ 50 милл. іенъ. 
Изъ мятежниковъ 3500 были убиты въ сра
женіяхъ, 3160 пропали безъ вѣсти, 33000 пре
даны суду; изъ нихъ 20 чел. казнены, 1793 
приговорены къ тюремному заключенію на 
сроки отъ 30 дней до 10 лѣтъ, 117 лишены 
дворянскаго званія, остальные оправданы или 
помилованы.

Въ 1873 г. японская джонка разбилась у 

восточнаго берега Формозы; экипажъ ея былъ 
убитъ дикарями. На запросъ Я. китайское 
правительство отвѣчало, что оно признаетъ за 
Я., право на наказаніе и усмиреніе дикарей 
востока Формозы. Я. въ 1874 г. отправила 
экспедицію изъ, 1300 солдатъ, усмирила ди
карей, провела дороги, устроила маяки и укрѣ
пленія; на все это она истратила до 5 милл. 
іенъ и 700 человѣческихъ жизней. Тогда Ки
тай, подъ иностранными вліяніями, перемѣ
нилъ свой взглядъ на дѣла Формозы и по
требовалъ очищенія этого острова японцами. 
Въ Китай былъ посланъ Окубо, который и 
довелъ переговоры до конца: Я. очистила 
Формозу, Китай уплатилъ ей 700000 іенъ и 
обязался поддерживать порядокъ на опасныхъ 
берегахъ. Въ 1875 г. заключенъ договоръ съ 
Россіей, по которому Я. отказалась отъ сво
ихъ притязаній на о-въ Сахалинъ и получила 
взамѣнъ о-ва Курильскіе. Идея конституці
оннаго строя, брошенная въ рѣчи мпкадо 
еще въ 1868 г., не заглохла. Въ 1873 г. нѣ
сколько дѣятелей революціи, бывшихъ потомъ 
членами даири (государственнаго совѣта, по
степенно преобразовавшагося въ министер
ство), но вышедшихъ по разнымъ причинамъ 
въ отставку (Гото, Итагаки и др.), опублико
вали меморандумъ, въ которомъ приглашали 
правительство 'дать конституцію; правитель
ство отвѣтило оффиціальнымъ заявленіемъ, 
что Я. не созрѣла для конституціи. Мемо
рандумъ получилъ, однако, широкое распро
страненіе п сдѣлался программою сильнаго 
общественнаго движенія. Въ томъ же 1873 г. 
министръ финансовъ Инуйе созвалъ съѣздъ 
префектовъ для обсужденія различныхъ госу
дарственныхъ вопросовъ; изъ этого съѣзда вы
росъ «совѣтъ мѣстныхъ оффиціальныхъ лицъ» 
—періодически, хотя и не регулярно, созывав
шійся совѣщательный органъ, состоявшій изъ 
назначенныхъ правительствомъ чиновниковъ; 
каждая сессія открывалась тронной рѣчью; 
по способу постановки вопросовъ и обсужде
нія совѣтъ вообще копировалъ европейскіе 
парламенты. Удовлетворить общество та
кая пародія на парламентъ не могла, такъ 
какъ конституціонныя идеи были уже сильно 
распространены въ обществѣ и поддержива
лись печатью. Въ 1872 г. появилась въ Токіо 
первая газета, замѣнившая и постепенно вы
тѣснившая глашатаевъ, ранѣе ходившихъ по 
улицамъ и дорогамъ и громко провозглашав
шихъ правительственныя новости. Въ 1880 г. 
газеты въ Я. считались уже десятками, въ 
1890 г.—сотнями, и имѣли большое вліяніе 
на общество, не смотря на суровую цензуру, 
учрежденную въ томъ же 1872 г. Въ концѣ 
1870-хъ годовъ конституціонная агитація при
няла форму массовыхъ петицій правительству, 
съ требованіемъ конституціи. Подъ ихъ влія
ніемъ въ сентябрѣ 1881 г. появился слѣдующій 
императорскій манифестъ: «Симъ объявляет
ся, что во исполненіе рѣшенія, возвѣщеннаго 
нами раньше, въ 23 годъ Меиджи (т. ѳ. въ 
1890 г.) будетъ нами даровано парламент
ское управленіе нашей странѣ; пусть всѣ 
наши подданные приготовятся къ нему; по
дробности будутъ опубликованы позднѣе». 
Въ Европу для изученія конституціоннаго
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нрава была отправлена особая коммиссія, съ 
гр. Ито во главѣ. Въ 1884: г. она вернулась 
и тогда уже стало извѣстно, что японская 
конституція будетъ выработана по образцу 
прусской, а не англійской. Знакомство съ 
конституціоннымъ правомъ европейскихъ дер
жавъ было въ Японіи уже настолько рас
пространено, а политическое развитіе обще
ства стояло на такомъ уровнѣ, что это вы
звало недовольство. Тѣмъ не менѣе въ 1889 г. 
(т. ѳ. ранѣе обѣщаннаго срока) была опубли
кована и вступила въ силу конституція, выра
ботанная коммиссіей подъ предсѣдательствомъ 
графа Ито. Такъ какъ конституція эта имѣла 
характеръ октроированной, то императорская 
власть поступилась своими правами лишь въ 
очень незначительной степени. Вся исполни
тельная власть въ полномъ объемѣ осталась въ 
рукахъ императора. Цензура уничтожена и ея 
возстановленіе допущено лишь на время 
войны и военнаго положенія страны (подроб
ности см. Государственное устройство). Одно
временно опубликованнымъ избирательнымъ 
закономъ былъ опредѣленъ составъ корпуса 
избирателей, въ который входили только пла
тельщики прямыхъ податей не менѣе 15 іенъ 
ежегодно; выборы были установлены прямые 
и открытые посредствомъ подписанныхъ изби
рателями избирательныхъ бюллетеней. Иму
щественный цензъ былъ установленъ и для 
права быть избраннымъ.

Я. какъ конституціонная страна до войны 
съ Россіей (1889—1904). Избирательный за
конъ далъ право голоса всего немного болѣе, 
чѣмъ 1% японскаго населенія; вся народная 
масса была оставлена внѣ политической 
жизни. Получившая право голоса небольшая 
привилегированная группа, состоявшая изъ 
дворянства, чиновничества, болѣе зажиточнаго 
купечества и вообще нарождавшейся буржу
азіи, и ранѣе уже имѣла сильное вліяніе на 
политическую жизнь страны; теперь это вліяніе 
вылилось въ новыя, легализированныя фор
мы. Въ парламентѣ образовались партіи кон
сервативная, либеральная, прогрессистская, 
радикальная п другія болѣе мелкія группы, 
но правильныхъ партійныхъ организацій не 
было; выработанныхъ и ясныхъ программъ у 
партій также не было; партіи образовывались, 
распадались и вновь образовывались съ чрез
вычайной легкостью: въ дѣйствительности за 
принципіальными разногласіями скрывалась 
борьба личныхъ честолюбій или, въ лучшемъ 
случаѣ, старинная борьба клановъ. Болѣе прин
ципіальный характеръ имѣла только ради
кальная партія (Окума, Итагаки), которая еще 
въ 80-хъ гг. боролась за немедленное введе
ніе конституціи, а затѣмъ требовала ея пере
смотра въ видахъ ослабленія исполнительной 
власти, введенія отвѣтственности министер
ства передъ парламентомъ и пониженія изби
рательнаго ценза; она же ратовала за пони
женіе поземельныхъ налоговъ. Ограниченный 
имущественнымъ цензомъ кругъ лицъ, изъ 
которыхъ могли вербоваться депутаты, и не
достаточность политическаго развитія страны, 
а также общій характеръ эпохи (быстрое 
капиталистическое развитіе) привели къ тому, 
что образовался кругъ профессіональныхъ по

литиковъ, не пользовавшійся уваженіемъ и 
не заслуживавшій его. Депутаты нерѣдко ока
зывались продажными; нуждавшіеся въ ихъ 
услугахъ капиталисты легко покупали ихъ го
лоса, чтобы добиться при ихъ посредствѣ ка
кихъ-либо концессій. Само правительство по
купало ихъ, когда ихъ оппозиція дѣлалась 
почему-либо особенно неудобной — покупало 
иногда индивидуально, иногда коллективно, 
такими мѣрами, какъ законопроектъ объ уве
личеніи жалованья депутатамъ съ 800до 2000 
іенъ (1898). Сначала новый парламентъ вы
звалъ къ себѣ громадный интересъ; избира
тельная борьба велась съ такою страстностью, 
что на выборахъ 1890 г. къ избирательнымъ 
урнамъ явилось 93% избирателей—цифра, не
извѣстная ни въ Европѣ, ни въ Америкѣ; но 
она быстро и постоянно понижалась и въ 1898 г. 
упала до 80% (тоже выше процента вотирую
щихъ избирателей въ Германіи), и только съ 
1900 (т. ѳ. пониженія избират. ценза) начала 
вновь подниматься. Число митинговъ, въ 
1891 г. превосходившее 6000, тоже падало» и 
упало къ 1898 г. до 1000. Hç смотря на это, Я. 
развивалась въ прежнемъ направленіи. Куль
тура ея поднималась и общій характеръ 
страны все болѣе и болѣе европеизировался. 
Капитализмъ дѣлалъ громадные шаги впередъ. 
Я. въ послѣднее 10-лѣтіе XIX вѣка быстро 
покрылась сѣтью желѣзныхъ дорогъ; подъ 
охраной покровительственнаго (хотя и не
высокаго) тарифа возникла обрабатывающая 
промышленность, находившая благопріятное 
условіе для своего развитія въ исключитель
ной дешевизнѣ рукъ (см. выше). Параллельно 
съ этимъ падало мелкое землевладѣніе; мел-, 
кіе участки земли переходили въ рукп круп
ныхъ собственниковъ, но сельское хозяй
ство не теряло вслѣдствіе этого своего при
митивнаго характера. Бывшіе собственники 
обращались частью въ арендаторовъ, частью 
въ пролетаріатъ, который шелъ на фабрики. 
Вмѣстѣ съ ростомъ капитализма Японія 
изъ страны деревенской по преимуществу, 
какой она была въ 1870 г., обращалась 
въ страну большихъ городовъ. Въ горо
дахъ свыше 2000 жителей жило въ 1900 г. 86% 
всего населенія. Въ этотъ же періодъ (1890 
— 1904:) быстро развивается народное обра
зованіе; въ 1893 г. число учебныхъ заведеній 
въ Я. опредѣлялось въ 25594:, съ 68000 уча
щихъ и 34:35000 учащихся; въ 1901 г. оно до
стигло 29183 учебн. завед., 10700Ó учащихъ, 
4958000 учащихся. Около 70% населенія гра
мотные (1900), т. е. болѣе, чѣмъ въ Австріи. 
Важнымъ событіемъ въ исторіи просвѣщенія 
было основаніе второго университета въ 
Кіото (1897). Японская пресса, литература, 
искусство, наука, техника сдѣлали значитель
ные успѣхи. Произведенія японскихъ уче
ныхъ (врачей) стали приниматься во внима
ніе европейской наукой и цитироваться 
ею; живопись японская оказала извѣст
ное вліяніе на европейскую; появились 
японскіе изобрѣтатели, преимущественно въ 
сферѣ военной (усовершенствованный порохъ). 
Реакціонныя движенія въ народѣ противъ на
правленія, принятаго японской жизнью послѣ 
1868 г., не проявлялись болѣе въ формѣ круп- 
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ныхъ возстаній, въ родѣ Сацумскаго 1877 г., но 
по прежнему нерѣдко сказывались въ полити
ческихъ убійствахъ и покушеніяхъ. Въ 1889 г. 
былъ убитъ министръ Мори и произведено 
посредствомъ динамитной бомбы покушеніе 
на гр. Окуму, который отдѣлался потерей пра
вой ноги. Наибольшее значеніе для Я. имѣло 
покушеніе, произведенное фанатикомъ-поли- 
цейскимъ въ Отцу на жизнь русскаго Наслѣд
ника Цесаревича (нынѣ Императора) Нико
лая Александровича, который во время своего 
путешествія по Востоку посѣтилъ Я. Подобные 
случаи давали европейскимъ державамъ по
водъ отказывать Я. въ ея требованіи отмѣны 
консульской юрисдикціи. Ростъ капитализма 
заставилъ Я. искать внѣшнихъ рынковъ. Бли
жайшимъ, наиболѣе доступнымъ рынкомъ явля
лась Корея; на нее и обратила своп взоры 
Я., но встрѣтила рѣшительное противодѣй
ствіе Китая. Столкновеніе съ нимъ привело 
къ войнѣ (см. Японско-китайская война). Бы
стро и легко разгромила Я. Китай и заклю
чила выгодный для себя миръ въ Симоносеки, 
но по требованію европейскихъ державъ 
ей пришлось отказаться отъ своихъ пріоб
рѣтеній. Значеніе для Я. китайская война 
имѣла огромное. Она доказала Европѣ, что 
Я. въ военномъ отношеніи стоитъ уже очень 
высоко. Она воочію доказала то же самое и 
самимъ японцамъ и подняла ихъ военный духъ. 
Отнынѣ Я., сознавая свою силу и военныя 
способности, начала особенно усиливать свое 
военное могущество, постоянно перевооружая 
армію, стараясь не отставать и даже перего
нять европейскіе образцы, что, благодаря нѣ
которымъ японскимъ изобрѣтеніямъ (усовер
шенствованный порохъ), въ значительной сте
пени ею и достигнуто. Китайская контрибу
ція облегчила возможность перевооруженій. 
Между тѣмъ необходимость найти рынокъ для 
продуктовъ своей промышленности, которая 
росла по прежнему или далее быстрѣе прежня
го, и еще болѣе—земли.для колонизаціи своимъ 
избыточнымъ населеніемъ, не уменьшалась 
послѣ китайской войны, такъ какъ населеніе Я. 
росло по прежнему довольно быстро и во вся
комъ случаѣ было уже слишкомъ велико для Я. 
Все это вмѣстѣ взятое пробудило въ Я. сильный 
шовинизмъ и имперіализмъ (въ современномъ, 
англійскомъ смыслѣ этого слова), недоволь
ство Европой и въ особенности ненависть къ 
Россіи, которую Я. считала особенно винов
ной въ томъ, что Спмоносекскій мирный до
говоръ не осуществился. Въ связи съ этимъ 
въ Я. возродилось сильное націоналистическое 
теченіе, хотя и въ новой формѣ: японцы уже 
не стремятся отдѣлиться отъ иностранцевъ не
переходимой стѣной, не отказываются болѣе 
отъ пріобрѣтеній ихъ культуры, но въ то же 
время начинаютъ дорожить своими національ
ными особенностями, противополагать себя 
Европѣ и мечтать о роли просвѣтителей Азіи 
и соперниковъ Европы. Параллельно съ ро
стомъ націонализма возникло въ Я. почти въ 
то же самое время и прямо противополож
ное ему теченіе—соціалъ-демократическое, 
созданное численнымъ ростомь пролетаріата 
и ростомъ его классоваго самосознанія. Со
ціалъ-демократическая партія, во главѣ кото

рой стоитъ публицистъ Катайяма, образова
лась въ 1897 г. Программа ея близка къ про
граммѣ нѣмецкой соціалъ - демократіи. Въ 
первое время она была ничтожна п без
сильна, такъ что не имѣла даже средствъ по
слать своихъ делегатовъ на парижскій между
народный соціалистическій конгрессъ. Къ 
началу XX в. она окрѣпла, пріобрѣла сто
ронниковъ и нѣкоторыя средства. Въ 1903 г. 
она выступила съ рѣшительнымъ протестомъ 
противъ имперіалистской политики правитель
ства, которая должна была довести до войны 
съ Россіей, и въ августѣ 1904 г. отправила 
(впервые) своихъ делегатовъ на международ
ный соціалистическій конгрессъ въ Амстер
дамѣ, гдѣ одинъ изъ нихъ (Катайяма), из
бранный вице-президентомъ конгресса, пред
ложилъ резолюцію съ выраженіемъ порицанія 
войнѣ, которая ц была принята.

Въ 1897 г. Я. провела реформу денежной 
валюты: была введена золотая валюта вза
мѣнъ серебряной, съ девальваціей монетной 
единицы, подобной произведенной передъ 
тѣмъ девальваціи рубля въ Россіи. Важнѣй
шимъ вопросомъ какъ внутренней жизнп, такъ 
и иностранной политики по прежнему оста
вался вопросъ объ устраненіи консульской 
юрисдикціи. Послѣ реформированія по евро
пейскимъ образцамъ и кодифицированія уго
ловнаго и гражданскаго права и процесса 
Японія считала вопіющей несправедливостью 
и анахронизмомъ сохраненіе консульской 
юрисдикціи; японцу въ консульскомъ судѣ 
было трудно добиться справедливости; ино
странцы нерѣдко прямо издѣвались надъ япон
ской юстиціей и полиціей, благодаря своей 
фактической безнаказанности; бывали случаи, 
что европейцы садились безъ билета въ по
ѣзда жел. дор., и японскіе кондуктора ничего 
не могли подѣлать съ ними. Международныя 
конференціи въ Токіо въ 1882 п 1886 гг. (пред
ставителемъ Японіи былъ министръ ино
странныхъ дѣлъ Инуйе) не привели ни къ 
чему, главнымъ образомъ вслѣдствіе требова
тельности уполномоченнаго Англіи, Паркса. 
Наконецъ, въ мартѣ 1894 г. въ Лондонѣ заклю
чена лордомъ Кимберлеемъ и японскимъ по
сланникомъ Аоки торговая и морская кон
венція, по которой англійскія колоніи, суще
ствующія въ Я. и пользующіяся правами экс
территоріальности, включаются въ общую 
японскую территорію; всѣмъ привилегіямъ и 
льготамъ англійскихъ подданныхъ наступа
етъ конецъ; юрисдикція переходитъ въ руки 
Японіи п будетъ выполняться судами япон
скими. Тотъ же Аоки вслѣдъ за тѣмъ заклю
чилъ подобные же договоры: съ Соѳд. Шта
тами и Италіей въ 1894 г., Россіей 27 мая 
1895 г., Бельгіей, Бразиліей и Даніей въ 1895г., 
Франціей, Германіей, Швеціей, Швейцаріей 
въ 1896 г., Австріей, Испаніей въ 1897 г., 
Мексикой въ 1898 г. Приводимъ кратко со
держаніе важнѣйшихъ статей договора съ 
Россіей. Статья 1-ая допускаетъ свободное 
проживаніе подданныхъ обоихъ государства 
какъ въ Россіи, такъ и въ Японіи, и га
рантируетъ имъ свободу совѣсти. 2. Взаим
ная свобода торговли и мореплаванія, право 
входить во всѣ порты. 3. Жилища и лавки 
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русскихъ неприкосновенны для японцевъ 
иначе, какъ на основаніи закона. 4. Всѣ 
права' по торговлѣ, предоставленныя другимъ 
иностранцамъ въ л., предоставляются и рус
скимъ (ст. 5—16 касаются транзита, кабо
тажнаго судоходства, права судовъ укрываться 
во время непогоды и чиниться, дипломати
ческихъ представителей и консуловъ, и уста
навливаютъ во всѣхъ этихъ отношеніяхъ вза
имность и взаимное распространеніе всѣхъ 
льготъ, предоставленныхъ иностранцамъ ка
кой-либо національности). 17. Всѣ русскія 
поселенія въ Я. входятъ въ составъ япон
скихъ общинъ и подчиняются общему япон
скому управленію. 18 ст. отмѣняетъ всѣ преж
ніе договоры и прибавляетъ: «юрисдикція, 
отправлявшаяся русскими судами въ Я., и 
всѣ особыя привилегіи, изъятія и льготы, 
коими русскіе до сихъ поръ пользовались,... 
отмѣняются окончательно; ... всѣ же права 
юрисдикціи... присваиваются японскимъ су
дебнымъ властямъ». Далѣе устанавливается 
введеніе конвенціонныхъ тарифовъ для то
варовъ, ввозимыхъ изъ Я. въ Россію или об
ратно. Всѣ эти трактаты окончательно всту
пили въ силу 4 августа 1899 г., о чемъ въ 
Я. было объявлено торжественнымъ указомъ 
микадо. Такимъ образомъ Я., первая изъ 
языческпхъ странъ, признана цивилизованной 
державой, вступающей въ международное об
щеніе съ европейскими и американскими 
державами на равныхъ правахъ. Событіе это 
имѣло громадное значеніе для Я., кладя, по
добно конституціи 1889 г., рѣзкую грань между 
періодами ея исторіи. Какъ держава, равно
правная съ другими, Я. въ 1900 г. приняла 
дѣятельное участіе въ усмиреніи возстанія 
боксеровъ въ Китаѣ. Въ числѣ жертвъ этого 
движенія, кромѣ германскаго посланника, былъ 
атташе японскаго посольства Сугіяма, убитый 
народной толпой въ Пекинѣ 11 іюня 1900 г. 
Я. отправила въ Китай сначала бригаду подъ 
командой полковника Фукушима, потомъ дру
гую подъ командой ген. Ямагучи, который 
принялъ главное командованіе надъ всей ди
визіей. Участвуя въ войнѣ рядомъ съ евро
пейскими войсками, японцы доказали, что 
военная организація и дисциплина стоятъ у 
нихъ нисколько не ниже, чѣмъ у любой ев
ропейской державы. Въ 1900 г. агитація ра
дикаловъ привела къ пересмотру закона о 
выборѣ депутатовъ. Имущественный цензъ 
для активнаго избирательнаго права пони
женъ съ 15 до 10 іенъ, для пассивнаго устра
ненъ вовсе; открытая баллотировка замѣнена 
закрытой. Это сразу и значительно подняло 
уровень японскаго парламентаризма. Съ окон
чанія китайской войны японское прави
тельство дѣятельно готовилось къ войнѣ съ 
Россіей. За исключеніемъ соціалъ-демокра- 
товъ, всѣ партіи были согласны въ томъ, что 
необходимо отмстить Россіи за то, что она 
лишила Я. плодовъ ея побѣды надъ Китаемъ; 
въ особенности это чувство стало интенсив
нымъ, когда Россія арендовала у Китая 
Портъ-Артуръ съ Ляодунскимъ полуостро
вомъ (1898)—тотъ самый Портъ-Артуръ, воз
врата котораго Китаю за три года передъ 
тѣмъ она потребовала отъ Я. То же чувство 

питалось тѣмъ, что Россія мѣшала Я. стать 
твердой ногой въ Кореѣ, вовлеченіе которой 
въ сферу своего торговаго и политическаго 
вліянія было давнишней мечтой Я. На случай 
войны Я. обезпечила себя договоромъ съ Англі
ей, заключеннымъ 30 января 1902 г. Въ 1 ст. 
договора, послѣ заявленія, что Великобрита
нія и Я. соединяются въ цѣляхъ охраны status 
quo на Дальнемъ Востокѣ, въ особенности въ 
цѣляхъ охраны независимости и территорі
альной цѣлости Китайской и Корейской им
перій, говорится: «Высокія договаривающіяся 
стороны объявляютъ, что не имѣютъ агрес
сивныхъ стремленій въ этихъ имперіяхъ. 
Имѣя, однако, въ виду свои спеціальные ин
тересы въ Китаѣ и Кореѣ, ... стороны при
знаютъ, что каждая изъ нихъ имѣетъ право 
принимать мѣры для охраны этихъ интере
совъ въ случаѣ, если имъ будетъ угрожать 
опасность отъ аггрессивныхъ дѣйствій какой- 
либо третьей державы или отъ внутреннихъ 
волненій...». 2 ст. говоритъ, что если Англія 
пли Я., преслѣдуя вышеуказанныя цѣли, бу
дутъ вовлечены въ ’ войну съ какой-либо 
третьей державой, то другая изъ договарива
ющихся сторонъ обязуется сохранять стро
жайшій нейтралитетъ; но (ст. 3) если война 
осложнится, и державу, ведущую войну съ 
Англіей или Я., поддержитъ еще какая-либо 
четвертая держава, то другая изъ договари
вающихся сторонъ обязывается придти на 
помощь союзнику и «вести войну сообща и 
заключать миръ съ общаго согласія». Война 
съ Россіей началась 26 янв. (ст. ctJ 1904 г. 
(о ней см. Японско-русская война). Въ мартѣ 
1904 г. происходили выборы въ нижнюю па
лату японскаго парламента, давшіе большин
ство коалиціи конституціоналистовъ (130 де
путатовъ) и прогрессистовъ (90 депутатовъ); 
въ меньшинствѣ остались либералы (19), им
періалисты-консерваторы (19), неопредѣлен
ные (111). Парламентъ безъ протеста вотиро
валъ всѣ кредиты, необходимые для войны, 
всѣ налоги, потребованные правительствомъ 
ради той же цѣли, и согласился на заключе
ніе необходимыхъ займовъ, двухъ внутрен
нихъ и внѣшняго, каждый въ 100 милл. іенъ, 
которые были покрыты подпиской въ нѣ
сколько разъ (внѣшній заемъ заключенъ въ 
Лондонѣ и Нью-Іоркѣ на очень тяжелыхъ 
условіяхъ: 6°/0 и спеціальное обезпеченіе та
моженными сборами).

Литература (на европейскихъ языкахъ). 
Grrifis, «The Mikado’s Empire» (2 изд., Нью- 
Іоркъ, 1884); Black, «Young Japan» (Лонд., 
1880—81); Metchnikow, «L’empire Japonais» 
(Женева, 1881); Adams, «The history of J.» 
(доведена до 1871 г., Л., 1874—75); Kathgen, 
«J.’s Volkswirtschaft und Staatshaushalt» 
(Лпц., 1891); «Treaties and conventions bet
ween the Empire of J. and other powers» (оф- 
фиц. изд., Токіо, 1884); Mounsey, «The Sat
suma rebellion» (Л., 1879); Lamairesse, «Le 
Japon, histoire, réligi on, civilisation» (Пар., 
1892); Knapp, «Feudal and modern Japan» 
(Лонд., 1898); Fukuda, «Die gesellschaft
liche und wirtschaftliche Entwickelung in J.» 
(Штуттг., 1900); Brandt, «33 Jahre in Ost- 
Asien» (Лпц., 1901): Lönkolm, «J.’s moderne 



764 Японія

Civilisation» (Токіо, 1896); Layrle, «La restau
ration impériale au Japon» (И., безъ означенія 
года); H. Д. Богуславскій, «Я.», изд. при со
дѣйствіи главнаго штаба (СПб., 1904; истори
ческое введеніе поверхностно, нѣкоторую 
цѣну имѣетъ только исторія сношеній Россіи 
съ Я., но превосходна статистическая часть 
книги); «Японія и ея обитатели» (6-е прило
женіе къ «Вѣсти, и Библ. Самообразов.», изд. 
Брокгаузъ-Ефрона, СПб., 1904; историческій 
очеркъ составленъ В. Ранцовымъ); А. ф. Зи- 
больдъ, «Эпоха великихъ реформъ въ Я.» 
(СПб., 1902; небольшой, но содержательный 
очеркъ, составленный на основаніи личныхъ 
наблюденій и изученія японской и европей
ской литературы однимъ изъ самыхъ глубо
кихъ знатоковъ Я.); Гр. де Волланъ, «Въ стра
нѣ восходящаго солнца» (СПб., 1903); В. Чѳ- 
рѳвковъ, «Изъ новѣйшей исторіи Японіи, 
1854 — 94» («Вѣстникъ Европы», 1894, 11 
и 12; содержательный очеркъ, составленный 
на основаніи личныхъ наблюденій и вни
мательнаго изученія литературы предмета 
на англійскомъ и другихъ европейскихъ 
языкахъ); В. Г. Астонъ, «Исторія японской, 
литературы», перев. съ англ. (Владивостокъ, 
1904; послѣдняя глава этого цѣннаго изслѣ
дованія даетъ много интересныхъ замѣчаній 
о причинахъ паденія сіогуната и» торжества 
императорской власти, а также о послѣдую
щемъ періодѣ развитія японскаго общества).

В. В—овъ.
Исторія открытія Я. и сношеній ея съ ев

ропейцами. Я. была совершенно неизвѣстна 
въ Европѣ до Марко-Поло, который во время 
своего пребыванія при дворѣ Хубилай-хана 
отъ китайцевъ узналъ о существованіи къ вос
току отъ Азіатскаго материка островного цар
ства, изобилующаго золотомъ и называемаго 
«Дзипангу» (очевидно искаженное китайское 
названіе страны Жи-бэнь-го или Жи-бэнь). 
Фактически ознакомились со страною евро
пейцы спустя 3 столѣтія, когда въ 1542 г. къ 
берегамъ острова Танега-спма бурею было 
занесено португальское судно. Принятые 
очень дружелюбно княземъ провинціи Бунго, 
португальцы побывали на Кіу-сіу и возврати
лись въ Гоа. Вслѣдъ за открытіемъ острововъ 
начались торговыя сношенія съ ними порту
гальцевъ, а въ 1549 г. на японскую землю 
вступили первые миссіонеры — іезуиты, въ 
числѣ которыхъ находился знаменитый уче
никъ Лойолы, Францискъ-Ксавье, пробывшій 
въ Японіи съ 1549 г. по 1551 г. Онъ 
успѣлъ обратить значительное число тузем
цевъ въ христіанство. Въ 1556 г. португальцы 
уже торговали, кромѣ южной провинціи Бун
го, въ Хирадо и Нагасаки, при чемъ послѣд
ній, какъ превосходный портъ, былъ основанъ 
собственно для сношеній съ португальцами 
мѣстнымъ княземъ, обращеннымъ въ христі
анство. Спустя 40 лѣтъ въ Я. было уже свы
ше 200 церквей и болѣе 600 тыс. христіанъ 
во всѣхъ классахъ общества. Въ 1586 г. въ 
Европу, къ папѣ Сиксту V и королю Филип
пу ΊΙ, князьями острова Кіу-сіу было отправ
лено особое посольство. Въ началѣ XVII в. 
число христіанъ въ Я. доходило до милліона, 
но вскорѣ нетактичное поведеніе католиче

скихъ монаховъ, ссорившихся между собою, 
ронявшихъ въ глазахъ туземцевъ христіан
скую религію и пытавшихся вмѣшиваться 
въ политическую жизнь страны, не могло 
ускользнуть отъ вниманія народа и властей, 
опасавшихся возникновенія религіозныхъ, а 
вслѣдъ за симъ и политическихъ раздоровъ и 
смутъ. Въ 1598 г. изданъ былъ указъ, кото
рымъ «весь родъ португальцевъ со всѣмъ, 
что къ нему принадлежитъ, изгонялся изъ 
страны навсегда». Рядомъ позднѣйшихъ ука
зовъ распоряженіе это неоднократно подтвер
ждалось, при чемъ японскія власти старались 
не только искоренить христіанство, но и окон
чательно прекратить всякія сношенія япон
цевъ съ европейцами. Въ началѣ XVII в. за
вязали съ японцами торговыя сношенія гол
ландцы, отправившіе въ Я., подъ вліяніемъ слу
ховъ объ успѣхахъ португальцевъ, эскадру подъ 
начальствомъ Іакова Магу. Отъ этой эскадры 
до Японіи дошелъ лишь одинъ корабль, 
подъ начальствомъ англичанина Адамса, ко
торый въ 1609 г. возвратился на родину, по
лучивъ для Голландіи право производить торгъ 
въ Хирандо. Возникшее впослѣдствіи между 
португальцами и голландцами торговое сопер
ничество не могло не отразиться на общемъ 
положеніи европейцевъ въ Я. При изгнаніи 
португальцевъ голландцы, какъ болѣе индиф
ферентные къ религіознымъ вопросамъ и 
враги португальцевъ, получили всѣ права и 
преимущества послѣднихъ. Португальцы были 
изгнаны изъ Японіи въ 1640 г. Японцамъ, 
во избѣжаніе принятія ими христіанства, 
запрещено было оставлять страну; 37 ты
сячъ христіанъ, воспротивившихся прави
тельству, было истреблено только въ одной 
Симабарѣ. Попытки португальцевъ въ 1641 г. 
возобновить сношенія окончились неудачей: 
португальскимъ посламъ и всей ихъ свитѣ 
(71 челов.) отрубили головы, оставивъ въ 
живыхъ только низшихъ служителей, чтобы 
они могли передать своимъ соотечественни
камъ извѣстіе о результатахъ посольства. 
Голландцы, занявъ мѣсто португальцевъ, по
лучили право присылать къ берегамъ Я. 
ежегодно одинъ или два корабля для обмѣна 
и торговли, на крайне стѣснительныхъ усло
віяхъ. Для удобства наблюденія за ними 
правительство совершенно ихъ изолировало, 
помѣстивъ въ Нагасаки въ особой факторіи 
на небольшомъ островѣ Децима (подробно
сти см. у Kaempfer’a, Thounberg’a, Зибольда 
и Гаука). Наравнѣ съ голландцами и порту
гальцами торговали въ XVII в. въ Я. и ан
гличане, прибывшіе въ Хирандо съ письмами 
короля Іакова къ японскому императору и 
съ товарами въ 1613 г., на одномъ изъ кораб
лей Остиндской компаніи. Начальникъ экспе
диціи, капитанъ Сарисъ, съумѣлъ завязать 
торговыя сношенія п войти въ переговоры 
съ сіогуномъ, отъ котораго получилъ па
тентъ съ весьма широкими правами. Англи
чане, по примѣру голландцевъ и португаль
цевъ, основали въ Хирандо факторію, но въ 
1623 г. имъ, по причинамъ до сихъ поръ не
извѣстнымъ, пришлось оставить Я. Попыткгі 
ихъ черезъ 30 лѣтъ возобновить сношенія 
была принята очень непріязненно, и всѣ даль-
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нѣйшія попытки англичанъ до 1849 г. не при
вели ни къ чему.

Дойдя до побережья Тихаго океана, осно
вавъ на немъ рядъ остроговъ и горо
довъ, русскіе оказались ближайшими сосѣ
дями Японіи. Екатерина II первая оцѣнила 
значеніе этой новой сосѣдки Россіи и, желая 
завязать непосредственныя связи съ имперіей 
микадо, поручила въ 1792 г. иркутскому гу
бернатору Палю отправить проживавшихъ уже 
свыше десяти лѣтъ въ Иркутскѣ японскихъ 
моряковъ въ ихъ отечество, но «при офицерѣ 
малаго чина, и отъ имени его, губернатора, 
а не отъ имени правительства вообще». Былъ 
посланъ поручикъ Лаксманъ, который изъ 
Охотска присталъ къ берегамъ lecco, былъ 
принятъ японцами очень ласково и снабженъ 
безвозмездно провизіей и особымъ пропу
скомъ въ Нагасаки (единственный портъ, 
въ которомъ разрѣшалось вести переговоры). 
Не имѣя права на веденіе переговоровъ отъ 
имени своего правительства, Лаксманъ не по
шелъ въ Нагасаки, гдѣ его ожидали 4 года, 
а возвратился въ Охотскъ. Удобный моментъ 
былъ потерянъ. Смерть Екатерины прервала 
исполненіе начертанныхъ ею плановъ, и сно
шенія русскихъ съ японцами возобновились 
только спустя 8 лѣтъ. Въ 1804 г. первая рус
ская кругосвѣтная экспедиція Крузенштерна 
должна была посѣтить сѣверо-восточные бе
рега Азіи и русскую Америку. На корабляхъ 
этой экспедиціи была отправлена дипломати
ческая миссія къ японскому двору. Началь
ство надъ нею было вручено камергеру Ря
занову, который, простоявъ въ Нагасаки пять 
мѣсяцевъ, безъ всякаго успѣха долженъ былъ 
вернуться въ Россію. Помимо недостаточной 
подготовки рашего посланника къ возложен
ной обязанности (есть, впрочемъ, мнѣніе, об
виняющее въ неуспѣхѣ не Рязанова, а Кру
зенштерна), препятствіемъ для открытія сно
шеній являлись прежде всего общая отчужден
ность и предубѣжденіе японцевъ противъ ино
странцевъ, а также происки голландцевъ, обѣ
щавшихъ намъ содѣйствовать, въ дѣйствитель
ности же настраивавшихъ японское правитель
ство противъ Россіи. Неудачный исходъ миссіи 
Рязанова озлобилъ послѣдняго настолько, что 
по прибытіи въ русскіе предѣлы онъ отдалъ 
приказаніе двумъ морскимъ офицерамъ, Хво
стову и Давыдову, отправиться къ берегамъ 
Я. и отомстить японцамъ за униженіе рус
ской націи нападеніемъ на сѣверные берега 
Сахалина и lecco. Оба указанные офицера, 
произведя нѣсколько нападеній на деревни 
японцевъ въ Курильскомъ архипелагѣ, объя
вили Сахалинъ владѣніемъ Россіи, выдавъ 
въ удостовѣреніе того жителямъ его особыя 
грамоты. Это окончательно испортило отно
шенія между Россіей и Я. Когда спустя шесть 
лѣтъ, въ японскихъ водахъ появилась экспе
диція Головина, японцы коварнымъ образомъ 
захватили въ плѣнъ самого Головина, двухъ 
офицеровъ и четырехъ матросовъ. Больше 
двухъ лѣтъ пробылъ Головинъ со своими спут
никами въ японскомъ плѣну и былъ освобож
денъ лишь въ 1813 г. Ракордомъ. Отпуская 
Головина изъ плѣна, японское правительство 
еще разъ подтвердило свое нежеланіе имѣть 
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какія-либо сношенія съ русскими. Въ 1842 г. 
русское судно «Князь Меньшиковъ», подъ 
командой штурмана Линденберга, пользуясь 
присутствіемъ у себя на борту семерыхъ 
японцевъ, пыталось завести сношенія съ япон
скими чиновниками города Симоды, но также 
потерпѣло неудачу. Въ августѣ 1853 г. на 
Нагасакскомъ рейдѣ бросила якорь эскадра 
вице-адмирала Путятина, состоявшая изъ че
тырехъ судовъ. Прибытіе этой эскадры, со
впавшее съ пребываніемъ въ японскихъ водахъ 
американской эскадры адмирала Перри, доби
вавшейся открытія страны для американцевъ, 
было какъ нельзя больше своевременно. Хо
тя японцы пытались затянуть переговоры и 
даже не вступать въ нихъ, но настойчивый 
Путятинъ достигъ того, что въ декабрѣ 
1853 г. эти переговоры начались, при чемъ 
сверхъ ожиданія, японцы выражали русскимъ 
даже особую пріязнь. 14 января 1855 г. былъ 
подписанъ договоръ, которымъ открывались 
для Россіи двѣ японскія гавани и опредѣля
лась точная граница государствъ въ Куриль
скомъ архипелагѣ; островъ Сахалинъ оста
вался неразграниченнымъ между обоими го
сударствами. Русскіе получили право назна
чать въ одинъ изъ портовъ своего консула; 
Россія причислялась къ державамъ наиболѣе 
благопріятствуемымъ въ Я.—Первыя попытки 
американцевъ завязать сношенія съ Я. отно
сятся къ 1803 г., когда на Нагасакскій рейдъ 
прибыло американское судно капитана Сти- 
варта, посѣщавшаго ранѣе Я. въ качествѣ 
голландскаго купца. Стивартъ потерпѣлъ пол
нѣйшую неудачу. Въ 1837 г. американцы рѣши
ли возобновить сношенія, пользуясь занесен
нымъ на американскій берегъ экипажемъ япон
ской шлюпки, который былъ отправленъ въ То
кіо на суднѣ «Мориссонъ». Экспедиція эта, ру
ководимая извѣстнымъ миссіонеромъ Гуцла- 
фомъ, не привела къ цѣли. Встрѣченный близъ 
Токіо, а затѣмъ въ Кагосимѣ выстрѣлами бата
рей, Гуцлафъ долженъ былъ отплыть, не успѣвъ 
даже высадить привезенныхъ японцевъ на 
ихъ родинѣ. Въ 1846 г. Вашингтонское пра
вительство снарядило экспедицію изъ двухъ 
кораблей подъ начальствомъ командора Бид- 
ля, но она вновь потерпѣла неудачу. При
бывшій въ 1849 г. на Нагасакскій рейдъ 
американскій корабль, подъ начальствомъ ко
мандора Глина, едва смогъ увезти находив
шихся въ Я. плѣнныхъ своихъ соотечествен
никовъ и, получивъ отвѣтъ, что «никакой тор
говли съ иностранцами не будетъ допущено, 
исключая голландцевъ», вопросовъ о торго
влѣ и дружественныхъ сношеніяхъ даже не 
поднималъ. Въ 1852 г. снаряжена была амери
канскимъ правительствомъ экспедиція Перри, 
которой впервые удалось нарушить замкну
тость Я. для европейцевъ. Монополія гол
ландцевъ въ торговлѣ съ богатой Я. не могла 
не казаться неестественной всѣмъ великимъ 
державамъ; но Англія и Франція были заня
ты въ Китаѣ, открывая его для европейской 
торговли, а Россія начала проявлять усилен^ 
ную дѣятельность на Амурѣ. Одни Соединен
ные Штаты рѣшили силою заставить Я. войти 
въ кругъ міровыхъ сношеній. Перри имѣлъ 
у себя подъ командою эскадру въ 12 кора- 
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блей. Съ четырьмя изъ нихъ онъ 8 іюня 1853 г. 
вошелъ въ Токіоскій заливъ и, не объясняя 
истинной цѣли своего прибытія, отклоняя вся
кія сношенія съ мелкими японскими чинов
никами, потребовалъ высылки къ нему санов
ника высшаго ранга, которому онъ имѣетъ 
передать письмо президента Соединенныхъ 
Штатовъ къ японскому императору. Рѣши
тельный образъ дѣйствія командора Перри, 
который угрожалъ стрѣльбою по японскимъ 
сторожевымъ лодкамъ, собравшимся около 
американской эскадры въ заливѣ У para, вну
треннія смуты въ странѣ, гдѣ въ это время 
умеръ сіогунъ, одновременное появленіе въ 
японскихъ водахъ эскадры Путятина — все 
это побудило японцевъ согласиться на заклю
ченіе торговаго договора. Американцамъ были 
открыты два порта — Синода и Хакодате. 
Такимъ образомъ почти одновременно Я. от
крылась для американцевъ п для русскихъ. 
Дальнѣйшія сношенія Я. съ иностранными 
государствами—см. исторія. Л. Бородовскій.

X. Японскій языкъ. Я. языкъ принадлежитъ 
къ числу языковъ многосложныхъ, но при со
временномъ состояніи сравнительнаго языко
знанія не представляется еще возможнымъ 
точно установить его положеніе среди языковъ 
этой группы. Ближе всего Я. языкъ стоитъ 
къ языку населенія Никейскихъ о-вовъ, кото
рый, какъ показали изслѣдованія извѣстнаго 
японолога Чэмбэрлена, долженъ разсматри
ваться какъ одно изъ нарѣчій Я. языка, хо
тя въ настоящее время эти языки, путемъ 
самостоятельнаго развитія, настолько разо
шлись, что японцы въ сношеніяхъ съ жителями 
названныхъ острововъ должны прибѣгать къ 
услугамъ переводчиковъ. Изъ другихъ язы
ковъ болѣе всего приближается къ Я. языку 
корейскій. Въ связи съ вопросомъ о про
исхожденіи японцевъ высказывались пред
положенія о родствѣ ихъ языка какъ съ 
корейскимъ, такъ и съ малайскимъ, но тео
рія эта не можетъ считаться доказанною; 
аналогичныя явленія въ этихъ языкахъ на
блюдаются не въ такой мѣрѣ, чтобы можно 
было заключить о сколько-нибудь близкомъ 
ихъ родствѣ. Главнѣйшимъ свойствомъ Я. 
языка является его агглютинативность, что, 
вмѣстѣ съ другими грамматическими особен
ностями, побудило изслѣдователей отнести его 
къ урало-алтайской группѣ, наряду съ языка
ми тунгузскими, монгольскимъ, турецко-татар
скими, корейскимъ и др. Фонетика япон
скаго языка отличается сравнительной про
стотою. Слоги въ японской рѣчи состоятъ 
изъ гласнаго или согласнаго съ послѣдующимъ 
гласнымъ; послѣ гласнаго, изъ согласныхъ мо
жетъ слѣдовать лишь », которое иногда (пе
редъ небными) переходитъ въ м. Гласные 
звуки: а, а, «, о и у; кромѣ того, есть дол
гіе гласные о и у (другіе гласные очень рѣдко 
бываютъ долгими), происшедшіе отъ сліянія 
двухъ краткихъ гласныхъ. И и у часто едва 
слышатся въ произношеніи, особенно въ концѣ 
словъ. Имѣются также двугласные. Изъ соглас
ныхъ отсутствуетъ л (Z). Согласные часто удваи
ваются въ произношеніи. Если слово, начинаю
щееся глухимъ согласнымъ, присоединяется къ 
другому сзади для образованія сложнаго слова, 

то глухой согласный переходитъ въ звонкій 
(ч, ш въ дэю, дз; ф и X въ б; к въ г; с, и въ 
з, дз; т въ д). Такой переходъ носитъ на
званіе нигори. Для образованія словъ и грам
матическихъ формъ служатъ послѣлоги или 
частицы, присоединяемыя къ концу основы 
агглютинативнымъ путемъ, при чемъ корень 
остается неизмѣннымъ. Въ Я. языкѣ можно 
наблюдать нѣкоторое начало флѳктивности; 
такъ напримѣръ, въ 'глаголѣ оку (класть), 
основами спряженія являются оку, оки, окэ, 
ока, при чемъ корень ок не имѣетъ само
стоятельнаго значенія; равнымъ образомъ и 
суффиксы у, и, э и а не придаютъ ему та
кого значенія, а служатъ лишь для образова
нія основъ, отъ которыхъ образуются глаголь
ныя формы. Такое уклоненіе Я. языка въ 
сторону флективностп представляетъ, однако, 
исключительное явленіе, обыкновенно же вся
кій корень представляетъ собою самостоятель
ное слово; такими же самостоятельными слова
ми являлись или же являются донынѣ и упомя- 
мянутые послѣлоги или частицы (всѣ они— 
имена), при чемъ они въ свою очередь могутъ 
также принимать послѣлоги. Префиксы со
вершенно отсутствуютъ. Частей рѣчи соб
ственно двѣ—имена и глаголъ; всѣ неизмѣняе
мыя у насъ части рѣчи, въ томъ числѣ и ча
стицы производства (суффиксы, послѣлоги), 
замѣняются у японцевъ именами; съ теченіемъ 
времени, однако, замѣчается утрата нѣкото
рыми именами ихъ прежняго значенія и пе
реходъ ихъ въ чисто служебныя слова (суф
фиксы, послѣлоги и т. д.). Глагольныя формы 
имѣютъ своею цѣлью не столько точно обо
значить время дѣйствія, сколько его возмож
ность, неизбѣжность и тому подобные от
тѣнки. Лицо и число особыми формами не 
выражаются. По основному закону л. синтак
сиса опредѣленіе всегда предшествуетъ тому, 
что оно опредѣляетъ; подлежащее со свои
ми опредѣленіями ставится на первомъ мѣ
стѣ, сказуемое, предшествуемое дополне
ніями и обстоятельственными словами — на 
второмъ. Слова, замѣняющія наши предлоги, 
ставятся послѣ словъ, которыми они упра
вляютъ. Подчиненныя предложенія, въ силу 
того же основного закона, предшествуютъ 
подчиняющему. Въ лексическомъ составѣ Я. 
языка можно отмѣтить большое обиліе раз
наго рода почетныхъ названій, которыя въ 
значительной степени вытѣснили изъ упо
требленія личныя мѣстоименія. Отсутствуютъ 
въ японскомъ языкѣ олицетворенія отвле
ченныхъ понятій; такъ напр., вмѣсто выра
женія: «отчаяніе побудило меня сдѣлать» 
японецъ скажетъ: «потерявъ надежду, я сдѣ
лалъ». Крайне бѣденъ Я. языкъ союзами; этотъ 
недостатокъ устраняется широкимъ употре
бленіемъ дѣепричастныхъ формъ. Въ разныхъ 
мѣстностяхъ Японіи наблюдаются различія 
въ произношеніи словъ, но, въ общемъ, на
столько несущественныя, что жители всего 
Японскаго архипелага свободно, понимаютъ 
другъ друга. Наибольшій интересъ съ фило
логической точки зрѣнія представляютъ на
рѣчія крайняго юга и запада, въ которыхъ 
сохранилось много архаическихъ формъ. 
Въ самомъ южномъ изъ этихъ нарѣчій 
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— сацумскомъ — звукъ р замѣняется, осо
бенно въ началѣ словъ, звукомъ дз; въ концѣ 
гласные большею частью не слышатся. На 
сѣверѣ и на крайнемъ западѣ придыханіе 
h (х) переходитъ въ ф (Hirado — Firado). 
Не смотря на отсутствіе крупныхъ діалекти
ческихъ особенностей въ живой рѣчи, изу
ченіе японскаго языка представляетъ зна
чительныя затрудненія въ виду постояннаго 
проникновенія въ рѣчь образованныхъ клас
совъ китайскихъ словъ и существованія 
сильно разнящагося отъ живой рѣчи «пись
меннаго > языка, который употребляется 
нынѣ въ книгахъ, газетахъ и даже частной 
перепискѣ. Создались эти явленія подъ влія
ніемъ китайской іероглифической письмен
ности, которую японцы усвоили себѣ около 
400 г. по Р. Хр. Китайскіе іероглифы были 
введены въ Японію безъ всякихъ измѣненій, 
при чемъ, такъ же, какъ и въ Китаѣ, служи
ли для выраженія цѣлыхъ понятій. Такъ какъ 
Я. языкъ въ общемъ очень богатъ по своему 
лексическому составу, то японцы первона
чально мало обращали вниманія на китай
ское чтеніе іероглифовъ и выражаемыя ими 
понятія передавали словами своего языка. 
Дѣло было просто, пока рѣчь шла о простыхъ 
понятіяхъ и предметахъ; но оно осложнилось 
весьма сильно, когда японцы столкнулись съ 
отвлеченными понятіями, напрпм. философ
скими, принесенными буддизмомъ, конфу
ціанствомъ и др. Оказалось, что одни и тѣ лее 
китайскіе іероглифы служатъ для изображенія 
самыхъ разнообразныхъ понятій, которыя въ 
Я. языкѣ выражаются различными словами; 
такимъ образомъ одному и тому же іерогли
фу часто пришлось давать различныя Я. чте
нія (иногда по нѣскольку), въ зависимости 
отъ его значенія въ данномъ случаѣ; нерѣдко 
въ Я. языкѣ не оказывалось подходящаго 
слова для выраженія чуждыхъ ему понятій, 
связанныхъ съ китайскими іероглифами. При 
такихъ условіяхъ стали возникать весьма ча
сто недоумѣнія, для устраненія которыхъ 
японцамъ пришлось постепенно усвоивать 
(для того пли иного іероглифа или же только 
для того пли другого изъ его значеній) китай
скія чтенія іероглифовъ. Обыкновенно эти 
чтенія подвергались нѣкоторому измѣненію, 
сообразно съ духомъ японской фонетики; 
кромѣ того, они были усвоены японцами изъ 
различныхъ китайскихъ діалектовъ, которые 
представляютъ весьма крупныя различія, п 
нѣкоторые іероглифы у японцевъ получили, 
соотвѣтственно этому, различныя чтенія. Такъ’ 
китайскій іероглифъ жэнъ (человѣкъ) у япон
цевъ имѣетъ чтенія дзин и нин. Существуетъ 3 
главныхъ чтенія іероглифовъ: го-o«, возникшее 
примѣнительно къ говору удѣла Го (центромъ 
этого удѣла—по-китайски У—служил? Нан
кинъ), откуда Японія получила буддизмъ» пер
выя книги на китайскомъ языкѣ: кан-он—при
мѣнительно къ оффиціальному языку Ханьской 
династіи Китая, и тпоііин — сообразно произ
ношенію Танской династіи; чтеніе тоКин про
никло въ Японію въ XVII в. и еще не по
лучило широкаго распространенія. При та
кихъ условіяхъ въ японскихъ словаряхъ для 
іероглифовъ обыкновенно приводится по нѣ

скольку (до 12) китайскихъ чтеній и вмѣстѣ 
съ тѣмъ рядъ (иногда до 30) японскихъ словъ, 
которыми передаются различныя значенія 
іероглифовъ. Знаніе всѣхъ этихъ чтеній и зна
ченій для практическихъ цѣлей не предста
вляется необходимымъ; даже врполнѣ образо
ванные японцы знакомы обыкновенно съ ка
кимъ-нибудь однимъ китайскимъ чтеніемъ и 
сравнительно рѣдко съ двумя; изъ японскихъ 
словъ, соотвѣтствующихъ извѣстному іеро
глифу, пмъ извѣстны только болѣе употреби
тельныя, чаще всего только по одному на 
іероглифъ; есть и такіе іероглифы, которые 
имѣютъ только китайское чтеніе, безъ пе
ревода на японскій языкъ. Въ началѣ съ 
китайскимп чтеніями въ Японіи, какъ и въ, 
Китаѣ, не связывалось опредѣленное, спе
цифическое значеніе, но съ теченіемъ вре
мени нѣкоторыя изъ нихъ (особенно когда 
нельзя было подыскать соотвѣтствующаго 
японскаго слова) стали получать опредѣлен
ное, понятное при произношеніи для японца 
значеніе и, какъ таковыя, переходили по
степенно изъ письменности въ живую рѣчь. 
Число такихъ китайскихъ чтеній іероглифовъ, 
которыя усваиваются японскимъ языкомъ, 
постепенно возрастаетъ. Изъ китайскаго 
языка берутся японцами слова для . обозна
ченія новыхъ предметовъ и понятій/ съ ко
торыми они знакомятся при усвоеніи евро
пейской цивилизаціи. Кромѣ того, при ши
рокомъ распространеніи іероглифической 
письменности не только нужда, но и мода 
заставляетъ отдавать предпочтеніе сло
вамъ китайскаго происхожденія и считать 
ихъ болѣе научными и современными. По
этому не должно казаться удивительнымъ со
общеніе нѣкоторыхъ изслѣдователей, что ки
тайскія слова постепенно вытѣсняютъ настоя
щія японскія, вслѣдствіе чего рѣчь, образо
ванныхъ классовъ все болѣе удаляется отъ 
языка простого народа; Такая ’ э во іюція въ 
живой рѣчи совершается быстрѣе, чѣмъ въ 
языкѣ книжномъ или письменномъ. Излагая 
свои мысли на бумагѣ, японецъ пользуется 
въ значительной степени уже устарѣвшимъ, 
средневѣковымъ языкомъ. Необходимость изу
ченія, при пользованіи іероглифической пись
менностью, ¿іѣсколькпхъ тысячъ знаковъ (въ 
книгахъ общаго содержанія — около 6 тыс. 
іероглифовъ) побудила японцевъ выработать 
болѣе простой способъ письма. Въ теченіе 
Vili π IX в. въ Японіи вошли въ употре
бленіе два алфавита, знаки которыхъ получили 
свод/ J)opMv отъ той же іероглифической 
письменности. Въ виду незначительности чи
сла слоговъ японской рѣчи и ихъ простоты 
японцы приспособили знаки обоихъ алфави
товъ къ передачѣ цѣлыхъ слоговъ своей 
жпвой рѣчи. Алфавиты эти носятъ общее на
званіе кана. Знаки одного изъ нихъ, именуе
маго катакана, представляютъ собою сокра
щенную форму наиболѣе употребительныхъ 
іероглифовъ; во второй алфавитъ—хирагана— 
вошли скорописныя начертанія такихъ же 
іероглифовъ. Катакана, въ порядкѣ to-дзу-оні, 
который принятъ современными японскими 
писателями, представляется въ слѣдующемъ 
впдѣ:
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7 is 7 7 T 7 7 F
а tea sa ta na ha ma ya га wa

4 У 7 ж ъ s Ч
і ki shi chi ni hi mi ri Mi

7 7 X 7 X 7 A su fis
и ku su tsu nu fu mu vii ru

X •fe 7 ж ж V
(w)e kö se tc ne he me (y)e re

■ί η 7 b ? Th a π 7
ο ko so to no ho mo yo го wo

почти то же значеніе, какъ 
и у китайцевъ; но при про
должительномъ самостоя
тельномъ пользованіи іе
роглифами японцы прида
ли нѣкоторымъ изъ нихъ 
особыя значенія, такъ что 
иногда у японцевъ и ки
тайцевъ одно и то же по
нятіе изображается раз
ными іероглифами. Кромѣ 

: того, и въ построеніи рѣ- 
: чи. сказываются особенно- 
: сти японскаго языка. При 

этихъ условіяхъ въ насто- 
' ящее время пониманіе

Знаки алфавита хирагана обыкновенно ¡ японскихъ текстовъ для китайцевъ и ки- 
размѣщають въ порядкѣ и-ро-ха (это назва- ¡ тайскихъ для японцевъ уже представляетъ 
ніе получилось отъ чтенія первыхъ------------------------------------------ ’ ------*
знаковъ этого порядка):

столбцами справа налѣво,

ъ δ Λ5 X >b
Ζλ ? 4 V 72 δ
<) è e b Й li

3 о

§ δ <T) fi

δ to ft ft

L X ;
\

3 - ft чг

трехъ значительныя затрудненія. При чтеніи ιο
ί роглифическихъ текстовъ японцы употребля- 
1 ютъ японскія слова или, въ указанныхъ вы
ше случаяхъ, общепринятыя китайскія чтенія. 
Кана-мадзири-бун — нынѣ самый распростра
ненный способъ письма. При немъ самостоя
тельныя части рѣчи (имена, глаголы) и даже 
часть послѣлоговъ выражаются іероглифами, 
частицы жегяаращенія приписываются слого
вымъ алфавитомъ кана. Такимъ образомъ и 
здѣсь главную роль играютъ іероглифы, кана 
же имѣетъ лишь вспомогательное значеніе, 
служа для показанія отношенія между сло
вами, изображаемыми іероглифами. Вѣ преж
нее время алфавиты кана имѣли широкое 
самостоятельное значеніе; при помощи ихъ 
изложена на^"чистомъ японскомъ языкѣ об
ширная классическая литература (особенно 
л<о«огата£<-—'^сторическіе разсказы), обни
мающая цѣлыйу рядъ вѣковъ. Въ позднѣй
шее время\'/этимъ родомъ письменности 
стали BCß больше пренебрегать, и нынѣ онъ

Т -L Wlvj inri^ VH« 1 IJ. DO, ЛИ, inu^ ІЛИцЛІпЬ Db IciiCld/Ab, H dii JlücLri u hi Ab П.1

сэ, су. Такой порядокъ подучилъ большую ' мадзири-бунъ. Въ новѣйшее время, 
популярность въ Японіи потому, что при чте- японцы принялись за усвоеніе еврог
ніи согласно ему алфавита получается стихо
твореніе буддійскаго содержанія.а Въ совре
менномъ произношеніи это стихотвореніе 
звучитъ такъ:

Иро ва ніоэдо, 
цириниру во! 
вага jo тарэ дзо 
цунэ' наран!
Въ переводѣ это

у и но OKvjaMa 
KJ oh коэтэ, 
асаки зумэ мидзи, 
эи мо сэдзу. 

значитъ: «Хотя (цвѣты) 
переливаются красками, но они—увы!—опа
даютъ. Кто же въ нашемъ мірѣ можетъ суще
ствовать вѣчно? Переходя нынѣ крайніе пре
дѣлы этого призрачнаго міра, не буду больше 
видѣть преходящихъ сновъ, а равно не буду 
предаваться опьяненію (суетнымъ міромъ)». 
Въ случаѣ нигори (перехода глухихъ соглас
ныхъ въ звонкіе) знаки кана принимаютъ у 
праваго верхняго угла двѣ точки. У японцевъ 
существуютъ разные способы пользоваться 
имѣющимися у нихъ родами письменности. 
Камбун состоитъ въ употребленіи однихъ толь
ко іероглифовъ, сохраняющихъ, въ общемъ.

Сверху внизъ, t _ ____  __г . ____ _______г____ Ί ______
алфавитъ этотъ читается такъ: I — и, ро, ха,. употреблйется'самостоятельно (безъ іерогли- 
ни, хо, хэ, то; II—ци, ри, ну, ру, во, ва, ка; ¡ фовъ) лгішь "Женщинами и малообразован- 
III—jo, та, рэ, со, цу, нэ, на; IV—ра, му, у, і ними людьми. Въ литературѣ кана употре- 
ви, но, о, ку; у—ja, ма, кэ, фу, ко, э, тэ; баяется еще для указанія чтенія іеро- 
VI—а, са, Ku^jy, мэ, ми, си: VII—вэ, хи, мо, глифовъ въ текстахъ, написанныхъ на кана- 

m ~ , когда
японцы принялись за усвоеніе европейской 
цивилизаціи, была сдѣлана попытка ввести 
въ употребленіе латинскій алфавитъ, съ тѣмъ, 
чтобы замѣнить имъ всѣ другіе виды слож
наго японскаго письма. Въ 1885 г. образо
валось даже особое общество, Ромадзиквай, 
которое потратило на это дѣло много де
негъ, энергіи и труда, но, просуществовавъ 
8 —10 лЬтъ, пришло въ полный упадокъ. 
Причины, по которымъ японцы отдаютъ пред
почтеніе сложной іероглифической письмен
ности передъ звуковой латинской и націо
нальной силлабической,, еще недостаточно- 
выяснены. Обыкновенно это явленіе объ
ясняется силою привычки, а равно высокимъ 
развитіемъ новѣйшаго японскаго языка, со
здавшагося подъ прямымъ вліяніемъ іерогли
фической письменности. Чэмбэрленъ указы
ваетъ еще на большую наглядность этой пись
менности, ссылаясь, въ видѣ примѣра, на пред
почтеніе, которое мы отдаемъ графическимъ 
изображеніямъ и цифрамъ.—Я. языкъ раньше 
другихъ языковъ Востока сдѣлался предме-
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томъ изученія въ Россіи. Послѣ присоедине
нія Камчатки къ русскимъ владѣніямъ, Петръ 
Великій обратилъ вниманіе на Японію и, вос
пользовавшись тѣмъ, что въ 1702 г. къ рус
скимъ берегамъ бурею принесло японца Ден- 
бея, приказалъ обучить его русскому языку, 
и затѣмъ (въ 1705 г.) учредить въ Петербургѣ 
школу японскаго языка, въ которую Денбей 
былъ назначенъ учителемъ. Надзоръ за шко
лой былъ порученъ сенату. Ученики были 
взяты изъ солдатскихъ дѣтей, и затѣмъ всю 
свою жизнь числились учениками, обязан
ными изучать Я. языкъ. Денбея смѣнили дру
гіе японцы, которыхъ отъ времени до вре
мени прибивало къ русскимъ берегамъ, пъ 
1740 г. русскіе переводчики Я. языка впер
вые оказались полезными во время японской 
экспедицій. Въ 1754 г. японская школа была 
переведена въ Иркутскъ. Здѣсь она при
шла въ полный упадокъ. Японцы-учителя были 
большею частью совершенно неграмотные 
люди; учениковъ, въ виду ихъ необезпечен
наго положенія, находили съ трудомъ. При 
такихъ условіяхъ школа эта была закрыта въ 
1816 г. Возобновилось въ Россіи преподава
ніе Я. языка въ 1870 г. на факультетѣ вос
точныхъ языковъ с.-петерб. унпв.; съ тѣхъ 
поръ оно ведется, съ нѣкоторь/мп перерывами, 
японцами. Недавно здѣсь учреждена каѳедра 
Я. языка, но она донынѣ (1904 г.) не замѣ
шена. Такая же каѳедра существуетъ и въ 
восточномъ институтѣ во Владивостокѣ, гдѣ 
преподаваніе этого языка началось въ 1901 г.

Пособіямъ. H. Chamberlain, «А Handbook 
of Colloquial Japanese»; C. Munzinger,« Die 
Psychologie d. Japanischen Sprache»; Edwards, 
«Etude phonétique de la langue Japonaise»; 
Aston. «Grammar of the Japanese Writteu 
Language»^. Lange, «Einführung in die Japa
nische Schrift»;oIocn6yMii Куроно, «Введеніе 
въ изученіе Я. языка» (СПб., 1888); о его же, 
«Японско-русскіе разговоры» (СПб., 1894);оД. 
Смирновъ, «Руководство къ изученію Я. языка 
(СПб., 1890); Е. Спальвинъ, «Очеркъ основъ 
языка и письменности японцевъ» («Извѣстія 
Вост. Инет.», т. II, в. I). Словари японско-ан
глійскіе и англійско-японскіе — Brinkley, 
Hepburn, 'Satow и Ishibashi; Гошкевичъ, 
«Японско-русскій словарь» (СПб., 1857).

Вл. К.
XI. Японская литература имѣетъ за собой 

много вѣковъ развитія; первые памятники 
ея связаны съ началомъ существованія япон
ской монархіи въ VII в. по Р. Хр., а нѣ
которыя пѣсни, внесенныя въ древнія япон 
скія лѣтописи, относятся японскими изслѣдо
вателями къ VI в., или даже связываются съ 
легендарнымъ періодомъ заселенія тепереш
ней Японіи предками современнаго ея насе
ленія, борьбы съ туземцами, древнѣйшихъ 
походовъ на Корею и т. д. Въ VIII в. въ 
Японіи было уже извѣстно книгопечатаніе, 
заимствованное изъ Китая, и японская лите
ратура имѣла вполнѣ опредѣленный, свое
образный характеръ, отразившійся во множе
ствѣ литературныхъ произведеній авторовъ, 
имена и жизнеописанія которыхъ сохранились 
для потомства. Классическій періодъ Я. лите
ратуры относится ко времени отъ IX до XII в.;

Энциклопѳд. Словарь, т. XLI. 

затѣмъ новый періодъ подъема литератур
ной жизни — подъ вліяніемъ раціональ
ныхъ вѣяній, побѣдившихъ прежнее влія
ніе буддизма—обнимаетъ собой XVIII и на
чало XIX в., во второй половинѣ котораго 
окрѣпло европейское вліяніе, измѣнившее 
прежній характеръ японской литературы. Раз
витіе японской литературы стоитъ въ связи 
съ преобладаніемъ въ разные періоды пер
вобытной религіи — синтоизма, т. е. культа 
предковъ, затѣмъ буддизма, впервые зане
сеннаго въ Японію корейскими монахами въ 
половинѣ VI в. (при императорѣ Киммеп, 
около 552 г.) и то усиливавшагося, то осла
бѣвавшаго, π наконецъ конфуціанства, осо
бенно сильно повліявшаго на духовную жизнь 
Японіи π наиболѣе соотвѣтствовавшаго ра
ціоналистическому національному характеру 
японцевъ. Конфуціанство привилось въ Япо
ніи съ XVII в. и въ теченіе полутора столѣ
тій царило въ литературѣ (какъ и въ жизни) 
въ видѣ морали, не связанной ни съ какими 
религіозными вѣрованіями.

Письменность возникла въ Японіи съ вве 
деніемъ китайскихъ письменъ и первымъ 
знакомствомъ съ китайской ученостью и ли
тературой, черезъ посредство корейскихъ 
пришельцевъ. До знакомства съ китайски
ми письменами въ Японіи не было ника
кой письменности. Начало изученія китай
скаго языка въ Японіи относится къ V в.; въ 
405 г. по Р. Хр. кореецъ Ванъ-инь (Вани) 
былъ приглашенъ учителемъ китайскаго языка 
къ наслѣдному японскому принцу—и послѣ 
того приливъ ученыхъ изъ Кореи и Китая 
прочно утвердилъ китайское вліяніе въ Япо
ніи. Въ VII в. императоръ Тенци (662-—671) 
учредилъ высшія школы для изученія китай
скихъ древностей; японскіе молодые люди от
правлялись въ Китай изучать языкъ и куль
туру страны; воспріимчивость японцевъ къ 
болѣе высокой китайской культурѣ и умѣнье 
извлечь изъ нея все нужное для національ
ныхъ цѣлей была такою же, какъ въ новѣйшее 
время ихъ быстрое усваиваніе европейской 
культуры. Китайская литература была отчасти 
для Я. тѣмъ, чѣмъ для европейскихъ литера
туръ были греческіе и латинскіе классики. 
Заимствовавъ изъ Китая письмена, т. е. іеро
глифы, японцы долго приспособляли ихъ къ 
особенностямъ японскаго языка. Сначала пись
менность—въ особенности проза—была китай
ская, доступная только высшему,, образован
ному классу. Китайскіе іероглифы, составля
ющіе идѳописательные знаки цѣльныхъ словъ, 
а не звуковъ и слоговъ, стали примѣняться 
для выраженія соотвѣтствующихъ японскихъ 
словъ; одинаковое начертаніе іероглифа про
износилось, такимъ образомъ, различно по- 
китайски п по-японски, т. е. китайскій текстъ 
читался японскими словами. При обогащеніи 
литературнаго японскаго языка потребовалось 
большее количество письменныхъ знаковъ— 
и китайскіе іероглифы стали употребляться 
уже не идеологически, не какъ выраженіе 
цѣльнаго понятія, а въ своемъ звуковомъ зна
ченіи, какъ обозначеніе слога, части слова. 
Это—начало перехода къ фонетической япон
ской азбукѣ: іероглифы сдѣлались фонети-

49 
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ческими изобразителями японскихъ словъ. 
Въ древнѣйшихъ японскихъ литературныхъ 
памятникахъ это привело къ варварскому смѣ
шенію китайскихъ и японскихъ словъ, во из
бѣжаніе чего лучшіе японскіе авторы предпо
читали чистый китайскій языкъ. Постепенно 
начала вырабатываться японская силлабиче
ская азбука, окончательно установившаяся въ 
концѣ IX. в. и состоящая изъ фонетическаго 
употребленія сокращенныхъ формъ китай
скихъ знаковъ (см. выше, Японскій языкъ). 
Съ введеніемъ этой самостоятельной фонети
ческой азбуки (на китайскомъ фундаментѣ) 
получилась возможность свободнаго пользова
нія японскимъ языкомъ для литературныхъ цѣ
лей, и это привело къ быстрому блестящему 
расцвѣту японской поэзіи и прозы. Древнѣй
шими памятниками архаической Я. литературы 
являются пѣсни, включенныя въ древнія лѣто
писи Кодзики и Нихоніи. Пѣсни эти, относя
щіяся по всей вѣроятности къ VI и VII вв., пред
ставляютъ только археологическій интересъ 
и чужды основныхъ чертъ позднѣйшей япон
ской поэзіи—склонности къ мечтательному со
зерцанію природы, любви къ цвѣтамъ, пти
цамъ и’т. д. Онѣ интересны для характеристики 
первобытныхъ японцевъ, какъ воинственнаго, 
самоувѣреннаго, веселаго народа, uхрабраго 
въ сраженіяхъ, любившаго пиры съ застоль
ными пѣснями, торжества съ привѣтственными 
и поздравительными пѣснями, жившаго наив
ными, простыми чувствами. Таковъ общій 
характеръ японской архаической поэзіи, въ 
которой преобладаютъ праздничныя, застоль
ныя, воинственныя, похоронныя, шуточныя 
и, главнымъ образомъ, любовныя пѣсни, выра
жающія наивную чувственность, доходящую 
иногда до цинизма. Многія пѣсни—особенно 
военныя—относятся къ легендарной исторіи 
начала японской монархіи и приписываются 
обыкновенно императорамъ и разнымъ знат
нымъ лицамъ; много пѣсенъ соединяютъ съ 
именемъ предполагаемаго основателя япон
ской монархіи (въ 660 г.), императора Дзим- 
му-тѳнно; одна изъ лучшихъ старыхъ пѣ
сенъ считается сочиненіемъ микадо Одзи- 
на и сложена—по словамъ лѣтописей — въ 
282 г. по Р. Хр. (Одзинъ, избравшій для 

своего гарема красавицу Ками-нага - химе, 
уступаетъ ее сыпу, полюбившему ее), но по
этическія достоинства этой пѣсни, выдер
жанность и тонкость аллегорической формы 
указываютъ на принадлежность ея къ позднѣй
шему времени—вѣроятно къ VI в. Къ тому же 
архаическому періоду относятся норито—син- 
тоистическія молитвословія, обрядовыя моле
нія, написанныя ритмической прозой, длин
ными періодами въ торжественномъ стилѣ. 
Они представляютъ значительный литератур
ный интересъ художественностью стиля, но 
главнымъ образомъ важны своей документаль
ной стороной, знакомя съ религіозной жизнью 
японцевъ до начала вліянія буддизма и кон
фуціанства, т. е. съ поклоненіемъ микадо 
и ихъ божественнымъ предкамъ. Содержаніе 
норито сводится къ славословію боговъ, къ 
передачѣ исторіи празднествъ, разсказамъ о 
дѣяніяхъ боговъ, перечисленію жертвоприно
шеній и т. д. Стиль норито торжественный, 

пышный, съ повтореніями и разными ритори
ческими украшеніями, параллелизмами, мета
форами, антитезами, поэтическими сравненія
ми. Церемоніальное чтеніе норито соверша
лось членами двухъ семей, Накатоми и 
Имиби, въ которыхъ эта обязанность пере
ходила по наслѣдству изъ поколѣнія въ поко
лѣніе. Норито разныхъ временъ собраны были 
въ.правленіе Енги (901—923) въ «сборникѣ 
церемоніальныхъ правилъ», Еній-Сики (50 то
мовъ, изд. въ 927 г.), гдѣ насчитывается 75 
норито, изъ которыхъ приведены текстуаль
но (въ 8-мъ т.) 27 важнѣйшихъ*  ритуаловъ 
различныхъ праздниковъ (матсури). Это мо
литвы въ честь богини ниспосылающей пищу, 
боговъ вѣтра, предковъ императорскихъ de- 
мей, моленія объ урожаѣ, о предотвращеніи 
моровой язвы, объ изгнаніи злыхъ божествъ 
и т. д. Самая знаменитая изъ этихъ молитвъ— 
Охараи, моленіе о великомъ очищеніи, напи
санное съ большимъ подъемомъ и очень по
этичное. Архаическій періодъ Я. литературы 
совпадаетъ съ тѣмъ временемъ, когда доволь
но убогія резиденціи микадо мѣнялись съ 
каждымъ новымъ правителемъ, по мѣстожи
тельству наслѣдника, жившаго всегда отдѣль
но отъ правящаго микадо. Эта кочевая жизнь 
микадо прекратилась съ утвержденіемъ сто
лпцы въ парѣ, въ провинціи Ямато, въ 710 г. 
Съ этого времени резиденціи микадо, благо
даря развитію всѣхъ отраслей культуры, ста
новились все болѣе роскошными и тѣмъ са
мымъ прочными. Только въ виду неудобнаго 
для политическихъ цѣлей положенія Нары ре
зиденція перенесена была сначала въ Нага- 
ока, а въ 794 г. въ Кіото (древнее назва
ніе—Гейанкіо, т. е. столица мира). Литерату
ра, относящаяся ко времени резиденціи ми
кадо въ Нарѣ обнимаетъ собой VIII вѣкъ и 
носитъ названіе Нарекаю періода (исторію 
литературы Японіи принято дѣлить на періо
ды, соотвѣтствующіе резиденціямъ микадо въ 
каждое данное время). Основныя черты этого 
періода—развитіе китайскаго вліянія, распро
страненіе буддизма и соотвѣтственно этому 
значительный ростъ литературы, какъ и ис
кусства, въ особенности архитектуры (со
оруженіе буддійскихъ храмовъ и пышныхъ 
дворцовъ для микадо). Къ этому періоду от
носятся первыя книги на японскомъ языкѣ. 
Во главѣ ихъ стоитъ Кодзики — историче
ская лѣтопись, записи о событіяхъ древности, 
о полуисторическомъ, полулегендарномъ про
шломъ японской монархіи. Кодзпки издано 
было между 712 и 720 гг.; событія, разска
занныя въ нихъ доведены до 628 г. (до цар
ствованія императрицы Суи-Ко); записи о 
послѣднихъ полутора ввГ заключаются только 
въ лаконическомъ перечисленіи именъ. Код
зики составлено было въ царствованіе импе
ратрицы Гемміо и по ея порученіи Ясумаро, 
со словъ Хіеда-но-Аре (неизвѣстно, мужчина 
ли это или женщина), человѣка съ баснослов
ной памятью; это очевидно былъ одинъ изъ 
такъ назыв. катарибе—придворныхъ разсказ
чиковъ, излагавшихъ въ торжественныхъ слу
чаяхъ преданія старины. Языкъ Кодзики— 
смѣсь китайскаго съ японскимъ. Ясумаро 
пользовался китайскими іероглифами, то со
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храняя значеніе и конструкцію ихъ, то упо
требляя ихъ фонетически для изображенія 
японскихъ звуковъ (тогда не было еще сил
лабическихъ азбукъ), вслѣдствіе чего стиль 
Кодзики очень пестрый и неуклюжій (смѣ
шеніе китайской и японской конструкцій). 
Содержаніе Кодзики—синтоистическіѳ миѳы 
о первыхъ вѣкахъ японской исторіи, о бо
жественномъ происхожденіи микадо. Нѣко
торые миѳы напоминаютъ греческіе, какъ 
напримѣръ миѳъ о богѣ Хая-сусо-но-ву, уби
вающемъ дракона, близкій къ миѳу о Пер
сеѣ и Андромедѣ. Въ этихъ преданіяхъ много 
художественной фантазіи (въ особенности 
въ разсказахъ о подвигахъ бога водяныхъ 
пучинъ, Хая-сусо-но-ву, п его потомка, «по
велителя великой земли и 8000 мечей»); но 
историческаго значенія эти повѣствованія 
о первыхъ микадо и ихъ божественныхъ 
предкахъ не имѣютъ. Гораздо значительнѣе 
въ этомъ отношеніи второй историческій 
трудъ Нарскаго періода Нихонги — анналы 
въ 30 книгахъ, написанные принцемъ-Тонерп 
и другими учеными на китайскомъ языкѣ од
новременно съ Кодзики (720 г.). Въ первыхъ 
двухъ книгахъ собраны древніе миѳы; эти 
книги служатъ полезнымъ дополненіемъ къ 
Кодзики, давая варіанты и пространное из
ложеніе основныхъ синтоистическпхъ преда
ній. Затѣмъ слѣдуютъ болѣе легендарныя, чѣмъ 
историческія свѣдѣнія объ основаніи японской 
имперіи при Дзимму-тенно, о заселеніи японца
ми главнаго острова, о борьбѣ съ туземцами- 
айнами, о древнѣйшихъ походахъ въ Корею и т. 
д. Повѣствованіе доведено до 697 г. Нпхонгп 
примыкаетъ, какъ и позднѣйшія японскія лѣ
тописи на китайскомъ языкѣ, къ китайскимъ 
образцамъ (Ганъ-шу, Шѳ-ки п т. д.) и мно
гое заимствуетъ изъ нихъ. Не смотря на эти 
заимствованія и на стараніе придать вели
чественность первобытнымъ условіямъ япон
ской старины, Нихонги имѣетъ большую до
кументальную цѣнность, какъ источникъ для 
изученія начала японской культуры на синто- 
истичѳской основѣ. Для исторіи литературы 
особенно цѣнны образцы первобытной поэзіи, 
включенные и въ Нихонги, и въ Кодзики, за
писанные въ фонетической передачѣ. Впо
слѣдствіи составлено было пять продолженій 
Нихонги (на китайскомъ языкѣ). Первое—«Сі- 
оку-Нихонги», законченное въ 797 г. и обни
мающее періодъ отъ 697 до 791 г., т. е. весь 
Нарскій періодъ (40 книгъ, въ 20 томахъ); ли
тературный интересъ этого труда заключается 
въ включенныхъ въ него образцахъ японской 
прозы того времени, разныхъ оффиціальныхъ 
документовъ, эдиктовъ микадо и т. д. Даль
нѣйшія продолженія: «Нихонъ-коки», изд. въ 
841 г., «Сіоку-Нихонъ-коки» (869), «Монтоку- 
итсуроку», исторія пмпер. Монтоку, съ 850 по 
358 г. (878), и «Сандаи-итсуроки»—исторія цар
ствованія трехъ микадо, Сейва, Іодзеп, Коко, 
съ 859 по 887 г. (901). Всѣ эти шесть составныхъ 
частей Нихонги объединяются общимъ назва
ніемъ Рикокуши — «шесть національныхъ 
исторій». Другія произведенія прозы Нарскаго 
періода: семміо или микотонори—эдикты им
ператоровъ на японскомъ языкѣ при всту
пленіи на престолъ или отказѣ отъ престола, 

при назначеніи новыхъ министровъ, по слу
чаю смерти выдающихся людей, для усмире
нія мятежей и т. д.; они составлены въ тор
жественномъ тонѣ норито и изобилуютъ рито
рическими прикрасами. Затѣмъ идутъ фудоки 
— топографическія описанія японскихъ про
винцій. Изъ нихъ наиболѣе извѣстенъ «Идзумо- 
фудоки», изд. въ 733 г., состоящій, въ общемъ, 
изъ сухого фактическаго изложенія, но съ 
включенными въ текстъ поэтичными леген
дами и старыми миѳами. Изъ узпбумщ т. е. 
фамильныхъ хроникъ отдѣльныхъ семей, со
хранилась только одна, семьи Такагамаши. 
Она написана въ стилѣ семміо и кодзики. По
эзія Нарскаго періода сильно развилась и ви
доизмѣнилась сравнительно съ архаическими 
пѣснями, извѣстными изъ Кодзики; подъ влі
яніемъ китайской литературы и буддизма она 
утратила первобытную безпечность и весе
лость и сдѣлалась лирикой чувствъ, преиму
щественно элегическихъ: воспѣваются страда
нія и тихія радости любви, преданность богамъ, 
любовь къ предкамъ, величіе правителей стра
ны, тоска по родинѣ вдали отъ нея, печаль по 
умершимъ—и главнымъ образомъ тонко пе
редаются красоты природы, чувства, вызывае
мыя перемѣной временъ года, ароматомъ 
вишневыхъ и сливовыхъ садовъ и т. д. Груст
ные, созерцательные мотивы преобладаютъ: 
это—прямое воздѣйствіе буддизма. Особенно 
любопытна внѣшняя форма поэзіи въ этотъ 
періодъ. Длинныя стихотворенія отсутствуютъ, 
эпоса совершенно нѣтъ; поэтическія настрое
нія выливаются въ очень короткіе лириче
скіе стихи. Основная форма, создавшаяся въ 
Нарскій періодъ и навсегда укоренившаяся 
въ японской поэзіи — это такъ назыв. танка 
(т. е. короткое стихотвореніе) изъ пяти сти
ховъ, каждый по пяти и семи слоговъ. Такъ 
какъ японскій языкъ состоитъ сплошь изъ 
краткихъ слоговъ (одна гласная или гласная 
съ согласной), т. е. всѣ слоги кончаются на 
одну изъ 5 гласныхъ, всѣ одинаковой дли
ны и одинаковы по ударенію, то не можетъ 
быть ни риѳмъ (онѣ были бы слишкомъ мо
нотонны), ни ритма, основаннаго на смѣнѣ 
длинныхъ и краткихъ слоговъ. Единственное 
отлпчіе поэзіи отъ прозы въ японскомъ языкѣ— 
послѣдовательное чередованіе пяти и семи
сложныхъ строкъ; въ этомъ и заключается 
принципъ танки. Танка состоитъ изъ 5-ти 
строкъ, 1-ая и 3-я въ пять, 2-ая, 4-ая и 
5-ая — въ семь слоговъ, т. ѳ. - въ общемъ 
все стихотвореніе состоитъ изъ 31 слога. 
Иногда прибавляется 6-й стихъ—усиленный 
варьянтъ 5-го. Краткость формы стѣсняетъ 
свободу фантазіи, но авторы танки доходятъ 
иногда до поразительнаго мастерства въ ис
кусствѣ сжато намѣчать тонкія настроенія, 
возсоздавать образы природы и связанныя съ 
нимп ощущенія въ 5, много 6 строкахъ. Танка 
въ этомъ отношеніи сродни эскизно-харак
терной японской живописи: то же искус
ство намековъ, «art suggestif», ставшій прин
ципомъ французской декадентской поэзіи, от
части подъ вліяніемъ проникшей во Францію 
японской живописи. Танки—если бы они были 
извѣстны поэтамъ-декадентамъ — могли бы 
оказать такое же вліяніе, какъ рисунки Ху- 
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касаи и другихъ японскихъ мастеровъ. Среди 
танки есть шедевры изящества и лиризма, но 
исключительное ихъ господство дѣлаетъ Я. 
поэзію очень бѣдной, лишенной серьезнаго 
содержанія и лирическаго вдохновенія, пре
вращаетъ ее въ виртуозную игру. Стиль тан
ки и другихъ варьянтовъ этой основной фор
мы отличается множествомъ сложныхъ рито
рическихъ прикрасъ, изъ которыхъ наиболѣе 
характерны макари-котоба и юкари-котоба. 
Макари-котоба значитъ изголовье-слово; оно 
ставится въ началѣ стихотворенія, и на него 
слѣдующее слово ложится какъ на изголовье. 
Это опредѣляющія слова, epitheta ornantia, въ 
родѣГомеровскихъ «быстроногій Ахиллъ» п т. 
п. («таку-хикару-хи»—высокосіяющеѳ солнце; 
«китовая ловля» вмѣсто «море» и т. д.). Юка
ри-котоба (или кеніогенъ)—вертящіяся слова, 
слова съ двойнымъ значеніемъ, изъ которыхъ 
первое составляетъ съ предшествующимъ 
словомъ одно понятіе, а съ послѣдующимъ— 
другое. Напр.,«матсу»—хвойное дерево; «мат- 
су-но-ега»—вѣтвь хвойнаго дерева, а «хито- 
во-матсу»—ждать кого-нибудь; «хито-во-матсу- 
но-ега» п составляетъ юкари-котоба, очень упо
требительный оборотъ въ танка. Кромѣ того 
танка изобилуютъ повтореніями, обращеніями 
и восклицаніями (иногда все стихотвореніе— 
восклицаніе, построенное на одномъ словѣ, 
стоящемъ въ концѣ), параллельными словами 
въ смежныхъ строкахъ, аллитераціей п т. д. 
Стихотворенія начинаютъ съ введенія, гдѣ 
цѣлая фраза—атрибутъ къ одному слову плп 
даже только къ отдѣльнымъ слогамъ слова. 
Всѣ эти изощренія п прикрасы очень цѣнятся 
въ Я. поэзіи, выдвигая на первый планъ вир
туозность и остроуміе формы, какъ въ хитро
умныхъ рѣзныхъ бездѣлушкахъ изъ слоновой 
кости, которыми славятся японцы. Преобла
даніе красивости, миніатюрности, изящества 
надъ шпротой замысла, отсутствіе паѳоса и 
трагизма—характерныя особенности Я. поэзіи, 
соотвѣтствующія душевной легкости, смышлен
ности и умственной воспріимчивости японцевъ. 
Кромѣ танка существуютъ болѣе длинныя 
стихотворенія, нага-ута (длинныя пѣсни), съ 
тѣмъ ясе чередованіемъ 5 п 7 слоясныхъ 
строкъ, съ заключительной строкой въ 7 сло
говъ, но не ограниченныя пятью строфами. 
Онѣ сопровождаются обыкновенно заключи
тельными стихотвореніямп въ 31 слогъ — 
ханка, повторяющими главную мысль стихо
творенія. Кромѣ того существуютъ еще седока, 
въ шесть строкъ, т. е. танка съ прибавленной 
ссмисложной строкой, варьирующей предыду
щую, затѣмъ буссоку-секитаи (форма слѣда ноги 
Будды) тоже въ 6 строкъ и т. д., но все это 
видоизмѣненія основной формы—танка. Поэ
зія Нарскаго періода сохранилась въ большой 
антологіи «Маньосю» (собраніе тысячи ли
стовъ), составленной въ началѣ IX вѣка. Въ 
ней собрано около 5000 стихотвореній, изъ 
которыхъ болѣе 4000 однихъ танка, а затѣмъ 
небольшое количество нага-ута и седока. Они 
охватывають періодъ въ 13Ó лѣтъ, отъ конца 
VII в., и раздѣлены на нѣсколько категорій: 
стихотворенія, воспѣвающія времена года 
(ши-хи-кусаъуза-но-ута)\ стихотворенія любов
ныя и выражающія чувства дѣтей къ родите

лямъ, подчиненныхъ къ господину, братьевъ η 
сестеръ другъ къ другу (сомонъ или шита- 
гиими-ута); смѣшанныя стихотворенія (куза- 
гуза-но-ута)—о путешествіяхъ императоровъ 
и частныхъ лицъ, застольныя и т. д.; элегіи 
(банка или канашими-ута); аллегорическія 
стихотворенія (хіука или татое-ута) и т. д. 
Авторы стихотвореній прпнадлеясали къ выс
шему придворному кругу; многіе изъ нихъ 
—женщины. Называются имена 561 автора 
стихотвореній; изъ нихъ 70 женщинъ. Осо
бенно знамениты два поэта: Хитомаро, чи
новникъ при дворѣ Сіому (724—754), часта 
сопровождавшій микадо въ путешествіяхъ, 
и Акахито. Лучшее изданіе «Маньосю», въ 
30 томахъ (Маньосю-ракуге), вышло изъ упо
требленія и замѣнено теперь новымъ изда
ніемъ въ 123 томахъ (Маньосю-коги), снаб
женнымъ исчерпывающими комментаріями и 
указателями. Вотъ, для примѣра, переводъ нѣ
сколькихъ танка изъ «Маньосю»: «На сливовый 
цвѣтъ—Налегъ толстый снѣгъ.—Я хотѣлъ со
брать—Показать тебѣ,—Но въ моихъ рукахъ 
онъ растаялъ весь».—«На мнѣ нѣтъ одежды,— 
Смоченной росой—При моей прогулкѣ па 
лѣтней травѣ.—Но платья моего рукавъ—По
стоянно мокръ отъ слезъ». чИзъ длинныхъ 
стихотвореній, нага-ута, наиболѣе популяр
на легенда объ Урасимо — рыбакѣ, кото
рый по безразсудству утратилъ возможность 
ясить постоянно въ странѣ безсмертныхъ. Эта 
поэтичная легенда разрабатываетъ вѣчный 
мотивъ губительнаго человѣческаго любо
пытства.

Второй періодъ Я. литературы носитъ на
званіе Хеианскаго, по названію города Кіото· 
или Хейанъ-дзіо (городъ мира), куда въ 794 г. 
была перенесена столица имперіи изъ Нара. 
Кіото оставался резиденціей микадо до 1868 г.; 
но когда власть микадо стала призрачнойг 
центромъ духовной жизни сталъ городъ Ка
макура, въ восточной Я. Хейанскій періодъ 
простирается отъ 800 до 1186 г. и считается 
классическимъ. Высокій расцвѣтъ національ
ной литературы находился въ связи съ влі
яніемъ китайской литературы и буддизма. 
Масса японскаго народа оставалась еще въ 
невѣжествѣ; литература этого періода—ари
стократическая, представители ея — члены 
высшаго придворнаго круга. Особенность пе
ріода заключается въ преобладаніи женскага 
творчества. Главнѣйшія произведенія этой 
эпохи написаны женщинами, занимавшими 
тогда видное и вполнѣ самостоятельное сво
бодное положеніе. Изящная литература была 
почти всецѣло въ рукахъ женщинъ (мужчи
ны изучали китайскую ученость); поэтому ха
рактеръ ея — изысканный и семейно благо
пристойный, въ противоположность порногра
фической Я. беллетристикѣ XVIII и XIX вв. 
Поэзія Хейанскаго періода представлена сбор
никомъ «Кокинъ-вака-сю» (сокращ. «Кокин- 
сю»), составленнымъ по порученію микадо 
Дайго и изданнымъ въ 922 г. Въ немъ ок. 1100 
стихотвореній, раздѣленныхъ на такія же руб
рики, какъ въ «Маньосю»; большая ихъ часть 
—танка. По богатству содержанія и достоин
ствамъ отдѣльныхъ стихотвореній «Кокинсю» 
стоитъ ниже «Маньосю»; въ немъ множества
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танка, написанныхъ на заданныя темы при 
поэтическихъ турнирахъ и щеголяющихъ внѣш
ней отдѣлкой формы, остроумной игрой словъ. 
Но именно этому сборникъ «Кокинсю» обязанъ 
своей большой популярностью: изученіе его 
•въ XI в. было обязательно для образованныхъ 
людей, въ особенности для дѣвушекъ. Впо
слѣдствіи «Кокинсю» больше подражали, чѣмъ 
«Маньосю», и до сихъ поръ эта антологія 
усердно изучается въ Японіи. Среди танка, 
собранныхъ въ «Кокинсю», есть много интерес
ныхъ и для европейскихъ читателей изыскан
ностью чувства и сжатой выразительностью, 
чувствуемою и въ переводѣ. Вотъ, напр., нѣ- 
скольке танка, напоминающихъ лирику Гейне 
и отчасти Алексѣя Толстого: «Я уснулъ въ 
мечтахъ о тебѣ—Поэтому, можетъ быть,—Во 
снѣ тебя видѣлъ.—Знай я, что это будетъ про
должаться,—Я не хотѣлъ бы пробуждаться». 
Или другая, аллегорическая танка: «Въ эту 
весеннюю ночь,—Ночь безформеннаго мра
ка,—Краски сливовыхъ цвѣтовъ—Увидать 
нельзя,—Но можетъ ли быть скрыто благоу
ханіе ихъ?». Такихъ стихотвореній множество, 
и странно думать, что эта лирика настроеній 
сложилась уже въ X и 2JC1 вв. у народа, 
едва проснувшагося къ духовной жизни. Сла
ву классическаго Хейанскаго періода соста
вляетъ, однако, не поэзія, а проза, достиг
шая большой гибкости и богатства, благодаря 
вошедшимъ въ Я. языкъ китайскимъ сло
вамъ, и ставшей очень изысканною и худо
жественною. Однимъ изъ первыхъ выдаю
щихся прозаиковъ этого періода былъ Ки-но- 
Цураюки,поэтъ и издатель «Кокинсю» (ум.946). 
Его предисловіе къ «Кокинсю» считается об
разцовымъ по стилю и интересно по выска
заннымъ въ немъ мыслямъ о происхожденіи 
поэзіи, о суетности погони за внѣшними при
красами, въ ущербъ глубинѣ и искренности 
чувствъ. Цураюки дѣлаетъ обзоръ поэзіи 
Нарскаго періода; его отзывы объ отдѣль
ныхъ поэтахъ и поэтессахъ — интересные 
образцы чуткой и художественной литератур
ной критики, не ослѣпляемой виртуозностью 
формы, ставящей выше всего углубленность 
содержанія п выдержанность стиля. Языкъ 
Цураюки въ этихъ критическихъ "этюдахъ 
очень образный, поэтичный, часто мѣтко на
смѣшливый. Другое его произведеніе—Тоса- 
ники, путевыя замѣтки, дневникъ путешествія 
изъ Toca на о-вѣ Сикоку, гдѣ онъ занималъ 
4 года мѣсто губернатора въ Кіото. Дневникъ 
написанъ очень изящно и съ большимъ юмо
ромъ описываетъ бытовыя подробности и мел
кія обыденныя происшествія во время пути, 
слегка подшучиваетъ надъ пьянствомъ своимъ 
и своихъ спутниковъ при проводахъ его въ 
Тосѣ, вышучиваетъ плохіе стихи, сочиненные 
при этомъ случаѣ, отмѣчаетъ очень поэтично 
грустные эпизоды (смерть молодой дѣвушки), 
описываетъ бури и опасныя встрѣчи съ пи
ратами. Въ общемъ получается очень живое, 
остроумное и непринужденно-поучительное по
вѣствованіе. Главными прозаическими произ
веденіями Хейанскаго періода являются такъ 
назыв. моногатари, т. е. разсказы, иногда 
вымышленные, сказочнаго характера, иногда 
историческіе или близкіе къ типу дневниковъ 

и мемуаровъ. Иногда моногатари предста
вляютъ собою сборники короткихъ отдѣль
ныхъ разсказовъ, связанныхъ общимъ геро
емъ; иногда это большія повѣсти, даже ро
маны. Древнѣйшими изъ этого рода про
изведеній считаются Такстори - моногатари 
и Ясе-моногатари, относящіеся оба, по мнѣ
нію самаго компетентнаго японскаго критика, 
Мотоори,къ началу X в. (между 901 и 922 гг.). 
Первый изъ нихъ—сборникъ фантастическихъ 
сказокъ, написанныхъ чистымъ японскимъ 
языкомъ, но заимствованныхъ изъ китайскихъ 
источниковъ; все чудесное въ нихъ носитъ 
буддійскій характеръ. Одна изъ самыхъ поэ
тичныхъ сказокъ — о «сіяющей дѣвушкѣ» 
(Кагуа-химе), вознесшейся на небо послѣ 
того, какъ никто изъ смертныхъ не смогъ до
биться ея руки, т. е. исполнить ея требова
нія отъ притязатѳлѳй на ея руку; даже ми
кадо, съ которымъ она обмѣнивалась нѣж
ными танка, оказался недостойнымъ ея. Исе- 
моногатари — рядъ разсказовъ о приключе
ніяхъ молодого придворнаго, гдѣ наряду съ 
вымышленными любовными приключеніями 
есть описанія разныхъ японскихъ провинцій, 
куда ѣздитъ герой. Повѣствованіе пересыпано 
множествомъ танка на любовныя танка. Изъ 
другихъ произведеній этого рода Х-го и начала 
XI в. наиболѣе извѣстны Уиубо-моноіатари, 
Хамамацу-июнагонъ-моногатари и Ямато-мо- 
ногатари. Самый знаменитый романъ клас
сической эпохи—Гендзи-моногатари (начала 
XI в.); авторъ его—Мурасаки-но-сикибу, знат
ная придворная дама изъ семьи Фудзивара, 
занимавшей много вѣковъ видное мѣсто въ 
Японіи и давшей рядъ микадо, государствен
ныхъ дѣятелей, ученыхъ и писателей. Мураса- 
ки славилась своей ученостью и талантомъ. 
Ея романъ повѣствуетъ о жизни Гендзи, сына 
микадо п его любимой наложницы, и описы
ваетъ чрезвычайно реально, съ изобиліемъ 
характерныхъ подробностей, жизнь аристо
кратическаго японскаго общества. По умѣнью 
реально изображать характеры, рисовать муж
чинъ и женщинъ безъ идеализаціи и сенти
ментальности, со всѣми ихъ слабостями и по
роками, подмѣчать и мѣтко возсоздавать те
ченіе будничной жизнп, «Гендзи-моногатари» 
сравниваютъ съ реалистическими романами 
Фильдинга и Дефое. Удивительно, что та
кое сильное реалистическое произведеніе 
могло появиться въ началѣ XI вѣка (около 
1004 г.), среди народа, склоннаго къ сенса
ціоннымъ эффектамъ, къ чудовищнымъ или 
карикатурнымъ образамъ, соблазняющимъ 
первобытную фантазію. Нельзя ставить «Генд
зи-моногатари», какъ это дѣлаютъ нѣкото
рые критики, наряду съ романами Виктора 
Гюго, но несомнѣнно, что это выдающееся, 
истинно талантливое произведеніе, обнару
живающее въ авторѣ большую наблюдатель
ность, юморъ, паѳосъ, никогда не впадающій 
въ мелодраматичность, и совершенство языка. 
Размѣры «Гендзи-моногатари» огромные: ро
манъ состоитъ изъ 54 книгъ (4234 страницы 
въ лучшемъ изданіи Когецусіо); одно только 
генеалогическое дерево дѣйствующихъ лицъ 
(микадо, прпнцевъ и принцессъ, придворныхъ 
и т. д.) занимаетъ 80 страницъ. Эти размѣры 
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объясняются множествомъ эпизодическихъ 
разсказовъ, введенныхъ въ повѣствованіе; но 
они интересны и не утомляютъ вниманія чита
теля.-Языкъ «Гѳндзи-моногатари» очень цвѣти
стый и церемонный, что объясняется изы
сканной вѣжливостью рѣчи въ высшихъ кру
гахъ японскаго общества, описаннаго въ ро
манѣ. Главная задача романа — изображеніе 
разныхъ женскихъ типовъ; галлерея ихъ въ 
разсказахъ о похожденіяхъ героя очень боль
шая, портреты очень разнообразны п реаль
ны. Центромъ «Гендзи-моногатари» считается 
глава Сана-садаме (т. е. критика женщинъ), 
гдѣ описываются въ нѣсколько грустномъ 
тонѣ красивая монахиня и ея молоденькая 
дочь. Мурасаки написала еще дневникъ (Мура- 
саки-но-сикибу-никп), пользующійся извѣст
ностью, но не такою, какъ ея знаменитый 
романъ. Наряду съ Мурасакп-но-сикибу поль
зуется славой классической писательницы дру
гая женщина, Сей-сіонаганъ, тоже принадле
жавшая къ высшему кругу, славившаяся уче
ностью и талантомъ, занимавшая должность 
статсъ-дамы при императрицѣ. Ея произве
деніе носитъ названіе Макура-по-соси (букв, 
«подушечные очерки»); это нѣчто въ родѣ 
мемуаровъ изъ личной жизни автора, чере
дующихся съ разсказами, описаніями, раз
мышленіями, бытовыми картинками. Стиль 
«Макура-но-соси» сталъ очень популярнымъ въ 
Японіи и называется дзуйхицу (слѣдованіе 
за кистью). Это—безсистемное записываніе 
всего, что приходитъ въ голову: то перечень 
пріятныхъ и непріятныхъ предметовъ и впе
чатлѣній, то очерки нравовъ или личныхъ 
переживаній, то описанія природы, то мыс
ли объ окружающемъ. «Макура-но-соси»—луч
шій образчикъ дзуйхицу. Это, какъ и «Гендзи- 
моногатари», объемистое сочиненіе (12 томовъ, 
6460 страницъ) и тоже относится къ XI в. Со
держаніе очень разнообразно и носитъ боль
шій отпечатокъ индивидуальности автора, 
чѣмъ эпическое повѣствованіе Мурасаки-но- 
сикибу. Сей-сіонаганъ—остроумная, наблюда
тельная свѣтская женщина, легкомысленная 
въ вопросахъ нравственности (жизнь ея, по 
дошедшимъ свѣдѣніямъ, соотвѣтствовала тону 
ея очерковъ), находчивая, насмѣшливая и съ 
большимъ чутьемъ къ красотамъ природы. «Ма
кура-но-соси» даетъ очень граціозно описанныя 
сцены придворной жизни (визитъ императрицы 
къ придворному, нападеніе любимой собаки 
микадо на кошку, тоже любимицу императора 
и т. д.) съ подробностями о костюмахъ, обста
новкѣ и привычкахъ микадо и его двора; въ 
описаніяхъ природы проявляется настоящій 
лиризмъ; оригинальные афоризмы обнаружива
ютъ знаніе жизни, наблюдательность, впечат
лительность и юморъ,иногда свободный до ци
низма (къ печальнымъ вещамъ Сей-сіонаганъ 
причисляетъ, напр., «письмо изъ дома, гдѣ 
нѣтъ никакихъ новостей»; къ омерзительнымъ 
«храпъ человѣка, котораго вы стараетесь спря
тать и который отправился спать, гдѣ ему со
всѣмъ не мѣсто»; къ волнующимъ—«проходить 
тамъ, гдѣ играютъ дѣти» и т. д.). Кромѣ назван
ныхъ моногатари есть еще множество/ дру
гихъ, изъ которыхъ наиболѣе извѣстны Удзи- 
моногатари (авторъ его, Минамото-но-Така- 
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куни, ум. въ 1077 г.), сборникъ народныхъ 
повѣрій и легендъ, и Сагоромо-моногатари 
и Сарасина - Ники (описаніе путешествій), 
оба написанные женщинами. Всѣ эти ро
маны, повѣсти и сказки свидѣтельствуютъ о 
высокомъ развитіи реалистическаго творче
ства и даютъ цѣнный матеріалъ для изученія 
культуры п нравовъ "'Хейанскаго періода. 
Къ разряду моногатари принадлежатъ, наряду 
съ беллетристикой, и историческіе труды. Та
ковы Ейіва-моногатпари и О-кагами. «Ейгва- 
моногатари» относится къ концу XI в., состо
итъ изъ 40 книгъ и обнимаетъ исторію 
Японіи за два столѣтія (до 1088 г.). Это не 
исторія страны въ широкомъ смыслѣ, а по
дробное повѣствованіе о жизни Фудзивара- 
но-Мицинаго (Ейгва-моногатари значитъ «ска
заніе о славѣ»), главнаго министра (ум. 1027) 
при трехъ микадо, и его сыновей Іоримици и 
Норимици, унаслѣдовавшихъ власть отца. 
Разсказъ ведется въ стилѣ вымышленныхъ 
моногатари, со множествомъ романтическихъ 
эпизодовъ, анекдотовъ п неизбѣжныхъ танка, 
но все-таки имѣетъ документальное значеніе. 
«О-кагами» (т. е. великое зеркало) состоитъ 
изъ 8 томовъ и представляетъ собой исторію 
14 царствованій, отъ микадо Мондоку, всту
пившаго на престолъ въ 851 г., до Го-Ицид- 
зіо, ум. въ 1036 г. Авторъ «О-кагами»—Таме- 
нари (изъ семьи Фудзивара), дворцовый упра
вляющій при микадо Сутоку (1124—1141), 
ставшій потомъ буддійскимъ монахомъ. Со
держаніе «О-кагами» состоитъ изъ сухого пе
речня біографическихъ датъ относительно каж
даго микадо, анекдотовъ, танка и біографій 
важнѣйшихъ государственныхъ дѣятелей, раз
сказанныхъ съ вымышленными романтиче
скими подробностями. Какъ историческіе до
кументы, оба эти труда служатъ дополненіемъ 
къ еще болѣе сухимъ историческимъ хрони
камъ на китайскомъ языкѣ. Особенность обо
ихъ произведеній—большое вліяніе буддизма 
на ихъ авторовъ. Есть еще два аналогичныхъ 
произведенія—Масу-кагами и Мидзу-кагами\ 
всѣ они вмѣстѣ называются Мииу-каъами, т. ѳ. 
три зеркала (зеркаломъ называется всякій ис
торическій трудъ). Къ той же эпохѣ относится 
нѣсколько историческихъ и справочныхъ со
чиненій на китайскомъ языкѣ: Сго-озироку 
(ъзц. въ 815 г.)—генеалогія 1182 дворянскихъ 
семей; Енги-Сики (42 книги) — уложеніе пе
ріода правленія Сики (901—923), законч. въ 
927 г., содержащее ритуалъ синтоическихъ 
богослуженій, молитвы (норито), а также опи
саніе административнаго строя, обязанностей 
чиновниковъ и т^д.; Ваміосіо — китайско
японскій словарь; составленный Минамото- 
но-Ситагау (911—983).

Хейанскій періодъ расцвѣта японской ли
тературы смѣнился вѣками упадка художе
ственнаго творчества, подъ вліяніемъ измѣ
нившагося государственнаго строя. Власть 
микадо, поддерживавшая праздность интел
лектуально развитыхъ царедворцевъ, мужчинъ 
и женщинъ, создавшихъ утонченную изящную 
литературу, смѣнилась господствомъ военнаго 
сословія—сіогуновъ. Резиденція микадо, Кіото, 
перестала быть центромъ умственной жизни; 
на первый планъ выступили мѣнявшіяся мѣ-
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стопребыванія . сіогуновъ, захватывавшихъ 
власть въ свои руки. Утвержденіе сіогуната 
въ Камакурѣ, въ концѣ ХІ1 в., сіогуномъ Іо· 
ритомо, которому наслѣдовали два его сына, 
было началомъ Камакурскаго періода Я. ли
тературы (1186—1332). Послѣ семьи Іоритомо 
судьбами Японіи управляла семья Ходзю, чле
ны которой были не сіогунами, а сиккенами, 
помощниками сіогуновъ; но ихъ сила была 
такова, что и микадо, жившіе въ Кіото, и 
сіогуны, продолжавшіе жить въ Камакурѣ, 
только номинально пользовались гвоими ти
тулами и фактической власти не имѣли. Ха
рактерныя черты эпохи сіогуната: огромный 
ростъ буддизма (3000 буддійскихъ монасты
рей близъ Кіото), сосредоточеніе учености 
въ рукахъ монаховъ, воинственный и болѣе 
грубый характеръ литературы, такъ какъ мо
нахи, приверженцы сіогуновъ, часто бра
лись за оружіе и участвовали въ граждан
скихъ распряхъ. Женщинъ почти нѣтъ среди 
писателей этого періода; поэзія и романы въ 
пренебреженіи. Среди литературныхъ произ
веденій Камакурскаго періода преобладаютъ 
историческія сочиненія и мемуары; боль
шая ихъ часть относится къ началу періода; 
позже литературная дѣятельность страны все 
болѣе падала. Одно изъ первыхъ сочиненій 
этогорода—«Гемпей-сейсуйки», исторія возвы
шенія и паденія двухъ аристократическихъ 
родовъ, Генъ и Хей, во второй половинѣ 
XII в. 48 книгъ этой исторіи обнимаютъ пе
ріодъ отъ 1161 до 1185 г. и написаны въ духѣ 
шекспировскихъ хроникъ;историческая истина 
перемѣшана съ вымысломъ, съ риторическими 
прикрасами, разсужденіями, выдуманными рѣ
чами государственныхъ дѣятелей, описаніями 
сраженій въ героическомъ стилѣ, молитвами, 
заклинаніями, танка и т.д. Авторомъ «Гемпей- 
сейсуйки» считается Хамуро-Токинага, кото
рому приписываются также два другихъ про
изведенія: «Хогѳнъ-Моногатари» (разсказъ о 
междоусобіяхъ въ .Кіото въ 1157 г. изъ-за 
спора о престол о наслѣдіи) и «Хейдзи-монога- 
тари» (гдѣ говорится о возобновленіи той же 
борьбы въ 1159 г.). «Хейке-моногатари» не
извѣстнаго автора—явное подражаніе «Гем- 
пей-сейсуйкп»; повторяются іѣ же событія, съ 
прибавкой новыхъ патріотическихъ, благоче
стивыхъ или драматическихъ прикрасъ. Осо
бенность этого произведенія въ томъ, что 
языкъ повѣствованія приспособленъ къ пѣнію 
бива-бодзу (бивскихъ бонзъ), что увеличило 
его популярность. Гораздо выше стоитъ дру
гое произведеніе этого времени—«Ходзіоки» 
(1212 г.), мемуары поэта Камо-но-Ціомея; онъ 
былъ блюстителемъ синтоистическаго храма 
въ Камо, но, огорченный отказомъ въ повы
шеніи, сталъ отшельникомъ и написалъ въ 
уединеніи свои мемуары, которые цѣнятся за 
превосходный стиль. Названіе его книги, 
«Ходзіоки», указываетъ на отшельничество ав
тора (ходзіо — 100 квадр. футовъ—размѣръ 
хижины Ціомея: ки—запись). Наиболѣе инте
ресны въ «Ходзіоки» описанія пожара въ Кіо
то въ 1177 г. и землетрясенія 1185 г., а также 
мысли автора объ отшельничествѣ и буддизмѣ 
и любопытное описаніе его собственной про
стой жизни вт. уединеніи, радующей его 

своей свободой и углубленіемъ въ красоты при
роды и религіи. Характеръ «Ходзіоки» чисто 
буддійскій. Отъ Камакурскаго періода оста
лось много другихъ дневниковъ непутевыхъ 
очерковъ. «Идзаіон-ники» написанъ знатной 
вдовой изъ семки Фудзивара, Абацу-ни, при
нявшей буддійскіе обѣты. Она описываетъ 
путешествіе въ Камакуру, въ очень сентимен
тальномъ тонѣ. «Бенъ-но-найси-ники», днев
никъ о событіяхъ между 1216 и 1252 гг. тоже 
написанъ женщиной. Поэзія Камакурскаго 
періода заключается, какъ и раньше, въ сочи
неніи танка, уступающихъ, однако, прежнимъ. 
Составлялись антологіи (изъ 100 стихотворе
ній 100 различныхъ авторовъ), назыв. Хакю- 
ненъ-иссю. Первая изъ нихъ (сборникъ танка 
отъ VII до XIII вв.) составлена въ 1235 г. 
Садаіе, членомъ семьи Фудзивара.

Слѣдующіе два періода Я. литературы связа
ны,съ раздорами между сіогунами и ихъ реген
тами съ одной стороны и микадо съ другой. 
Первый изъ нихъ—періодъ Намбоку-ціо (1332 
—1392), т. е. «южный и сѣверный дворы», на
званный такъ потому, что тогда царствовали 
одновременно два микадо: одинъ, ставлен
никъ сіогуновъ, въ Кіото, другой—въ провин
ціи Ямато. Второй періодъ, Муромаци (1392 
—1603), названъ по городу въ провинціи 
Кіото, гдѣ окрѣпла новая династія сіогуновъ 
изъ рода Асикага, власть которыхъ была 
выше императорской, сосредоточившейся 
опять въ однѣхъ рукахъ при микадо Комацу, 
въ 1392 г. Оба эти періода считаются тем
ными вѣками въ литературѣ. Однимъ изъ 
выдающихся писателей XI ѵ в. былъ Кита- 
баке Цикафуса (род. 1293, ум. ок. 1351 г.), 
вліятельный государственный человѣкъ и при
верженецъ микадо Го-Дайго. Его главное 
произведеніе — «Дзинно-сіотоки» («Исторія 
истиннаго преемства божественныхъ царей»), 
написанное въ защиту правъ южнаго двора, 
содержитъ (въ 6 книгахъ) философскую тео
рію политическаго строя Японіи и полуми
ѳическую, полудостовѣрную исторію Японіи, 
вплоть до событій, въ которыхъ самъ авторъ 
принималъ участіе. Изложеніе сухое, лите
ратурное значеніе книги слабое, но поли
тическое ея вліяніе было очень велико; 
она содѣйствовала укрѣпленію власти ми
кадо. Другое произведеніе Цикафуса — 
«Генгенсю» (въ 8 книгахъ), изложеніе глав
нѣйшихъ синтоистическихъ миѳовъ. Другое 
знаменитое произведеніе этой эпохи—«Тай- 
хейки» («Запись о великомъ мирѣ»), исторія 
сіогуната со времени основанія его Іорнтомо 
въ 1181 г. и событій отъ вступленія на престолъ 
микадо Го-Дайго (1319) до конца царство
ванія Го-Мураками въ 1368 г. Это исторія 
одного изъ самыхъ бурныхъ періодовъ япон
ской исторіи, безпрерывныхъ распрей, ин
тригъ и жестокостей. Первоначальное назва
ніе книги было другое: «Анкн-юрайки» («За
пись о причинахъ мира и опасности») или «Кок- 
ка-циранки» («Запись о мирѣ и безпорядкахъ въ 
государствѣ»). Прежде «тайхвйки» считалось 
сочиненіемъ нѣсколькихъ жрецовъ, писавшихъ 
по.порученію мпкадоГо-Дайго,но по новѣйшимъ 
изслѣдованіямъ авторъ его—монахъ Кодзима 
(ум. 1374). Книга носитъ отпечатокъ твор-
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чества однаго лица. Характеръ «Тайхейки» 
скорѣе беллетристическій, стиль риториче
скій, испещренный китайскими словами, наме
ками и цитатями. «Тайхейки« обнаруживаетъ 
также сильное вліяніе буддизма и знаніе буд
дійской теологіи. Языкъ книги болѣе простъ 
по конструкціи, чѣмъ языкъ Хейянскаго пе
ріода, обогащенъ китайскими словами и слу
житъ основой для новѣйшаго литературнаго 
стиля. «Тайхейки» пользуется популярностью 
до сихъ поръ; существуютъ особые профессіо
нальные чтецы этого памятника національнаго 
прошлаго. Наиболѣе интересный писатель этой 
эпохи—Кенко-хоси, членъ знатной семьи, при
дворный, ставшій потомъ буддійскимъ мона
хомъ; онъ умеръ 68 дѣтъ въ 1350 г. Его главное 
произведеніе — «Цуре-дзуре-гуса» («Набро
ски отъ скуки»), любопытный сборникъ мыслей 
и поученій, восхваленій буддизма, святости и 
отшельничества, наряду съ мудрыми житей
скими правилами и прославленіемъ мірскихъ 
утѣхъ. Кенко отличался широкимъ свободо
мысліемъ, и соединялъ (въ литературѣ, какъ и 
въ жизни) вкусы грѣшнаго мірянина съ благо
честивыми порывами буддиста; языкъ его 
иногда циниченъ — въ нападкахъ на пьян
ство и другія излишества, — иногда благо
роденъ и величественъ. Вотъ образчикъ его 
мыслей: «если ты думаешь, что твое спа
сеніе вѣрно—оно вѣрно; если думаешь, что 
невѣрно — оно невѣрно». Поэзія этого пе
ріода представлена, кромѣ обычныхъ танка, 
появленіемъ новаго жанра—но, т. е. лириче
скихъ драмъ, съ музыкой и мимическими тан
цами. Содержаніе ихъ почерпнуто изъ буддист
скихъ и синтоистическихъ преданій; основ
ные мотивы—благочестіе, патріотизмъ, воен- , 
яая храбрость. Текстъ сочинялся буддійскими 
монахами, а музыка, танцы и постановка— 
актерами,которые и считались авторами пьесъ. 
Въ имѣющемся сборникѣ 235 «о, «Іокі оку- 
цуге», 90 пьесъ приписываются актеру Сеамп 
Мотокііо, 15—его отцу Кванъ ами Кііоцогу. 
Языкъ цвѣтистый, украшенный эпитетами 
(макура-котоба) и вертящимися словами. Дѣй
ствіе почти отсутствуетъ. Конструкція всѣхъ 
но одинаковая: входитъ жрецъ, называетъ 
себя и объявляетъ, что отправляется въ путе
шествіе. Потомъ онъ появляется у какого-ни
будь храма, или на полѣ сраженія и т. п., 
и появляющійся духъ разсказываетъ ему мѣст
ную легенду и говоритъ, кто онъ. Пьесы очень 
коротки, занимаютъ страницъ 6—7 въ печати 
и исполняются не болѣе чѣмъ въ часъ вре
мени. Дѣйствующихъ лицъ 5 — 6, иногда 
только 3, затѣмъ нѣсколько музыкантовъ и 
хоръ. Первыя по написаны были въ XIV в.; 
большая ихъ часть относится къ XV в. Са
мая знаменитая пьеса—«Такасаго», популяр
ная до сихъ поръ. Разновидностью но явля
ются такъ наз. кіогенъ (сумасшедшія слова), въ 
родѣ нашихъ фарсовъ; они исполнялись въ ан
трактахъ между серьезными пьесами и отлича
лись отъ но отсутствіемъ хора, разговорнымъ 
языкомъ и комичнымъ содержаніемъ. 50 кіо- 
генъ были изданы подъ заглав. «Кіогенъ-ки».

Періодъ Муромацп смѣнился въ Я. литера
турѣ знаменательнымъ во многихъ отноше
ніяхъ временемъ расцвѣта и художественнаго 

творчества п всѣхъ отраслей науки — Едон
скимъ періодомъ (1603—1867), обнимающимъ 
время отъ основанія Токугавой Іѳясу Току- 
гавскаго сгоъуната и перенесенія имъ своей 
резиденціи въ Едо (отсюда и названіе) до 
возстановленія власти микадо и начала евро
пейскаго вліянія на духовную жизнь Японіи. 
Іѳясу смирилъ междоусобицы дайміосовъ, под
чинилъ ихъ своей власти (при сохраненіи 
номинальной власти микадо) и положилъ на
чало твердому феодальному строю, при кото
ромъ Японія процвѣтала во всѣхъ отношені
яхъ. Литература Едокскаго періода отличает
ся тѣмъ, что перестала быть монополіей выс
шихъ классовъ и стала доступной всей народ
ной массѣ, что отчасти понизило прежнюю утон
ченность вкуса; вмѣстѣ съ распространеніемъ 
книгопечатанія (оно существовало въ Японіи 
съ VIII в., но только при Токугавскомъ сіо- 
гунатѣ введенъ былъ—по корейскимъ образ
цамъ—подвижной шрифтъ и сильно разрослось 
печатаніе книгъ) въ Японіи распространилась 
грубая порнографическая литература, процвѣ
тающая и до сихъ поръ. Другая характерная 
черта этой эпохи—упадокъ буддизма и рас
пространеніе конфуціанства, которое своей по
зитивной моралью отвѣчаетъ національному 
раціоналистическому характеру японцевъ го- 
8аздо болѣе, чѣмъ мистическій буддизмъ.

дно изъ самыхъ раннихъ произведеній Едок
скаго періода—«Тайко-ки» (1625 г.; авторъ не
извѣстенъ), исторія знаменитаго регента (тай
ко) Хидеіосп, рожденіе и жизнь котораго 
приняли въ воображеніи народа легендарный 
характеръ и окружены былп чудесами. Наи
болѣе извѣстные японскіе писатели XVII в. 
принадлежатъ къ такъ назыв. канъакуся, т. е. 
распространителямъ каніаку—китайской фи
лософіи (конфуціанства), китайской литера
туры п науки. Во главѣ кангакуся стоитъ 
ученый Фудзивара Сейква (1560 — 1619), 
ознакомившійся съ китайской философіей 
по комментаріямъ Чжу-Си на ученіе Кон
фуція и пропагандировавшій ее въ «Кана-Сей- 
ри»—сочиненіи, оказавшемъ огромное віія- 
ніе на литературу и идейную жизнь Едок
скаго періода. Подъ вліяніемъ китайскаго 
ученія этика вытѣснила религіозныя идеи, 
добродѣтель считалась естественной потреб
ностью человѣка, соотвѣтствіемъ гармонич
ному устройству природы; идеаломъ нрав
ственнаго совершенства признавалась ло
яльность, беззавѣтная преданность феодаль
ному господину, повиновеніе сына отцу, же
ны мужу, долгъ мести за властелина (также 
сыновей за отца), учтивость и церемонность, 
входившія въ понятіе о чести и т. д., — сло
вомъ, тѣ феодальныя добродѣтели, которыя 
отличаютъ японцевъ и до сихъ поръ. Само
пожертвованіе подчиненныхъ во имя инте
ресовъ властителя считалось самымъ свя
щеннымъ долгамъ, литература этого періо
да полна разсказовъ о самураяхъ, добро
вольно убивавшихъ своихъ дѣтей п себя, 
чтобы спасти жизнь сіогуна или его наслѣд
ника или отмстить за нихъ. Выработалась 
особая этика самоубійства (хара-кпри) какъ 
выраженіе лояльности или средство мести 
обидчику. Въ семьѣ женщина утратила преж- 
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нее самостоятельное положеніе; идеаломъ 
женской добродѣтели сдѣлалась покорность 
мужу и почтительность. Этотъ кодексъ мо
рали, въ связи съ полнымъ упадкомъ рели
гіознаго и мистическаго чувства, укрѣплялся 
въ народѣ путемъ литературнаго вліянія кан- 
гакуся и выработалъ тотъ національный ха
рактеръ яионцевъ, который отличаетъ ихъ и 
до сихъ поръ, т. е. выдержанность граждан
скаго долга, лояльность, храбрость, доходя
щую до полнаго презрѣнія къ собственной 
жизни, и разсудочность. Вслѣдъ за Фудзивара- 
Сейква выдвинулись другіе кангакуся: Хадзи 
Радзанъ или Досюнъ (1583—1657), авторъ 
170 трактатовъ схоластическаго или мораль
наго характера, мемуаровъ, историческихъ 
очерковъ и т. д.; его сынъ Хаяси-Сюнсай 
(1618—1680), авторъ исторіи Японіи («Одай- 
Ициранъ»); Канбара Еккенъ Ç1630—1714 гг.), 
плодовитый писатель, писавшій на общедо
ступномъ языкѣ, безъ излишней риторики, 
фонетической азбукой (капа), и потому до
ступный читателямъ всѣхъ классовъ; глав
ное его сочиненіе—«Додзикунъ», трактатъ о 
воспитаніи, преисполненный моральными сен
тенціями. Самый знаменитый изъ кангакуся— 
Хакусеки (1657—1725 г.), написавшій весьма 
интересную автобіографію («Ори-таку-сиба»— 
горящій хворостъ), «Ханкампу» (1701 г.—исто
рія японскихъ дайміосовъ съ 1600 по 1680 г., 
въ 30 томахъ), и «Токусу-іоронъ» (1712 г.— 
обзоръ японской псторіи за 2000 лѣтъ. Въ 
книгѣ: «Сейіо-Кибунъ» (замѣтки о странахъ 
Западнаго океана) Хакусеки разсказываетъ о 
своемъ знакомствѣ съ итальянскимъ миссіоне
ромъ патеромъ Сидотти, арестованнымъ за 
пропаганду христіанства въ 1708 г. и умер
шимъ въ тюрьмѣ. Этотъ разсказъ интересенъ 
изложеніемъ взглядовъ автора на христіан
ство, которое ему, какъ убѣжденному раціона
листу, кажется безумнымъ. Хакусеки напи
салъ еще много другихъ сочиненій по эконо
мическимъ вопросамъ, объ искусствѣ, объ уго
ловномъ правѣ, археологіи, географіи,японскій 
словарь и т. д. Другой извѣстный' кангакуся 
—Мюро-Кюсо (1658—1734), гонитель буддиз
ма, защитникъ жизненной философіи и морали 
въ духѣ конфуціанства. Его главное произве
деніе—«Сюпд’ай-дзацува», рядъ поученій. На
ряду съ философской и ученой литературой 
въ XVII в. процвѣтали беллетристика и поэ
зія, дававшія матеріалъ для чтенія образо
ванному сельскому и городскому населенію 
низшихъ классовъ (купцамъ, ремесленникамъ, 
крестьянамъ). Появилось много романовъ 
(самые извѣстные — «Мокудзу - моногатари», 
« У су юки-моногатари », «Ханносу ке-но-соси » ), 
разсказовъ и очерковъ, большей частью не
пристойнаго содержанія (самый извѣстный 
ихъ авторъ—Ибара-Сайкаку). Процвѣтала ли
тература дѣтскихъ сказокъ (самая популярная 
— «Недзуми-но-іоменри», выходъ замужъ 
крысы, написана около 1661 г.); сильно раз
вилась народная драма. Самый знаменитый 
драматургъ того времени—Цикамацу Монд- 
заемонъ (изъ касты самураевъ, 1653—1724 г.), 
котораго соотечественники называютъ япон
скимъ Шекспиромъ; пьесы его хаотичны, не
правдоподобны, но въ ихъ дикости, богатствѣ 

выдумки, грубости есть своеобразная сила. Ци
камацу былъ очень плодовитъ; современное 
изданіе его избранныхъ произведеній содер
житъ 51 пьесу (2000 стр ). Пьесы его раздѣля
лись на историческія (дзидаймоно) и драмы изъ 
жизни и нравовъ (сева-моно). Лучшая изъ его 
драмъ — «Кокусенья-кассенъ» (битвы Коку- 
сенья, знаменитаго пирата), написанная въ 
1715 г. Поэзія XVII в. представлена много
численными хайкай (танка изъ 3 стиховъ, 
вмѣсто 5), самымъ прославленнымъ авторомъ 
которыхъ былъ Мацуо-Басіо (1643—1694 г.). 
Другой варіацей танка были кіока (сума
сшедшая поэзія)—вульгарно комическія сти
хотворенія, злоупотреблявшія игрой словъ и 
всяческими остротами (соре). Въ XVIII в. 
ученая и философская литература кангакуся 
стала приходить въ упадокъ; представите
ли ея доходили до крайностей въ сво
емъ увлеченіи всѣмъ китайскимъ и совер
шенно пренебрегали японскимъ языкомъ, на 
которомъ писалась только беллетристика. Въ 
этой области сильно расплодилась порногра
фическая литература, распостраняемая кни
гоиздательской фирмой Хациыондзія (домъ 8 
іероглифовъ). Собственникъ ея былъ въ то же 
время и писателемъ, подъ псевдон. Дзисіо. 
Ему (ум. въ 1745 г.) п его сотруднику Кисеки 
(ум. около 1736 г.) принадлежитъ множество 
произведеній этого рода, обозначаемыхъ име
нами ихъ обоихъ. Въ изданія Хацимондзіо вы
шло болѣе 100 книгъ, повѣстей, разказовъ и 
очерковъ непристойнаго содержанія; наиболѣе 
извѣстны: «Кейсей-кинтанки» (1711; кощун
ственныя и грязныя насмѣшки надъ буддиз
момъ, очень талантливыя по юмору), «Оядзи- 
катаги» (типы старичковъ), «Мусуко-катаки> 
(типы золотой молодежи). Фирма Хацимондзія 
существовала до конца XVIII в.; другія фир- 
ѣы также издавали еяре-бонъ (остроумныя 
книги), до того циничная, что въ 1791 г. онѣ 
были запрещены правительствомъ. Во всей 
этой литературѣ есть, однако, большія досто
инства: юморъ, реалистическое изображеніе 
нравовъ, богатство выдумки. Изъ беллетристи
ческихъ произведеній другого характера вы
дается «Васобіое» (1774), нѣчто въ родѣ япон
скаго Гулливера. Драма XVIII в. представле
на главнымъ образомъ произведеніями уче
ника Цикамацу, Такеда-Идзумо (ум. 1756), пи
савшаго въ сотрудничествѣ съ 5—6 другими ав
торами. Главныя произведенія—«Цюсингура» 
(разсказъ о вѣрныхъ вассалахъ, 1748) и 
драма о судьбѣ, «Сугавара-но-Мицпдзане». 
Драмы Такеда-Идзумо болѣе естественны и 
просты, но менѣе поэтичны, чѣмъ драмы его 
учителя. Противовѣсомъ увлеченію Китаемъ 
явились въ XVIII в. изслѣдователи япон
ской старины, ваіакуся. Починъ къ изуче
нію національнаго прошлаго положилъ сіогунъ 
Іеясу; его дѣло продолжалъ его внукъ, даймюсъ 
Мицукуни (1622—1700), основывавшій библіо
теки, покровительствовавшій ученымъ. По его 
почину составлена была исторія Японіи на 
китайскомъ языкѣ, «Дай-Нихонъ-си». Извѣст
нѣйшіе вакагуся XVIII в.: буддійскій жрецъ 
Кейцю (1640—1701), авторъ «Маньо-дайсіоки», 
«Коконъ-іодзайсіо» (сборн. старыхъ и новыхъ 
матеріаловъ), изслѣдованій о классической



ΊΊΖ Японія

литературы и т. д.; Китамура-Кигинъ; Кадо стремленіе сравняться съ европейской куль- 
Адзумамаро (1669—1736); Камо Мабуци (1697 , турой выразились прежде всего въ многочис- 
—1769), ученый профессоръ, авторъ множества ленныхъ переводныхъ и оригинальныхъ про
комментаріевъ къ древнимъ произведеніямъ; изведеніяхъ, знакомившихъ съ европейской 
самый знаменитый вакагуся Мотоори Нори- j наукой и жизнью? Одинъ изъ выдающихся пи- 
нага (1730—1801), плодовитѣйшій ученый и ; сателей, пропагандировавшій европейскія идеи 
писатель (55 сочиненій въ 180 том.). Главное —Фукидзава Юкици, авторъ «Сейіо дзидзіо» 
его произведеніе, остающееся авторитетнымъ («Состояніе западныхъ странъ»). Около 1879 г. 
до сихъ поръ — «Кодзики-денъ», толкованіе стали появляться многочисленные переводы 
Кодзики, священной книги синтоизма. Въ этой ! западно-европейскихъ романовъ, а затѣмъ на- 
книгѣ Мотоори ведетъ рѣзкую полемику про-1 чалось обновленіе и національнаго художе- 
тивъ китайскаго вліянія и превозноситъ все ственнаго творчества. Оно выразилось, прежде 
японское. «Кодзики-денъ» — начало реакціи всего, въ реакціи противъ искусственности, 
противъ китайскихъ идей, во имя японской 1 неправдоподобности и сенсаціонности дурного 
самобытности. Мотоори принадлежатъ еще: ! тона прежнихъ любимцевъ публики, Бакина 
«Исоно - ками - сисюку» (трактатъ о поэзіи), * и др. Цубоуци Юдзи первый рѣзко вы- 
«Гіодзинъ-гайгенъ»—нападеніе на китайскую і ступилъ противъ Бакина въ «Сіосецу-синд- 

~ " том., изд. послѣ I зуй» («Духъ художественнаго творчества»), 
~ потомъ основалъ журналъ «Васеда-бунгаку»,

гдѣ проповѣдуются европейскіе литературные 
принципы, п написалъ реалистическій романъ 
«Сіосей-катагп» (типы студентовъ, 1897 г.). 
Онъ писалъ также драмы («Маки-но-ката». 
1897; «Кпку-то-кири», 1898), мелодраматиче
скія по содержанію, но безъ преувеличеній 
п несообразностей японскихъ драмъ преж
нихъ временъ. Судо Нансуй, авторъ по
литическихъ романовъ прогрессивнаго напра
вленія, щеголяетъ своимъ знаніемъ евро
пейской литературы п исторіи. Въ романѣ 
«Дамы новаго типа» (1887) онъ рисуетъ утопи
ческую картину будущей Я., стоящей на высотѣ 
культурнаго развитія. Героиня—идеалъ эман
сипированной женщины, дѣятельница жен
скихъ клубовъ, отстаивающихъ ирава женщинъ, 
а по профессіи—молочница (это верхъ эман
сипаціи, такъ какъ японцы до сихъ поръ не 
употребляли молока въ пищу); она выходитъ 
замужъ за политическаго дѣятеля, который 
вѣнчается во фракѣ и продѣваетъ въ петлицу 
цвѣтокъ флеръ д’оранжа. Критики хвалятъ 
этотъ романъ, написанный прекраснымъ язы
комъ, но приведенныя нами подробности пока
зываютъ, что есть еще много наивности — 
подчасъ комичной—въ японскомъ подражаніи 
европейской культурѣ. Одинъ изъ самыхъ 
популярныхъ и плодовитыхъ современныхъ 
японскихъ романистовъ — Одзаки - Токутаро 
(ум. въ 1903 г.). Его лучшій романъ—«Тадзю- 
таконъ» (много чувства и много ненависти, 
изд. въ 1897 г.), чрезвычайно чувствительный, 
описывающій горе неутѣшнаго вдовца. Онъ 
написанъ разговорнымъ языкомъ, въ которомъ 
чувствуется вліяніе англійскаго. Англо-китай
ско-японскія слова теперь въ большомъ ходу 
въ Японіи и составляютъ лексиконъ японской 
прессы. Другой извѣстный писатель совре
менной Японіи—Кода Наріюки (псѳвд. Ро- 
ханъ), авторъ историч. романа «Хиге-отоко» 
(1897), описывающаго неурядицы въ Японіи 
до установленія Токугавскаго сіогуната. Po-

философію, «Тама пума» (15 ' . ,
смерти Мотоори въ 1812 г.) и «Судзу поясю»— 
сборникъ разныхъ набросковъ, дающпхъ дра
гоцѣнный матеріалъ для изученія синтоистп- 
ческой древности. Ученая литература XIX в. 
представлена богословскими трудами Хирата 
Ацутана (1776—1843), ученика Мотоори, со
чиненіями Охаси-Даюндзо, яраго и невѣже
ственнаго противника европейской науки, 
сочиненіями китайствующихъ п буддійскихъ 
ученыхъ. Въ беллетристикѣ впервые появи
лись романы п повѣсти не на исторической 
подкладкѣ, какъ моногатари прежнихъ вѣковъ, 
а на вполнѣ вымышленныя фабулы. Первый 
писатель въ этомъ родѣ—Санто-Кіогенъ (1761 
— 1816; наиболѣе популярныя его повѣсти 
«Инадзума-хіосы», на тему о мщеніи, «Хон- 
ціо - суйбодай», «Удонге - моногатари»), а 
наибольшей славой пользуется Кіокутей-Ба- 
кинъ (1767—1848), плодовитый авторъ, пора
зительный по богатству фантазіи, но писавшій 
крайне растянуто, утомительно риторическимъ 
языкомъ, бьющій на эффектность, щеголяю
щій эрудиціей. Самое знаменитое его произ
веденіе — «Хаккенденъ» (исторія восьми 
псовъ, въ 106 томахъ, въ новѣйшей перепе
чаткѣ 4 т. по 3000 стр.); затѣмъ идутъ «ІОми- 
хари-дзуки» («Молодая луна»), «Мусобіое-ка- 
ціомоногатари» и другія, большею частью алле
горическія произведенія. Романисты, совре
менники Бакина — Рютей Танехико (1733— 
1842), Сикитей Самбо (1775—1822), Дзиппенся 
Икку (ум. 1831) и др.

Новѣйшій періодъ Я. литературы носитъ на
званіе Токійскаго, по названію резиденціи ми
кадо, перенесенной въ Токіо изъ Кіото въ 
1869 г. послѣ того какъ пала власть сіогу- 
новъ и возстановлено было главенство микадо. 
Характерная черта этого періода—возрастаю
щее вліяніе европейскихъ идей, воспринимае
мыхъ японцами со свойственной имъ быстро
той усвоенія полезныхъ вліяній извнѣ. Ев
ропейское вліяніе началось съ пересмотра 
законовъ, заимствованія всѣхъ техническихъ . ,__________ ___*_______  __ ύ____  _ _
усовершенствованій европейскаго Запада, изу- ! манъ этотъ крайне растянутъ, но написанъ 
ченія европейскихъ языковъ—въ особенности ! хорошимъ языкомъ и благороденъ по замыс- 
англійскаго, быстраго роста образованія, со- ---------------" ---------- “ ----- - ----
зданія арміи и флота, желѣзныхъ дорогъ и т. 
д. Японская молодежь стала ѣздить въ Европу 
изучать науки, въ особенности медицину; въ 
Токіо основана была школа иностранныхъ 
языковъ. Въ литературѣ жажда реформъ и

лу. Въ современной японской поэзіи есть 
попытки отступить отъ прежнихъ формъ мо
нотонныхъ танка п создать новый типъ сти
ховъ, пользуясь принципами европейской по
эзіи. Въ этомъ направленіи работаютъ про
фессора токійскаго университета Тояма Ма-
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сакудзу, Ятабе Ріокици и Иноуе Тецудзиро. rican Cyclopaedia» (т. IX, 1874); E. Faligan, 
Они издали вмѣстѣ въ 1882 г. «Синтай-сисю» і «La littérature japonaise et le théâtre au Ja 
(стихотворенія новой формы), гдѣ, отказав- ' pon» («Revue catholique», 1877—78, №№ 160, 
шись отъ тапка, пропагандируютъ новые типы 162, 167); L. Bousquet, «Le Japon de nos 
пага-ута (длинныхъ стихотвореній), приспосо- jours» (1877); его же, «Le Japon littéraire» 
бленныхъ къ современнымъ требованіямъ, т. («Revue des Deux Mondes», 1878); W. Schott, 
e. написанныхъ нестарымъ языкомъ, непри-; «Einiges zur japan. Dicht- und Verskunst» 
годнымъ для выраженія новыхъ идей и чувствъ, (1878); «Le Japon artistique et littéraire» 
a обыкновеннымъ теперешнимъ книжнымъ ‘ («Magazin íiir Litteratur», 1879 и 1881); L. de 
языкомъ, который считался прежде слишкомъ ! Rosny, «La littérature d. Japonais» («Revue lin- 
вульгарнымъ для серьезной поэзіи. Чередо- | guistique», 1880); Clatchie, «Japan» («Encyclop. 
ваніѳ 5 и 7 сложныхъ строкъ удержано, но ¡ Britannica», т. XIII, 1881); L. de Rosny, «La 
--------------- .·_ _x------ —------- - — ----- civilisation japonaise» (1883); W. Anderson, 

«Catalogue of japan, and chínese pictures» 
(1886); Brauns, «Traditions japonaises sur la 
chanson, la musique et la danse» (1890); Ba- 
ret, «La chanson populaire du Japon» (1892 
и «Revue des Revues», 1898); Okasaki, «Ma- 
nyôshu» (1898и «Revue Bleue», 1899); Dr. To- 
mitsu Okasaki, «Geschichte d. japan. Natio
nalliteratur» (1900); Aston, «Japanese Litera
ture» (1900); Aston, «Littérature japonaise» 
(1902); Swiçcicki, «Literatura japoûska» 
(«Dzieje literatury powszechne», т. II, 1901 и 
«Wielka Encyclopedja», 1902); K. Flo
renz, «Zur japan. Litteratur der Gegenwart» 
(«Mittheilungen der deutschen Gesellschaft 
für Natur- und Völkerkunde Ostasiens», тетр. 
47); К. Florenz, «Japanische Litteratur» (1903— 
1904); В. Зотовъ, «Исторія всемірной лите
ратуры» (1877)· «Народный эпосъ и лирика 
въ Японіи» («Изящная Литература», 1885, 
№ 8); «Японская литература» («Вокругъ Свѣ
та», 1886 г., № 12); «Пресса въ Японіи» 
(«Книжн. Вѣсти.», 1895 г., № 2); «Японская 
музыка и пѣсня» («Трудъ», 1895, № 8); 
Шерръ, «Всеобщая исторія литературы» (1896, 
изд. 2-е, 1903); «Современная японская лите
ратура» («Правит. Вѣсти.», 1898 г., №№ 181—> 
182 и «Журналъ журналовъ», 1898 г., № 17); 
«Японская литература» («Міръ Божій», 1899 
г., № 10); Е. Булгакова, «Японія и японцы» 
(Μ., 1899); Карпелесъ, «Всеобщая исторія 
литературы» (1900); «Японія и японцы» (изд. 
«Рус. Мысли», Μ., 1900); В. Фриче, «Изъ 
исторіи японской литературы» (по Окасаки; 
«Курьеръ», 1900, № 254); Тебла, «Японская 
журналистика» («Рус. Богат.», 1901 г., № 4 
и «Научное Обозр.», 1901 г., № 4); гр. де- 
Волланъ^ «Въ странѣ восходящаго солнца» 
(1903); «Японская поэзія. Народная японская 
поэзія» («Нов. Журн. Иностр. Литер.», 1904,

стихотворенія дѣлятся, по ‘ примѣру евро- ' 
пейской поэзіи, на строфы равной длины. 
Въ выборѣ темъ и въ общемъ характерѣ но
вой поэзіи видно непосредственное вліяніе 
европейскихъ образцовъ. Есть попытки риѳ
мованныхъ стиховъ — но риѳма совершенно 
непригодна для японскаго языка. Въ «Синтай- 
сисіо» 19 стихотвореній, изъ которыхъ бблыпая 
часть переводныхъ (съ англійскаго) и только 
5 оригинальныхъ: оды на времена года, воен
ная пѣснь и стихи, обращенные къ статуѣ 
Будды въ Камакурѣ. Стихотворенія ско
рѣе слабы, но высказанные издателями прин
ципы вызвали оживленные споры и создали 
школу поэтовъ новаго направленія; самый 
выдающійся изъ нихъ—романистъ Ямада. Въ 
настоящее время Я. поэзія окончательно за
бросила прежнія формы маленькихъ танка и 
хайкай; пишутся большею частью мечтатель
ныя стихотворенія, болѣе длинныя и расплыв
чатыя, какъ видно напр. изъ сборника «Хана- 
момидзи» (цвѣты и осенніе листья), вышед
шаго въ 1898 г. Стихи этого сборника свидѣ
тельствуютъ о чуткомъ пониманіи красоты, о 
нѣжности настроеній, объединяющихъ жизнь 
сердца съ жизнью внѣшней природы. Въ об
щемъ новѣйшая Я. литература не проявляетъ 
опредѣленныхъ, самобытныхъ чертъ. Японцы 
усваиваютъ себѣ образцы европейской литера
туры (преимущественно англійской), но ихъ за
имствованіе-внѣшнее. Духъ европейской ли
тературы имъ чуждъ, какъ въ древнія времена 
даже болѣе близкій имъ буддизмъ вліялъ лишь 
на обособленныя явленія въ литературѣ; эпо
хи всесторонняго расцвѣта Я. литературы 
совпадали съ китайскимъ вліяніемъ, съ про- 

z пагандой конфуціанской этики, отвѣчающей 
природному раціонализму и практическому 
смыслу японцевъ. Можно предположить, что 
и въ дальнѣйшемъ развитіи японская лите-______  ч____ ______ ____________ г..,___ ,
ратура заимствуетъ у Европы ея позитивную ! № 5); В. Г. Астонъ, «Исторія японской ли- 
философію, оставаясь чуждой спиритуалисти- ! тературы» (1904). Японскій театръ: G. Bous- 
ческимъ теченіямъ европейской литературы.1 quet, «Le théâtre au Japon» («Revue des

Библіографія. Общія сочиненія: L. Pagés, Deux Mondes», 1874); Á. Lequeux, «Le thé- 
«Bibliographie japonaise depuis le XV s. jus-, âtre japonais» (1890); С. Уманецъ, «Японскій 
qu’à 1859»; Fr. v. Wenckstern, «A bibliogra- · театръ» (по Лекё; «Трудъ», 1895, № 2); A. 
phy of the Japanese Empire, 1859—1893» ' Черевкова, «Очерки современной Японіи» 
(1895);В. К. Douglas, «А catalogue of Japanese ' " ’ ’
books and manuscripts in the British Mu
seum»; L. de Rosny, «Introduction à l’étude 
de la littérature japonaise» (П., 1896); R. 
Lange, «Einführung in die japanische Schrift» 
(1897). Исторія литературы: Pfizmaier, «Bei
träge zurKenntniss d. ält. japan. Poesie» (1852); 
L. de Rosny, «Etudes orientales» (1869); 
A. B. Mitford, «Tales of old Japan» (1871, 
изд. 2-e, 1891); E. Saiow, «Appleton’s Ame-

(1898). Японскій романъ: Junker von Langegg, 
«Nationalroman und Schilderungen aus Japan» 
(1880). Переводы съ японскаго: а)акм.; 
«The Phoenix» (Л., 1870 и слѣд.); «Transactions 
of the Asiatic Society of Japan» (Іокогама, 
1874 и слѣд.); «Transactions and proceedings 
of the Japanese Society» (Л., 1893 и слѣд.); 
«The Far East» (Токіо, 1896 и сл.); b) франи. 
«Mémoires de la Société des études japon.» 
(П., 1877 и слѣд.); «Mémoires du comité Si-
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nico japonais»; с) нѣм. «Mittheilungen d. 
deut. Gesellschaft für Natur-und Völkerkunde 
Ostasiens». Японскія драмы: В. Чуйко, «47 
лонпновъ» («Искра», 1873, № 22); В. Фриче, 
«Теракоя, или японская школа» («Курьеръ», 
3902, № 78). Японская поэзія: а) англ, перев. 
въ стихахъ. В. Hall Chamberlain, «The clas
sical poetry of the Japanese» (1880); b) франц, 
перев. въ прозѣ: L. de. Rosny, «Anthologie 
japonaise» (1871); J. Gautier, «Les poèmes de 
la Libellule» (d’après la version littérale de 
Μ. Saionzi, 1885); с) нѣм. перев. въ стихахъ: 
К. Florenz: 1) «Dichtergrüsse aus dem Orient.» 
(1894, изд. 6-e, 1900); 2) «Japan. Dichtungen. 
Weissaster und Ander.» (1895, изд. 3-e, 1900); 
3) «Bunte Blätter japan. Poesie» (1897); d) 

Срусск. перев. въ стихахъ (по Флоренцу): «Ки
дай и Японія въ ихъ поэзіи» (1895, «Малень
кая антологія», № 1): «Маньосю» (757 г.): а) 
нѣм. пер. Pfizmaier («Sitzungsberihte der Aca
demie der Wissenschaften», Вѣна, 1852ч Vili);
b) франц, пер. «Mat#-nami» («Mémoires dú 
Comité Sinico-Japonais», 1885, т. IV); с) рус
скіе переводы Н. Познякова (по Флоренцу) 
—«Бирж. Вѣд.» (1896, № 283 и 325); «Живоп. 
Обозр.» (1898, № 15) и Н. Новича («Россія 
и Азія», 1899, № 3); «Кокинсю» (905 г.): 
а) нѣм. перев. К. Lange: 1) «Altjapanische 
Frühlingslieder» (1885); 2) «Sommergedichte» 
(1891); А. Gramatzky, «Altjapanische Winter
lieder» (1892); b) русск. перев.—H. Позня
кова («Бирж. Вѣд.», 1896, № 290 и «Вѣсти. 
Ин. Лит.», 1898, № 1) π Η. Новича («Петер
бургская Жизнь», 1897, № 220); сХякунинъ- 
иссю» (1235): а) франц, перев.: «Mémoires 
du Comité Sinico-Japonais» (т. Il); «Les 
distiques populaires du Nippon» (1878); b) 
англ, перев.: Dickins, «Hyaktfnin is-shiu, or 
Stanzas by a Century of Poets» (1866);
c) нѣм. перев. P. Ehman, «Mittheilungen d. 
deut. Gesellschalt für Natur- u. Völkerkunde 
Ostasiens» (1899). Японскій народный гимнъ 
(съ нотами; «Новый Журн. Иностр. Лит.», 
1904, № 5); «Съ японскаго» («Россія п Азія»,
1898, № 17—18). Японская беллетристика. 
«Такетори-моногатари» (IX вѣкъ): а) англ, 
перев. Dickins, «Journal of the royal Asiatic 
Society» (1887, № 1); b) русск. перев. Μ. Ва
сильевъ, «Принцесса Лучезарная» («Нива»,
1899, № 16); «Гендзи-моногатари» (X вѣкъ): 
англ, перев. К. Суемацу (1882); «Макура-но- 
соси» (X вѣкъ): нѣм. излож. Pfizmaier, «Die 
Aufreichnungen deç japan. Dichterin Sei-Seo- 
na-gon» (1875); «Хейке-моногатари» (1186): 
франц, перев. F. Turettini, «Récits de l’his
toire du Japon au XII s.» (1871); «Вѣрность 
вассала», сочпн. Цикамацу Мондзаемонъ» 
(XVII в.): нѣм. перев. Langegg (1880). Ро
маны, сочин. Кіокутей Бакинъ (XIX в.):
a) англ, перев.—въ 1881 и 1886 гг.; Ь) франц, 
перев.—F. Régamey (Окота. 1883); с) рус
скій перев.—Г. Сіина, «Месть» («Петерб. 
Жизнь», 1898, №№ 306—307); романы соч. 
Рютей Танехико (XIX в.): а) нѣм. перев.— 
Pfizmaier, «Sechs Wandschirme in Gestalten 
der vergänglichen Welt» (1847; 1-я часть 
Я пон. христоматіи, съ подл ин. текстомъ);
b) итал.—A. Severini, «Uomini e paraventi» 
(1872); с) франц, перев.—F. Turettini, «Κο- 

ί mats et Sakitsi» (1875); d) русск. излож.— 
«Сѣверн. Пчела» (1862, № 208); романъ соч. 
Таменага Сюнсуи (XIX в.): а) франц, перев.— 
«Les fidèles Ronin» (1882); b) нѣм. перев.— 
А. Hensel, «Treu bis in den Tod» (1895). 
Разсказъ Сейкена (современный писатель), 
русск. перев.—«Будущій министръ» («Жизнь», 
1898, № 33). Романъ Изуми Кіокува: русск. 
изложен. «Романъ Гейши» («Нувеллистъ»,

! 1901, № 5). Прочіе переводы: а) нѣм. Lan
gegg, «Музыкальныя мученія Акойи» («Magaz. 
f. Liter.», 1888); С. Brauns, «Die Nadel d. 
Benten» (1884); b) франц.—A. Dousdebès, 
«Tchou-Chin-Goura», ou une Vengeance japo
naise» (1885); Judith Gautier, «L’usurpateur» 
(1875, 2-е изд. «La soeur du soleil», 1887); 
русск. перев. — «Сестра Солнца» («Русскій 
Вѣсти.», 1901, №№ 1—6 и отд. изд. въ 
1904 г. (подъ ред. А. Трачевскаго); Dargène, 
«L’arc-en-ciel» (1895); Іошида, «Японскій ро
манъ» (съ франц., 1895; 2-е изд., 1899). Япон
скія сказки, а) англ, перев. А. Mitford, 
«Tales of old Japan» (съ японск. рис., 2 т., 
1871; изд. 2-е, 1891); Chamberlain, «Japanese 
Fairy Tales» (Токіо, 1880); Miss S. Ballard, 
«Fairy tales from far Japan» (съ японск. рис., 
1899); Ayrton, «Child-life in Japan and Japa
nese child-stories» (съ иллюстр., новое изд ); 
b) франц. F. Turettini, «Tami-no nigivaï, 
L’activité humaine» (1871); Ogura Yémon, 
«Les vengeurs d’Asano» (1873); C. Ferrand, 
«Fables et legendes du Japon» (съ иллюстр., 
Токіо, 1901); «Contes asiatiques. 1. Contes 
Japonais» (1890); с) нѣмецк. D. Brauns, «Japan. 
Märchen u. Sagen» (1884); F. Junker v. Lan
gegg, «Japan. Theegeschichten» (Fu-sâ-schâ- 
wa). I Cyklus» (1884); «Japan. Märchen» (съ 
японск. иллюстр., 1888—1890); Braun, «Die 
japan. Verfassungsurkunde» (1898, «Univ. Bib
liothek»); K. Florenz, отдѣльныя сказки;
d) русск. Разные журналы для дѣтскаго чте
нія. Гимберъ, «Живописная Японія» (сказка 
о каменотесѣ); «Дѣтскій Отдыхъ» (1885 г., 
№ 12, съ англ.); С. Кронъ, «Японскія сказки 
и легенды» (1888, съ нѣм. перев. Лангег- 
га); «Рыбакъ Урашима» (1890); «Сраженіе 
обезьянъ съ крабами» (1890); «Волшебный 
пепелъ» (1891); ЧДобрый кроликъ» (1891). 
Всѣ изданія — имитація японскихъ изданій, 
отпечат. въ типографіи морского министер
ства. «Зеркальце изъ Матсуямы» (1894, съ 
франц., съ иллюстр.); «Война обезьяны съ 
крабомъ» («Литер, сборн. произвед. студен
товъ», СПб., 1896); «Японскія сказки» (1899, 
«Иллюстр. сказочн. библіот. Павленкова»); 
Μ. Риндеръ, «Японскія легенды» (1900); 
Т. Дубинская (съ англ.), «Японскія волшеб
ныя сказки», съ японск. иллюстр. (1904); 
А. Ѳедоровъ-Давыдовъ, «Японскія народныя 
сказки» (Μ., 1904).

XII. Японское искусство. Произведенія япон
скаго искусства начали проникать въ Европу 

ί еще въ ХѴІІ-мъ столѣтіи, но она познакоми
лась съ этимъ искусствомъ ближайшимъ обра
зомъ всего лѣтъ семьдесятъ тому назадт послѣ 
того, какъ коммерческія и другія сношенія ея 
съ имперіею Восходящаго Солнца сдѣлались 
часты. Съ той поры это искусство пріобрѣло 
себѣ во всѣхъ краяхъ Европы, преимуществен- 
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но во Франціи, страстныхъ поклонниковъ и 
восторженныхъ хвалителей. Всюду завелись 
среди любителей изящнаго люди, принявшіеся 
ревностно собирать японскіе художественные 
предметы и вводить ихъ въ свою домашнюю 
обстановку, во многихъ мѣстахъ образовались 
публичныя и частныя коллекціи такихъ пред
метовъ, возникъ въ литературѣ цѣлый рядъ 
критическихъ и историческихъ сочиненій по 
части японскаго искусства, многіе изъ худож
никовъ, которымъ наскучило руководствоваться 
лишь давно-установленными эстетическими 
принципами и вращаться въ кругу однѣхъ и 
тѣхъ же формъ искусства, усмотрѣли въ япон
скомъ драгоцѣнный источникъ новизны, и 
японское вліяніе сильно отразилось въ новѣй
шемъ искусствѣ Европы, особенно въ орна- 
ментистикѣ, живописи и художественной про
мышленности. Похвалы, расточаемыя япон
скому искусству нерѣдко бываютъ преувели
чены, но нельзя не признать, что въ немъ 
есть много своеобразной прелести. Чѣмъ 
дальше двигается изученіе японскаго искус
ства, тѣмъ опредѣленнѣе выясняется, что про
изошло оно отъ китайскаго искусства, и если 
въ немъ встрѣчаются индѣйскія и древне
персидскія черты, то онѣ перешли къ нему 
чрезъ посредство Китая. Но, походя вообще 
на своего прародителя, японское искусство 
отличается отъ него болѣе глубокимъ чув
ствомъ природы, большею живостью фантазіи, 
болѣе тонкимъ вкусомъ, болѣе добродушнымъ 
юморомъ. Однако, эти качества проявляются 
главнымъ образомъ въ живописи и различ
ныхъ отрасляхъ прикладного искусства, архи
тектура же и отчасти скульптура не получили 
у японцевъ высокаго развитія. Первая, сво
дясь къ плотничьему дѣлу, лишена монумен
тальности. Матеріаломъ въ японскомъ зодче
ствѣ служитъ почти исключительно дерево. 
Въ японскихъ постройкахъ какъ небольшихъ, 
такъ и’ крупныхъ, все—деревянное; камен
ныя стѣны составляютъ въ нихъ рѣдкость. 
Причина тому—не бѣдность Я. каменными 
породами, а частыя и сильныя землетрясенія, 
случающіяся въ этой вулканической странѣ, 
при которыхъ каменныя сооруженія не устояли 
бы, равно какъ и богатство ея строительнымъ 
лѣсомъ различнаго рода и превосходнаго ка
чества. Жилые дома въ Я. до сего временп 
сохраняютъ въ сущности типъ хижинъ перво
бытныхъ ея обитателей, айновъ: рядъ стол
бовъ, стоящихъ вертикально въ нѣкоторомъ 
разстояніи одинъ отъ другого, окружаетъ по
мѣщеніе дома; на нихъ лежитъ высокая крыша, 
сильно выступающая впередъ своими ниж
ними краями. Пространства между столбами 
не задѣланы наглухо стѣнами; ихъ замѣняютъ 
подвижныя, легкія стѣнки, которыя можно, 
по желанію, вставлять и удалять. Внутри до
мовъ постоянныя стѣны также отсутствуютъ; 
вмѣсто нихъ, для отдѣленія комнаты отъ ком
наты, употребляются разборныя перегородки 
или экраны, обтянутые бумагою. Крыша, обы
кновенно черепичная, поддерживается цѣлымъ 
лабиринтомъ деревянныхъ подпоръ въ видѣ 
6pà и кронштейновъ. Японскіе храмы и вся
кія другія сооруженія, претендующія на ве
личественность, представляютъ собою лишь 

повтореніе типа жилыхъ домовъ въ большомъ 
видѣ и съ большими украшеніями. Въ домахъ 
и въ храмахъ сиптоистическаго культа (мійа) 
является во всей своей красѣ натуральный 
цвѣтъ дерева, отлично отполированнаго и 
иногда, въ поддерживающихъ что-либо или 
несущихъ на себѣ грузъ мѣстахъ, обложен
наго бронзою. Поразительная чистота и тон
кость столярной' и токарной работы, аккурат
ность пригонки шиповъ и гвоздей, головки 
которыхъ часто бываютъ отдѣланы художе
ственно, изящество декоративной рѣзьбы, кро
потливая, выполненная съ любовью обработка 
всѣхъ частностей—нерѣдко придаютъ про
стымъ плотничьимъ постройкамъ характеръ 
вполнѣ законченныхъ художественныхъ про
изведеній. Буддійскіе храмы (тера) отличаются 
отъ синтоистическихъ болѣе роскошною от
дѣлкою и раскраскою деталей, а также кры
шами съ загнутыми кверху краямп, какъ въ 
Китаѣ. Вмѣстѣ съ такими крышами, заимство
ванными впослѣдствіи отъ храмовъ и дру
гими постройками, буддизмъ занесъ въ Я. 
изъ Китая многоярусныя башни пагодъ. Ха
рактеристичную принадлежность японскихъ 
храмовъ составляютъ «тори»—ворота передъ 
ними, образуемыя двумя столбами, нѣсколько 
наклоненными одинъ къ другому и соединен
ными между собою вверху горизонтальною пе
рекладиною, и «тора»—украшенныя рѣзьбою 
колонны съ каменнымъ или бронзовымъ фо
наремъ наверху, воздвигаемыя въ честь пред
ковъ. Наконецъ, какъ на особенность япон
ской архитектуры, должно указать на ея 
обычай соединять отдѣльныя постройки въ 
одно органическое цѣлое. Если требуется 
имѣть нѣсколько болѣе или менѣе простор
ныхъ залъ, онѣ устраиваются въ видѣ отдѣль
ныхъ домовъ, расположенныхъ въ одномъ об
щемъ садѣ, соединенныхъ другъ съ другомъ 
переходами и заключенныхъ въ одной огра
дѣ. Что всего прелестнѣе въ японскомъ зод
чествѣ, такъ это именно великолѣпіе садовъ 
при большихъ храмахъ и дворцахъ, съ рос
кошными деревьями, цвѣтущими кустарни
ками, скалами, фонтанами, подставками для 
свѣтильниковъ и статуями. Можно смѣло ска
зать, что живописной пейзажной обстановкѣ 
для архитектурнаго произведенія ни у одного 
народа не придавалось такой важности, ка
кую придаютъ ей японцы. Обращаясь къ 
скульптурѣ, надо прежде всего замѣтить, что 
крупныхъ ея произведеній Я. не· знала до по
явленія въ ней буддизма, такъ какъ ими могли 
быть въ ту пору только кумиры, а первона
чальная религія страны, синто, не допускала 
поклоненія какимъ бы то ни было священ
нымъ изображеніямъ. Проникнувъ сюда рзъ 
Индіи окольнымъ путемъ черезъ Китай и 
Корею, религіозная пластика сохранила за 
собою древне-индѣйскій характеръ — фрон
тальность положенія и неподвижность пред
ставленныхъ фигуръ, индусскій типъ ихъ го
ловъ, строгость ихъ выраженія. Такой харак
теръ имѣютъ бронзовыя и каменныя статуи 
сидящаго Будды, распространенныя по всей 
странѣ въ большомъ числѣ и достигающія 
иногда до колоссальныхъ размѣровъ. Въ про
тивоположность крупной скульптурѣ, японская 
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мелкая пластика отличается оригинальностью 
и совершенствомъ. Ни въ одной изъ отраслей 
искусства не выказываютъ японцы до такой 
степени, какъ въ этой, своего тонкаго чув
ства пластичности и своего умѣнья пользо
ваться формами природы и стильно приспо
соблять ихъ къ назначенію того или другого 
произведенія. Объ этомъ свидѣтельствуютъ 
издѣлія изъ матеріаловъ всякаго рода—изъ 
бронзы и желѣза, изъ дерева и слоновой 
кости, изъ камня и обожженой глины и т. д. 
Достаточно будетъ указать на такъ назыв. 
«окиномо», небольшія группы и статуэтки, 
не имѣющія опредѣленныхъ смысла и назна
ченія, или на эфесныя чашки мечей, поль
зующіяся особеннымъ уваженіемъ у европей
скихъ коллекціонеровъ, или на фигурныя 
«нецке», носимыя на поясѣ для пристегива
нія къ нимъ разныхъ мелкихъ предметовъ. 
Въ нихъ мы находимъ рельефныя изображе
нія людей, животныхъ и растеній то въ оди
ночку, то сгруппированныхъ вмѣстѣ, полныхъ 
жизненной правды или проникнутыхъ комиз
момъ. Бездна прилежанія, внушеннаго лю
бовью къ дѣлу, бездна творческой фантазіи, 
бездна свѣжей художественной индивидуаль- 
сти проявляется въ этихъ чисто-японскихъ 
произведеніяхъ. «Нѣтъ ничего удивительнаго 
въ томъ,—пишетъ ІО. Бринкманъ, одинъ изъ 
лучшихъ знатоковъ японскаго искусства,— 
что работникъ по металлу, изображая на ко
ванной желѣзной чашкѣ меча любимый кустъ 
нантовъ, исполняетъ на ней инкрустаціей 
золотыя вѣтки и листья; но онъ, кромѣ того, 
снабжаетъ эти вѣтки красными ягодами, для 
чего вырѣзываетъ въ желѣзѣ впадины и 
вставляетъ въ нихъ жемчужины или корал
лы. А не то онъ помѣщаетъ на желѣзной пла
стинкѣ изображеніе саранчи, одного изъ сим
воловъ воинскаго мужества, исполненное изъ 
разноцвѣтныхъ металловъ, при чемъ для 
того, чтобы зеленоватые, блестящіе, выпу
ченные глаза этого насѣкомаго были вы
разительнѣе, вставляетъ въ его голову ку
сочки отшлифованнаго малахита. Или же, 
наконецъ, онъ передаетъ пестроту осеннихъ 
листьевъ тыквы, вправляя въ бронзовую или 
золотую пластинку кусочки разноцвѣтнаго 
перламутра. Точно также поступаетъ рѣзчикъ 
«нецке», когда дѣлаетъ деревяннымъ кукол
камъ лица и руки изъ слоновой кости, или 
на вѣточкѣ хризантемъ, вырѣзанной изъ чер
наго дерева, помѣщаетъ серебряные кружки 
цвѣтовъ въ вѣнкѣ изъ черныхъ крайнихъ 
цвѣтовъ, или на листѣ лотоса, вырѣзанномъ 
изъ дерева, укрѣпляетъ металлическую ля
гушку выбивной работы, или оживляетъ вы
точенный изъ дерева сосудъ, изображающій 
старый стволъ сосны ползущими на немъ зо
лотыми и серебряными муравьями». Японская 
орнаментика, заимствовавъ свои основныя чер
ты отъ китайской, значительно уклонилась 
ютъ нея и развилась въ поразительно бле
стящую. А. Гонзъ, авторъ большого сочиненія 
объ японскомъ искусствѣ, правъ, называя 
японцевъ первыми орнаментистами въ мірѣ. 
Они охотно пускаютъ въ дѣло геометриче
скія формы и комбинаціи, различнаго вида 
меандры, свастику и причудливо изгибаю

щіеся линейные мотивы, но главную роль 
играютъ у нихъ животныя и растенія, иногда 
тѣсно соединенныя между собою. Изъ живот
ныхъ, особенною любовью пользуются птицы, 
а затѣмъ—чешуйчатые и панцырные обита
тели моря, амфибіи и насѣкомыя, а изъ 
формъ растительнаго царства—бамбукъ, вѣт
ки пиніи, весенніе цвѣты, піоны, хризантемы 
и т. п. Нельзя це удивляться ловкости и 
вкусу, съ какими японцы умѣютъ распредѣ
лять на орнаментируемой поверхности свои 
животные и растительные, болѣе или менѣе 
стилизпрованные мотивы, нечзаботясь о сим
метріи и даже стараясь избѣгать ее. Но ря
домъ съ дѣйствительно существующими жи
вотными, въ ихъ орнаментахъ являются фан
тастическія существа—драконъ, фениксъ, ска
зочный олень и др. Когда орнаментъ иллюми
нированъ, его эффектность усиливаютъ гармо
ничность мягкихъ, нѣжныхъ тоновъ и умѣст
ное сопоставленіе съ ними яркихъ красокъ. 
Въ заключеніе характеристики японскаго 
искусства остается указать на главныя свой
ства живописи. Японскую живопись—если не 
принимать въ соображеніе послѣдняго разви
тія ея національныхъ школъ—можно назвать 
дочерью китайской, очень похожею на нее, но 
сравнительно съ нею болѣе живою и привле
кательною. Ея матеріалы, орудія и> пріемы—въ 
сущности тѣ же, что и въ Китаѣ. Масляны
ми красками японскіе живописцы не поль
зуются, а работаютъ исключительно акварелью 
на шелковой ткани или на бумагѣ при помощи 
тростниковыхъ перьевъ и кистей. Ихъ произве
денія—не болѣе какъ контурные рисунки, ис
полненные мокрою тушью, иногда оставленные 
черными, иногда расцвѣченные красками безъ 
передачи тѣней и рефлексовъ, безъ соблюде
нія перспективы, съ бросающимися въ глаза 
погрѣшностями противъ анатоміи въ рисункѣ 
человѣческаго тѣла, съ утрировкою въ позахъ 
фигуръ, съ условностями въ изображеніи дра
пировокъ и прочихъ предметовъ. Не смотря 
на эти недостатки, японскія картины способ
ны производить чарующее впечатлѣніе. Насъ 
плѣняютъ выказывающіеся въ нихъ тонкій 
вкусъ художниковъ, ихъ чувство природы, 
способность подмѣчать въ ней всякія прояв
ленія жизни и воспроизводить ихъ вразуми
тельно и энергично. Японскіе живописцы 
усердно наблюдаютъ натуру, но не копируютъ 
ее съ точностью, а стараются главнымъ обра
зомъ передавать возбуждаемое ею настроеніе; 
они интересуются не столько самими формами 
природы, сколько свойственными имъ движе
ніями, и стремятся выражать эти послѣднія 
съ возможною силою, вслѣдствіе чего нерѣдко 
впадаютъ въ утрировку и карикатурность — 
въ недостатки, отъ которыхъ болѣе всѣхъ 
другихъ сюжетовъ свободны пейзажи. Отдѣль
ныя японскія картины имѣютъ форму или 
свитковъ, которые вѣшаются развернутыми 
сверху внизъ и называются «какемоно», или 
настольныхъ свитковъ, развертываемыхъ спра
ва влѣво и называемыхъ «макимоно»; кромѣ 
того бываютъ картины, складывающіяся зиг
загомъ и образующія нѣчто въ родѣ альбома. 
Неподвижныя части стѣнъ въ японскихъ хра
махъ, дворцахъ и домахъ рѣдко украшаются 
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картинами; послѣднія чаще вѣшаются на стѣ
нахъ, раздвигающихся на подобіе ставней, а 
еще чаще на передвижныхъ стѣнкахъ, которыя, 
имѣя видъ ширмъ или экрановъ, составляютъ 
важную принадлежность утвари въ каждомъ 
домѣ. Японецъ обыкновенно владѣетъ нѣ
сколькими какемоно, но никогда не вывѣши
ваетъ ихъ всѣ за разъ; онъ хранитъ ихъ свер
нутыми и выбираетъ изъ нихъ для временна
го украшенія своего жилища тѣ, которыя мо
гутъ больше понравиться ожидаемымъ гостямъ 
или подходятъ ко времени года и къ данному 
случаю. Живопись находитъ себѣ примѣненіе 
у японцевъ въ другихъ художественныхъ от
расляхъ, особенно въ лакировальныхъ рабо
тахъ, въ вышиваніи, въ декорированіи кера
мическихъ издѣлій и въ гравированіи на де
ревѣ. Японскія произведенія этихъ четырехъ 
категорій принадлежатъ къ превосходнѣйшимъ 
въ своемъ родѣ. Художники - лакировщики 
умѣютъ, нисколько не жертвуя тонкостью пло
скаго или рельефнаго изображенія, усиливать 
его декоративное впечатлѣніе вправленіемъ 
въ него золота, серебра, перламутра, корал
ловъ и пр. Вышивальщики, создавая очаро
вательныя картины природы при помощи 
шелка на шелковыхъ матеріяхъ, иногда бе
рутся за кисть съ цѣлью придать этимъ кар
тинамъ большую эффектность. Гончары, въ 
своей живописи на фарфоровыхъ вазахъ, 
чашкахъ и блюдахъ, отличаются смѣлымъ и 
широкимъ пріемомъ исполненія мотивовъ при
роды въ простыхъ и пріятныхъ, гармоничныхъ 
краскахъ. Гравюра на деревѣ, особенно мно
гоцвѣтная, составляетъ въ новѣйшемъ япон
скомъ искусствѣ столь важную отрасль, что 
даже знаменитые живописцы задумывали и 
писали многія и лучшія свои картины, глав
нымъ образомъ, для того, чтобы онѣ были 
воспроизведены въ большомъ количествѣ эк
земпляровъ посредствомъ печатанія съ нѣ
сколькихъ гравированныхъ досокъ, натертыхъ 
различными красками.

Исторію японскаго искусства можно про
слѣдить только съ VII в. по Р. Хр. — 
времени проникновенія въ Японію буддиз
ма. Безъ сомнѣнія, и раньше того въ этой 
странѣ существовали начатки художественной 
дѣятельности, но ихъ памятниковъ не сохра
нилось. Древняя народная религія, синто, об
ходилась безъ священныхъ изображеній и на
чала прибѣгать къ нимъ не прежде того, какъ 
амальгамировалась съ буддійскими и таоі- 
стическими воззрѣніями и, чтобы сохраниться, 
была должна вступить, въ отношеніи пользо
ванія искусствомъ, въ состязаніе съ учені
емъ великаго Сакьямуни. Подлинныхъ образ
цовъ ея чрезвычайно простыхъ храмовъ, мало 
чѣмъ отличавшихся отъ хижинъ айновъ, не 
могло дойти до насъ уже по тому одному, что 
она предписывала время отъ времени разру
шать эти святилища и строить вмѣсто нихъ 
новыя. Однако, судить о нихъ до нѣкоторой 
степени позволяютъ позднѣйшіе храмы, вы
строенные въ ихъ родѣ, наир, знаменитѣйшее 
изъ синтоистическихъ святилищъ Я., въ Иссѣ, 
впервые сооруженное въ І-мъ вѣкѣ христіан
ской эры и, не смотря на многократныя пере
стройки, сохранившее свою древнюю основ

ную форму и свои прежніе размѣры. Какъ 
было замѣчено выше, буддійское искусство 
было занесено въ Я. изъ Китая чрезъ по
средство Кореи. Первымъ знакомствомъ съ 
этимъ искусствомъ японцы, повидимому, были 
обязаны эмигрировавшимъ на ихъ острова 
или плѣннымъ корейцамъ. Затѣмъ японскіе 
художники пустились путешествовать въ Ки
тай для того, чтобы изучать новое для нихъ 
искусство въ самомъ его источникѣ, а китай
скіе художники, со своей стороны, стали пе
реселяться въ Я. съ цѣлью пожинать тамъ 
лавры и наживать деньги въ качествѣ учи
телей своихъ братьевъ по расѣ. Къ старѣй
шимъ буддійскимъ храмамъ Я. принадлежатъ 
великолѣпныя святилища, которыми украси
лась древняя столица ея императоровъ, Нара, 
въ VII и ѴШ вв. Первый храмъ Будды въ 
этомъ городѣ построенъ при императорѣ Сіу- 
мунѣ (724—749), а прекрасный храмъ богини 
Куапонъ — при имп. Куанмунѣ (782 — 806). 
Религіозныя сооруженія этого времени укра
шались скульптурными произведеніями боль
шого размѣра. Такое громадное бронзо
вое, вызолоченное изваяніе сидящаго Будды 
(Даи-Будзу), отлитое въ 739 г. и находящееся 
понынѣ въ Нарѣ. Подобныя статуи, какъ 
имѣющія совершенно чужестранный, чисто
индѣйскій характеръ, менѣе любопытны, чѣмъ 
деревянныя фигуры одной съ ними эпохи, 
изображающія второстепенныхъ боговъ; онѣ 
исполнены болѣе свободно, болѣе близко под
ражаютъ натурѣ, хотя воспроизводятъ пре
имущественно ея неприглядныя черты и 
оживлены сильнымъ, даже буйнымъ движені
емъ, въ противоположность упомянутымъ боль
шимъ статуямъ, застывшимъ въ позѣ невоз
мутимаго спокойствія. Самыя замѣчательныя 
изъ подобныхъ фигуръ—два «храмовыхъ стра
жа», охраняющіе одно изъ нарскихъ буддій
скихъ святилищъ. Девятое столѣтіе, въ кото
ромъ одновременно процвѣтали старая рези
денція микадо, Нара, и новая, Кіото, было 
первымъ блестящимъ періодомъ японскаго 
искусства. Во второй половинѣ этого столѣтія 
трудился придворный живописецъ и поэтъ 
Косе Канаока, считающійся у японцевъ са
мымъ крупнымъ изъ ихъ древнихъ художни
ковъ. Онъ писалъ портреты знаменитыхъ по
этовъ и ученыхъ, историческія картины, пей
зажи, животныхъ я буддійскіе религіозные 
сюжеты, отличаясь большою опредѣленностью 
и плавностью контуровъ, вкуснымъ подборомъ 
красокъ и тонкостью исполненія—качествами, 
отчасти напоминающими живопись итальян
скихъ мастеровъ ранней эпохи Возрожденія. 
Подлинныя произведенія этого художника со
ставляютъ величайшую рѣдкость въ самой 
Я. Косе основалъ школу, просуществовав
шую слишкомъ сотню лѣтъ, пока въ концѣ 
XI вѣка не явилась реакція противъ его 
вообще идеалистическаго направленія въ 
лицѣ одного изъ его учениковъ, Мотомицу, 
основателя школы Ямато, на которую смо
трятъ, какъ на возбудительницу національнаго 
направленія, хотя національность этой школы 
выказывалась больше въ выборѣ сюжетовъ, 
чѣмъ въ способѣ ихъ изображенія и въ тех
никѣ. Главные представители школы Ямато, 
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наиболѣе прой&вѣтавшей въ-*9СН  ст. — Така- 
нобу, Мпцунага^'Жйонъ й· Танагисса. Въ 
XIII в. ф»опиЛ|5ъ / ЦуЛугака, родомъ изъ 
знатной файиліи^&сивар^принялъ для себя 
и Л^гсвое^шко.шлн^в’ашелпровинціи Toca, 
и по$яѣ тото его тЙкжй, процвѣтала подъ 
этимъ ’ именйіъ, съ колотымъ у японскихъ 
лю(}й®^Яейѵот£зественнойГ старины связано 
представляя^ о самомъ аристократичномъ 
и ?€амом^>цайіональномъ искусствѣ. Сохра
нявшіяся ниртины школы Тосы, имѣющія 
5^аще видѣйіриставныхъ ширмъ, чѣмъ каке- 
Іоно’, ^во^и^ркими, живыми красками и зо- 
лотымѣКЙЬвомъ производятъ отчасти такое 
же вйеИпм|ѣніе, какъ миніатюры европей
скихъ /Лэедневѣковыхъ церковныхъ книгъ, 
но дъУуйеличенномъ размѣрѣ. Одинъ изъ 
мастеровъ этой школы, Тоба-Сойа еще въ 
XII; в. положилъ начало новому роду живо- 
пией, юмористическо-карикатурному, и сати
рическая живопись, водворившаяся съ тѣхъ 
поръ въ японскомъ искусствѣ, стала назы
ваться, по имени этого художника, «тобо-іе», 
стилемъ Тобы. Въ томъ же вѣкѣ, какъ из
вѣстно, произошло въ Я. учрежденіе сіогу- 
ната, вслѣдствіе чего, сверхъ прежнихъ ху
дожественныхъ центровъ, Нары и Кіото, 
образовался новый, въ резиденціи сіогуновъ, 
Камакурѣ. Здѣсь, уже при первомъ изъ этихъ 
свѣтскихъ повелителей, Іоритомо, закипѣ
ла дѣятельность архитекторовъ, скульпто
ровъ и оружейниковъ. Для главнаго кама
курскаго храма было изготовлено бронзовое 
изваяніе Будды, по колоссальности, по фор
мамъ и по техническому исполненію почти 
одинаковое со статуей въ Нарѣ (теперь оно 
стоитъ подъ открытымъ небомъ, такъ какъ 
храмъ, заключавшій его въ себѣ, давно не 
существуетъ). Мастерски чеканенные щиты 
и латы этого времени еще сохранились кое- 
гдѣ въ сокровищницахъ ^японскихъ храмовъ. 
Въ XIII в. усовершенствовалась до нѣкото
рой степени и керамика. Каменная посуда 
изготовлялась еще раньше по китайскимъ 
образцамъ; теперь, съ размноженіемъ чай
ныхъ домовъ, потребность въ ней увеличи
лась, чт0 побудило гончара Сето сдѣлать, для 
лучшаго знакомства своего съ ея производ
ствомъ, поѣздку въ Китай. Возвратившись 
къ себѣ на родину, въ Сето (въ провинціи 
Овари), онъ основалъ тамъ обширныя фа
брики, изъ которыхъ выходила цвѣтная гла
зурованная (но не-фарфоровая) посуда, из
вѣстная подъ названіемъ «ко-сето», т. е. из
дѣлій Сето, и замѣчательная по красотѣ 
формъ и блеску коричневой глазури съ раз
ноцвѣтными пятнами. Въ XV в., подъ влі
яніемъ школѣ Тосы, становившейся все бо
лѣе и болѣе условной и рутинной, достоин
ства не только живописи, но другихъ отрас
лей искусства значительно понизились; однако, 
въ слѣдовавшемъ затѣмъ столѣтіи снова насту
пила для него цвѣтущая пора. Это своего 
рода «возрожденіе» произошло благодаря то
му, что художники обратились за поученіемъ 
вторично къ китайскому искусству, предъ 
тѣмъ вторично расцвѣтшему при династіи 
Сунгъ. Теперь, больше чѣмъ когда-либо, во 
главѣ развитія всѣхъ отраслей искусства 

двинулась живопись. Правда, архитектура XV 
и XVI ст. надѣлила имперію Восходящаго 
Солнца многочисленными замками, храмами 
и дворцами, и японцы считаютъ ее класси
ческою; но, не смотря на роскошь ея произ
веденій и на ихъ хорошія пропорціи, нельзя 
сказать, чтобы она сдѣлала значительный 
шагъ впередъ. Большая деревянная статуя 
Будды въ Кіото, относящаяся къ этой эпохѣ, 
свидѣтельствуетъ, что крупная пластика въ 
Я. отжила свой вѣкъ. Только портретная 
скульптура производила кое-что достойное 
вниманія, между тѣмъ какъ натуралистическая 
мелкая пластика лишь начинала развиваться, а 
гончары Сето продолжали снабжать рынокъ 
своими издѣліями, которыя становились бо
лѣе красивыми и чисто исполненными. Го
раздо существеннѣе были успѣхи живописи. 
¿Іередовые ея мастера попрежнѳму не пре
небрегали религіозными и историческими 
сюжетами, но пристращались къ пейзажу и 
старались внятно передавать настроеніе, воз
буждаемое природою въ различныя времена 
дня и года, а также любили изображать 
мотивы изъ міра животныхъ и растеній. Ря
домъ съ многоцвѣтною живописью получила 
право гражданства живопись чернымъ по бѣ
лому. Японскія картины того времени прель
щаютъ соединеніемъ въ нихъ широкой, смѣ
лой, импрессіонистической фактуры съ трез
вымъ отношеніемъ къ природѣ. Первыми дви
гателями японской живописи въ этомъ на
правленіи явились три высокоталантливыхъ 
художника: Мейсіо, прозванный Чо-Денсу 
(1351—1427)7ТСан0/Масонобу (род. въ на
чалѣ, ум. въ концѣ" XV в.) и Сессіу (1414— 
1506). Сынъ Кано Масонобу, Кано Мотонобу 
(1475—1559) основалъ, въ духѣ своего отца, 
преимущественно же въ духѣ Сенссіу шко
лу Кано, которая съ его времени господство
вала наравнѣ со школою Тосы. Тогда какъ 
послѣдняя, важнѣйшимъ представителемъ ко
торой въ разсматриваемое время былъ Мицо- 
нобу, пользовалась покровительствомъ ми
кадо, школа Кано была привилегированною 
школою сіогуна. Ея глава, Кано Мотонобу, 
писавшій буддійскихъ святыхъ и пейзажи, счи
тается «княземъ всѣхъ японскихъ художни
ковъ», работавшихъ къ китайскомъ вкусѣ; наи
болѣе выдающіеся мастера его школы въ XVI 
в.—Санраку и Іетоку. Въ А VII ст., когда япон
ское общество сдѣлалось болѣе легкомыслен
нымъ и пристрастнымъ къ внѣшнему блеску, 
въ японскомъ искусствѣ стало все замѣтнѣе 
и замѣтнѣе стремленіе къ ^декоративности. 
Особенно оно выказалось въ архитектурѣ, 
которая, при сіогунѣ Іемицу (1623—52), до
стигла до наивысшихъ мастерства п пышно
сти, до какихъ она когда-либо доходила въ 
Я. Въ это время дѣйствовалъ знаменитый 
архитекторъ п рѣзчикъ-орнаментистъ Цѳн- 
гору. Имъ построены обширнѣйшіе изъ хра
мовъ въ Никко и Кіото, а также пятиярус
ныя пагоды въ этихъ городахъ и въ· Осакѣ. 
Главное его произведеніе—храмъ въ Никко, 
посвященный Іеасу. Необычайная чистота 
отдѣлки его столбовъ, балокъ и прочихъ 
плотничьихъ и столярныхъ частей, равно 
какъ и бронзовой ихъ обивки, бронзовыхъ
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гвоздей п другихъ деталей, столь же изуми
тельна, какъ * и изящество раскраски силь
ными, яркими, но гармоничными тонами. 
Особенно поразительна рѣзьба главныхъ во
ротъ: на ихъ наружныхъ столбахъ тянутся 
вверхъ священные драконы, исполненные 
очень рельефно; на косякахъ вырѣзаны де
ревья мумы въ полномъ весеннемъ цвѣту, 
вѣтви которыхъ переходятъ на верхній брусъ; 
еще выше, на фризѣ, представленъ сонмъ 
боговъ; на другихъ архитектурныхъ частяхъ 
цвѣточныя гирлянды перемежаются съ кра
сивыми геометрическими орнаментами. «Кто 
не видѣлъ рѣзьбы Ценгоро въ Никко,—гово
рятъ японцы,—тотъ не видалъ ничего*.  Сіо- 
гунъ Іемицу заботился объ украшеніи хра
мами и дворцами также п новой своей сто
лицы, Іеддо. Постройки его времени могутъ 
быть разсматриваемы какъ послѣднія замѣ
чательныя явленія въ исторіи японскаго зод
чества. Рядомъ съ декоративною рѣзьбою изъ 
дерева воздѣлывалась и совершенствовалась 
скульптура мелкихъ предметовъ. Небольшія 
бронзы того времени съ изображеніями лю
дей и животныхъ могутъ быть, въ отношеніи 
живости замысла и тонкости исполненія, на
званы чудесами искусства; пластическія издѣ
лія всякаго рода, каковы, между прочимъ, 
нецке и чашки эфесовъ мечей, стали прі
обрѣтать ту художественность, благодаря кото
рой они сдѣлались любимыми произведеніями 
прикладного искусства у европейскихъ кол- 
текціонеровъ. Въ области живописи, школы 
Кано и Тосы произвели въ XVII п XVIII сто
лѣтіяхъ еще многихъ художниковъ, получив
шихъ громкую извѣстность. Свѣтилами въ 
школѣ Кано считаются: знаменитый пейза
жистъ Таніу (1601—1674), Наонобу (ум. въ 
1651 г.), его сынъ Цуненобу и Сапсецу; въ 
школѣ Кано—Мицуоки, Мицугоси и его сынъ 
Мпцусада. Разсматривая произведенія этихъ 
живописцевъ и ихъ современниковъ, попав
шія въ европейскія собранія, приходишь, 
однако, къ заключенію, что школы Кано и 
Тосы уже не шли тогда по пути къ прогрес
су, но склонялись къ упадку. Болѣе сильное 
впечатлѣніе производятъ работы тѣхъ живо
писцевъ, которые стремились освободиться 
отъ гнета школьныхъ правилъ, держаться де
коративнаго направленія, цосвй^зи»' ^¿бя 
такъ наз. малому искусству ^дй 'Пёредана’г^ 
свою отечественную природу/гяароднуюлЖйр, 
по-новому. Къ ихъ числу принадлежали^ 
тацу (трудился ок. 1670 г.), ¿превосходный «жи
вописецъ цвѣтовъ и колористъ, Кано Мори- 
кагге, славившійся въ особенности искуст 
ствомъ писать по фарфору, п Коринъ (1660* — 
1710), «самый японскій изъ всѣхъ японскихъ 
живописцевъ», бравурный въ исполненіи сво
ихъ картинъ, выказавшій себя большимъ масте
ромъ также въ украшеніи живописью лакиро
ванныхъ издѣлій и сообщившій японской ор
наментикѣ тотъ характеръ^который такъ нра
вится нашему времени. Школа Тосы дала 
отъ себя отпрыскъ, вскорѣ прославившійся 
подъ названіемъ «укійое», т. е. «школы 
скорбной юдоли». Основатель этой школы, 
привязавшейся къ изображенію явленій обы
денной жизни, Матагеи (трудился въ поло-

Энцижлопед. Словарь, т. XLI. 

винѣ XVII в.), писалъ правдивые, полные 
жизни народные типы и сцены изъ быта 
низшихъ классовъ общества. Важнѣйшій изъ 
его учениковъ и послѣдователей, Гисикава 
Моронобу (1646 — 1717) — одинъ изъ самыхъ 
популярныхъ живописцевъ этого времени; 
кромѣ писанія жанровыхъ сюжетовъ, онъ за
нимался сочиненіемъ рисунковъ для выши
вальщиковъ по шелку и для граверовъ на 
деревѣ, и его работы много способствовали 
усовершенствованію ксилографіи и распро
страненію любви къ ней въ массѣ народа. Еще 
больше содѣйствовали тому же ученикъ Мо
ронобу, Окамура Морикуни (1670—1748) и 
Никигава Сукенобу (1671 —1760). Вначалѣ 
иллюминировка гравюръ, отпечатанныхъ чер
ною краскою, была довольно бѣдная, но вскорѣ 
усложнилась и превратилась въ печатаніе нѣ
сколькими красками. Двуцвѣтную и трехцвѣт
ную хромоксилографію ввелъ въ употребленіе, 
какъ полагаютъ, Нисимура Сигенага (ум. въ 
1760 г.), изображавшій сцены изъ жизни муж
чинъ и женщинъ. Кромѣ него, печатаніе раз
ными красками тотчасъ же усвоили себѣ выше
упомянутый Моронобу, первый спеціалистъ 
по части соблазнительныхъ изображеній кра
савицъ чайныхъ домовъ, и «великій» Торіи 
Кійонобу (1688 — 1755), основатель школы 
Торіи, прославившійся остроумными изобра
женіями актеровъ. Вскорѣ японская ксило
графія стала пользоваться неограниченнымъ 
числомъ красокъ, а также золотомъ и сере
бромъ. Изъ прочихъ отраслей искусства въ 
разсматриваемомъ періодѣ особенно усовер
шенствовалась керамика. Сильный толчекъ 
впередъ она получила въ концѣ XVI вѣка 
благодаря тому, что сіогунъ Гидейоси привезъ 
изъ своихъ побѣдоносныхъ походовъ въ Корею 
нѣсколькпхъ тамошнихъ мастеровъ и разсе
лилъ ихъ по разнымъ провинціямъ Я. Съ этого 
времени, наряду съ глазурованными глиня
ными издѣліями въ ней началось производ
ство настоящаго фарфора, подражающаго ки
тайскому. Главною мѣстностью этого произ
водства сдѣлалась провинція Гиценъ, гдѣ, въ 
Аритѣ, постепенно завелись огромныя фар
форовыя фабрики, которыя вначалѣ работали 
только на японцевъ, но вскорѣ потомъ стали 
снабжать своими издѣліями также и европей
цевъ. Старинныя гиценскія, равно какъ и ку- 
танскія (т. е. выходившія изъ провинціи Ку- 
тани) вазы, чашки, блюда и тарелки высоко 
цѣнятся любителямп фарфора за ихъ живо
писную орнаментацію, состоящую въ цвѣтахъ, 
гирляндахъ и ландшафтахъ, иногда въ соеди
неніи съ линейными узорами, исполненную 
чистыми, яркими эмалевыми красками и, въ 
отношеніи вкуса, далеко превосходящую рос
пись китайскаго фарфора. Давно существо
вавшее производство цвѣтной глазурованной 
глиняной посуды также достигло большого 
успѣха. Наиболѣе процвѣтало оно въ двухъ 
пунктахъ: въ Кіото п Суцумѣ. Кіотскія из
дѣлія приводятъ знатоковъ въ восторгъ своею 
умышленною грубоватостью, своею импрессіо
нистическою раскраскою, ея сильными, соч
ными и простыми колерами; на этихъ из
дѣліяхъ всегда оставлено мѣстечко, непо
крытое глазурью для того, чтобы было можно
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видѣть качество глины; благодарнымъ деко
ративнымъ мотивомъ иногда служитъ въ нихъ 
глазурь, стекающая и капающая съ сосуда 
какъ бы отъ небрежности мастера. Отличнѣй
шими въ числѣ кіотскихъ керамистовъ счи
таются живописецъ Нисеи (жившій въ сре
динѣ XVII в.) и Кенцанъ (1661—1742), братъ 
и ученикъ знаменитаго Корина. Что касается 
до суцумскихъ старинныхъ издѣлій, то въ луч
шихъ между ними, преимущественно неболь
шихъ сосудахъ, единственное украшеніе со
ставляетъ глазурь молочнаго цвѣта, или цвѣта 
слоновой кости, равномѣрно усѣянная мелкими 
трещинами п служившая позднѣе, въ издѣ
ліяхъ Нисики-Сацумы, прекраснымъ фономъ 
для нѣжной росписи золотою π другими крас
ками.—Послѣдній періодъ развитія японскаго 
искусства, по опредѣленію его историковъ, 
начался со второю половиною XVIII столѣтія 
и окончился во второй трети ХІХ-го. Въ 
теченіе этого періода успѣхи японскаго ис
кусства выражаются преимущественно въ тех
ническихъ усовершенствованіяхъ по всѣмъ 
его отраслямъ и, благодаря этимъ усовершен
ствованіямъ, въ болѣе широкомъ распростра
неніи художественныхъ произведеній. Всѣмъ 
движеніемъ руководитъ живопись, продол
жающая развиваться въ народномъ реалисти
ческомъ духѣ, но понемногу знакомящая
ся съ европейскими средствами и пріема
ми, съ европейскимп анатоміею и прави
лами перспективы. Въ области прикладныхъ 
искусствъ теперь все чаще п чаще встрѣ
чаются имена настоящихъ художниковъ. 
Живопись еще тѣснѣе, чѣмъ прежде, связы
вается съ гравированіемъ на деревѣ, и ея 
знаменитые представители являются вмѣстѣ 
съ тѣмъ знаменитыми мастерами цвѣтной 
ксилографіи: она задаетъ тонъ и производству 
лакированныхъ издѣлій, и мелкой пластикѣ 
и керамикѣ. Въ половинѣ XVIII стол, обра
зовалась въ Кіото школа живописцевъ Ciño, 
называемая такъ по одной изъ улицъ этого 
города. Она держалась такого же направле
нія, какъ и тогдашняя школа укійое, въ 
Іеддо, но шла премущественно по коле
ямъ, проложеннымъ китайцами, тогда какъ 
эта послѣдняя пролагала себѣ путь самостоя
тельно. Главные мастера школы Ciño—Окіо 
(1733—95), изображавшій съ мпніатюристиче- 
скою тонкостью предпочтительно птицъ, рыбъ, 
насѣкомыхъ и цвѣты; Госунъ (собственно 
Гоккеи, называвшійся также Іенцаномъ, 1741— 
1811), писавшій пейзажи, въ которыхъ ска
зывается свѣжее и трезвое чувство природы, 
и изготовлявшій оригиналы для кіотскихъ 
вышивальщиковъ; Сосенъ (1747—1811), замѣ
чательный живописецъ животныхъ, особенно 
обезьянъ; Іосаи (1781—1871), занимавшійся 
преимущественно историческо-бытовою жи
вописью и принадлежавшій къ числу тѣхъ 
немногихъ художниковъ этой школы, которые 
работали для граверовъ на деревѣ; послѣд
ній, впрочемъ, уже старался подражать евро
пейцамъ и въ его стилѣ Осталось мало ки
тайскаго. Школа укійое, какъ и раньше, ста
вила себѣ главною задачею изображать акте
ровъ и модныхъ красавицъ столицы сіогуновъ. 
Въ ней прежде всѣхъ другихъ художниковъ 

разсматриваемаго періода выдвинулись впе
редъ Исикава Тойонобу (1711—89) и Кіотмицу 
(ум. въ 1765 г.), изображавшій, кромѣ быта 
актеровъ, сцены купанья и другіе сюжеты 
вседневной жизни. Когда дѣятельность Кіот
мицу оканчивалась, смѣлымъ новаторомъ 
выступилъ Суцуки Гарунобу (1718—70). Онъ 
считалъ для себя унизительнымъ заниматься 
актерами, но съ любовью изображалъ кра
савицъ легкаго поведенія. Употребляя для 
своихъ картинокъ пять, шесть п болѣе 
красокъ п не оставляя непокрытымъ ими 
ни одного мѣста на поверхности эстампа, 
онъ двинулъ японскую хромоксилографію 
значительно впередъ, хотя его краски плоски, 
лежатъ, не смѣшиваясь одна съ другою, по
добно цвѣтной смальтѣ въ перегородочныхъ 
эмаляхъ. Гарунобу приписывается изобрѣте
ніе «суримоно»—карточекъ съ обворожитель
ными, причудливыми рисунками, которыя 
японцы дарятъ другъ другу въ день Новаго 
года и по другимъ случаямъ, и которыя поль
зуются большою любовью у европейскихъ 
коллекціонеровъ. Послѣ Гарунобу, важнѣйши
ми представителями школы укійое являются: 
Сигемасса, немногочисленныя, но разнообраз
ныя произведенія котораго отличаются чисто
тою контуровъ, Сунсо (ум. въ 1792 г.), особен
но искусный въ изображеніи актеровъ, и То
ріи Кійонага (1751—1815), по мнѣнію боль
шинства знатоковъ, величайшій мастеръ япон
ской цвѣтной гравюры, произведенія кото
раго еще чище по контурамъ и свѣжѣе по 
красочнымъ тонамъ, чѣмъ эстампы Гарунобу. 
Кацутава Сунсо, родоначальникъ школы сво
его именп, отдѣлился отъ школы укійое 
и сдѣлался самымъ горячимъ изобразите
лемъ артистовъ театральной сцены и арти
стокъ по части любви. Къ Кіонагѣ примы
каетъ, въ отношеніи манеры, ^знаменитый 
Утамаро (1754—97), въ политипажахъ кото
раго бросаются въ глаза манерность и фан
тастическій символизмъ, характеризующій его, 
какъ художника эпохи упадка: фигуры у него 
удлинились, ихъ лица вытянулись, женщины 
получили болѣзненно-вялыя движенія. Изъ 
школы укійое вышелъ самый знаменитый 
въ ряду японскихъ художниковъ, Гокусаи 
(1760 — 1849), ученикъ Сунсо. Необычайно 
трудолюбивый и разносторонній, онъ произвелъ 
на своемъ долгомъ вѣку несчетное количе
ство картинъ, рисунковъ и особенно гравюръ 
на деревѣ всовозможнаго содержанія, пред
ставляющихъ эпизоды героическаго эпоса п 
исторіи Я., иллюстраціи къ любимымъ повѣ
стямъ п романамъ, сцены народнаго быта, 
виды городовъ съ ихъ уличною жизнью, оте
чественные пейзажи п т. п. Имъ изданъ, 
между прочимъ, огромный трудъ «Манъ-гуа»— 
четырнадцати-томный сборникъ эскизныхъ ри
сунковъ, изображающихъ всякаго рода исто
рическіе и современные сюжеты и печатан
ныхъ всего тремя досками въ легкихъ то
нахъ. Замѣчательны также выпущенныя этимъ 
художникомъ три серіи портретовъ: «Китай
скіе герои и героини», «Японскіе полковод
цы» и «Японскіе герои». Изъ его ландшафт
ныхъ ксилографій пользуются въ особенности 
извѣстностью сто видовъ горы Фуджи, отпе-
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чатанныхъ двумя красками. Въ отношеніи не
посредственности при передачѣ каждаго пред
мета съ его наиболѣе характерной и естествен
ной стороны, въ отношеніи смѣлости п твер
дости рисунка π національной своеобразности 
чувства живописности, Гокусаи превосходитъ 
положительно всѣхъ японскихъ художниковъ. 
Въ пониманіи перспективы, раккурсовъ, ана
томіи я свѣтотѣни, за исключеніемъ развѣ 
перспективы, онъ лишь едва замѣтно ушелъ 
впередъ отъ своихъ предшественниковъ, но 
тѣмъ не менѣе рѣшительно порвалъ связь 
своего творчества съ ихъ калиграфическою 
манерою. Въ произведеніяхъ его было бы на
прасно искать глубины идей, но въ нихъ вы
казывается много любви къ правдѣ, тонкаго 
вкуса, теплаго чувства природы п нерѣдко 
неподдѣльнаго юмора. Изъ прочихъ японскихъ 
живописцевъ XIX стол, заслуживаютъ быть 
упомянутыми Утагава Тойокуни (1772—1828), 
одинъ изъ любимѣйшихъ японцами хромокси
лографовъ школы укійое, введшій въ гамму 
колеровъ политипажа пурпурную краску, его 
■братъ, Утагава Тойогпри (ум. 1828 г.), соста
вившій себѣ почетное имя книжными иллю
страціями и отдѣльными политипажными пей
зажами, отлйчающимпся еще бблыпѳю пра
вильностью перспективы нежели та, какую 
мы находимъ у Гокусаи, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
чисто-японскимъ импрессіонизмомъ, и, нако
нецъ, Тойогири Гирошиге (1797—1868), боль
ше всѣхъ другихъ японскихъ пейзажистовъ 
приблизившійся къ европейскимъ: въ его 
ксилографіяхъ есть и перспективная дальность, 
и передача тѣней, и зеркальность воды; но 
всѣ еще невполнѣ достигнутые имъ успѣхи 
по этой части нисколько не нарушаютъ его 
основного, сильно декоративнаго, національ
наго пріема передавать природу. Гирошиге— 
послѣдняя крупная личность въ исторіи япон
скаго искусства. Послѣ того какъ имперія 
Восходящаго Солнца усвоила себѣ европей
скую науку съ ея практическими примѣне
ніями, японскіе художники стараются все' бо
лѣе и болѣе перенять отъ искусства Европы 
его принципы и пользоваться его пріемами, 
но пока безъ благопріятнаго результата. Япон
скій европеизмъ не породилъ еще ни одного 
сколько-нибудь выдающагося дѣятеля въ об
ласти художествъ, и остается подъ сомнѣніемъ, 
возможно ли, чтобы японское искусство когда- 
либо органически соединилось съ вносимою 
въ него европейскою амальгамою, не утративъ 
при этомъ своего оригинальнаго, восточно-азі
атскаго характера, и тѣхъ качествъ, которыя 
столь нравятся въ немъ. Ср. Ph. ѵ. Siebold, 
«Nippon» (Лпц., 1832); W. Anderson, «The 
pictoral art of Japan» (Лонд., 1886); его же, 
«Descriptive and historical catalogue of a 
collection of Japanese and Chinese paintings 
of the British Museum» (Л., 1886); S. Bing, 
«Japanischer Formenschatz» (6 том., Лиц.); J. 
Brinckmann, «Kunst und Handwerk in Japan» 
(t. Í, Берл., 1889); L. Gonze, «L’art japonais» 
(Π., 1883); то же сочиненіе въ сокращенномъ 
изложеніи, одинъ изъ томиковъ сборника «Bi
bliothèque de l’enseignement des beaux arts» 
(П., 1885); Th. Duret, «L’art japonais, les livres 
illustrés» (въ «Gaz. des beaux-arts», за 1882 

г.); K. Madsen, «Japans Malerkunst» (Ко
пенгагенъ, 1883); W. V. Seidlitz, «Geschichte 
der japanischen Farbenholzschnittes» (Дрез
денъ, 1897); Sadakichi Hartmann, «Japanese 
art» (Лонд., 1904) и мн. др. сочиненія.

А. С—въ.
XIII. Японская музыка. До насъ не дошло 

несомнѣнныхъ памятниковъ японской музы
кальной древности; мы не знаемъ, какого ме
лодическаго склада были ея древніе мотивы. 
Для сужденій о древней японской музыкѣ не 
даетъ матеріала и японскій національный 
гимнъ, хотя, по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, онъ 
очень древняго происхожденія. Гимнъ этотъ 
чуть ли не кратчайшаго мелодическаго скла
да. Содержаніе его приблизительно ' такого 
рода: «Да продлится держава нашего импера
тора тысячи да тысячи лѣтъ, пусть онъ цар
ствуетъ, пока камни въ скалы превратятся, 
пока мохъ затвердѣетъ». Музыку къ японскому 
народному гимну скомпановалъ германскій 
капельмейстеръ Эккертъ, вызванный въ Я. 
организовать военные оркестры въ преобразо
ванной японской арміи; онъ первый обратилъ 
вниманіе на то, что у японцевъ нѣтъ народ
наго гимна. Была образована особая коммиссія, 
которая рѣшила превратить въ гимнъ старин
ное японское стихотвореніе «Кимигайо». Эк
кертъ сочинилъ къ этому стихотворенію му
зыку; коммпссія нашла, что въ ней прекрасно 
сохранена японская мелодія. Позлее явились 
указанія, что Эккертъ вовсе не воспользо
вался народными японскими мелодіями, а 
взялъ готовую музыку изъ одной игривой пѣ
сенки и примѣнилъ ее къ японскому гимну. 
—Японцы издавна были большими люби
телями музыки: объ этомъ свидѣтельству
ютъ ихъ древнія хроники, по которымъ при 
сотвореніи міра музыка оказываетъ япон
скому племени огромныя услуги, а въ VI 
стол, до Р. Хр. спасаетъ японское государство 
отъ гибели. Первый микадо воодушевляетъ 
своими боевыми пѣснями своихъ воиновъ къ 
новому нападенію на непріятеля. Музыка, 
наряду со стихами, доставляла побѣду и на 
всенародныхъ поэтическихъ состязаніяхъ. До 
недавняго времени въ Я. считалось, что дѣ
вушка получила хорошее воспитаніе, если 
она знала игру на самизенѣ или на кото (60- 
лѣѳ трудномъ). Первоначальный источникъ 
японской музыки,—говоритъ докторъ Мюл
леръ въ журналѣ «Народо- и естествовѣдѣніе 
восточной Азіи»,—лежитъ въ Китаѣ и Кореѣ, 
но источникъ этотъ не остался неприкосно
веннымъ. Заимствованное у китайцевъ японцы 
стремятся переработать*  по-своему. Микадо, 
сіогуны, иногда п дайміосы содержали свои 
частные оркестры. Свѣтская музыка сіогуна 
носитъ названіе «но», духовная музыка ми
кадо—«гагакку» или «гакку». Поэтому и му
зыканты, исполняющіе одну духовную му
зыку—единственные теоретически образован
ные и владѣющіе чтеніемъ нотъ,—именуются 
«гаккунинъ». Современные профессіональные 
музыканты въ Я. образуютъ цехи; какъ нѣ
когда наши скоморохи, они странствуютъ изъ 
города въ городъ, изъ села въ село; какъ наши 
«виртуозы» на гармоникѣ, балалайкѣ или ги
тарѣ, всѣ они—самоучки, ничего не знаюшіе 
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о нотахъ и теоріи. Музыканты раздѣляются 
въ Я. на слѣдующія категоріи: 1) «Гаккуни- 
ны», пользующіеся высшимъ почетомъ. Даже 
дайміосы разучивали у нихъ духовную му
зыку, которая исполняется только у микадо. 
2) «Генины», занимающіеся свѣтской му
зыкой, но теоретически необразованные. Иг
рокъ на «кото»—единственный, который зна
етъ лады и нотацію свѣтской музыки. 3) Слѣ
пые, исполняющіе одну простую музыку. Этотъ 
третій классъ имѣетъ два почетныхъ чина: а) 
Кѳнгіо и h) Кото. 4) Женщины-музыкантши, 
стоящія какъ въ музыкальномъ, такъ п въ 
общественномъ отношеніяхъ на очень низ
комъ уровнѣ. Къ этому разряду могутъ быть 
отнесены многія гейшп. Въ японскомъ репер
туарѣ имѣется народная музыка, которая поет
ся крестьяниномъ, рыболовомъ п др. при ра
ботѣ; мотивы ея напохминаютъ мѣрную, одно
образную псалмодію и подходятъ, по мнѣнію 
нѣкоторыхъ, къ пѣнію горныхъ жителей Шот
ландіи. Есть у японцевъ и другой родъ мело
дій, высшаго сорта; онѣ принадлежатъ одному 
изъ музыкальныхъ цеховъ и могутъ быть 
только имъ исполняемы. Для каждаго рода 
музыки существуютъ отдѣльные инструмен
ты. Тѣ инструменты, которые употребля
ются при священной музыкѣ, никоимъ обра
зомъ не могутъ быть примѣняемы при испол
неніи другого музыкальнаго рода въ ориги
нальномъ своемъ видѣ: они должны быть тогда 
измѣняемы или по виду, или по числу струнъ. 
Японскіе инструменты очень просты, безъ 
всякихъ вентилей или клавіатуръ: они—удар
ные, духовые или струнные, точно такіе же, 
какъ у китайцевъ. Чисто японскимъ инстру
ментомъ является, по Науману, сильно тре
скучій гобой; онъ состоитъ изъ морской ра
ковины п мундштука, имѣющаго форму труб
ки. Единственный струнный инструментъ, 
существующій у японцевъ и почти невѣдомый 
у китайцевъ (по Размадзе)—самизснъ. Это— 
самый обычный инструментъ, пользующійся 
большимъ распространеніемъ. Имъ акком
панируютъ пѣнію, на немъ преимуществен
но играютъ гейши и народъ. По Размад
зе, онъ состоитъ изъ почти кубическаго 
небольшого ящика (примѣрно въ одинъ ку- 
бич. футъ) безъ всякихъ отверстій, съ при
крѣпленной къ нему въ видѣ грифа изогнутой, 
длинной шейкой; струнъ на самизенѣ три; 
привязываются онѣ наглухо на колкахъ, а на 
оконечности грифа укрѣпляются на винтахъ 
довольно первобытнаго устройства, при по
мощи которыхъ инструментъ и настраивается. 
Играютъ на самизенѣ лопаточкой, изъ рога, 
дерева пли черепахи, которою играющій за
щипываетъ струны (значитъ—чѣмъ-то въ родѣ 
греческаго плектрона, по-японски «батзп»). 
Имѣются у японцевъ также инструменты, на 
которыхъ играютъ смычкомъ. Таковъ кокіу, 

нѣчто похожее на нашу віолончель (играющій 
ставитъ его между колѣнъ). Волосы въ смычкѣ 
конскіе. Самизенъ имѣлся въ музеѣ покойнаго 
князя Вл. Ѳ. Одоевскаго, а теперь находится 
въ коллекціи московской консерваторіи. По 
звуку этп струнные инструменты лютнеобраз- 
наго характера. Кокіусты играютъ старинныя 
пьесы, унаслѣдованныя ими отъ предковъ

(tßydsin) или обычные современные мотивы 
(сохою). У японцевъ имѣется, далѣе, масса 
всякаго рода п вида ударныхъ инструментовъ: 
барабаны, имѣющіе форму солнечныхъ часовъ, 
цилиндрическія литавры, аппараты со звон
ками, похожіе на наши дѣтскія побрякушки. 
Музыканты театральнаго оркестра, какъ и му
зыканты, исполняющіе духовную музыку, но
сятъ шапку въ родѣ древняго національнаго 
шлема, полукруглаго, безъ гребня. Ихъ глав
ные инструменты—флейта-траверсъ, флейта 
Пана, гобой, литавры и гонгъ, называемый 
«какъ-дти-ко». Послѣдній составляетъ кругъ, 
обтянутый выдѣланной колеей, стоящій на тол
стой ножкѣ и разукрашенный символиче
скими фигурами и пламенемъ, имѣющими, 
по всей вѣроятности, какое-нибудь соотно
шеніе съ поклоненіемъ солнцу. Берлинскій 
проф. музыковѣдѣнія Оск. Флейшеръ, напи
савшій прекрасный трудъ о старпнпомъ нот
номъ письмѣ вообще (Neumen-Studien), го
воритъ, что «японцы пользовались пли поль
зуются акцентуацеію, которою они снабжа
ютъ свои декламаціи». Книга съ японскою 
нотаціею имѣется у Флейшера, по разо
брать эти ноты ему не удалось. Сами япон
цы не знаютъ ихъ значенія. Главнѣйшіе и 
чаще всего употребленные знаки слѣдующаго 
вида: . По цѣлымъ страницамъ каж
дое слово снабжено однимъ изъ этихъ трехъ- 
знаковъ. О такой же нотаціи говоритъ А. 
Фишеръ въ своей книгѣ о Японіи. Тонъ у 
японцевъ, въ ихъ пѣснопѣніяхъ, тѣснѣйшимъ 
образомъ связанъ со словомъ; при каждомъ 
тонѣ японецъ привыкъ что-нибудь думать или 
воображать себѣ. Вообще мы японской музыки 
не понимаемъ, она для насъ такая лее загадка,, 
какъ наша—для японцевъ. Японская музыка 
изобилуетъ полутонами, если не четверть-то
нами. 'Она нерѣдко переходитъ въ одной и 
той лее фразѣ изъ мажорнаго тона въ минор
ный и оканчиваетъ вовсе не въ тонъ. См. Н. Д. 
Бернштейнъ, «Японская музыка» въжн. «Я. и 
ея обитатели» (1904, изд. Брокгаузъ иІЕфронъ).

XIV. Библіографія. Кромѣ сочиненій, на
званныхъ выше, для ознакомленія съ геогра
фіей, экономическимъ п политическимъ по
ложеніямъ Я. могутъ служить слѣдующіе 
труды, приведенные въ хронологическомъ по
рядкѣ: R. Lindau, «Le Japon depuis l’ouver
ture des ses ports» («Rev. d. Deux Mondes», 
1863); Montblanc, «Le Japon, ses institutions*  
ses produits, ses relations, avec l'Europe*  
(«Rev. Contemp.», 1867, № 12); Bousquet, 
«Le Japon contemporain» («Rev. de Deux 
Mondes», 1876); Rein, «Japan nach Reisen 
und Studien. I. Natur und Volk. П. Land- 
und Forstwirthschaft, Industrie und Handel»· 
(Лпц., 1881—86); Dickson, «The land of the 
morning an account of Japan and its people» 
(Л., 1883); Naumman, «Ueber den Bau und 
die Entstehung der japan. Inseln» (Б., 1885); 
S. Nagai, «Die Landwirtschaft Japans ihre 
Gegenwart u. ihre Zukunft» (Дрезденъ, 1887); 
Μ. Hirai, «Ueber die landwirtschaftlichen 
Verhältnisse Japans mit Berücksichtigung 
der Grundsteuer u. d. landw. Kredits» (Іена, 
1890); Ota Nitobe, «Ueber den japanischen.
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Grundbesitz, dessen Verteilung und land-! 
wirtsch. Verwertung» (Б., 1890); Russaka, 
«Das Japanische Geldwesen*  (Б., 1890); Brink
mann, «Ein Beitrag zur Kenntniss des Japa
nischen Kunst-Gewerbes*  (Fernschau, «Jahrb. 
d. Mitt. Schweiz. Geogr. Kommerz. Gesell, 
in Aarau», 1892); Fesca, «Beiträge zur Kennt- 
niss der jap. Landwirtschaft*  (1890 и 1893); 
Piggot, «New Japan*  («Fortn. Rev.*,  1892, 
X); Piggot, «Japanese customs*  («Form. Rev.*,  
1892, IV); Naumman, «Neue Beiträge zur 
Geologie und Geographie Japans» («Peter- 
manns Mitteil.», Гота, 1893, «Ergänz.*,  № 108); 
Ch. boon en, «Le Japon moderne» (П., 1894); 
Porter, «Commerce and Industries of Japan» 
(Фил., 1896); 0. Münsterberg, «Japans aus
wärtiger Handel von 1542 bis 1854» (Штутт- 
гартъ, 1896); «Japan described and illustrated 
by the Japanese» (изд. Ф. Бринкли, Бостонъ, 
1897); Siebold, «Nipón. Archiv zur Beschrei
bung von Japan und dessen Nebenländern» 
(Вюрцб., 1897); L. Franconie, «Le développe
ment economique du Japon depuis la guerre 
contre la Chine*  («Annales de l’école libre 
des sciences politiques», 1897, IV); «General 
View of Commerce and industry in the em
pire of Japan*  (изд. япон. вѣдомства торгов
ли, Токіо, 1897); Peery, «The Gist of Japan. 
The Islands, their people and missions» 
(Лпц., 1897); Brunn, «Die jap. Verfassungsur
kunde» (1898, Библ. Реклама); «Das biirgerl. 
Gesetzbuch für Japan*  (перев. на нъм. языкъ 
Lönholm’a, 1896—98); Chamberlain, «Things 
Japanese» (Л., 1898)· Munzinger, «Die Ja
paner» (Б., 1898); Bolle, «Der Seidenbau 
in Japan» (B., 1898); «Das japan. Handelge
setzbuch» (перев. Lönholm’a, Токіо, 1899); 
Conder, «Floral art of Japan»» (JL, 1900); 
Netto und Wagener, «Japan. Humor*  (Лпц., 
1900); Gr. H. v. Königsmark, «Japan und die 
Japaner» (2-е изд., Лпц., 1900); P. Leroy-Beau
lieu, «La Rénovation de l’Asie. Siberie-Chine- 
Japon*  (H., 1900); «Financial and Economical 
Annual of Japan. 1901, 1903*;  Goto, «Die 
Japan. Seeschiffahrt» (Б., 1902); Chamberlain 
and Mason, «Handbook for Travellers in Ja
pan*  (6-ѳ изд., 1901); Florenz, «Japan. Mytho
logie*  (Токіо, 1901); Morris, «Japan and its 
Trade*  (Л., 1902); Stead, «Japan our new 
ally*  (Л., 1902); Koch, «Japan. Geschichte 
nach japanischen Quellen und Ethnographische 
Skizzen*  (1904); G. Weuleresee, «Le Japon 
d’aujourd’hui. Etudes sociales» (1904). Сочи
ненія на русскомъ языкѣ см. выше, стр. 764.

Японовая кислота,-Этимъ именемъ 
называются вещества кислотнаго характера, 
образующіяся изъ кашу или катеху при оки
сленіи его. Я. кислота и соли ея окрашены 
въ коричневый цвѣтъ различныхъ отАнковъ. 
Чаще всего на волокнахъ закрѣпляется япо- 
иовохромовая соль, образующаяся при окисле
ніи нанесеннаго на ткань кашу хромпикомъ. 
По всей видимости Я. кислота представляетъ 
результатъ окисленія катехина (см. Кашу) 
который, подобно всѣмъ феноламъ, обладаетъ 
способностью къ окисленію, въ особенности 
въ присутствіи щелочей и другихъ металли
ческихъ окисловъ, даже за счетъ кислорода 
воздуха. 4. Л. Лидовъ. Δ.

Японская земля — син. катеху или 
кашу (см).

Японская миссія (православная).— 
Въ Японію православіе проникло очень не
давно. При русскомъ консульствѣ въ г. Хако
дате была открыта (въ 1858 г.) первая въ Япо
ніи православная церковь, но настоятель ея 
въ первое время не имѣлъ возможности на
чать миссіонерскихъ дѣйствій. Къ концу 60-хъ 
годовъ настоятель православной церкви въ 
Хакодате іеромонахъ Николай (Касаткинъ) 
успѣлъ обратить въ православіе до 12 япон
цевъ и расположить къ нему до 25; въ то же 
время при помощи одного японца онъ пере
велъ на японскій языкъ Евангеліе и началъ 
переводъ другихъ священныхъ и богослужеб
ныхъ книгъ. Въ 1870—71 гг. св. синодъ ор
ганизовалъ особую миссію для Японіи, въ со
ставѣ начальника, 3 сотрудниковъ-миссіонѳ- 
ровъ изъ іеромонаховъ и причетника. Началь
никомъ ея былъ назначенъ іеромонахъ Ни
колай, возведенный въ санъ архимандрита, и 
въ руководство ему дана особая инструкція. 
Миссія была подчинена камчатскому еписко
пу. Миссіонерское дѣло сразу упрочилось и 
стало быстро развиваться. Катехизаторы изъ 
новообращенныхъ японцевъ успѣшно заня
лись христіанскою проповѣдью, разсѣявшись 
по разнымъ мѣстамъ. Ихъ успѣхъ вызвалъ 
преслѣдованіе христіанъ со стороны мѣст
ныхъ властей въ Хакодате и Сендаѣ (на о-вѣ 
Нипонѣ, въ 1872 г.). Это на время остановило 
дѣйствія миссіи, но вскорѣ преслѣдованіе, 
по распоряженію высшаго правительства, 
было прекращено и провинціальнымъ вла
стямъ запрещено впредь что-нибудь пред
принимать противъ христіанъ. Къ 1874 г. 
уже считалось въ Хакодатё до 300 право
славныхъ, въ Токіо — 85 человѣкъ; въ дру
гихъ мѣстахъ было обращено и подготовлено 
къ крещенію нѣсколько сотъ японцевъ. Въ 
Токіо, куда былъ перенесенъ центръ мис
сіи, открылся миссіонерскій станъ (1872), съ 
школами катехизаторской п переводческой 
(1873) для приготовленія катехизаторовъ и 
переводчиковъ; въ Хакодате учреждены 
двѣ школы — одна для мальчиковъ (1871), 
другая для дѣвочекъ (1873). Продолжалось 
изданіе новыхъ японскихъ переводовъ или 
китайскихъ переводовъ пекинской миссіи, 
съ особыми приспособленіями для япон
цевъ. Въ 1873 г. открылась возможность со
вершать богослуженіе на японскомъ языкѣ. 
Въ 1875 г. былъ разрѣшенъ повсемѣстный 
сборъ пожертвованій въ пользу Я. миссіи, и 
она принята православнымъ миссіонерскимъ 
обществомъ подъ его покровительство. Въ 
1875 г. былъ посвященъ первый священникъ 
изъ японцевъ, ревностный катехизаторъ Па
велъ Савабѳ. Въ 1880 г. архимандритъ Нико
лай получилъ епископскій санъ и вмѣстѣ съ 
нимъ право ставить священниковъ, между тѣмъ 
какъ прежде приходилось обращаться для 
этого къ камчатскому епископу. Установился 
обычай ежегодно созывать соборъ изъ право
славныхъ христіанъ, гдѣ обсуждаются нужды 
миссіи; учреждена должность благочиннаго 
надъ церковными общинами страны. При
ходы сами содержатъ катехизаторовъ и ча-
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сто — священниковъ; они же сами нерѣдко 
строятъ для себя храмы. Почти во всѣхъ 
большихъ приходахъ существуютъ такъ назыв. 
женскія дружескія общества, содѣйствующія 
религіозно-нравственному воспитанію прихо
жанъ. Они устраиваютъ ежемѣсячныя собранія, 
гдѣ предлагаютъ чтеніе житій святыхъ, тол
кованія на молитвы и Св. Писаніе или объ
ясняютъ исторію праздника; здѣсь же выби
раютъ женщинъ для · оглашенія язычницъ, для 
помощи бѣднымъ, для заботъ о воспитаніи 
дѣтей. Къ 1890 г. въ Японіи считалось 215 
церковныхъ общинъ, съ 17614 православ
ными, 24 священнослужителя (въ томъ чи
слѣ и епископъ) и 125 катехизаторовъ; къ 
началу 1904 г. число православныхъ христіанъ 
въ Японіи достигло 28230, входящихъ въ со
ставъ 260 церковныхъ общинъ; священнослу
жителей было 39, изъ коихъ трое — началь
никъ миссіи (преосв. Николай), настоятель 
посольской церкви въ Токіо, протоіерей 
Сергій Глѣбовъ, псаломщикъ и учитель 
церковнаго пѣнія Дмитрій Львовскій—рус
скіе, а остальные 28 священниковъ и 8 
діаконовъ—японцы; кромѣ того въ миссіи 
было 12 японцевъ причетниковъ - учителей 
церковнаго пѣнія и 146 японцевъ проповѣд
никовъ. Въ продолженіе 1903 г. крещено 
1036 японцевъ. Учебныхъ заведеній миссіи 
было четыре: въ Токіо — катехизаторское 
училище съ 16 учениками, семинарія съ 70 
учениками и женское училище съ 81 учени
цами; учащихъ во всѣхъ этихъ училищахъ 
28, въ томъ^чпслѣ 4 съ академическимъ об
разованіемъ и 2 изъ окончившихъ курсъ семи
наріи; въ Кіото—женское училище съ 24 уче
ницами, при 3-хъ учительницахъ и 2-хъ учи
теляхъ. При миссіи общество переводчиковъ 
религіозныхъ книгъ, въ составъ котораго вхо
дило девять лицъ, и между ними три редак
тора періодическихъ изданій миссіи: двухне
дѣлья. «Православн. Вѣсти.» («Сейкео Сим- 
по»), съ оффиціальнымъ отдѣломъ миссіи, 
ежемѣсячнаго «Скромность» («Уранисики»), 
издаваемаго при женскомъ училищѣ въ То
кіо, преимущественно для женскаго чтенія, 
и ежемѣсячной «Православной бесѣды» («Сей- 
кео Еова»), въ которой преимущественно по
мѣщаются проповѣди. Иконописная мастер
ская при женскомъ училищѣ въ Токіо, для 
снабженія иконами православныхъ японскихъ 
храмовъ. См. «Церковныя Вѣдомости», 1889, 
№ 27, и 3904, № 16; «Исторія христіанской 
церкви въ XIX вѣкѣ» (т. II, СПб., 1901). Не 
смотря на начало войны съ Японіѳю и вы
ѣздъ изъ нея россійскаго посланника при 
японскомъ дворѣ съ членами посольства, 
преосв. Николай остался въ Токіо, находя 
невозможнымъ оставлять японскую православ
ную церковь безъ епископа. Японское пра
вительство обѣщало ему, какъ л другимъ 
русскимъ, остающимся въ Японіи, покрови
тельство и охрану.

Японская саламандра—см. Скрыто- 
жаберникъ. Названіе Я. саламандры остав
лено, ибо эта форма къ саламандрамъ нико
имъ образомъ отнесена быть не можетъ.

Японское море, принадлежащее къ 
бассейну Тихаго океана, наЗ омываетъ вос

точный берегъ Кореи и его продолженіе къ 
С—русскій берегъ Азіатскаго материка; на 

¡ В оно отдѣлено отъ Тихаго океана группой 
японскихъ о-вовъ. Южной границей Я. моря 
служитъ Корейскій проливъ, раздѣленный на 
двѣ отдѣльныя вѣтви, лежащимъ почти по се
рединѣ пролива о-вомъ Тсусима. Проливъ 
этотъ, соединяющій Я. море съ Китайскимъ, 
имѣетъ ширину отъ 170 до 180 километровъ 
и глубину 50—90 морск. саж. *).  На ІО съ 
Тихимъ океаномъ Я. море соединяется мел
ководнымъ (14—12 саж.) Симоносѳкскимъ про
ливомъ, отдѣляющимъ о-въ Нипонъ отъ о-ва 
Кіу-сіу. На С Я. море посредствомъ Татарскаго 
прол, (см.), идущаго между материкомъ и 
о-вомъ Сахалиномъ, соединяется съ Охотскимъ 
моремъ. Между о-вомъ Сахалиномъ и япон
скимъ о-вомъ lecco лежитъ прол. Лаперузовъ, 
который также соединяетъ Я. море съ Охот
скимъ, а меледу о-вомъ lecco и Нипономъ нахо
дится Сангарскій прол., идущій къТихому оке
ану. Первый изъ этихъ проливовъ, располо
женный между мысомъ Крильономъ на о-вѣ 
Сахалинѣ и мысомъ Соя-Мисаки на о-вѣ 
lecco, прямой, короткій, шириной отъ 40 до 46 
км. съ глубинами менѣе 50 морск. саженъ. 
Сангарскій проливъ представляетъ изъ себя 
извилистый каналъ длиною около 65 кило
метровъ, измѣняющій свою ширину отъ 17 до 
42 километровъ, но сохраняющій глубину 
отъ 80 до 90 морскихъ саженъ. Японское мо
ре, представляющее изъ себя по виду овалъ, 
расположено приблизительно между 12772° и 
142° восточной долготы, и между 35° и 46° 
с. ш., если считать его сѣверной границей 
параллель пролива Лаперуза, и 35° и 52° сѣв. 
ш., если за сѣв. гран, принимать наиболѣе 
узкую часть пролива между о-вомъ Сахали
номъ и материкомъ. Въ первомъ случаѣ длина 
большой оси Я. моря, направляющейся съ ЮЗ 
на СВ, равна приблизительно 1550 км., во 
второмъ 2440 клм. Наибольшая ширина моря 
отъ 3 къ В на широтѣ 3972° N меледу зали
вомъ Броутона и о-вомъ Нипонъ достигаетъ 
1110 км. Поверхность Я. моря, по исчисле
нію проф. Крюммеля, равна 1043824 кв. км. 
Нѣкоторые, какъ напр. Шрѳнкъ («Очеркъ фи
зической географіи Я. моря», прил. къ XVI т. 
«Записокъ Ими. Акад. Наукъ»), раздѣляютъ 
Я. море на сѣв. и южн., при ч.емъ границей счи
таютъ линію отъ устья рѣки Ту меня къ Сан- 
гарскому проливу. По классификаціи проф. 
Крюммеля, Я. море принадлежитъ къ несамо
стоятельнымъ глубокимъ морямъ, а по клас
сификаціи проф. Воейкова—къ островнымъ 
(см. Океаны).

Характеръ береговъ. Западный берегъ Я. 
моря, идущій по Корейскому полуострову и 
Азіатскому материку, въ общемъ представляетъ 
гористую мѣстность, мѣстами переходящую 
въ низменную и песчаную. Благодаря боль
шимъ глубинамъ, близко подходящимъ къ бе
регу и отсутствію вдоль берега подводныхъ 
скалъ, плаваніе здѣсь вообще не представля
етъ особыхъ затрудненій. Начиная отъ Фу- 
зана, лежащаго въ Корейскомъ проливѣ, бе
регъ теряетъ свой шхерный характеръ, кото-

·> Сажени 6-ти футовыя
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рый имѣютъ западный и южный берега Ко
реи, и идетъ параллельно хребту на NNE до 
мыса Клонаръ, образуя на своемъ протяже
ніи нѣсколько бухтъ, вообще мало пригод
ныхъ для якорныхъ стоянокъ. За мысомъ Кло
наръ, представляющимъ самую восточн. точку 
Кореи (129°38*  къ Е отъ Гр.) расположена 
бухта Унковскаго съ глубиной отъ 12 до 17 
морск. саженъ. Далѣе берегъ идетъ на С до 
мыса Крюднера, сворачиваетъ къ западу 
до мыса Пелиссье и затѣмъ па NNW до 
мыса Пещурова, за которымъ (приблизительно 
на параллели 38° с. ш.) берегъ образуетъ 
обширный заливъ Броутона (ширина по ме
ридіану 80 миль *),  отъ Е къ W 45 миль). 
Берега этого залива невысоки и извилисты, 
глубина около нихъ незначительна, около бе
реговъ нѣсколько острововъ (Обсерваціонный, 
Хале зов а, Базальтовый п др.). Окрестности 
покрыты кедровыми рощами. Въ заливѣ на
ходятся портъ'Тензанъ и портъ Лазарева съ 
впадающей въ него рѣкой Дунганъ. Отъ залива 
Броутона берегъ идетъ къ NE до мыса Бол
тина, который служитъ рѣзкой границей между 
извилистымъ берегомъ къ Ю п утесистымъ, 
прямымъ, идущимъ къ С. На этомъ участкѣ 
упомянемъ о бухтѣ Шестакова, закрытой 
о-вомъ Гончарова, и представляющей пре
красную якорную стоянку съ глубиной, не 
превышающей 12 саженъ, и о бухтахъ Моно
махъ, Синцгузянъ, Остолопова, рейдѣ Пал
лада и заливѣ Плаксина. Къ С отъ мыса 
Болтина, который возвышается надъ уровнемъ 
моря на 1370 футъ, направленіе берега при
ближается къ меридіану, до мыса Казакова, 
при чемъ берегъ этотъ утесистъ п мало до
ступенъ. За< мысомъ Казакова образуется 
бухта Отлогая, съ низменнымъ южнымъ бере
гомъ п гористымъ сѣвернымъ, гдѣ располо
женъ городъ Кіонсенъ. Далѣе берегъ идетъ 
на N0, при чемъ онъ носитъ большею частью 
характеръ гористый, мѣстами имѣетъ подлѣ 
себя островки и цѣлый рядъ бухтъ за выда
ющимися обрывистыми мысами (бухты Сте
панова, Сивучъ, Линдена, Гашкевича и др.). 
На параллели 42°16' берегъ Я. моря образу
етъ обширный заливъ Петра Великаго, на С 
котораго расположенъ нашъ военный и ком
мерческій портъ и крѣпость Владивостокъ. 
Заливъ этотъ, представляя форму неправиль
наго четыреугольника, занимаетъ въ длину по 
южной границѣ, считая ее по линіи отъ устья 
рѣки Тюмень-Ула, 110 миль, а по сѣверной, 
на параллели 43°17' сѣв. шир. всего 26 миль. 
Углубленіе же его въ материкъ, считая по 
меридіану, 131°50' в. д., равно 50 милямъ. 
Площадь залива ок. 3 тыс. кв. миль. Заливъ 
Петръ Великій вмѣщаетъ въ себѣ нѣсколько 
рѣдкихъ по своимъ качествамъ бухтъ и га
ваней; въ серединѣ своей онъ раздѣленъ на 
двѣ половины полуостровомъ Муравьева- 
Амурскаго и группой острововъ, служащихъ 
продолженіемъ полуострова. Какъ послѣдній, 
такъ и о-ва тянутся отъ NE къ SW 
на протяженіи 48 миль, образуя заливы 
Уссурійскій и Амурскій. Берега залива 
Петра Великаго приглубы, скалисты и

г) Мили морскія (1*/4  в.),

і покрыты лишь травой и кустарниками. 
I За мысомъ Поворотнымъ, представляющимъ 
I восточную оконечность залива Петра Вел., 
Í берегъ имѣетъ направленіе на NE п идетъ 
параллельно хребту Сихотэ-Алленъ, при чемъ 

, берегъ этотъ представляетъ отвѣсныя скалы 
изъ гранита, діорита, базальта, известняка и 
другихъ горныхъ породъ. Скалы эти возвы
шаются отъ 100 до 300 фт. надъ ур. моря, 
и только изрѣдка онѣ имѣютъ отлогіе, покры
тые лѣсомъ склоны или прорѣзаны узкими

1 долинами, служащими ложемъ мелководныхъ 
! рѣкъ. Бухты, образуемыя берегомъ, немного- 
I численны (бухта Св. Ольги, Св. Владиміра, 
Пластунъ).

Восточный берегъ Я. моря составляютъ за
падные берега Японскихъ о-вовъ, Нипонъ и 
lecco. Берега эти такъ же, какъ и материко
вый. носятъ гористый характеръ и при этомъ 
имѣютъ много весьма удобныхъ бухтъ и га
ваней и окаймлены многочисленными мел
кими островами. Западный берегъ о-ва Саха
лина, составляющій продолженіе берега Я. 
моря въ Татарскомъ проливѣ, представляетъ 
изъ себя сплошную скалистую стѣну отъ 100 
до 200 фт. высоты, не имѣющую ни одного 
сколько-нибудь значительнаго залива и почти 
лишенную прибрежныхъ острововъ. Начиная 
съ южной оконечности о-ва Нипона, берегъ 
сначала имѣетъ сѣверное направленіе до о-ва 
Кадо, сворачиваетъ отсюда на В до бухты 
Хакп и затѣмъ идетъ на СВ до мыса Хино- 
саки, послѣ чего снова принимаетъ восточное 
направленіе до обширнаго залива Ваказа. 
Принимая затѣмъ общее сѣверо-восточное 
направленіе, приблизительно на параллели 
37° с. ш. образуетъ обширный полуостровъ 
Ното съ заливомъ Тоямо. Начиная съ 38° с. 
ш. берегъ принимаетъ болѣе сѣверное на
правленіе до Сангарскаго пролива. Западный 
берегъ о-ва lecco отъ Сангарскаго пролива 
идетъ на С до мыса Новосильцева, образуя 
на пути нѣсколько заливовъ, и затѣмъ круто 
поворачиваетъ на В, образуя обширный зал. 
Ишикари, послѣ чего снова идетъ на С до 
пролива Лаперуза. Изъ болѣе значительныхъ 
острововъ у японскихъ западныхъ береговъ 
назовешь острова Оки-сима, Садо, Окушири, 
Рисшпри, Рефушари и цѣлый рядъ мелкихъ 
о-вовъ. Нѣкоторые изъ этихъ острововъ очень 
высоко поднимаются надъ уровнемъ моря, на- 
прим., Оки-сима 3000 фт., Окусири 1955 фт., 
Ребунсири 1300 фт., Ріисири 5900 фт. Отдѣль
ныя прибрежныя горы на о-вахъ Нипонъ и 
lecco также достигаютъ значительной высоты 
(напр., гора Гонвуми-яма 8000 фт.).

Рельефъ дна. Въ общемъ Я. море еще мало 
промѣрено; на основаніи имѣющихся данныхъ 
можно судить, что оно представляетъ котло
вину (см. карту, приложенную къ ст. Тихій 
океанъ, ХХХІІІ, 284)’ съ наибольшими глу
бинами болѣе 1600 морскихъ саж. (наиб, из
мѣренная глубина 1782 саж.), при чемъ глав
ная впадина этой котловины расположена близ
ко отъ Корейскаго берега, отъ котораго въ раз
стояніи 15 миль найдены глубины до 1660 саж., 
а въ 60 миляхъ глубина 1782 (близъ параллели 
40° с. ш.). Въ серединѣ моря также найдены 
глубины до 1668 морск. саж. Отъ Японскихъ 
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острововъ скатъ морского дна болѣе отлогій. 
Къ С, къ Татарскому, и къ Ю, къ Корейскому 
проливамъ, глубины постепенно уменьшаются 
(глубины въ проливахъ см. выше). Если 
не считать многочисленныхъ прибрежныхъ 
острововъ, о которыхъ мы говорили выше, Я. 
море имѣетъ всего три группы острововъ, 
расположенныхъ въ его южной части по пря
мой линіи отъ о-ва Нипона на СЗ. Острова 
эти слѣдующіе: о-въ Оки-сима съ нѣкоторыми 
Жжающимп его мелкими (высота ихъ до 

фт.), скалы Ліанкуръ (высота 410 фт.) 
и о-въ Дажелетъ пли Матсусима (высота 
3220 фт.). Въ средней и сѣверной частяхъ 
Я. моря острововъ (за исключеніемъ прибреж
ныхъ) вовсе не имѣется.

Температура воды Я. моря на поверхности, 
судя по даннымъ, приведеннымъ въ атласѣ 
гамбургской обсерваторіи («Atlas Stiller Oze
an», Гамбургъ, 1896), представляется въ слѣ
дующемъ видѣ: въ февралѣ часть западнаго 
берега замерзаетъ, а въ южной части моря 
отъ Корейскаго пролива идетъ изотерма 10° 
Ц., которая, начинаясь на 3 приблизительно 
подъ 36° с. in., поднимается до 38° и затѣмъ 
снова спускается до прежней широты; изо
терма 6°, начинаясь у 40° с. ш. п 135° в. д., 
сначала идетъ на В, но не доходя Японскихъ 
береговъ, поднимается къ С. Въ маѣ у Ко
рейскаго пролива проходитъ изотерма 15°, 
имѣя слегка сѣверо-восточное направленіе, у 
40° с. ш. проходитъ изотерма 10°. при чемъ 
она поднимается къ Сангарскому проливу, и 
наконецъ изотерма 6°, начинаясь у залива 
Петра Вел., поднимается къ южной оконеч
ности о-ва Сахалина. Въ августѣ у Корейскаго 
залива проходитъ изотерма 25°, при чемъ въ 
серединѣ залива она изгибается къ С, на С 
же отъ залива Петра Вел. къ Лаперузову 
проливу проходитъ изотерма 20°, изгибаю
щаяся къ Ю; такимъ образомъ въ средней 
части моря изотермы являются болѣе скучен
ными, чѣмъ у береговъ. Въ ноябрѣ изотермы 
17—19° входятъ черезъ Корейскій проливъ и 
поднимаются на СВ. Изотерма 10°, начинаясь 
нѣсколько сѣвернѣе широты 40°, сначала 
идетъ на В, но на серединѣ моря круто по
ворачиваетъ на СВ и доходитъ до южной ча
сти о-ва Сахалина. Далѣе къ С температура 
быстро падаетъ и отъ мыса Поворотнаго на
чинается изотерма 5°, идущая также на СВ 
и достигающая средней части о-ва Сахалина. 
Въ общемъ въ теченіе всего года воды подъ 
Я. берегомъ теплѣе, чѣмъ подъ материкомъ. 
На глубинѣ 400 метровъ по даннымъ адмирала 
Макарова («Витязь и Тихій океанъ», СПб., 
1894) при измѣреніяхъ на судахъ «Витязь» и 
«Крейсеръ», наблюдались температуры отъ 
0,3° до 1,1°, при чемъ въ средней части моря 
вода на этой глубинѣ теплѣе (0,9—0,7°), тогда 
какъ у западнаго берега наблюдались темпе
ратуры 0,6—0,5°, въ Корейскомъ проливѣ 0,5, 
у Сангарскаго пролива 0,3°. С$мая большая 
температура наблюдалась 1,1° на широтѣ 140° 
и приблизительно 44° с. ш. (противъ сере
дины о-ва lecco). Приводимъ данныя, добытыя 
С. О. Макаровымъ по изслѣдованію темпера
туры и удѣльнаго вѣса на глубинахъ, на по
перечныхъ разрѣзахъ Я. моря по параллелямъ.

Сентябрь.
У материка

Глуби- Уд. в. 
при. 17,5°ны, Μ. tu

0 12.8 1,0256
25 3,6 262
50 2,3 262

100 1,6 263
200 1,1 263

У Лаперузова прол. 
.0 УД- в.
t° при 17,5°

18,7 1,0265
13,3 264
8.9 262 
6,2 -
2.9 261

(400 (400 Μ. 1,0261)

Октябрь.
Середина моря.У материка.

t° t°м. t° Уд. в. Уд. в.Уд. в.
Сангарскій пр,

0 7.4 1,0255 11,4 1,0258 18,1 1,0261
25 5,0 257 11,3 258 — —
50 2,0 258 3,1 259 — —
75 _ — — 15,2 265

100 1,9 259 2,4 260 ,11,4 264
125 — — 8,4 262
200 ΰ 260 0,9 259 — —

еа 
о* 
+

Я
о 
ом О сч

Я
§

а
Запади. Корейскій Вост. Корейскій

Μ. проливъ. проливъ.
tu Уд. в. t° Уд. в.

0 16,5 1,0261 18,6 1,0264
25 15,2 261 18,6 264
50 14,4 262 17,5 264
75 14,3 262 17,1 264

100 14.3 262 17,1 —

Изъ чиселъ, приведенныхъ нами выше, и 
нѣкоторыхъ другихъ промежуточныхъ терми
ческихъ разрѣзовъ моря, данныхъ въ книгѣ 
«Витязь и Тихій океанъ», видно, что теплая 
струя воды, входя въ Корейскій проливъ, 
идетъ, прижимаясь къ берегамъ Японіи, при 
чемъ, по замѣчанію С. О. Макарова, она не 
опускается глубоко, а слѣдуетъ ближе къ по
верхности (не переходитъ 100 метровъ), при 
этомъ по мѣрѣ движенія на С полоса теп
лой воды съуживается и часть ея направля
ется въ Сангарскій проливъ.

Удѣльный вѣсъ на поверхности Я. моря рас
предѣляется слѣдующимъ образомъ (см. «Ви
тязь и Тихій океанъ»): линія равнаго удѣль
наго вѣса 1,0255 (прп 17,5°) идетъ отъ залива 
Петра Великаго вдоль материковаго берега 
и, поднявшись почти до высоты 50° с. ш., 
спускается къ Лаперузову проливу. Линія уд. 
вѣса 1,0262, начинаясь приблизительно на 
широтѣ 39° с. ш., идетъ по направленію къ 
Лаперузову проливу, при чемъ у послѣдняго 
дѣлаетъ также небольшой выгибъ къ С. Линія 
уд. вѣса 1,0262°, начинаясь у западнаго берега 
Корейскаго пролива, поднимается къ Сангар
скому прол, и наконецъ линія 1,0264, обойдя 
съ западной стороны о-въ Тсусима, подни
мается до широты 38° с. ш. и спускается къ 
восточному берегу Корейскаго пролива. Что 
касается распредѣленія плотности воды на 
глубинахъ, то, какъ видно изъ вышеприве
денныхъ данныхъ адм. Макарова, у запад
ныхъ береговъ съ глубиной уд. вѣсъ воды
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вообще увеличивается, у восточныхъ или не 
измѣняется или уменьшается; вообще по
верхностный слой у восточнаго берега явля
ется болѣе плотнымъ, чѣмъ у западнаго; на 
нѣкоторой глубинѣ удѣльные вѣса уравни
ваются, и даже иногда происходитъ обратное 
явленіе, т. е. вода дѣлается плотнѣе у мате
риковаго берега. Очевидно, болѣе плотная 
вода восточной половины моря приносится въ 
Японское море теплымъ теченіемъ, входя
щимъ въ Корейскій проливъ и идущимъ вдоль 
Японскихъ о-вовъ.

Вскрытіе и замерзаніе. Бухты сѣверо-зап. 
части Я. моря отъ порта Лазарева зимой по
крываются льдомъ, при чемъ около Влади
востока ледяной покровъ держится въ сред
немъ съ конца декабря до начала апрѣля. 
Амурскій заливъ покрывается льдомъ сред
нимъ числомъ на ЗѴ2 мѣсяца. Уссурійскій 
заливъ иногда замерзаетъ на нѣсколько дней. 
Южнѣе Амурскаго залива замерзаніе бухтъ 
не препятствуетъ навигаціи. Въ проливѣ Ла
перуза появляется плавающій ледъ на 2—2% 
мѣсяца. Вообще линія замерзанія и плаваю
щихъ льдовъ направляется отъ западнаго бе
рега подъ 40° с. ш. къ проливу Лаперуза.

Теченія. Подходя къ южной границѣ боль
шихъ Японскихъ о-вовъ, извѣстное теченіе 
Куро-Сиво раздѣляется, при чемъ главная 
вѣтвь идетъ вдоль восточныхъ береговъ Японіи, 
а другая входитъ въ Я. море черезъ Корей
скій проливъ и образуетъ теплое теченіе, на
званное академикомъ Шренкомъ «Тсусим- 
скимъ». Во время NE муссона теченіе это, 
по замѣчанію адм. Макарова, не занимаетъ 
весь Корейскій проливъ, оставляя какъ будто 
узкую полосу у береговъ Кореи малосоле
ной воды, пробирающейся съ сѣвера на югъ. 
Войдя въ Я. море, Тсуспмское теченіе пово
рачиваетъ вправо и идетъ вдоль Я. о-вовъ 
на NE. «Теченіе это, говоритъ Макаровъ, 
значительное судя по лоціямъ, встрѣчается по 
преимуществу только у береговъ, но судя по 
распредѣленію удѣльнаго вѣса воды, можно 
думать, что теченіе это вліяетъ на соле
ность всей SE части Я. моря». Наблюденія 
у о-ва Дажелета указываютъ рѣзкое раздѣле
ніе холодной отъ теплой воды. Судя по на
блюденіямъ температуры воды, ширина полосы 
теплой воды уменьшается и, дойдя до Сан- 
гарскаго пролива, бблыпая часть теченія по
ворачиваетъ въ этотъ проливъ. Остатокъ же 
теплой воды продолжаетъ подниматься къ 
Лаперузову проливу, куда частью изливается 
и только уже незначительная часть ея про
должаетъ двигаться вдоль береговъ о-ва Са
халина Постояннаго холоднаго теченія у за
падныхъ береговъ Я. моря, съ сѣвера на югъ, 
повидимому не имѣется, хотя, по указанію 
нѣкоторыхъ изслѣдованій, можно предполагать 
возникновеніе временныхъ сѣверныхъ тече
ній у восточныхъ береговъ Кореи во время 
таянія льдовъ и снѣговъ и благопріятныхъ 
вѣтровъ.

Приливы и отливы въ Я. морѣ совершаются 
правильно два раза въ сутки; приливная волна 
океана, проникнувъ черезъ Корейскій про
ливъ, идетъ къ сѣверу. Отливная волна идетъ 
къ югу. Въ Я. морѣ приливная волна вообще

слаба, тѣмъ не менѣе движеніе приливовъ и 
отливовъ ощущается подъ берегомъ; вода у 
западныхъ береговъ поднимаетъ воду до вы
соты отъ 1 до 3-хъ футъ, у восточныхъ отъ 1 
до 4 футъ, при чемъ приливы усиливаются 
тамъ, гдѣ берегъ круто заворачивается или гдѣ 
волна входитъ въ узкія бухты.

i Вѣтры. Я. море расположено въ области 
, азіатскихъ муссоновъ, порождаемыхъ суще
ствованіемъ сезонныхъ давленій надъ Азіат
скимъ материкомъ: зимой максимума давле
нія, а лѣтомъ минимума. Зимой преобладаютъ 
вѣтры изъ NW половины горизонта, лѣтомъ 
изъ SE. Апрѣль и октябрь являются пере
ходными отъ одного муссона къ другому. 
Зимній муссонъ устойчивѣе лѣтняго, когда въ 
большей или меньшей степени сказывается 
вліяніе мѣстныхъ условій. Судя по недавно 
вышедшему атласу вѣтровъ и тумановъ Я. 
моря (изд. главнаго гидрограф, управленія 
1903 г.) отклоненія отъ главныхъ направле
ній японскихъ муссоновъ замѣчаются болѣе 
всего лѣтомъ у западнаго берега о-ва Ни- 
пона и въ южной части моря: здѣсь лѣтній 
муссонъ отклоняется къ NE и Е съ одной 
стороны и къ SW съ другой, такъ что лѣтомъ 
преобладающими вѣтрами являются SW, S, 
SE; Е до NE. Зимой направленіе преобла
дающихъ вѣтровъ почти вездѣ ограничивается 
румбамп NW четверти. Что касается силь
ныхъ вѣтровъ, то въ повторяемости ихъ обна
руживается годовой ходъ. Принявъ лѣтнюю 
повторяемость за единицу, получимъ слѣдую
щую повторяемость для другихъ временъ 
года:

Зима. Весна. Лѣто. Осень.
5 2,6 1 3,4

Для открытаго моря данныя имѣются для 
мѣсяцевъ съ мая по октябрь, и эти данныя 
указываютъ, что минимумъ числа сильныхъ 
вѣтровъ приходится вообще на лѣто. Повто
ряемость пхъ въ октябрѣ въ 4 раза болѣе 
лѣтней и вдвое болѣе повторяемости въ маѣ.

Бури Я. моря можно раздѣлить на зимніе 
штормы и тайфуны. Первые бываютъ главнымъ 
образомъ зимой и рѣдко весной и осенью. 
Идутъ они обыкновенно съ материка на В, но 
иногда и на сѣверо-востокъ. Тайфуны (см. 
XXXII, 510) бываютъ главнымъ образомъ лѣ
томъ п осенью и отличаются чрезвычайной 
силой. На основаніи 10 лѣтнихъ наблюденій, 
приведенныхъ въ лоцманскихъ картахъ сѣв. 
Тихаго океана за 1896 г. (издаются еже
мѣсячно въ Вашингтонѣ) изъ 11 тайфуновъ 
августа только 3 прошлп по Я. морю, изъ 10 
тайфуновъ сентября — три, изъ 7 тайфуновъ 
октября—два ц наконецъ изъ 6 тайфуновъ 
ноября нп одинъ не попалъ въ Я. море. Эти 
же карты указываютъ, что въ августѣ и сен
тябрѣ тайфуны преимущественно проходятъ 
по серединѣ Я. моря; въ маѣ, іюнѣ, іюлѣ 
черезъ восточную часть моря; въ апрѣлѣ, 
октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ черезъ самую 
Японію, а въ январѣ, февралѣ и мартѣ—къ 
востоку отъ Японіи.

Туманы. Наибольшее число тумановъ въ Я. 
морѣ падаетъ на лѣтніе мѣсяцы, кромѣ за
паднаго берега о-ва Нипона, гдѣ одинъ мак-
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симумъ повторяемости тумановъ приходится меньше, чѣмъ въ остальной части моря. Въ 
на апрѣль, и второй нѣсколько меньшій на слѣдующей таблицѣ даны выводы въ среднемъ 
сентябрь ц октябрь, при чемъ повторяемость процентной повторяемости тумановъ для раз- 
тумановъ у берега о-ва Нипона значительно ныхъ мѣстъ по мѣсяцамъ *):

Татарскій 
проливъ. 

Май—окт.

Русско-Корей
скій берегъ и 

о-въ lecco·

Зап. часть от
крытаго моря. 
Май—октябрь.

Зап. берегъ 
о-ва Ни попъ.

Корейскій проливъ 
Фузанъ. Симоносеки.

Январь . . ... — 0,2 — 0,8 0,2 1,9
Февраль . . ... — 1,0 — 0,7 1,0 0,9
Мартъ . . . ... — 1,8 — 1,4 1,5 4,3
Апрѣль . . ... — 6,8 — 2,9 3,3 3,3
Май .... 8,3 8,2 10,5 1,3 3,8 3,2
Іюнь . . . . . 19,4 17,0 13,9 1,1 11,5 1,1
Іюль . . 12,7 17,9 1,4 12,8 3,7
Августъ. . . . . . 13,8 11,1 7,0 1,2 3,5 1,9
Сентябрь . . ... 1,2 4,4 0,3 1,6 3,1 2,2
Октябрь. . . ... 0,5 3,0 0,6 1,6 0,5 0,8
Ноябрь. . . ... — 1,5 — 0,9 0,1 0,6
Декабрь . . . · · 0,5 — 0,3 0,5 0,3

Изъ тѣхъ пунктовъ, гдѣ имѣются наблю- вольнаго флота поддерживали непрерывное
денія, наиболѣе туманными въ лѣтнее время сообщеніе между Владивостокомъ,, Одессой и

Портъ-Артуромъ, съ заходомъ на Сахалинъ. 
Въ лѣтнее время нѣсколько разъ въ годъ 
пароходы Китайской Восточной желѣзной до
роги ходили изъ Владивостока во всѣ рус-

являются Владивостокъ и Крильонскій маякъ, 
такъ въ первомъ изъ этихъ пунктовъ въ іюлѣ 
повторяемость тумановъ въ процентахъ 31,7, 
а во второмъ 38,1. х __

Температура воздуха (по атласу Гамбург- скіѳ порта Японскаго, Охотскаго и Берин- 
ской обсерваторіи «Stiller Ozean», 1896). ' гова морей до р. Анадырь п въ р. Амуръ до 
Нѣсколько южнѣе Корейскаго пролива про- Николаевска. Пароходы этой же кампаніи 
ходитъ изотерма 4-15°; отъ ЗТ1/^ с. ш. на, содержали сообщеніе между населенными 
3 до 40° с. ш. на В Японскаго моря прохо- пунктами залива Петра Великаго.
дитъ годовая изотерма +10°. Изотерма въ Телеграфный кабель соединяетъ Владиво- 
4- 5° идетъ отъ залива Св. Петра къ проливу стокъ съ Нагасаки.
Лаперуза и въ Татарскомъ проливѣ, приблизи- ¡ Первыми изслѣдователями Я. моря были 
тельно на высотѣ 50° с. ш. проходитъ нулевая Лаперузъ, въ 1787 г., затѣмъ Броутонъ и въ 
изотерма. Въ фёвралѣ въ Корейскомъ про- 1805 г. Крузенштернъ: Болѣе полныя его из- 
ливѣ проходитъ изотерма 4" 5°, нулевая изо- слѣдованія начались только съ 1853 г., когда 
терма находится приблизительно на высотѣ его начали посѣщать довольно часто европей- 
40° с. ш., отъ залива Св. Петра до пролива | скія суда. Изъ позднѣйшихъ изслѣдователей 
Лаперуза идетъ изотерма—5· и нѣсколько ¡ упомянемъ лейтенанта (нынѣ контръ-адми- 
вышѳ ея изотерма—10. Въ августѣ въ южной 
части Я. моря идетъ изотерма + 25°, а въ 
сѣверной части -¡-20°.

Дожди. Сезонъ дождей въ Я. морѣ продол
жается съ мая по сентябрь, т. е. во время 
лѣтняго муссона, при чемъ осадки во второй 
половинѣ іюля и въ августѣ очень обильны 
(подробнѣе см. слова Японія, Корея, Примор
ская область и Пріамурскій край).

Флора и фауна Я. моря очень богата и 
разнообразна: въ ней съ одной стороны встрѣ
чаются виды высокихъ сѣверныхъ широтъ, i родомъ Міотшинъ мастерская, существовав- 
находимые и въ моряхъ Охотскомъ и Берин- шая до ХѴІП столѣтія; изъ нея вышли са
говомъ, а съ другой стороны виды южные, и . мые знаменитые художники-мастера желѣз- 
дажѳ тропическіе. Встрѣчаются киты. I ныхъ доспѣховъ. Произведенія первыхъ Міот-

Порты. Изъ корейскихъ портовъ главные | шинъ тщательно сберегаются въ Японіи у 
Фузанъ и Гензанъ, по Русскому побережью— императора и у знатнѣйшихъ фамилій. Въ 
Владивостокъ, на Японскихъ островахъ—Си- Мадридѣ находятся два роскошные тяжелые 
моносеки, Матсуе, Фукуи, Каназава, Ніигата, доспѣха, бывшіе въ употребленіи до XVI в. 
Акита, Хакодате (въ Сангарскомъ проливѣ). Желѣзный нагрудникъ, маска, наручи, рука-

Пароходныя сообщенія въ Я. морѣ до на-1 вицы и поножи замѣчательно искусно воспро- 
чала русско-японской войны 1904 г. поддер- ”—---- ------------ü
живались какъ русскими обществами (китай
ско-восточной ж. д. и добровольнымъ флотомъ) 
такъ и японскими, которые дѣлали правиль
ные рейсы между Владивостокомъ, Нагасаки, 
Портъ-Артуромъ, Чифу и Шанхаемъ, съ за
ходомъ въ корейскіе порты Гензанъ, Фузанъ 
и Чемульпо. Кромѣ того пароходы добро-

рала) Старицкаго, академика Шренка, барона 
Майделя, подполковника Клыкова. Особенно 
подвинулъ впередъ изслѣдованіе Я. моря нашъ 
безвременно погибшій адмиралъ С. О. Мака
ровъ. С. А. Совѣтовъ.

Японское оружіе.—Чеканка и рѣзь
ба по металлу составляютъ одну изъ отраслей 
искусства, издавна достигшую въ Японіи вы
сокой степени совершенства. Данныя о древ
нѣйшемъ Я. оружіи не старѣе ХІ-го стол. 
Въ ХІІ-мъ в, въ Камакурѣ была основана 

іпая до XVIII столѣтія; "изъ нея’ вышли са-
I unno опадісшишо дилшигш-інаиі ара ласлио- 
I ныхъ доспѣховъ. Произведенія первыхъ Міот-

рука- 

изводятъ формы тѣла. Бляхи, изъ которыхъ сдѣ
ланъ нашейникъ (hausse-col), наплечники и на
бедренники украшены изображеніями цвѣтовъ 
(хризантемъ), которые образуютъ император
скій гербъ. Классическая форма вооруженія, съ

*) Состава, ген.-маіромъ I. В. Шпнндлеромъ яа 
основаніи вышеупомянутаго атласа.

(См, „Метеор. Вѣстникъ“ 1904, № 3, стр, β9),
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латами изъ кованнаго желѣза, съ четыреуголь- ставлено число. Иногда клинки украшены 
нымп наплечниками, съ поножами и набедрѳн-1 гравировкой, исполненной рѣзцомъ. Древняя 
никами, существовала уже съ XI ст., но усо-1 боевая сабля имѣла прямой, копьевидный 
вершенствованное вооруженіе, изъ тонкаго ' клинокъ, съ двумя лезвіями. Во время фео- 
лакированнаго желѣза (см. т. XI, табл. До- дальныхъ войнъ были въ большомъ употре- 
спѣхи, фпг. 11), появляется не ранѣе конца бленіи сабли для двухъ рукъ; по мѣрѣ 
XVI стол. Доспѣхи иногда украшались гра-1 смягченія нравовъ бѣлое оружіе дѣлается 
вировкой и золотыми и серебрянымп насѣч- ' все легче п меньше. Самыя драгоцѣнныя 
ками. Наплечники изъ бляхъ, настланныхъ сабли сохраняются въ храмахъ. Монтировка 
подобно черепицѣ, совсѣмъ не стѣс
няли движеній руки. Такія же пла
стинки, соединенныя шелковыми 
шнурами, покрывали бедра. Съ XII 
стол, большинство касокъ снабжено 
широкимъ подвижнымъ назатыльни
комъ такого же типа. Ноги и руки покрыва- японской сабли, катаны (фиг. 2), за малыми 
лись частью плотными доспѣхами, которые · измѣненіями состоитъ изъ металлической го- 
иногда украшались чеканкой, частью же колъ- ¡ ловки рукоятки; прямой рукоятки, въ кото
чугой; въ общемъ получался гибкій и прочный | рую вставляется стержень клинка и которая 
доспѣхъ, противъ котораго японскій клинокъ 1 обыкновенно дѣлается изъ дерева, обтяну- 
оказывался безсильнѣе, чѣмъ противъ мае- ----- -------------- ” ~~---------- й ------ *—......
сивныхъ европейскихъ латъ. Японскія каски 
отличаются своими причудливыми формами. 
Иногда онѣ составлены изъ листьевъ расте-

таго шагрѳнемъ и обмотанной шелковымъ 
шнуркомъ (рукоятка часто украшается наклад
ками, вырѣзанными изъ металла и называю
щимися менуки). Гарда—въ формѣ болѣе или 
менѣе выступающаго круглаго щитка и но
женъ, большею частью изъ лакированнаго де
рева. Гарды украшались изображеніемъ рас
теній и животныхъ посредствомъ инкрустаціи 
изъ золота, серебра, рѣдко слоновой кости. 
Сабли иногда сопровождались однимъ или 
двумя маленькими ножами—коцуками, кото
рые по совершенству закалки часто не усту
пали большимъ клинкамъ. Кинжалы отлича
лись отъ сабель только отсутствіемъ гарды. 
См. П. ф.-Винклеръ, «Оружіе*  (СПб., 1894).

Японское теченіе—см. Я. море.
Японско-китайская война 1894 

—1895 г. была вызвана столкновеніемъ притя
заній Японіи и Китая на Корею. Для Японіи 
Корея представлялась ближайшимъ и удобнѣй
шимъ рынкомъ, которымъ она стремилась 
овладѣть исключительно въ свою пользу; Ки
тай же издавна смотрѣлъ на Корею, какъ на 
вассала, и, не смотря на свою слабость, не 
желалъ поступаться своими правами сюзере
на. Впрочемъ, сюзереномъ Кореи могла сёбя 
считать до нѣкоторой степени и Японія; по 
крайней мѣрѣ корейское правительство при 
вступленіи новаго сіогуна издавна посылало 
ему поздравленія и подарки. Въ 1872 г. оно 
вмѣсто подарковъ отправило японскому пра
вительству письмо съ насмѣшками надъ нимъ 
за его раболѣпство передъ, иностранцами. 
Письмо это едва не вызвало войны, но Ііва- 
кура п другіе члены японскаго посольства, 
ѣздившаго въ то время въ Европу, по воз
вращеніи оттуда убѣдили правительство, что 
Японія не готова къ войнѣ и война ее ра
зоритъ. Японія предпочла завладѣть корей
ской торговлей исподоволь. Въ 1875 г. ко
рейцы безъ достаточныхъ основаній стрѣляли 
въ одно японское судно, которое отвѣчало и 
сожгло одно корейское поселеніе. Послѣ этого

Фиг. 1. Японскій шлемъ.

ній,? напр., мальвы, великолѣпной чеканной 
работы, иногда снабжены гребнями, которые, 
какъ языки пламени, поднимаются по тульѣ 
каски (фиг. 1). Ручное оружіе состояло изъ 
копья, пики, топора, лука, стрѣлъ и сабли; 
закалка клинка во всѣ времена не имѣла 
себѣ подобной. Японская сабля — страшное 
оружіе; клинокъ средней величины могъ од
нимъ ударомъ снять голову противника. За 
нѣкоторые клинки платились баснословно 
крупныя суммы, что объясняется долгими мѣ
сяцами тяжелой работы, необходимой для 
того, чтобы довести до совершенства ковку х __________  ___ ___
и закалку. Высоко цѣнится волнистая за- завязались переговоры. Корея извинилась и 
калка, представляющая широкіе, правильные согласилась на заключеніе договора 1876 г., 
извивы; еще лучшей считается прямая, нѣ-1 въ с_._, * "
сколько матоваго оттѣнка. Почти всѣ бо- держать 
лѣе или менѣе цѣнные клинки помѣчены Г 
подписью мастера; на нѣкоторыхъ даже вы- <

силу которагЪ Японія получила право 
,, х жать въ Кореѣ консуловъ и основывать 
факторіи на южномъ берегу Кореи; портъ 
Фузанъ открытъ для японской торговли. Въ
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1880 г. открытъ для нѳя и Гензанъ и право 
основанія факторій распространено на восточ
ный берегъ Кореи, а потомъ и на западный. 
О волненіяхъ 1882 и 1884 гг. въ Кореѣ, даль
нѣйшихъ отношеніямъ къ Японіи п Китаю 
и объявленіи войны (1 августа 1894 г.) Япо
ніей Китаю см. Корея (XYI, 248). Еще до 
объявленія войны Китаю, когда послѣдній не 
отвѣтилъ на требованіе Японіи объ удаленіи 
войскъ съ корейской территоріи, а корейскій 
дворцовый караулъ въ Сеулѣ не пожелалъ 
впустить во дворецъ японскій отрядъ, требо
вавшій этого впуска для охраны корейскаго 
императора, японскій отрядъ взялъ дворецъ 
штурмомъ; при этомъ было убито 17, ранено 70 
корейцевъ, убитъ 1, ранено 2 японца (23 іюля). 
Корейскій императоръ, попавшій такимъ об
разомъ подъ охрану японцевъ, вынужденъ 
былъ поручить имъ очищеніе корейской тер
риторіи отъ китайскихъ войскъ. Черезъ нѣ
сколько дней японскіе крейсера напали близъ 
Чемульпо (у зап. берега Кореи) па англійскій 
пароходъ Cawshing, везшій 1200 чел. китай
скихъ солдатъ,-и потопили его; затѣмъ они 
встрѣтили нѣсколько китайскихъ военныхъ 
судовъ въ Асаньской бухтѣ (къ югу отъ Че
мульпо) и обратили ихъ въ бѣгство. Только че
резъ 3 дня послѣ этого (1 авг. 1894 г.) была 
формально объявлена война. Война застала 
Китай врасплохъ; напротивъ, японцы пора
зили Европу тѣмъ, что у нихъ былъ тщательно 
выработанный планъ кампаніи п они съумѣли 
привести его въ исполненіе безъ отступленій, 
съ значительной твердостью, мужествомъ и 
искусствомъ. Въ теченіе 6 недѣль съ 1 авг. въ 
Корею была высажена 40000-ая японская 
армія, прекрасно вооруженная, съ хорошей 
артиллеріей, подъ командой ген. Ямагата. У 
китайцевъ къ 15 сент. было сосредоточено 
въ Пень-Ньянѣ (въ сѣв. Кореѣ) только 15000 
плохо дисциплинированныхъ солдатъ, грабив
шихъ окрестное населеніе, съ плохою артилле
ріею, частью даже безъ ружей, а только съ 
холоднымъ оружіемъ (въ томъ числѣ лука
ми), частью съ ружьями устарѣлыхъ системъ. 
Не дожидаясь подкрѣпленій, ген. Нодзу съ 
16-тысячнымъ передовымъ отрядомъ 15 сен
тября штурмовалъ Пень-Ньянскія укрѣпленія, 
и послѣ упорнаго боя, въ которомъ китайскія 
потери (убитыми, ранеными и плѣнными) 
опредѣляются въ 5000 чел., японскія — толь
ко въ 633, взялъ ихъ: китайцамъ удалось 
пробиться на сѣверъ только благодаря хит
рости, съ которою они вступили въ пере
говоры о сдачѣ и затянули ихъ до ночи. Въ 
Пень-Ньянѣ японцы нашло до 400000 таэлей 
деньгами, брошенную китайцами артиллерію, 
запасы риса. 17 сентября произошло морское 
сраженіе близъ устья р. Ялу. Китайская эска
дра, только что высадившая на берегъ 5000-й 
отрядъ, не поспѣвшій во-врѳмя къ Пѳнь- 
Ньяну, имѣла перевѣсъ надъ японской, бла
годаря наличности двухъ броненосцевъ, тогда 
какъ у японцевъ были только крейсера, но 
военно - морское искусство и тутъ дало пе
ревѣсъ японцамъ,' хотя н не столь явный. 
Китайцы потеряли 5 судовъ и были при
нуждены къ отступленію; у японцевъ постра
дало 4 судна, но всѣ они были впослѣдствіи 

починены. Послѣ этого японцы господство
вали въ Кореѣ и на Желтомъ морѣ, такъ что 
могли свободно высаживать десантъ тамъ, 
гдѣ это было всего удобнѣе. Изъ Пѳнь-Ньяна 
ген. Ямагата съ 28 тыс. войскомъ двинулся 
на сѣверъ, переправился, не встрѣтивъ со
противленія, черезъ р. Ялу близъ Тюренчена, 
напалъ тамъ 26 октября на китайскія позиціи 
и обратилъ китайцевъ въ бѣгство, захвативъ 
весь пхъ лагерь, 32 орудія и множество плѣн
ныхъ. Японцы потеряли около 200 чел. уби
тыми и ранеными. Послѣ этого Ямагата по 
болѣзни передалъ командованіе арміей гене
ралу Нодзу. Армія двинулась частью на 
Мукденъ, частью къ Дагушану. Въ то же время, 
25 октября, вторая японская*  армія, подъ ко
мандой маршала Ойямы, была высажена въ 
Бицзыво (на востокѣ Ляодунскаго полуо-ва) 
и двинулась къ Портъ-Артуру. 4 ноября безъ 
сопротивленія была взята крѣпостьЦзинь-Чжоу, 
5 ноября—Таліенванъ; 21 ноября взятъ штур
момъ, продолжавшимся 24 часа, Нортъ-Артуръ. 
Японцамъ досталось тамъ 100 орудій, запасы 
пороху, угля и продовольствія. Потери китай
цевъ при этомъ штурмѣ опредѣляются въ 5000 
чел., японцевъ—въ 500. 19 дек. первая армія 
(Нодзу), занявшая передъ тѣмъ Хайченъ,встрѣ
тилась къ западу отъ него съ 11000 китайской 
арміей подъ командой ген. Суна, занимавшей 
хорошо укрѣпленную позицію, не допускав
шую обхода — обычнаго тактическаго прі
ема японцевъ. Три японскія атаки были 
отбиты, но въ четвертый разъ деревня взята 
штурмомъ. Китайцы отступили. Глубокій 
снѣгъ помѣшалъ японцамъ преслѣдовать ихъ; 
между тѣмъ къ Суну подошли подкрѣпленія 
п въ его распоряженіи было уже 34000 чел. 
(т. е. вдвое больше, чѣмъ было у Нодзу) хотя 
и растянутыхъ на пространствѣ отъ Гайпинга 
(Гайчжоу) до Ляояна. Сунъ не съумѣлъ восполь
зоваться преимуществомъ своего положенія, 
допустилъ японцевъ первыми перейти въ насту
пленіе противъ его праваго фланга и взять 
Гайчжоу (Гайпингъ), обративъ въ бѣгство за
щищавшій его 10000-ный отрядъ. Только снѣгъ 
помѣшалъ Нодзу довершить побѣду. Благодаря 
взятію Гайчжоу обѣ японскія арміи пришли 
въ соприкосновеніе другъ съ другомъ. Если 
потери японцевъ во всѣхъ сраженіяхъ до 1 
января не превзошли 2400, то различныя бо
лѣзни, свирѣпствовавшія въ ихъ арміи въ 
степени гораздо большей, чѣмъ въ арміи ки
тайской, вырвали изъ нѳя до 18000 чел., и это 
давало китайцамъ надежду на то, что торже
ство въ концѣ концовъ останется на ихъ 
сторонѣ. Но это не случилось. Въ концѣ ян
варя 1895 г. третья японская армія высади
лась близъ Чифу и двинулась на Вейхайвей, 
блокировавъ его въ то же время съ моря и 
запѳревъ въ его гавани остатки китайской 
эскадры, /цѣлѣйшіе въ битвѣ у устьевъ Ялу. 
Видя безвыходность своего положенія, китай
скій адмиралъ Тингъ предложилъ сдать флотъ 
со всѣми портовыми сооруженіями, выгово- 
Ёивъ свободный выходъ всему экипажу. Адм.

Lto, командовавшій японскимъ флотомъ, и 
маршалъ Ойяма приняли это условіе. Тогда 
Тингъ принялъ ядъ н задушилъ себя шелко
вымъ шнуркомъ; его примѣру послѣдовали
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ген. Тай (командиръ сухопутной арміи) и нѣ
сколько офицеровъ. Затѣмъ флотъ и Вейхай- 
веи были сданы японцамъ (14 февр. 1895 г.). 
4 марта первая японская армія (Нодзу) взяла 
штурмомъ Ныочжуанъ (на сѣверѣ отъ Инкоу, 
на западѣ отъ Хайчѳна), разсѣявъ армію Су
на. Этимъ была открыта дорога на Пекинъ, 
но не прекращавшіеся еще морозы и снѣга 
мѣшали наступленію на него. Поэтому японцы 
произвели нападеніе на Пескадорскіе о-ва 
(между Формозой и материкомъ) и заняли 
ихъ 24 марта. Китай уже нѣсколько разъ на
чиналъ переговоры о мирѣ, посылая для того 
своихъ уполномоченныхъ въ Японію; но они 
являлись туда безъ формальныхъ полномочій, 
имѣя въ виду только оттянуть время, и потому 
японцы отказывались вести съ ними перего
воры. Въ началѣ марта Китай рѣшилъ серь
езно просить о мирѣ и послалъ Ли-Хунгъ- 
Чанга съ формальными полномочіями въ Си- 
моносѳки; но и онъ сперва пытался добиться 
не мира, а перемирія, расчитывая затянуть 
время. Между тѣмъ и Японіи нужно было 
кончить войну. Она вела ее безъ займа, на 
бюджетные остатки; теперь ея 'касса была 
пуста. Вся армія ея была уже мобилизована. 
Занятіе ею Пескадорскихъ о-вовъ рѣшило 
дѣло, и 17 апр. 1895 г. былъ заключенъ въ Си- 
моносеки миръ, на слѣдующ. условіяхъ: 1) Ки
тай признавалъ независимость Кореи, 2) усту
палъ Японіи-о-въ Формозу, о-ва Пескадор
скіе, Ляодунскій полу о-въ съ Портъ-Артуромъ, 
3) уплачивалъ въ теченіе 7-лѣтняго срока 200 
милліоновъ таэлей (около 400 милл. руб.) 
контрибуціи, 4) открывалъ для японской тор
говли три новыхъ порта, 5) предоставлялъ въ 
нихъ Японіи всѣ преимущества наиболѣе 
благопріятствуемой націи, 6) оставлялъ въ 
рукахъ Японіи Вейхайвей впредь до уплаты 
контрибуціи. Россія, поддерживаемая Фран
ціей и Германіей, заявила протестъ про
тивъ этого мира, въ виду того, что облада
ніе Японіи Ляодунскимъ полуо-вомъ «было 
бы вѣчною угрозою Китаю, дѣлало бы при
зрачной независпмость Кореи и было бы 
вѣчнымъ препятствіемъ прочности мира», и 
заставила Японію отказаться отъ него. Ляо
дунскій полуо-въ съ Портъ-Артуромъ п Вей
хайвей были возвращены Китаю (послѣ чего бы
ли арендованы первый—Россіею, послѣдній— 
Англіей), за что контрибуція Китая увеличена 
на 70 милл. таэлей. Формоза и Пескадорскіе 
о-ва остались за Японіей, но первую нужно 
было еще завоевать: мѣстное населеніе встрѣ
тило японцевъ враждебно; побѣда въ партизан
ской войнѣ съ народомъ, а не съ арміей, 
оказалась для японцевъ довольно трудной, и 
только къ концу 1895 г. они овладѣли остро
вомъ, расправившись съ сопротивлявшимися 
имъ крайне жестоко. См. Kunowsky und 
Fretzdorff, «Der japanisch-chinesische Krieg» 
(Лпц., 1895); Müller, «Der Krieg zwischen 
China und Japan» (Берлинъ, 1895); Inouye, 
«Der japanisch-chinesische Krieg» (нѣм. пѳрѳв. 
съ японскаго, Дрезденъ, 1895); Sauvage, «La 
guerre Sino-japonaise» (Π., 1897); Покотиловъ, 
«Корея и японско-китайское столкновеніе» 
(СПб., 1895); Симанскій, «Японо-китайская 
война» (СПб., 1895) В. В—овъ.

Японско-русская копна 1θΟ& г
Общія причины войны—см. Японія. Въ мартѣ-
1902 г. Россія, въ видахъ охраны ' Восточно- 
Китайской жел. дороги, оккупировала своими 
войсками Маньчжурію, обязавшись эвакуиро
вать ее въ три срока; послѣднимъ было 8 окт.
1903 г. Обязательство это исполнено не было 
на томъ основаніи, что состояніе Китая не га
рантировало безопасности русской желѣзно
дорожной линіи. Въ іюлѣ 1903 г. начался 
дипломатическій обмѣнъ мнѣній между Рос
сіей и Японіей, касавшійся сперва одной 
Кореи, потомъ Кореи и Маньчжуріи>Пѳре- 
писка по этому вопросу не опубликована, и 
содержаніе ея извѣстно только въ общихъ 
чертахъ. Насколько извѣстно, Россія согла
шалась признать протекторатъ Японіи надъ 
Кореей, подъ условіемъ предоставленія ей 
двухъ опорныхъ пунктовъ въ Кореѣ, Мозам- 
по и Мокпо, необходимыхъ для обезпеченія 
коммуникаціонной линіи Портъ-Артуръ—Вла
дивостокъ. Японія не соглашалась, считая, 
что обладаніе этими гаванями создаетъ гос
подство надъ Корейскимъ проливомъ, недо
пустимое съ точки зрѣнія интересовъ Япо
ніи. Это мнѣніе Японія высказала въ нотѣ 
21 декабря 1903 г., въ которой она сверхъ 
того требовала: 1) поддержанія политики от
крытыхъ дверей въ Маньчжуріи и предоста
вленія тамъ одинаковыхъ правъ торговлѣ 
всѣхъ странъ, при чемъ Японія выражала го
товность отказаться отъ тѣхъ привилегій, ко
торыми она тамъ до тѣхъ поръ пользовалась; 
2) признанія того, что въ Кореѣ Японія имѣ
етъ интересы преимущественно передъ дру
гими державами; 3) эвакуаціи Іонампо (гор^ 
на р. Ялу), такъ какъ его оккупація препят
ствуетъ открытію р. Ялу для иностранной 
торговли. Затѣмъ Японія, «не выждавъ даже· 
полученія послѣднихъ отвѣтныхъ предложеній 
Правительства Нашего,—говорится въ Высо
чайшемъ манифестѣ объ объявленіи войны,— 
извѣстила о прекращеніи переговоровъ и 
разрывѣ дипломатическихъ сношеній съ Рос
сіей». Это произошло 24 января 1904 г., при 
чемъ въ нотѣ, переданной графу Ламздорфу, 
было сказано, что, не видя надобности длить 
долѣе переговоры, ставшіе безполезными, 
Японія отзываетъ свое посольство изъ Пе
тербурга и оставляетъ за собой право при
бѣгнуть для защиты своихъ интересовъ къ 
тѣмъ «независимымъ дѣйствіямъ», какія она 
сочтетъ нужными. Россія тоже ’ отозвала свое 
посольство изъ Токіо, возлагая на Японію от
вѣтственность за послѣдствіярмогущія про
изойти отъ такого прекращенія дипломатиче
скихъ сношеній. Для уясненія международнаго 
положенія начавшихъ войну державъ необхо
димо имѣть въ виду договоръ 30 января 1902 г. 
между Англіей и Японіей (см. Японія), въ силу 
котораго Англія обязана поддержать Японію, 
если ей придется вести войну сразу съ двумя 
какими-либо державами. Отвѣтомъ на этотъ 
договоръ была франко-русская декларація 3 
(16) марта 1902 г., коею подтверждалось тож
дество интересовъ Франціи и Россіи на Вос
токѣ; хотя и не прямо, но изъ нея вытека
етъ, что въ случаѣ войны Россіи съ двумя 
державами Франція обязуется поддержать
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Россію. Такимъ образомъ Китай своимъ вмѣ- гущей воспослѣдовать войны Россіи съ Япо- 
іпательствомъ въ войну можетъ обратить ніей. Для опредѣленія собственно военныхъ 
столкновеніе между Россіей п Японіей въ ' силъ воюющихъ державъ въ началѣ войны 
міровую войну. Очевидно, опасаясь этого, ¡ нужно имѣть въ виду, что война должна была 
Японія еще 7 января 1904 г. обратилась къ. вестись одновременно на морѣ и на сушѣ. 
Китаю съ мотивированнымъ увѣщаніемъ хра- Морскія силы обоихъ противниковъ легко 
нить строжайшій нейтралитетъ въ случаѣ мо-1 поддаются учету.

Въ Велик
________ у

Число 
судовъ.

Эскадренныхъ броненосцевъ 1 кл. . 7
» » II кл. . О

Броненосныхъ крейсеровъ .... 4
Крейсеровъ I класса.....................5

» II класса.............. 2
» III класса.............. О

омъ океанѣ:
Россіи. У Я п о п і и.

Тон Число' Число Тон Число
нажъ. орудій. судов ь нажъ. орудій.
84028 526 6 85496 376

0 0 1 7335 16
33297 228 9 76230 337
31960 186 0 0 0

6200 ' 31 10 41089 302
0 0 8 21640 147

об- 
бо-

ніѳ старыхъ, 18—изъ кредитовъ на улучшеніе 
водныхъ путей сообщенія). Составившіяся 
такимъ образомъ средства не могли покрыть 
требованій военнаго времени, такъ какъ по 
самымъ скромнымъ расчетамъ война требо
вала не менѣе 50 милл. руб. въ мѣсяцъ, и 
кромѣ того, подрывая торговлю и промыш
ленность, неблагопріятно отражалась на по
ступленіи государственныхъ доходовъ. Поэтому 
весною 1904 г. былъ заключенъ въ Парижѣ 
5%-й заемъ на сумму 300 милл. руб., а въ 
августѣ объявлено о выпускѣ новаго внут
ренняго займа на 150 милліоновъ рублей 
шестью сѳріямп по 25 милліоновъ. Увели
ченъ сборъ съ пассажирскихъ билетовъ въ

|На экономическомъ состояніи Россіи война 
сразу отразилась очень тяжело; множество 
фабрикъ должны были прекратить работу; 
особенно пострадала нефтяная промышлен
ность, вслѣдствіе затрудненія вывоза изъ 
портовъ Чернаго моря; на рабочемъ рынкѣ 
появилось исключительно большое число сво
бодныхъ рабочихъ рукъ; торговые обороты 
сильно палид На финансахъ Россіи, насколь
ко можно судить по опубликованнымъ дан
нымъ, первые шесть мѣсяцевъ войны не отра
зились особенно замѣтно. Запасъ золота въ 
казначействѣ и государственномъ банкѣ, рав
нявшійся 1 января 1904 г. 899 милл., а 1 фев
раля—920, началъ понижаться, но очень мед
ленно; къ 1 мая онъ достигъ 843 милл., при 
чемъ параллельно шло увеличеніе пассива 
банка вслѣдствіе увеличенія числа ассигна
цій въ обращеніи. Затѣмъ (вѣроятно, благо
даря поступленію суммъ отъ займа) золо
той запасъ· началъ ^увеличиваться, хотя 
и медленно. Размѣры суммъ, лежащихъ 
на текущемъ счету казначейства въ госу
дарственномъ банкѣ, колебались, не обна
руживая особенно явственной тенденціи къ 
пониженію. — Состояніе финансовыхъ ресур
совъ Японіи было менѣе благопріятно: кро
мѣ 3 займовъ (двухъ внутреннихъ и одного 
внѣшняго, каждый на 100 милл. іенъ, при 
чемъ послѣдній на очень тяжелыхъ условіяхъ: 
низкій эмиссіонный курсъ, 6°/0, спеціальная 
гарантія таможенными сборами), заключен
ныхъ въ первые 6 мѣсяцевъ войны, Японіи

Нѣкоторый перевѣсъ оказывался, такимъ 
разомъ,*  на сторонѣ Японіи и былъ еще 
лѣѳ значителенъ если принять во вниманіе 
еще канонерки, контръ-миноносцы, миноносцы 
и всякія вспомогательныя суда; но этотъ пе
ревѣсъ Японіи могъ обратиться въ значи
тельный перевѣсъ Россіи, если бы на помощь 
великоокеанскому флоту пришла эскадра адм. 
Виреніуса (броненосецъ «Ослабя» и крейсеръ 
«Дмитрій Донской»), бывшая передъ нача
ломъ войны на пути туда, но получившая при
казъ вернуться, или, тѣмъ болѣе, русская 
балтійская эскадра. Относительная слабость 
русской эскадры увеличивалась тѣмъ, что 
война застала ее раздѣленною на 3 части: х х
4 крейсера («Рюрикъ», «Россія», «Громобой»,, ліщ>зу Краснаго Креста съ 5 коп. до 10 коп. 
«Богатырь»), подъ командой капитана (по- ’ *
томъ контръ-адм.) Рѳйценштѳйна (позднѣе, съ 
переходомъ Рейценштѳйна въ Портъ-Артуръ, 
подъ командой контръ-адм. Іессѳна) стояли 
во Владивостокѣ, крейсеръ «Варягъ» — въ 
Чемульпо, остальныя суда—въ Портъ-Артурѣ. 
Опредѣлить взаимное отношеніе сухопутныхъ 
силъ гораздо труднѣе. Общая численность ар
міи, которую можетъ мобилизировать Россія, 
въ нѣсколько разъ больше японской; но Япо
нія могла перебросить на театръ войны по
чти всю свою армію, а какъ велика прово
зоспособность Сибирской желѣзной дороги и 
сколько человѣкъ могла сосредоточить и про
кормить Россія въ Маньчжуріи, долженство
вавшей стать театромъ военныхъ дѣйствій 
—сказать теперь невозможно. Численность 
русской арміи, находившейся въ Маньчжу
ріи передъ началомъ войны, измѣрялась 
десятками тысячъ солдатъ, никакъ не бо
лѣе. У Японіи тамъ вовсе не было вой
ска. Трудно опредѣлить финансовыя сред
ства, которыми Россія и Японія могли распо
лагать для войны. Русская роспись на 1904 г., 
составленная безъ расчета на войну, была 
сведена съ дефицитомъ въ 195 милл. руб., 
который надлежало покрыть изъ свободной 
наличности (312 милл. руб.). Какъ только на
чалась война, былъ произведенъ новый вы
пускъ ассигнацій на 50 милл. и объявлено о 
сокращеніи бюджетныхъ исчисленій на 134 
милл. (изъ нихъ 75—изъ кредитовъ на по
стройку новыхъ желѣзныхъ дорогъ и улучше-
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пришлось прибѣгнуть къ общему повышенію 
налоговъ, однихъ на 3%, другихъ на 5, 10, 
20 и болѣе процентовъ. До 15 января биржа 
рѣшительно не желала вѣрить въ близость 
войны; русская рента стояла на курсѣ 99—99% 
за 100, японскій 4% заемъ на 77—80 за 100. 
Обостреніе отношеній между Японіей и Рос
сіей въ послѣдней трети января произвело 
общую панику на биржѣ; японскій заемъ 
упалъ до 64 (позднѣе до 60), турецкія бумаги 
пали на 12 — 140/0, даже французскія и ан
глійскія на 2 — 3%; сильно пали акціи рус
скихъ промышленныхъ предпріятій. Сравни
тельно мало отразилась война на русской го
сударственной рентѣ, которая къ 1 февраля 
упала до 93 (нужно вспомнить, что южно-аф
риканская война уже въ 1900 г. понизила ан
глійскія бумаги на 14%); очень сильно упали 
выигрышные займы (рублей на 100, т. е. на 
20—25%). Послѣ первыхъ дней паники биржа 
окрѣпла, фонды поднялись и затѣмъ въ пер
вые 6 мѣсяцевъ войны стояли довольно 
прочно. Русская рента стояла приблизительно 
на 93 до середины апрѣля. Тюренчѳнскій бой 
18 апрѣля привелъ къ ея быстрому паденію, 
достигшему въ началѣ мая до 87 съ дробью, 
но затѣмъ*  началось обратное повышеніе, и 
въ концѣ августа, не смотря на всѣ воен
ныя неудачи, она стояла вновь на 92—93. 
Объявленіе войны отразилось и на положе
ніи сберегательныхъ кассъ: въ февралѣ 1904 г. 
въ первый разъ за много лѣтъ число сбе
регательныхъ книжекъ уменьшилось на 13000, 
а сумма вкладовъ на 7 милліоновъ (вмѣсто 
обычнаго увеличенія на нѣсколько милліо
новъ). Явленіе это объяснялось впрочемъ не 
только паникой (захватившей преимуще
ственно мелкихъ вкладчиковъ, со вкладами 
до 25 р., и то только въ большихъ городахъ, 
т. ѳ. преимущественно прислугу, мелкихъ служа
щихъ и т. д.), но и необходимостью для лицъ, 
ѣдущихъ на войну (офицеровъ, врачей), реали- 
зировать свои средства. Уже въ апрѣлѣ жизнь 
сберегательныхъ кассъ до нѣкоторой степени 
приблизилась къ условіямъ нормальнаго вре
мени.
(Главнокомандующимъ всѣми военными си

лами Россіи на Дальнемъ Востокѣ былъ На
мѣстникъ Дальняго Востока генералъ-адъю
тантъ Алексѣевъ*  главная квартира котораго 
въ началѣ войны была въ Портъ-Артурѣ. Ко
мандующимъ морскими силами 9 февраля на
значенъ вице-адмиралъ Макаровъ, а коман
дующимъ сухопутными силами, 13 февраля— 
ген. Куропаткинъ (передъ тѣмъ бывшій воен
нымъ министромъ); въ концѣ февраля пер
вый и въ серединѣ марта^іторой прибыли на 
театръ военныхъ дѣйствіу/Японскимъ фло
томъ командовалъ адм. Pere, четырьмя сухо
путными арміями—генералы и маршалы Ку
роки, Оку, Нодзу, Ноги; общій главнокоман
дующій назначенъ только въ маѣ — маршалъ 
Ойяма. Планъ сухопутной кампаніи японскій 
генеральный штабъ выработалъ поразительно, 
иногда до мелочей сходный съ планомъ кам
паніи 1894 года, и хотя сопротивленіе рус
скихъ наступательнымъ дѣйствіямъ японцевъ 
было несравненно серьезнѣе, чѣмъ сопро
тивленіе китайцевъ, но сраженія въ первые 

полгода войны происходили въ тѣхъ же мѣ
стахъ, какъ и во время войны съ Китаемъ.

1. первый періодъ военныхъ дѣйствій отъ 
27 января до 18 апрѣля 190ά г.; періодъ пре
имущественно морскихъ дѣйствій и подготови
тельныхъ сухопутныхъ операцій. Военныя дѣй
ствія начались 27 января 1904 г. Японская 
эскадра подплыла къ гавани Портъ-Артура и 
въ ночь на 27 января произвела минную 
атаку на русскую эскадру, въ результатѣ ко
торой броненосцы «Ретвизанъ» и «Цесаре
вичъ» и крейсеръ «Паллада» получили про
боины, которыя зачинить, при отсутствіи хо
рошаго дока въ Портъ-Артурѣ, оказалось воз
можнымъ только къ маю .Отвѣтомъ на это 
нападеніе былъ Высочайшій манифестъ 27 
января, съ объявленіемъ войны. Мобилизи- 
рованы были войска сперва въ Сибири, по
томъ въ нѣсколькихъ военныхъ округахъ Ев
ропейской Россіи. Въ правительственномъ 
сообщеніи 5 февраля было подчеркнуто вѣ
роломство Японіи и указано, что скорыхъ 
успѣховъ ожидать, вслѣдствіе особенностей 
этой войны, нельзя. «Вся обстановка войны 
заставляетъ насъ терпѣливо ждать извѣстій 
объ успѣхахъ нашего оружія, которые мо
гутъ сказаться не ранѣе начала рѣшитель
ныхъ дѣйствій русской арміи... Пусть же 
русское общество терпѣливо ожидаетъ гря
дущихъ событій, вполнѣ увѣренное, что наша 
армія заставитъ сторицею заплатить за бро
шенный намъ вызовъ»^ Днемъ 27 января 
японская эскадра бомбардировала 'крѣпость 
Портъ-Артуръ и русскую эскадру; та и дру
гая отвѣчали. Въ результатѣ нѣсколько рус
скихъ судовъ получили легкія пробоины, ско
ро зачиненныя. Въ тотъ же день 27 янв. япон
ская эскадра изъ нѣсколькихъ крейсеровъ, 
подъ командой адмирала Уріу, войдя въ га
вань Чемульпо, объявила капитану Рудне
ву, командиру крейсера «Варягъ», объ откры
тіи военныхъ дѣйствій и предложила уда
литься изъ гавани; начался бой, послѣ кото
раго крейсеръ «Варягъ» и канонерская лодка 
«Кореецъ» были уничтожены самими русскими; 
команда, за исключеніемъ 34 убитыхъ, перебра
лась на стоявшія тамъ же иностранныя суда. 
Поврежденія японскихъ судовъ въ этомъ бою 
не выяснены съ достовѣрностью (японцы от
рицаютъ ихъ). 29 янв. минный транспортъ 
«Енисей», разставлявшій мины въ гавани, на
ткнулся на одну изъ нихъ и погибъ, съ 96 чело
вѣками. Околотого же врѳмениютъ подобной 
же случайности погибъ крейсеръ И ранга «Бо
яринъ». Такъ несчастливо для насъ началась 
морская кампанія: Портъ-Артуръ былъ блоки
рованъ съ моря эскадрой Того, русская эскадра 
заперта въ его гавани и не могла выходить на 
далекое пространство отъ берега, ибо въ откры
томъ морѣ, внѣ защиты могучихъ береговыхъ 
батарей Портъ-Артура, она была значитель
но слабѣе японцевъ; другая эскадра, кап. 
Рейценштѳйна, находившаяся во Владивосто
кѣ, была отрѣзана отъ портъ-артурской. Въ те
ченіе всего февраля Того безпрестанно начи
налъ бомбардировку Портъ-Артура и портъ-ар
турской эскадры, но безъ замѣтныхъ результа
товъ, такъ какъ близко къ крѣпости онъ подой
ти не рѣшался изъ опасенія сухопутныхъ ба- 
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тарей. Нѣсколько разъ также онъ дѣлалъ по
пытки заградить входъ въ Портъ-Артурскій 
рейдъ, направляя туда свои брандеры и топя 
ихъ въ мелкомъ и узкомъ проливѣ; но если ему 
и удавалось иногда достигнуть цѣли, то дале
ко не вполнѣ и на очень короткій срокъ. 
Только одинъ разъ, именно 20 апр., это достави
ло очень значительныя выгоды японцамъ, об
легчивъ возможность десанта въ Бицзыво. Изъ 
значительнаго числа перестрѣлокъ и морскихъ 
сраженій у Портъ-Артура въ февралѣ и мар
тѣ, оканчивавшихся безъ значительныхъ ре
зультатовъ, необходимо отмѣтить сраженіе 26 
фѳвр., въ которомъ погибли одинъ японскій ми
ноносецъ п одинъ русскій («Стерегущій»), при 
чемъ экипажъ послѣдняго частью погибъ, частью 
попалъ въ плѣнъ. Въ мартѣ, послѣ прибытія 
въ Портъ-Артуръ вицѳ-адмпрала Макарова 
(XVIII, 403), русская эскадра стала выходить 
въ море дальше отъ берега. 31 марта про
изошло значительное сраженіе, въ которомъ 
погибъ почти со всѣмъ экипажемъ русскій 
миноносецъ «Страшный». Адмиральскій бро
неносецъ «Петропавловскъ» наткнулся на ми
ну (судя по всѣмъ даннымъ—японскую, поста
вленную японцами за два дня до боя, а не 
русскую, какъ думали сначала), взорвался и 
въ двѣ минуты затонулъ. На немъ погибли 
вице-адм. Макаровъ, знаменитый художникъ 
В. В. Верещагинъ и около 700 чел. экипажа; 
спасенъ вел. кн. Кириллъ Владиміровичъ. 
Другой броненосецъ, «Побѣда», получилъ отъ 
торпеды сильную пробоину въ правомъ борту, 
которую зачинилъ только черезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ. Командующимъ ' томъ на мѣсто 
Макарова назначенъ вице ..дм. Скрыдловъ, 
Русская портъ-артурская эскадра, ослаблен
ная этимъ событіемъ (въ Портъ-Артурѣ оста
лось способныхъ къ активнымъ дѣйствіямъ 3 
броненосца, съ тоннажемъ 34000 и 179 оруді
ями, противъ 7 японскихъ, съ тоннажемъ 
93000 и 392 орудіями), была лишена на весь 
апрѣль способности къ активнымъ дѣйствіямъ. 
Владивостокская эскадра Іессена нѣсколько 
разъ выходила въ море и 12 апр, потопила у 
вост, берега Кореи близъ г. Гензана японскій 
военный транспортъ «Киншію Мару», снявъ 
предварительно съ него 20 офицеровъ, 17 нижн. 
чиновъ и не-военныхъ, которые сдались; осталь
ная (значительная) часть экипажа отказалась 
сдаться и предпочла погибнуть. Тогда же, какъ 
и въ другія свои экскурсіи, владивостокская 
эскадра топила торговые пароходы Японіи, 
нанося этимъ вредъ ея торговлѣ. Но эта 
эскадра была слишкомъ слаба, чтобы пред
упредить десантъ японскихъ войскъ въ Ко
реѣ, преимущественно въ Чемульпо (ближай
шая гавань къ Маньчжуріи, которая уже въ 
концѣ января была свободна отъ льда). Вы
садка производилась подъ защитой могуще
ственной эскадры адм. Того, съ полной без
опасностью для японцевъ. Весь февраль, 
мартъ, а можетъ быть и апрѣль постепенно 
происходила высадка японской арміи (подъ 
командой ген. Куроки), состоящей изъ 5 диви
зій, въ томъ числѣ одной гвардейской и одной 
резервной (около 128000 чел., при 294 ору
діяхъ). Силы эти сосредоточены были въ Ко
реѣ, которая сдѣлалась такимъ образомъ аре^ 

ной военныхъ дѣйствій. Русскіе сосредоточили 
одинъ корпусъ подъ командой ген. Засулича 
на правомъ (маньчжурскомъ) берегу рѣки Ялу. 
Въ Корею на встрѣчу японцамъ была дви
нута только казачья бригада подъ коман
дой ген. Мищенко, которая исполняла болѣе 
развѣдочную, чѣмъ боевую службу. У отдѣль
ныхъ ея отрядовъ происходили многочислен
ныя, но незначительныя стычки съ японцами. 
Самая крупная изъ нихъ произошла 15 марта 
у Чонджу (на сѣв.-зап. Кореи) между 6 сот
нями казаковъ и нѣсколько ббльшими си
лами японцевъ; послѣ нѣсколькихъ часовъ 
перестрѣлки казаки отступили на сѣв., съ по
терей 4 чел. убитыми и 14 ранеными (япон
скія потери, по японскимъ донесеніямъ, при
близительно такія же). Съ 12 апрѣля японцы 
начали, подъ защитой нѣсколькихъ каноне- 
Ёокъ, переправу черезъ Ялу близъ ея устья.

[очти недѣлю происходила переправа, сопро
вождавшаяся битвами; 18 апр. она закончи
лась большимъ сраженіемъ корпуса Засулича 
съ значительно превосходившими его силы 
силами японцевъ на правомъ берегу р. Ялу, 
близъ Тюренчена. Сраженіе было принято 
ген. Засуличемъ потому, что онъ, вслѣдствіе 
случайнаго перерыва телеграфнаго сообще
нія, не получилъ своевременно приказа ген. 
Куропаткина объ отступленіи. Послѣ упорнаго 
сопротивленія русскіе отступили къ Фынху- 
анчену, оставивъ на полѣ битвы по оффиц. 
даннымъ 26 офицеровъ и 564 нижнихъ чина 
убитыми, около 700 пропавшими безъ вѣсти 
(большинство ихъ, вѣроятно, попали въ плѣнъ) 
и болѣе 1000 чел. ранеными; общая сумма 
потерь—2394 чел. По японскимъ сообщеніямъ 
японскія потери не превышали 1000 чел. уби
тыми и ранеными. Этимъ сраженіемъ откры
лась сухопутная война, при чемъ театръ ея 
былъ перенесенъ изъ Кореи въ Маньчжурію 
и, почти одновременно, на Ляодунъ.

2. Второй періодъ войны, преимущественно 
сухопутной} борьба за Ляодунскій полуостровъ. 
18 апрѣля — 25 іюня 1904 г. Побѣда при 
Тюренченѣ дала японцамъ возможность: 1) 
двигаться на западъ, по направленію къ 
линіи Восточно-Китайской желѣзной дороги 
(участокъ Гайчжоу—Хайченъ—Ляоянъ—Мук
денъ); 2) произвести высадку уже на са
момъ Ляодунскомъ полуостровѣ. Морскія 
операціи отошли на задній планъ, хотя, въ 
противоположность первому періоду японскихъ 
успѣховъ на морѣ, второй отмѣченъ нѣсколь
кими серьезными ихъ неудачами. Послѣ Тю- 
рѳнченскаго боя русскіе безъ сраженія от
дали японцамъ городъ Фынхуанченъ, кото
рый сталъ главной квартирой генерала Ку
роки. Высадка на Ляодунскій полуостровъ 
началась 21 апрѣля въ Бицзыво (вост, бе
регъ); высажена 2-я армія подъ командой 
ген. Оку; позднѣе высажена 3-я (Нодзу) около 
Дакушана (СВ), еще позднѣе 4-ая, которою 
командовалъ, кажется, генералъ Ноги; но 
къ ней вскорѣ прибылъ назначенный главно
командующимъ маршалъ Ойяма, который в 
руководилъ ея дѣйствіями больше, чѣмъ дѣй
ствіями другихъ армій. Армія Оку двинулась 
на ЮЗ. 29 апрѣля она заняла желѣзнодорож
ную станцію Пуландянъ и отрѣзала такимъ
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припасами, съ нѣсколькими тысячами сол
датъ, съ нѣсколькими милліонами денегъ. На, 
сушѣ въ это время японцы подвигались’ 
впередъ къ Нортъ-Артуру. 13 мая, послѣ
V А / f 1 Г » / W )
имѣя въ своемъ распоряженіи 3 дивизіи,

образомъ отъ Маньчжуріи югъ Ляодунскаго по- 
іуострова, съ его оконечностью Квантуномъ и 
находящейся на ней крѣпостью Нортъ-Арту
ромъ. Предвидя начало осады Портъ-Артура, иисрсді» хьиртл-лрхуру. ю тал, ииидл 
генералъ-адъютантъ Алексѣевъ еще за нѣ- упорнаго боя, длившагося 5 дней, ген. Оку, 
сколько дней до этого перенесъ свою имѣя въ своемъ распоряженіи 3 дивизіи, 
главную квартиру въ Мукденъ. Началась взялъ сильное укрѣпленіе Цзинь-Чжоу, гдѣ 
долгая и упорная осада Портъ-Артура съ былаг одна русская дивизія генерала Фока, 
суши, сопровождавшаяся блокадой съ моря. | Потери японцевъ —: около 3500 человѣкъ 
Въ Портъ-Артурѣ не было ни аппаратовъ убитыми и ранеными, русскихъ — свыше 
безпроволочнаго телеграфа, ни воздухоплава- , 500 человѣкъ, 68 пушекъ, 10 пулеметовъ, 
тельнаго парка, такъ что въ первое время Взятіе Цзинъ-Чжоу — на узкомъ пѳрешей- 
только изрѣдка доносились изъ него вѣсти кѣ, соединяющемъ Квантунскій полуостровъ 
черезъ офицеровъ и солдатъ, пробиравшихся съ Ляодуномъ и материкомъ,—сдѣлало обло- 
мимо японскихъ сторожевыхъ постовъ. 1— женіе Портъ-Артура полнымъ. 17 мая японцы 
2 мая случились событія, ослабившія мор- * безъ боя заняли Таліенванъ и Дальній, оста- 
скую блокаду. 1 мая японскій крейсеръ вленные русскими. Съ тѣхъ поръ высажен- 
II ранга «Міако», вылавливая близъ гор. ной на Квантунѣ 4-ой арміей подъ личнымъ 
Дальняго мины, наткнулся на одну изъ нихъ командованіемъ главнокомандующаго Ойяма 
и погибъ (экипажъ спасенъ). 2 мая бронено- (численность ея опредѣляется по разнымъ свѣ- 
сецъ «Хатсусе» по близости отъ Портъ-Ар-1 дѣніямъ очень различно, вѣроятно около 80000 
тура тоже погибъ, наткнувшись на подводную , чел.), велась въ теченіе многихъ мѣсяцевъ ре
мину; крейсеръ «Іошино» получилъ пробоину, гулярная осада Портъ-Артура. Между тѣмъ 
столкнувшись въ туманѣ съ японскимъ же суд- ген. Оку (3 дивизіи, 81000 чел., 306 орудій) по- 
номъ «Кассуга», и тоже затонулъ; на обоихъ степенно подвигался на сѣверъ, занимая 
потонуло 768 чел. Броненосецъ «Яшпма» по- | Ляодунскій полуостровъ. Сначала русскіе от
лучилъ пробоину и нЙЗДОІгіД-· срокъ вышелъ ступали безъ боя, но позднѣе ген. Куропат- 
изъ-строя. Въ тотъ же день 2-го мая русскій кинъ отправилъ на встрѣчу японцамъ корпусъ 
крейсеръ «Богатырь» (владивостокской эс- ί ген. Штакѳльберга, который 2 іюня столк- 
кадры) сѣлъ на рифъ, съ котораго снятъ ~ Λ
только два мѣсяца спустя, при чемъ пробоина 
не зачинена до настоящаго времени (20 ав
густа). Такъ какъ къ маю были починены, за 
исключеніемъ «Богатыря», всѣ русскія суда, 
пострадавшія 27 января или 31 марта, то съ 
мая силы обоихъ флотовъ почти сравнялись; 
блокада Портъ-Артура стала настолько сла
бой, что русская эскадра подъ командой 
контръ-адмирала Вптгефта могла выходить 
далеко въ море, а миноносецъ «Лейтенантъ 
Бураковъ» ѣздилъ изъ Портъ-Артура въ Ин- 
коу и обратно, привозя свѣдѣнія о положе
ніи осажденной крѣпости и доставляя въ 
нее военные припасы. Эскадра адмирала 
Камимуры, долженствовавшая слѣдить за 
дѣятельностью владивостокской эскадры, вѣ
роятно была ослаблена тѣмъ, что изъ нея 
взяли нѣсколько судовъ для подкрѣпле
нія Того, и потому оказалась совершенно 
не на высотѣ своей задачи; она не замѣ
чала владивостокской эскадры, когда та

нулся съ ген. Оку, превосходившимъ его си
лами, при Вафангоу, и послѣ упорнаго боя 
принужденъ былъ отступить, потерявъ нѣ
сколько тысячъ чел. и значительное число 
пушекъ. Движеніе японцевъ на сѣверъ, за
медленное этимъ сраженіемъ, продолжалось, 
и 25 іюня они, послѣ не особенно силь
наго боя, заняли городъ Гайчжоу (Гай- 
пингъ). Такимъ образомъ занятіе Ляодунскаго 
полуострова закончилось; держался только 
одинъ Портъ-Артуръ, успѣшно отбивая на
паденія съ суши и съ моря. Въ Маньчжуріи 
въ то же время арміи Куроки (5 дивизій, 
128000 чел., 294 орудія) и Нодзу (4 дивизіи, 
92000 чел., 182 орудія) медленно, выдержи
вая рядъ боевъ, подвигались къ линіи желѣз
ной дороги. Куроки 12—14 іюня довольно 
легко занялъ горные перевалы Фыншуйлпн- 
скій, Модулинскій и Мотіенлинскій, лежащіе 
на дорогахъ къ Ляояну, Хайчену н Мукдену; 
21 и 22 іюня онъ успѣшно отбилъ нападенія 

чили одадплииіиіъипии оюъадрш, хъиіда- іа . НЗ НИХЪ РУССКИХЪ. ОНЪ ЖѲ ЗЗНЯЛЪ ГОрОДЗ С3~ 

проходцла по близости отъ нея, не могла за мадзы и Сяосыръ. Нодзу занялъ Сюянь. Та- 
а ;—:-“72 ““ ------ - кимъ образомъ три японскія арміи, имѣя со-

съ ней въ бой. Между тѣмъ владиво- прикосновеніе одна съ другой, занимали весь 
-кая эскадра, особенно со времени при- Ляодунъ и весь юго-востокъ Маньчжуріи. Чи

сленность силъ, находившихся въ распоряже
ніи ген. Куропаткина, неизвѣстна.

3. Третій періодъ войны. Борьба за долину

ней угнаться или просто не рѣшалась всту
пать ( 
стокская эскадра, особенно со времени при
бытія адмирала Скрыдлова (9 мая), который, 
за невозможностью пробраться въ Нортъ- : 
Артуръ, прибылъ во Владивостокъ и поднялъ ! ......................... .......  —г---------------- *
свой флагъ на крейсерѣ «Россія», обнару- ' р. Ляохэ и за Нортъ-Артуръ, начиная съ 26 
жила чрезвычайную энергію. Она многократ-1 іюня 1904 г. 4-го іюля русскіе (гр. Келлеръ) 
но выходила въ море подъ командой контръ- ! сдѣлали нападеніе на Мотіенлинскій пере- 
адмпрала Безобразова и дѣлала смѣлые на- валъ, но были отбиты, съ урономъ свыше 
бѣги до самыхъ береговъ Японіи, гдѣ топила ' 1000 человѣкъ; послѣ упорнаго боя 5—6 
торговыя суда и военные транспорты. Наи- ! іюля, въ которомъ русскіе также потеряли 
большее значеніе имѣетъ произведенное ею * не менѣе 1000 человѣкъ, японцы завладѣли 
2 іюня близъ о-ва· Ики (у Кіу-Сіу) потопле- ¡ г. Сихеяномъ. 10—11 іюля происходилъ очень 
ніе трехъ транспортовъ: «Ицуцп-мару», «Хи- ( важный бой между Гайчжоу н Дашицяо, са- 
тачи-мару», «Садо-мару» съ тяжелыми ору- ' мый значительный съ начала войны по числу 
діями для осады Портъ-Артура, съ военными участвовавшихъ въ немъ силъ (по японскимъ
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донесеніямъ—5 дивизій русскихъ, 3 дивизіи 
японскихъ, по русскимъ извѣстіямъ—меньше), 
превосходившій въ этомъ отношеніи три преж
нія главныя битвы (Тюренченъ, Цзинъ-Чжоу, 
Вафангоу). Громадныя потери съ обѣихъ сто
ронъ опредѣляются разно. Въ результатѣ рус
скіе очистили Дашпцяо. Дни 12—19 іюля 
были сплошнымъ боемъ, перекидывавшимся 
съ юга (Дашпцяо—Хайченъ) па востокъ (пере
валы) маньчжурскаго театра военныхъ дѣй
ствій и обратно. Потери русскихъ исчисля
ются въ нѣсколько тысячъ человѣкъ убитыми; 
потери японцевъ нѣсколько меньше. Русскіе 
потеряли нѣскольке орудій. 18-го іюля на 
Янзелинскомъ перевалѣ убитъ гр. Келлеръ. 
Въ результатѣ этихъ битвъ японцы заняли 
Ньючжуанъ и Инкоу. Занятіе порта Инкоу 
давало очень важную морскую базу, го
раздо болѣе близкую къ дѣйствующей арміи, 
чѣмъ Бицзыво и Дагушанъ, и потому облег
чало ихъ движеніе на Ляоянъ. 19 іюля занятъ 
японцами Хайченъ. Въ морскомъ бою 13 іюля 
у Портъ - Артура, въ которомъ принимали 
участіе 4 нашихъ крейсера I ранга противъ 
3 японскихъ крейсеровъ I ранга и двухъ— 
Π-го, выведенъ изъ строя одинъ нашъ крей
серъ («Баянъ») и два японскихъ («Итсуку- 
шима» и «Чіода»; первый пзъ нихъ починенъ 
уже черезъ недѣлю). 13—15 іюля японцами 
былъ произведенъ штурмъ нѣкоторыхъ фор
товъ Портъ-Артура, отбитый съ большимъ 
для нпхъ урономъ. Въ концѣ іюля имъ уда
лось занять Волчьи Горы (Лунвантянъ), Зе
леную гору h нѣкоторые форты; въ августѣ 
взято нѣсколько фортовъ, и въ серединѣ 
августа японцы стояли всего версты за І1^ 
отъ самой крѣпости. Тѣмъ не менѣе гар
низонъ крѣпости подъ командой ген. Стес- 
селя, не смотря на крупныя потери, муже
ственно отражалъ всѣ штурмы японцевъ. Воз
можное паденіе Портъ-Артура, за которымъ 
неизбѣжно послѣдовала бы и гибель нашей 
эскадры, если бы она оставалась въ рейдѣ, 
заставила русскихъ подумать о ея спасеніи. 
28 іюля вся способная къ активнымъ дѣйстві
ямъ эскадра подъ командой адм. Витгефта, 
въ составѣ 6 броненосцевъ, 4 крейсеровъ (за 
исключеніемъ сильно поврежденнаго 13 іюля 
«Баяна»), 8 миноносцевъ и нѣсколькихъ вспо
могательныхъ судовъ, вышла въ море, имѣя 
намѣреніе прорваться черезъ непріятельское 
кольцо и соединиться съ владивостокской эс
кадрой. Цѣль, однако, не была достигнута, 
такъ какъ въ послѣдовавшемъ въ самый день 
28 іюля бою эскадра была разбита,а командо
вавшій ею адм. Витгефтъ убитъ. Пять бро
неносцевъ, крейсеръ «Паллада» и 3 мино
носца принуждены были вернуться въ Портъ- 
Артуръ. Остальныя суда, сильно поврежден
ныя, прорвались, но должны были'укрыться 
въ нейтральныя гавани: германскую Кіао Чау, 
китайскую Вузунъ (около Шанхая), француз
скую Сайгонъ (Индо-Китай), гдѣ были при
нуждены разоружиться; разоруженный эки
пажъ поселенъ до окончанія войны на тер
риторіи нейтральныхъ государствъ. Крейсеръ 
«Новикъ» благополучно пробился, но 8 авгу
ста былъ настигнутъ японскими крейсерами 
у о-ва Сахалина и потопленъ; погибъ еще 

одинъ миноносецъ. Контръ-миноносецъ «Рѣ
шительный», независимо отъ остальной эс
кадры, прибылъ 28 іюля въ Чифу съ важными 
депешами; въ виду готовности японцевъ на
пасть на него даже и въ нейтральной гавани, 
былъ взорванъ русскими, однако, не пото
нулъ, и въ испорченномъ видѣ захваченъ 
японцами. Этотъ случай вызвалъ споръ между 
Россіей п Японіей о нарушеніи международ
наго права. 1 августа владивостокская эскадра, 
вышедшая въ составѣ трехъ крейсеровъ, подъ 
командой контръ-адмирала Іессена, навстрѣчу 
портъ-артурской эскадрѣ, столкнулась у бере
говъ Кореи съ эскадрой адм. Камимуры (6 
крейсеровъ). Въ результатѣ упорнаго боя 
крейсеръ «Рюрикъ» потонулъ, а два другіе 
крейсера съ сильными пробоинами и попор
ченными машинами и трубами укрылись во 
Владивостокъ. Такимъ образомъ вся тихооке
анская эскадра (за исключеніемъ двухъ спас
шихся, хотя и съ поврежденіями, отъ гибели въ 
этомъ бою крейсеровъ «Россія» и «Громобой» 
и еще раньше поврежденнаго крейсера «Бо
гатырь») либо погибла вовсе, либо разоруже
на и, слѣдовательно, погибла для настоящей 
войны. Гибель эскадры облегчила японцамъ 
штурмъ Портъ-Артура, который, однако, до
нынѣ (15 октября 1904 г.) упорно сопроти
вляется. 11—15 августа происходилъ цѣлый 
рядъ серьезныхъ сраженій на востокѣ и на 
югѣ отъ Ляояна, въ результатѣ которыхъ 
японцы заняли Аньпинъ, Аншанджанъ, Лян- 
дянсянъ и стянули такимъ образомъ полу
кольцо, окружавшее Ляоянъ съ запада, юга п 
востока. 16 августа начался бой вблизи самаго 
Ляояна, у котораго сосредоточено 6 корпусовъ 
генерала Куропаткина (около 250 тыс. чел.). 
На него наступали съ трехъ сторонъ трп ар
міи (Куроки, Оку п Нодзу), численностью, вѣ
роятно, около 250000. Послѣ ряда кровопро
литныхъ боевъ 17—20 августа ген.-ад. Куро
паткинъ 21 авг. очистилъ Ляоянъ, занятый 
22 авг. японцами. Очищеніе русскими Ляо
яна было вызвано переходомъ съ 16 августа 
арміи Куроки на правый берегъ р. Тайдзыхе 
съ цѣлью обойти лѣвый флангъ русскихъ и 
отрѣзать отступленіе къ Мукдену. Къ 23 авг. 
вся армія генерала Куропаткина собралась 
между Мукденомъ и Телнномъ, имѣя про
тивъ себя съ юга и юго-запада арміи Оку и 
Нодзу, съ востока и сѣверо-востока—армію 
Курокп. Послѣ Ляоянскаго боя наступило 
затишье на маньчжурскомъ театрѣ войны. 
19-го сентября ген. Куропаткинъ далъ при
казъ о наступленіи и 23—26 сент. двинулся 
главными силами къ Янтаю, направивъ въ 
то же время сильный отрядъ къ ЮВ чрезъ
р. Тайдзыхе въ обходъ праваго фланга япон
цевъ. 27 сентября — 3 октября произошелъ 
рядъ ожесточенныхъ и кровопролитныхъ бо
евъ, веденныхъ съ перемѣннымъ счастьемъ. 
Сначала перевѣсъ былъ на сторонѣ японцевъ, 
которымъ удалось сбить на русскомъ правомъ 
флангѣ нѣсколько полковъ, захватить нѣ
сколько батарей и прорвать русскій центръ. 
30 сентября русскіе отступили на сѣв. берегъ 
р. Шахе; обходъ праваго фланга японцевъ 
русскимъ восточнымъ отрядомъ не имѣлъ 
успѣха. Въ бояхъ 1—3 октября русскимъ 
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удалось оттѣснить японскій центръ взять двѣ 
-батареи и укрѣпиться частью на южномъ бе
регу Шахе, послѣ чего вновь наступило за
тишье. Потери русскихъ за 23 сен.—3 октября 
ок. 40 тыс., японцевъ—немногимъ меньше. Въ 
началѣ сентября объявлено о сформированіи 
2-й маньчжурской арміи подъ командой ген. 
ГриппенберУа, а 12 окт. ген. Куропаткинъ на
значенъ главнокомандующимъ всѣхъ русскихъ 
сухопутныхъ и морскихъ силъ на Дальнемъ 
Востокѣ. Въ концѣ сентября 2-ая Тихоокеан
ская эскадра подъ нач. вице-адм. Рожествен
скаго отправилась на Дальній Востокъ.

Съ точки зрѣнія военной техники первые 
шесть мѣсяцевъ Я.-русской войны обнару
жили слѣдующія явленія: 1) всеобщее мнѣніе 
было, что усовершенствованныя орудія раз
рушенія сдѣлаютъ войну особенно кровопро
литной. Это ожиданіе не оправдалось: ни 
одна битва по кровопролитностп не напоми
нала Аустерлицъ, Бородино, Лейпцигъ, Ва
терлоо, Сольферино и др. Сраженія ведутся 
слишкомъ на далекомъ разстояніи, и оборо
нительныя средства улучшились пропорціо
нально наступающимъ. 2) Пораненія, произ
водимыя усовершенствованными ружьями, по 
большей части легко заживаютъ, по крайней 
мѣрѣ при хорошемъ уходѣ, во всякомъ случаѣ 
лучше, чѣмъ раны, нанесенныя прежними ру
жейными пулями. Это объясняется малымъ ка
либромъ пуль и страшною быстротою ихъ по
лета (700 метровъ въ секунду). Пулевыя раны, 
полученныя на болѣе далекомъ разстояніи, 
опаснѣе, чѣмъ раны, полученныя на близкомъ 
разстояніи. Напротивъ, дѣйствіе пушечныхъ 
гранатъ—убійственное. 3) Подводныя лодки въ 
настоящей войнѣ примѣнены пока не были.

Война въ іюлѣ осложнилась нѣсколькими 
важными эпизодами. Суда русскаго Добро
вольнаго флота, выйдя изъ Чернаго моря п 
пройдя подъ коммерческимъ флагомъ Бос
форъ и Дарданеллы въ Средиземномъ морѣ 
вооружились и прибыли въ Красное море, 
какъ суда военныя. Тамъ они стали слѣдить 
за тѣмъ, чтобы въ Японію не подвозилась 
военная контрабанда, и въ видахъ надзора 
задержали англійское судно «Малакку» (впо
слѣдствіи отпущенное) и еще нѣсколько ан
глійскихъ и германскихъ судовъ. 8 октября 
ночью, 2-я Тихоокеанская эскадра столкну
лась въ Сѣверномъ морѣ съ англійской ры- 
-боловной флотиліей изъ Гулля. Нѣкоторыя 
суда, находившіяся среди этой флотиліи, по
казались подозрительными. Эскадра открыла 
огонь и потопила два судна. Случай этотъ вы
звалъ сильное возбужденіе въ англійскомъ 
обществѣ. Опасность разрыва между Россіей 
и Англіи была устранена дипломатическимъ 
путемъ; англійское правительство приняло 
предложеніе русскаго правительства о назна
ченіи международной слѣдственной коммиссіи, 
на основаніи гаагской конвенціи, для выяс
ненія обстоятельствъ, сопровождавшихъ инци
дентъ на Сѣверномъ морѣ. Ходъ событій, при
ведшихъ къ Я.-русской войнѣ, см. въ брошюрѣ 
Мускатблитъ: «Россія и Японія» (Одесса, 
1904). В. В—въ.

Яра—рѣка Енисейскаго рѣчного бассейна, 
¡Енисейской губ. и уѣзда, въ Туруханскомъ 

краѣ; беретъ начало въ тундреі.номъ озерѣ 
Юболтай, течетъ на С и ССВ, почти парал
лельно съ сосѣдними ея рѣками Пеляткой, 
Таламой, впадаетъ въ одну изъ лѣвыхъ про
токъ р. Енисея, противъ Бреховскихъ о-вовъ, 
близь зимовья Каргополовскаго. Длина рѣки 
по однимъ даннымъ до 250 вер., по другимъ— 
700 вер. Ширина отъ 130 до 200 саж., при 
устьѣ до 1 версты. Глубина отъ 2 до 4 саж., 
много мелей. Теченіе извивистое и тихое, 
бёрега плоскіе, безлѣсные, постоянныхъ жп- 
лищъ на нихъ нѣтъ. Рѣка довольно рыбна; 
доступна для мелкосидящихъ судовъ. Я. не 
изслѣдована.

Я ракъ-су—рѣка Хасавъ-юртовскаго окр., 
Терской обл. Вытекаетъ изъ горъ, проходя
щихъ по границѣ Дагестанской обл. съ Тер
ской, п впадаетъ въ р. Аксай. Выйдя изъ 
горъ на плоскость, Я.-су разбивается на нѣ
сколько рукавовъ. На правомъ берегу Я.-су 
расположенъ сел. Хасавъ-юртъ; кромѣ того 
на берегахъ ея находится много ауловъ.

Яралашскіп соленыя озера — 
группа изъ нѣсколькихъ десятковъ соленыхъ 
мелкихъ степныхъ озеръ, находящихся въ 
Кара-нагайскихъ степяхъ Терской обл. Они 
лежатъ по обѣ стороны параллели 42°30/ с. 
ш. и приблизительно отъ 45°20' до 46°5' в. д. 
Нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ отъ 4 до 5 вер. 
въ длину, но большая часть не болѣе 1—2 вер,.

Яранскъ — уѣздный гор. Вятской губ., 
при рч. Яранкѣ (системы Камы). Въ 1584 г. 
Я. былъ построенъ какъ крѣпость для защиты 
отъ черемисъ. Въ 1601 г. сюда былъ сосланъ 
бояринъ В. Я.. Романовъ, дядя царя Михаила 
Ѳеодоровича. Въ 1609 г. Я. присягнулъ само
званцу и былъ центромъ его приверженцевъ 
въ краѣ, которые отсюда посылали свои про
кламаціи. Въ 1708 г. Я. присоединенъ къ 
Казанской губ., а въ 1780 г. вошелъ въ со
ставъ Вятскаго намѣстничества, впослѣдствіи 
губерніи. Жит. въ Я. 4824; зданій 127 камен
ныхъ и 532 дерев., церквей 4, женская гим
назія, духовное, городское и 2 начальныхъ 
учил., ремесленная мастерская, дѣтскій пріютъ, 
больница, публичная библіотека, городской 
банкъ. 1 винокуренный зав. съ производствомъ 
на 191111 руб. Городскихъ доходовъ въ 1902 
г.—27656 руб., расходовъ—29648 руб. Капи
таловъ—30075 руб. 6332 руб. тратится на со
держаніе городского управленія, 3384 р.—на 
народное образованіе, 1046 руб.—на врачеб
ную часть.

Ярапскій уѣздъ занимаетъ юго-зап. часть 
Вятской губ. Сѣв.-вост. часть уѣзда предста
вляетъ мѣстность холмистую; наиболѣе зна
чительные холмы располагаются преимуще
ственно по теченію рр.: Вятки, Немды, Нем- 
дежа, Пижмы, Челки и Бѣлки. По обоимъ 
берегамъ Немды тянутся каменистыя возвы
шенности, которыя то подходятъ въ видѣ от
вѣсныхъ скалъ изъ дикаго сѣраго камня къ 
самому руслу рѣки, то. удаляются отъ ея бере
говъ. Сѣв.-зап. половина уѣзда нрсптъ болѣе 
ровный характеръ. Поля здѣсь представляютъ 
по преимуществу плоскости съ значительнымъ 
количествомъ болѣе или менѣе сырыхъ, 
иногда болотистыхъ котловинъ и западливыхъ 
мѣстъ. Площадь Я. уѣзда по Стрѣльбицкому
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опрѳдѣлена въ 11519 кв. вер. или 1199942 бы—79592, чечевицы—396, яровой ржи—200 и 
дес., а по даннымъ земства — 1220168 дес. картофеля 2739390 пд. Кромѣ того было посѣя- 
Сѣв.-вост. часть уѣзда орошается Вяткой, но льна 18468 пд. Мѣстное земство въ 1903 г. 
Пижмой и многочисленными притоками по- назначило на сел.-хоз. мѣх ’ *
слѣдней; юго-западная—рр. Бол. и Мал. Кок- по его иниціативѣ въ уѣзд: 
шагами, Руткой и ихъ притоками. Кромѣ ботка торфа, и населеніе ознакомилось съ 

ранство на СЗ принад- этимъ новымъ для него топливомъ. На счетъ 
сты, прит. р. Ветлуги. уѣзднаго земства содержатся уѣздный агро- 

Рѣка Вятка протекаетъ на небольшомъ про-1 номъ, садовникъ и пчеловодъ, учреждены 
складъ земледѣльческихъ орудій и крестьян- 
скоѳС показательное хозяйство въ двухъ 
пунктахъ. Земство выдаетъ ссуды на по
купку сѣмянъ, скота и пр. Школьныя по
левыя хозяйства существуютъ при двухъ учи
лищахъ, школьные сады и питомники—при 7 
школахъ. Въ уѣздѣ 2 сельско-хозяйственныя 
общества—въ с. Никольскомъ и Кикнурѣ. Въ 
1900 г. скота въ Я. уѣздѣ (безъ городовъ) 
было: лошадей—77658, рогатаго скота—143426 
головъ, овецъ—286323, козъ —106, свиней 
— 44775. Кустарные промыслы развиты: 
3110 челов. занимаются шерстобойнымъ про
мысломъ, 2891—войлочнымъ и валенымъ, 2 
тыс. — кружевнымъ (на 10 тыс. руб.); 58528- 
женщинъ-ткачей Всего занималось кустар
ными промыслами 85147 чел. Приготовле
ніе ыерлушчатыхъ издѣлій въ с. Кукаркѣ; 
тамъ же развито производство валеной обуви. 
Около с. Кукаркп каменоломни, существую
щія болѣе 200 лѣтъ. Главная масса насе
ленія занимается лѣсными промыслами; всего 
мѣстными промыслами занято 177277 чел. 
Для улучшенія промысловъ земство имѣетъ 
въ уѣздѣ 6 мастерскихъ. Въ Кукарской 
кружевной мастерской введено преподава
ніе рисованія. Отхожіе промыслы развиты; 
въ 1902 году выдано 28494 паспорта. Фа
брики и заводы, 8 кожевенныхъ заводовъ 
(44 тыс. руб.), 8 скорняжныхъ, шубно-овчин
ныхъ, 4 салотопенныхъ, мыловаренныхъ и 
свѣчно-сальныхъ, 6 валѳно-еапожныхъ, 2 пис
чебумажныя фабрики (745688 руб.), 1 вино
куренный заведъ (43713 руб.), 18 прянич
ныхъ и булочныхъ, 2 серповыхъ, 28 кирпич
ныхъ, 4 фосфоро-сппчечныхъ (64965 руб.), 
а всего 81 фабр, и зав., съ производствомъ 
на 1438165 руб. Въ 1902 г. вывезено ' изъ 
Я. уѣзда: ржи 231000 пд., ржаной муки 60000, 
овса 828860, льна и кудели 200000, льняного 
сѣмени 106840 пд. По количеству грузовъ вы
давалась пристань Кукарка (до 628000 пд.).. 
Торгово - промышленныхъ заведеній 1799. 
2 почтово-телегр. конторы, 2 почт.-телегр. отд. 
и 1 почт. отд. Учебныя заведенія въ 1900 г.: 1 
женская гимназія (въ г. Яранскѣ, 303 учен.), 1

мѣропріятія 12436 руб.;_ 
. уѣздѣ начата разра-

того, небольшое простри 
лежитъ бассейну р. Ус

тяженіи и на ней находится одна пзъ глав
ныхъ торговыхъ пристаней Вятской губ. Ку
карка (XVI, 942), имѣющая особенно большое 
значеніе въ хлѣбной торговлѣ. Изъ притоковъ 
Вятки болѣе значителенъ р. Пижма. Все те
ченіе этой рѣки въ уѣздѣ около 100 вер. Изъ 
притоковъ Пижмы болѣе значительны Немда, 
Ижъ, Я ранъ. У Немды, Ижа и Ярана много 
притоковъ. Главныя рѣки юго-западной части | 
уѣзда Бол. Кокшага и Мал. Кокшага, прит. ! 
Волги. У обѣихъ рѣкъ много притоковъ. Сѣв.- 
вост. часть уѣзда орошаетъ р. Уста, прптокъ 
Ветлуги. Наибольшая площадь уѣзда покрыта 
средне-суглинпстыми почвами,*  прочіе виды 
почвъ разбросаны безъ всякой правильности 
по всему уѣзду. Населеніе, По переписи 
1897 г. въ Яранскѣ было 4824 жит., въ зашт.1 
городѣ Царевосанчурскѣ — 1361 (ХХХѴП, 
800) и въ уѣздѣ 367221, всего 373406 (175281 
мжч. и 198125 жнщ.) или 33,3 чел. на 1 кв. 
вер.' Я. уѣздъ, послѣ Полянскаго (34,3 жит. 
на 1 кв. вер.) — самый густонаселенный въ 
Вятской губ., въ которой въ среднемъ прихо
дится 22,8 жит. на 1 кв. вер. По свѣдѣніямъ 
полиціи въ 1900 г. было 402167 жителей: рус
скихъ—345881, черемисъ—56263, татаръ—7, 
проч.—16 чел.; православныхъ—399771, рас
кольниковъ—2373, магометанъ—7 п проч.— 
16. Всѣхъ населенныхъ мѣстъ въ уѣздѣ 469, 
изъ нихъ 2 города; самый крупный населен
ный пунктъ уѣзда — село Кукарка (свыше 5 
тыс. жителей; см. XVI, 942): значительно 
также село Пижемское. Въ 1890 г. всѣ зе
мли Иранскаго уѣзда распредѣлялись слѣ
дующимъ образомъ: земли крестьянскія на
дѣльныя составляли 849011 дес., казны — 
313386, удѣла—32080, частныхъ лицъ—20256, 
гор. Яранска — 2948, церковныя—2487 дес., 
всего —1220168 дес. Большая часть земель 
находится во владѣніи крестьянъ и казны, 
остальнымъ владѣльцамъ принадлежитъ толь
ко 4,7% общей площади. Изъ общаго коли
чества земель уѣзда 1154504 дес. или 94,6% 
состоятъ нзъ земель удобныхъ, остальныя 
5,4%—неудобныя. Главная масса казенныхъ 
земель (99%) подъ лѣсами. У крестьянъ пашня х х ,
составляетъ 84% площади надѣла (704 тыс. ! духовное училище (138), городскія училища— 
дес.). Большая часть крестьянскихъ надѣль-1 яранское (180) и царевосанчурское (166), 4 
ныхъ земель находится въ общинномъ владѣніи; j двухклассныхъ (515 мал. п 331 дѣв.), 3 мин.

-только LS52 дес. удобной земли и 160 дес. не- ¡ однокл. учил. (249 мал. и 70 дѣв.), 2 городск. 
удобной состоятъ у крестьянъ на правахъ : начальныхъ (33 мал. и 163 дѣв.); въ уѣздѣ 
подворнаго владѣнія. Земледѣліе составляетъ I школъ земскихъ 78 (съ 5690 мал. и 1781 дѣв.). 
основу экономической жизни уѣзда. Въ 1902 г. Церковно-приходскихъ въ гор. Яранскѣ 2 
посѣяно: озимой ржи 2234107 пд., яровой (съ 190 уч.) и въ уѣздѣ 53 (съ 2102 мал. и 
пшеницы 445400, овса 1781213, ячменя 339846, 1016 дѣв.)$ школъ грамоты 45 (848 мал. и 
гречихи 397, гороху 62259, полбы 19906, чё- 285 дѣв.). Противораскольничьихъ школъ 4 
чевицы 66, яровой ржи 50, картофеля 289437 і (61 мал. и 22 дѣв.), миссіонерскихъ 5 (12& 
пд. Собрано: озимой ржи 7352035 пд., яровой ■ мал. и 3 дѣв.). Ремесленная мастерская и 
пшеницы—406516, овса—6425239, ячменя— | пріютъ въ Яранскѣ; лѣсная школа въ Ку- 
1563807, гречихи—1864, гороху—285742, пол-: каркѣ. Расходы уѣзднаго земства (1903 г.’):
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ную черезъ сліяніе п смѣщеніе заднихъ кар
динальныхъ венъ. У ланцетника Легро нахо
дитъ гомологи Кювьѳровскихъ протоковъ, а 
также и кардинальныхъ венъ: 2 заднихъ и 2 
переднихъ (иначе Я.). Bc'J эти вены залега
ютъ у него въ стѣнкѣ тѣла и Кювьеровы про
токи впадаютъ въ брюшной сосудъ въ мѣстѣ 
перехода кишечной вены въ жаберную ар
терію. -В. Μ. Ш.

Яренскъ—уѣзди. гор. Вологодской губ., 
въ 720 вер. по почтовому тракту отъ губерн. 
гор. Вологды, въ 200 вер. отъ ст. жел. дор. 
Котласъ, Пермь-Котл. л;, д., при р. Яренгѣ,

на народное образованіе 148199 руб., на не- ровымъ протокомъ п посредствомъ перемычки 
дицинскую часть 129381 руб. Больницъ зем- і соединяется съ соотвѣтствующей веной пра- 
вкпхъ 7, врачей 8. Расходы земства по смѣтѣ вой стороны. Подъ именемъ верхней полой 
1903 г. составляютъ 397372 руб., изъ нихъ і вены, имѣющей уже асимметричное располо- 
<кромѣ поименованныхъ) на содержаніе зем- женіе, эти вены впадаютъ въ сердце, прпнп- 
скаго управленія 19654 рн на общественное 1 мая въ свою конечную часть, соотвѣтствующую 
призрѣніе 2804 р. На покрытіе ихъ поступай ¡ Кювьеровскому протоку, ѵ. azygas, образован- 
отъ главнымъ образомъ сборъ съ недвижимыхъ - -------------- ---—-------- - ----------------
имуществъ (338936 р^. Въ Я. уѣсдѣ встрѣ
чаются курганы и городища, въ которыхъ на
ходили разные предметы каменнаго и дру- 
гихъ вѣковъ. Ср. «Матеріалы по статистикѣ 
Вятской губ.» (т. IX, «Я. уѣздъ»); ост. см. 
Вятская губ. А. Ѳ. С.

Ярбъ (Jarbas)—по Тимею, Юстину и др. 
царь ливійскаго племени мазиковъ, уступив
шій Дидонѣ землю для построенія Карѳагена, 
и потомъ добивавшійся ея руки. Когда, подъ 
давленіемъ гражданъ, ей оставалось только 
дать противъ воли согласіе, она подъ видомъ ¡ ніихлпѵл, исршо-и-ишь д., р. илуиши, 
заупокойной жертвы по покойномъ мужѣ бро- | въ 4 в. выше впаденія ея въ р. Вычегду. По 
силась въ костеръ. У Евстаѳія говорится, что | преданію Я. былъ прежде населенъ племе- 
послѣ этого Я. разрушилъ Бирсу, а новый ! немъ «яранами», откуда п пошло его назва- 
городъ назвалъ ливійскимъ пменемъ; впо-1 ніе (яранъ—оленій пастухъ). Первыя свѣдѣ- 
слѣдствіи онъ былъ переименованъ въ Кар-1 нія о Я. относятся ко времени царствованія 
ѳагенъ. Катопъ называетъ Я. Япономъ; от- ! Ѳедора Іоанновича; въ Я., тогда стоявшемъ 
сюда многіе склонны сопоставлять его съ при р. Вычегдѣ, были монастырь и церковь. 
Юбой. По мнѣнію большинства ученыхъ, Я.— . Частыя наводненія и измѣненіе Вычегдою 
богъ ливійскаго туземнаго населенія. Имя | своего русла заставили жителей Я. ок. 1636 
объясняютъ изъ семитическаго языка, какъ · ~ - -------- ------- Ä --------- — ----------- —
«Ійярбаалъ»—«Ваалъ пробуждаетъ» плп «про
буждаемый Вааломъ», и видятъ въ этомъ ука
заніе на то, что ливійское населеніе уже было 
нѣсколько пунизовано во время сложенія 
разсказа.

Ярдъ (Yard) — англійская мѣра длины 
—3 англ. фута=0,9144 метра. Yard of land 
= 30 акрамъ; 1 акръ — 4840 квадр. ярдамъ. 
Я. въ употребленіи также въ Сѣверо-Америк. 
Соедин. .Штатахъ п въ Индіи.

Ярсмныіі синусъ — то же, что ярем-! 
ная вена (см.).

Яремныя вены (ѵ. jugulares), иначе 
переднія или еерхнія кардинальныя пены (ѵ. 
cardinales anteriores s. superiores)—предста
вляютъ собой пару, сосудовъ собирающихъ 
кровь изъ передней части тѣла у пизшихъ 
позвоночныхъ (Anamnia), а равно п у заро
дышей высшихъ и впадаютъ въ Кювьеров- 
скіе протокп (см. Кровообращенія органы и 
Позвоночныя). У Amniota Я. вены подверга
ются нѣкоторому видоизмѣненію. У всѣхъ по
звоночныхъ онѣ принимаютъ подключичныя 
вены (ѵ. subclaviae, см.), приносящія кровь 
изъ переднихъ конечностей, а у рептилій и 
птицъ въ нихъ впадаютъ и еще позвоночныя 
вены (ѵ. vertebrales), приносящія кровь какъ 
изъ передней (ѵ. vertebrales anteriores), такъ 
и изъ задней (ѵ. ѵ. posteriores) части тѣла. 
Передняя и задняя позвоночная вена соеди
няются и въ видѣ общаго ствола впадаютъ 
въ Я. вену своей стороны. Начиная отъ мѣста 
впаденія подключичныхъ венъ Я. вены реп
тилій и птицъ носятъ названіе верхнихъ по
лыхъ венъ (ѵ. cavae superiores), но при этомъ 
сохраняютъ симметричное расположеніе и 
впадаютъ все еще въ Кювьеровъ протокъ со
отвѣтствующей стороны. У млекопитающихъ 
лѣвая Я. вепа теряетъ связь съ свопмъ Кювье-

г. броспть старый городъ, отъ котораго не 
осталось и слѣдовъ, и переселиться на ны
нѣшнее мѣсто. Въ началѣ ХѴШ стол. Я. 
числился въ Архангелогородской губ., а при 
росписаніи провинцій въ 1719 г. отошелъ къ 
В елико-Устюжской пров. топ губерніп. Въ 
1780 г., съ учрежденіемъ Вологодскаго намѣст
ничества, Я. переведенъ туда съ оставлені
емъ въ Устюжской пров.; въ 1797 г. причис
ленъ къ вновь образованной Вологодской губ. 
Въ 1771 г. въ немъ была одна только улица, 
4 церкви и 171 дерев, домовъ: жители занима
лись хлѣбопашествомъ. Въ настоящѳе^врѳыя 
въ Я. церквей 5 каменныхъ π 1 дерев., домовъ 
2 каменныхъ п 222 деревянныхъ, 1 каменная 
лавка и 20 деревянныхъ, 1 больница на 16 
кроватей, 1 богадѣльня (капиталъ 8990 р., 
призрѣваемыхъ 6 чел.). Фабрикъ и заводовъ 
нѣтъ, мастеровыхъ-ремесленниковъ — 22 чел. 
Ярмарокъ 2, съ оборотомъ до 18000 р. Женек, 
прогимназія. По переписп 1897 г. Въ Я. было 
993 жит. (487 мжч. и 506 жнщ.), въ томъ числѣ 
грамотныхъ 332 мжч. и 218 жнщ.; изъ нихъ 
дворянъ потомств. и личн.—87, лицъ духовп. 
сословія—62, купцовъ—4, мѣщанъ—314, кре
стьянъ—418, земледѣльцевъ (безъ означенія 
сословія)—108; православныхъ 987, 2 старо
обрядца, 4 рпм.-катол. Бюджетъ (1900 г.) го
рода: приходъ—2601 р., расходъ—2816 р. Ср. 
«Вологодская старина» Степановскаго.

Яренскій уѣздъ занимаетъ среднюю часть 
сѣв.-вост. оконечности губерніи, по обѣ сто
роны р. Вычегды, главнымъ образомъ по прав, 
ея берегу, ея притоку в. Вы мп и р. Важкп. 
По Стрѣльбицкому въ Я. у. 51000 кв. в. (св. 
δ1/« милл. дес.); послѣ Усть-Сысольскаго, наи
большій уѣздъ въ губерніи. Крестьяне обла
даютъ надѣломъ въ 173700 дес., въ томъ числѣ 
пашни 11320 дес.; ими было прикуплено зем- 
лп (1897 г.) 1266 дес., въ томъ числѣ пашни
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городомъ лѣтомъ очень затруднено, и только 
зимою, когда болота замерзаютъ и откры
вается путь на прямикъ, а не по рѣчкамъ въ 
объѣздъ, возможно болѣе удобное сообщеніе 
этихъ частей уѣзда. Южная часть уѣзда пе
ресѣкается р. Вычегдою на протяженіи ок. 
200 в.; въ нее впадаетъ много притоковъ, 
изъ нихъ наиболѣе значительна р. Вымь (300 
в.). Озеръ большихъ нѣтъ, а существующія 
находятся въ долинѣ р. Вычегды, изъ нихъ 
болѣе значительныя: Княжинское (3 в. дл. и 
1 в. шир.), Елты (5 в. дл. и 350 с. шпр.) и 
Синдорское (8 в. дл. и 4 в. шир.), лежащее 
на границѣ съ Усть-Сысольскимъ у. Болотъ 
много и большинство ихъ обширны, особенно 
большія пространства заняты почти сплош
ными болотами въ верховьяхъ р. Яренги и 
Лаптюги (притокъ Важки), гдѣ они тянутся 
верстъ на 100; есть нѣскольк оболотъ верстъ 
по 50, по 30. Жителей въ уѣздѣ, безъ города, 
по переписи 1897 г. — 21618 м. и 24214 ж., 
всего — 45832 или 0,9 чел. на кв. вер.; въ 
Европ. Россіи еще рѣже населенныхъ уѣздовъ 
только 5: Александровскій (Кольскій), Ме
зенскій, Печорскій — Архангельской губ., 
Усть-Сысольскій—Вологодской и Повѣнедкій 
—Олонецкой. Изъ числа жителей грамотныхъ 
21,4%. Дворянъ—180, лицъ духовнаго званія— 
429, купцовъ—16, мѣщанъ—577, крестьянъ— 
44505, остальныхъ сословій—125. На русск. 
языкѣ говорятъ 14146, на зырянскому—31592. 
Православныхъ—15547тстарообрядцевъ—259, 
католиковъ — 5, магометанъ — 21. Несостоя- 
щихъ въ бракѣ—13161 мжч. и 13620 жнщ., 
въ бракѣ — 7835 мжч. и 8360 жнщ., вдовыхъ 
—616 мжч. и 2219 жнщ.; о 7 мжч. и 15 жнщ. 
свѣдѣній нѣтъ. Сельскимъ хозяйствомъ за
нято въ уѣздѣ вмѣстѣ съ городомъ 20343 лица 
м. п. Изъ отхожихъ промысловъ наибольшее 
число лицъ привлекаетъ заготовка лѣса—ок. 
860 чел., сплавъ лѣса—190, охота—960. Сред
няя урожайность хлѣбовъ:

По количеству луговъ уѣздъ

илотовъ/”»'* “· 
илощ. въ !

Средн. Остатокъ 
сборъ, на душу

десятин. въ четвертяхъ. въ пуд.

Ржп................. 4538 ί 4980 28090 4,0
Овса .... 10 21 130 0,01
Ячменя . . . 5340 , 9570 49380 6,5
Яров, пшеницы 68 1 87 625 0,1

—260 дес. Вообще изъ всего пространства нѣе, нежели въ другихъ уѣздахъ губерніи; 
уѣзда подъ пашнею—15406 дес., сѣнокосомъ промышленность—тоже: существуетъ только 
— 32191, лѣсами — 5^73869 дес. Весь уѣздъ ' одинъ солеваренный заводъ въ с. Сереговѣ 
въ сущности представляетъ сплошное лѣсное . на р. Выми, съ 70 рабоч., соли добываютъ 
пространство, перемежающееся обширнымп ' ок. 180000 пд. на 45000 р. Вообще промыслы 
болотами, откуда берутъ начало притоки Вы-1 даютъ населенію только небольшіе заработ- 
чегды и Мезени, водораздѣлъ между коими ки; такъ, рубка лѣса для заводовъ Пермской 
идетъ повидимому съ ЮЗ на СВ посрединѣ губ., куда ходятъ до 2000 чел., даетъ около 
уѣзда. Часть послѣдняго по р. Важкѣ носитъ I 50000 р., заготовка и сплавъ лѣса—до 30000 р., 
названіе «Удорскаго края», который болѣе охота—до 50000 р. Въ Я. у. 55 начальн. школъ 
тяготѣетъ къ Мезени; къ тому же и сообще- ; и 12 школъ грамотности. 6 ярмарокъ, изъ 
ніѳ его съ южною частью уѣзда и уѣзднымъ ¡нихъ болѣе значительныя: въ с. Усть-Вымъ— 

' 2 (съ оборотомъ на 75000 р. и 15000 р.); въ
с. Важгортѣ (60000 р.) и с. Сергіевѣ (20000 
руб.); на нихъ кромѣ мануфактуры торгуютъ 
пушнымъ товаромъ, дичью, рыбою, а въ с. 
Важгортѣ—еще оленьимъ мясомъ и шерстью. 
Бюджетъ уѣзднаго земства (1900 г.): доходы 
101696 р. (сборъ съ недвижимыхъ имуществъ 
—95058 р.), расходы—102601 р., изъ нихъ на 
земское управленіе — 6488 р., на народное 
образованіе—19352 р., на медицину—22138 р.

Ю. Ш.
Ярёськы—мст. Полтавской губ., Мир

городскаго уѣзда, на р. Пелѣ, въ 30 верстахъ 
отъ уѣзднаго города. Старинное казачье се
леніе, окруженное хуторами. Жит. 1900, а съ 
хуторами—2400. 4 ярмарки, земская школа.

Яржпнскім (Ѳедоръ Ѳаддеѳвичъ) — 
естествоиспытатель, родился въ 1839 г. По 
окончаніи курса въ 1869 г. въ петербургскомъ 
университетѣ, Я. былъ оставленъ при универ
ситетѣ консерваторомъ зоологическаго му
зея. Съ 1869 г. по 1872 г. Я. три раза 
былъ командированъ отъ общества естество
испытателей, географическаго общества и 
московскаго общества любителей естествовѣ
дѣнія въ наши сѣверныя моря для естественно 
научныхъ изслѣдованій. Я. добылъ большія 
коллекціи морскихъ животныхъ, большей ча
стію новыхъ для нашей фауны, и значитель
ное число совершенно новыхъ видовъ, въ 
томъ числѣ замѣчательнаго гигантскаго пик- 
ногонпда (переходная форма отъ раковъ къ 
паукамъ), названнаго имъ Colossendeis borea
lis. Я. первый указалъ на фактъ распро
страненія вѣтви атлантическаго теплаго те
ченія (Гольфштрѳма) у нашего Мурманскаго 
берега и доказалъ это какъ термометриче
скими, такъ и фаунистическими данными. 
Я. много разъ объѣзжалъ Мурманъ, бѣломор
скія побережья п нѣкоторыя другія мѣстности 
нашихъ сѣверныхъ губерній, съ цѣлью введе
нія на Мурманѣ китобойнаго промысла (въ 
этомъ дѣлѣ онъ былъ первымъ піонеромъ) и 
организаціи рыбныхъ промысловъ на раціо
нальныхъ началахъ, а также съ цѣлью раз
работки вопросовъ, касающихся развитія на
шего сѣвернаго торговаго флота, путей сооб
щенія, лѣсныхъ экспортныхъ и горныхъ пред
пріятій сельско-хозяйственныхъ промысловъ 
сѣверной Россіи. Я. сотрудничалъ въ «Голо
сѣ», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Но
вомъ Времени» и пр.

Главнѣйшіе труды, напечатанные въ «Тр. 
Спб. Общ. Естеств*»:  «Эхпноринхи, водящіяся 
въ рыбахъ Финскаго залива» (т. I, 1870); «0« 
фаунѣ ракообразныхъ Онежскаго озера» (ib.r
т. I); «Praemisus catalogue Crustac., Amplii-

По количеству луговъ уѣздъ принадлежитъ 
къ самымъ бѣднымъ въ губерніи; ихъ всего 
ок. 27000 дес., съ общимъ сборомъ сѣна около 
2654000 пд. или 97 пд. съ 1 дес. Льновод
ство развито мало; засѣвается льномъ около 
150 дес., сѣмени собирается ок. 340 пд., а 
волокна—3500 пд. Скотоводство развито ме-
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pod. invent, in Mari Albo» (ib., т. I); «Praem. 
catal. Echinodermatorum etc.» (ib., т. I).

Яр нгссъ (Philipp-Joseph von Jariges)— 
прусскій государственный дѣятель (1706— 
1770), сынъ французскаго эмигранта. Когда 
Фридрихъ II задумалъ судебную реформу 
и назначилъ Кокцеи великимъ канцле
ромъ юстиціи, Я. занялъ мѣсто Кокцеи въ 
качествѣ президента каммергерихта. Въ этой 
должности онъ дѣятельно помогалъ Кокцеп 
при реформѣ судопроизводства. Послѣ смерти 
Кокцеи (1755 г.) Фридрихъ II назначилъ Я. 
канцлеромъ. Я. не могъ сравниться съ Кок
цеи ни по широтѣ своихъ взглядовъ, ни по 
энергіи, и Фридрихъ II не разъ ему напоми
налъ, что правосудіе должно дѣйствовать бы
стрѣе. Впрочемъ, Я. сохранилъ до своей 
смерти расположеніе короля.

Ярило—имя какого-то славянскаго боже
ства и названіе весеннихъ праздниковъ, спра
влявшихся въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи до 
начала ХІХ-го вѣка. Происхожденіе слова 
толкуется неодинаково. Производя его отъ 
санскритскаго корня аг, греч. ερ — «дѣйствіе 
возвышенія, движенія вверхъ», одни ученые 
находили соотвѣтствіе между славянскимъ Я. 
и санскр. A’rvân—«быстрый, стремительный, 
бѣгущій» (эпитеты солнца), сближая съ греч. 
’Έρως (Μ. Мюллеръ, «Сравнительная миѳоло
гія», «Лѣтописи русской литературы» ÏÏ. Ти
хонравова, V, отд. I, 113—114); другіе пред
почитали санскр. rnômi—«воздымаюсь», греч. 
αϊρω—«поднимаю» (Н. Карѣевъ, «Главные ан
тропоморфическіе боги слав, язычества», «Фи
лологическія Записки», 1872, V, 53): третьи 
находили тѣ же звуки въ славянскихъ словахъ 
«ярый», «яриться», «ярына», «ярица», «ярецъ», 
чешек, jar, слов, jarice, пол. jarzyna и т. д., 
и видѣли въ корнѣ яр значеніе «стремитель
ности, быстроты, силы, свѣта, весенняго или 
восходящаго солнца». Отсюда божество Я. имѣ
ло аттрибуты: «распространяющій весенній или 
утренній солнечный свѣтъ, возбуждающій рас
тительную силу въ травахъ и деревьяхъ и 
плотскую любовь въ людяхъ и животныхъ, 
юношескую свѣжесть, силу п храбрость въ че
ловѣкѣ» (П. Ефименко, «Зап. Ймп. Рус. Гѳогр. 
Общ. по отд. этнографіи», 1868, т. II, 79—112). 
Въ впду того, что Я. не фигурируетъ въ па
мятникахъ древней письменности, нѣкоторые 
ученые готовы были видѣть намекъ на Я. въ 
отрывкѣ изъ «Слова христолюбца»: «словѣне 
вѣруютъ въ Перуна «и въ Сима, и въ Рмла», 
т. е. въ «Ерыла», при чемъ припоминали ита
лійскія названія Геркулеса—"Ηρυλλος, Herilus 
(А. Фаминцынъ, «Божества древнихъ сла
вянъ», СПб., 1884, 226—228); другіе считали 
Я. древне-русскимъ праздникомъ «вакханалій, 
буйствъ, пьянства, великаго разврата» и ото
ждествляли божество Я. съ славянскимъ идо
ломъ, въ суздальской лѣтописи носящимъ на
званіе Яруна (Μ. Макаровъ, «Преданія» пт. д., 
I, 45); третьи не сомнѣвались въ идентичности 
Я. и Яровпта балтійскихъ славянъ, бога ско
товодства и плодородія (Касторскій, «Начер
таніе славянской миѳологіи», 59; Срезпевскій, 
«О языческомъ богослуженіи у древнихъ сла
вянъ», 10—11; Макушевъ, «О бытѣ и нравахъ 
славянъ», 88; Аѳанасьевъ, «Поэтическія воз- 

' зрѣнія славянъ на природу», I, 270 и друг.); 
наконецъ, варіантъ послѣдняго имени, Руе- 
витъ, наводилъ на предположеніе о происхож
деніи его отъ корня ги (ср. слав, ръвати), 
благодаря чему славянское божество получало 
значеніе «освобождающаго5 землю отъ ледя
ныхъ покрововъ» (Н. Карѣевъ, тамъ ясе, 55). 
Сохраняя за предложенными толкованіями от
носительное правдоподобіе, можно установить 
только общность имени Я. съ словомъ «ярый» 
—«бѣлый», какъ напр., въ былинахъ старой 
записи (П. Шефферъ, «Сборникъ Кирши Да
нилова», СПб., 1901, 10, 45, 69, 92 и друг.). 
Суффиксъ ило не есть окончаніе причастной 
формы (мнѣніе П. Ефпменка), а обычное 
окончаніе уменьшительныхъ или ласкатель
ныхъ именъ въ родѣ Добрило, Гостило, Чу- 
рило, «вѣтеръ-вѣтрило» въ Словѣ о Полку Иго- 
ревѣ и др. Примѣры изъ другихъ языковъ 
(болг. Борило, хорв. Stanilo, др.-прусск. G-ir- 
àillo, др.-нѣм. Badilo и т. п.) выдаютъ несамо
стоятельное происхожденіе подобныхъ именъ 
π отношеніе ихъ къ соотвѣтствующимъ пол
нымъ мужскимъ (Г. Гинкенъ, «Древнѣйшія 
русскія двуосновныя личныя имена», «Живая 
Старина», 1893, II, 451), тѣмъ болѣе, что въ 
документахъ XVII в. упоминаются московскій 
стрѣлецъ Ивашко Я., астраханецъ Иванъ Я. 
и др. (Н. Тупиковъ, «Словарь древне-русскихъ 
именъ», СПб., 1903, 457). Возможно также, 
что большинство именъ въ родѣ Яровой, 
Ярой, Яромиръ, Ярополкъ, Яропуй, Яро
славъ, Яруй, Ярыга, Ярычи и т. п., вмѣстѣ ч 
съ мѣстными названіями «Ярилово», «Ярило- ' 
вичи», «Я. поле», «Я. роща», «Я. долина», 
наконецъ, «Я. день» (ярмарка) — одного кор
ня съ ярпломъ. Подробныхъ описаній празд
никовъ въ честь Я. до насъ не дошло. Из
вѣстно только, что у бѣлоруссовъ въ концѣ 
апрѣля вечеромъ собирались дѣвушки, выби
рали изъ своей среды одну, наряжали ее въ 
бѣлое, на голову клали вѣнокъ, въ правую 
руку давалп черепъ (толкованіе миѳологовъ: 
«побѣжденная зима или ночь»), въ лѣвую— 
ржаные колосья («плодородіе земли»), сажали 
ее на бѣлаго коня («юный всадникъ»—богъ 
солнечнаго свѣта), а сами становились вокругъ 
и пѣли пѣсни въ честь Я. («Прибавленія къ 
Журн. Мин. Нар. Проев.», 1846, I, 21). У 
малороссовъ тотъ же праздникъ совершался 
въ воскресенье послѣ всѣхсвятскаго заговѣнья 
и состоялъ въ погребеніи соломеннаго изо
браженія мужчины и причитаніяхъ по поводу 
смерти «добраго божества». Великорусскіе 
ярилины праздники отличались большимъ раз
нообразіемъ и въ разныхъ мѣстностяхъ были 
пріурочены къ разнымъ срокамъ, преимуще
ственно къ концу іюня, при чемъ замѣчалась 
двойственность ритуала: 1) выбирался старикъ, 
котораго одѣвали въ пестрый кафтанъ, укра
шали лентами и бубенцами, напаивали и за
тѣмъ устраивали вокругъ него «игрища» съ 
кулачнымъ боемъ и хороводами; при этомъ 
толпа потѣшалась надъ Я.; 2) приготовлялось 
небольшое мужское чучело съ половыми орга
нами и зарывалось въ землю съ плачемъ, 
послѣ чего начинались игры и пляска (Тере
щенко, «Бытъ русскаго народа», V, 99—104; 
VI, 1S7—191; Костомаровъ, «Славянская ми-
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гиревъ, «Русскіе | Na2S0—4,50% 
■, IV, 55—58 и Caci 0,71, во

ѳологія», 30—33, 49—51; Снеги] 
простонародные праздники», 
др.). Отсюда выводилось предположеніе о слія
ніи двухъ отдѣльныхъ обще-русскихъ празд
нествъ: возрожденія Я. въ началѣ весны и 
его смерти въ концѣ весны, пли же двухъ 
великорусскихъ: Я.-мужчины и Костромы-жен- 
щины. Вакхическій характеръ празднествъ, со
единенный съ обычаемъ «поневѣстыванія» въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, давалъ основаніе 
сближать ихъ съ праздниками въ честь Адо
ниса, какъ бога солнца (Костомаровъ), плп же 
Озириса и Изиды, Деметры, Прозерпины, Ве
неры, наконецъ Гермеса и Вакха, о которыхъ 
говоритъ Геродотъ (Шеппингъ, «Миѳы сла
вянъ», 60); иные видѣли въ тѣхъ же праздне
ствахъ намекъ на чествованіе Ареса, Эрота 
или Пріапа, «смотря по свойству жителей и 
климату» (И. Снегпревъ, «Русскіе простои, 
праздники», IV, 61); иные считали Я. покро
вителемъ браковъ, въ родѣ германскаго Frô, 
при чемъ аттрибуты Руевпта балтійскихъ сла
вянъ были перенесены на Я. (Н. Карѣевъ, 
тамъ же, 55), или же находили, что Я., Свято- 
витъ и сицилійскій Herilus—одно и то же лицо 
(Фаминцынъ, тамъ же, 232) и т. д. Ближе къ 
истинѣ оказался Сахаровъ, который еще въ 
1849 г. уклонился «отъ всякихъ предположи
тельныхъ заключеній» («Сказанія русскаго 
народа. Народный дневнпкъ», СПб.. 1885, 
213) и отказался отъ общихъ положеній миѳо
логической теоріи, видѣвшей въ каждомъ 
обычаѣ воспоминаніе о смѣнѣ зимы п весны, 
лѣта и осени. Столь же неудачны оказались 
попытки О. Миллера найти въ двойственности 
обрядовъ въ честь Я. соотвѣтствіе такой же 
чертѣ въ изображеніи Купалы («Записки Ими. 
Русск. Геогр. Общества по отд. этнографіи», 
II, 112—114), и П. Ефименка—переживаніе 
языческаго ритуала въ народномъ представле
ніи о Егоріи Храбромъ, изображаемомъ па 
конѣ и окруженномъ волками, при чемъ рус
ское имя «Юрій» онъ не задумался сбли
жать съ корнемъ яръ («юркій» = «ярый»). Въ 
настоящее время пе существуетъ болѣе празд
нествъ, связанныхъ съ именемъ Я. и вызы
вавшихъ энергическіе протесты со стороны 
духовенства, начиная съ первыхъ временъ 
христіанства на Руси. Въ исторіи этой борьбы 
противъ языческихъ обрядовъ особенно из
вѣстно «Слово» епископа Тихона Задонскаго, 
который въ 1765 г. писалъ, что «изъ всѣхъ 
обстоятельствъ праздника сего видно, что 
древній нѣкакій былъ идолъ, называемый име
немъ Я., который въ сихъ странахъ за бога 
почитаемъ былъ, пока еще не было христіан
скаго благочестія; а пные праздникъ сей на
зываютъ игрищемъ». По мнѣнію Аѳанасьева,

^7о, MgCl2—12,0, MgSO4 —4,15, 
воды 8,5 и нерастворимыхъ ве

ществъ' 2,0%,.
Ярке (Франциска Jarcke, псевдонимъ E. 

Rudorff) — нѣмецкая писательница. Род. въ 
1815 г. Ея романы п разсказы печатались въ 
журналахъ для семейнаго чтенія («Durch 
Leid zum Licht», «Stunden der Weihe», 
«Deutsches Leben»): «Die Tochter des Nabob», 
«Stunden der Erhebung», «Unterwegs», «Am 
Ziel» π др.

Яркендъ, въ древности Со-цзюй—одинъ 
изъ населеннѣйшпхъ торговыхъ центровъ 
Восточнаго Туркестана (см.), въ 192 вер. къ 
ІОВ отъ Кашгара, въ долинѣ, имѣющей около 
3900 фт. абсолютной высоты. Онъ обнесенъ 
массивной стѣной и весьма тѣсно застроенъ; 
улицы его очень узки, извилисты и грязны. 
Съ СВ къ нему примыкаютъ китайскій городъ 
и крѣпость, гдѣ размѣщены китайскій гарни
зонъ и административныя управленія округа. 
Жит. 60—70 тыс. Окрестности густо заселены 
и изобилуютъ фруктовыми садами и вино
градниками. Округъ обезпеченъ водой Яр- 
кендъ-дарыг и славится во всемъ Восточномъ 
Туркестанѣ урожаями хлѣбныхъ растеній, 
хлопка и кунжута (Sesamum indicum). О роли 
его въ исторіи Центральной Азіи см. Вос
точный Туркестанъ. Г. Е. Грумъ-Гржимайло.

Я рядъ—у древнихъ норманновъ благород
ный, затѣмъ въ норманно-скандинавскихъ го
сударствахъ начальникъ пли намѣстникъ об
ласти. Званіе это было личное, но нѣкоторые 
Я. были настолько могущественны, что обра
щали его въ наслѣдственное. Отъ Я. про
изошло англ, earl (графъ), а по мнѣнію нѣ
которыхъ—и русское слово бояринъ.

Ярлыкъ—слово татарское; первоначаль
но означало ханскую грамоту (тарханный Я.) 
или ханское иовелѣніе, слово старшаго къ 
младшему, а затѣмъ всякое письменное рас
поряженіе пли обозначеніе.

Ярмарки (Jahrmarkt, Messe, франц, 
foire, англ, fair) — мѣста періодическихъ 
съѣздовъ торговцевъ и привоза товаровъ, 
главнымъ образомъ для оптоваго торга. Из
вѣстны въ Европѣ подъ настоящимъ назва
ніемъ (jârmarchat) съ X в. Неудобства путей 
сообщенія между торговыми центрами и от
сутствіе безопасности для торгующихъ при 
передвиженіи товаровъ издавна заставляли 
везти эти товары въ тѣ мѣста, которыя 
наиболѣе охранялись и наименѣе были об
ременены мѣстными пошлинами и поборами. 
Такимъ образомъ возникли Я., изъ которыхъ 
впослѣдствіи пользовались извѣстностью: въ 
Испаніи—Medina del Campo; въ Италіи— 

, Синигалійская; въ Австріи — ярмарки въ 
искорененію «пгрищъ» въ честь Я. прѳдшс-1 Вѣнѣ, Грацѣ, Краковѣ, Познани, Иглау; 
ствовало перенесеніе пхъ на другіе сроки, і въ Венгріи — въ Пештѣ и Дебречинѣ; во 
«такъ какъ по своему вакханальному карак- ! Франціи — въ Бокерѣ, Ліонѣ, Реймсѣ, Па
теру подобное безстудіе несоотвѣтствовало I рижѣ (С.-Жерменская); въ Великобританіи 
святости поста и церковпагз праздника» («По- — вь Бристолѣ и Экзетерѣ; въ Германіи 
этическія воззрѣнія», III, 721—722). і —вь Брауншвейгѣ, Бреславлѣ, Кенигсбергѣ,

А. И. Яцимирскгй. ¡ Торнѣ, Старгардѣ, Штетинѣ, Вольфенбютелѣ, 
Яр истое — самосадочное солѳноё озеро Кведлипбургѣ, Магдебургѣ, Гильдесгеймѣ, 

въ Астраханской губ. и уѣздѣ; по химиче-! Франкфуртѣ-на-Майнѣ, Франкфуртѣ-на-Оде- 
скому анализу, произведенному въ 1855 г., рѣ и Лейпцигѣ. Такія ярмарки находились 
соль этого озера содержитъ: NaCi 68,11%, | обыкновенно вь связи между собою, слѣдуя
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послѣдовательно одна за другою и по време
ни, и по географическому положенію, и явля
ясь, такимъ образомъ, не только мѣстами оп
товаго торга, но и путями для перемѣщенія 
всей массы товаровъ, для ихъ правильнаго 
распредѣленія. Подобное значеніе европей
скія Я. начинаютъ пріобрѣтать уже въ XI и 
XII в., прежде всего во Франціи (см. Шам- 
паньскія ярмарки), развившей свою торговлю 
ранѣе другихъ европейскихъ государствъ. Со 
второй половины среднихъ вѣковъ и до конца 
XVIII ртол. весь товарообмѣнъ запада Евро
пы съ ея востокомъ совершался при по
средствѣ Я. Съ расширеніемъ торговыхъ сно
шеній въ XIX стол, и съ уничтоженіемъ 
внутреннихъ пошлинныхъ сборовъ, особенно 
ясе съ проведеніемъ желѣзнодорожныхъ пу
тей, съ появленіемъ полной безопасности пе
редвиженія товаровъ, которой не было, напр., 
въ средніе вѣка, съ развитіемъ дѣятельности 
комми-вояжеровъ, значеніе Я. начинаетъ па
дать; бблыпая ихъ часть или закрывается, 
или превращается въ мѣста незначительнаго 
торга. Не раздѣлили общей участи весьма 
немногія Я., въ томъ числѣ Я. въ Лейпцигѣ, 
являющіяся нынѣ ". самыми типичными для 
Европы. Своимъ особеннымъ развитіемъ онѣ 
обязаны были прежде всего счастливому по
ложенію Лейпцига, находящагося на прямомъ 
пути между Гамбургомъ и крупными торго- 
говыми центрами южныхъ славянъ—Прагою 
и Вѣною; между устьемъ Рейна, долгое 
время державшимъ въ своихъ рукахъ судьбы 
міровой торговли, и Бреславлемъ: между 
устьемъ Вислы, стягивавшимъ къ себѣ това
ры славянскаго востока п сѣвера, и устьемъ 
Майна (французскіе товары); между нижнимъ 
теченіемъ Одера (Берлинъ) и Нюрнбергомъ 
(итальянскіе товары). Здѣсь пролегаетъ крат
чайшая дорога между силезскимъ и западно
вестфальскимъ промышленными раіонамп 
Германіи; здѣсь же завязанъ узелъ трехъ 
важнѣйшихъ водяныхъ артерій этой стра
ны — Эльбы, Рейна и Дуная. Исключитель
но счастливое мѣстоположеніе Лейпцига уси
ливалось еще постоянымп заботами о мѣст
ныхъ Я. саксонскихъ курфюрстовъ, самодѣя
тельностью и энергіей мѣстнаго купечества, 
льготами, которыя были предоставлены здѣсь 
торгующимъ польскимъ и русскимъ евреямъ. 
Первыя свѣдѣнія о Я. въ Лейпцигѣ относятся 
къ 1170 г., но особенный толчокъ ярмароч
ной торговлѣ и превращенію ея изъ рознич
ной въ оптовую (изъ Jahrmarkt въ Messe) 
былъ данъ въ 1268 г., когда была обезпечена 
безопасность торговавшему на ярмаркѣ купе
честву. Привилегіями императора Максими
ліана I (1497 п 1507) три лейпцигскихъ Л. 
были объявлены имперскими (Reichsmessen) 
и получили Stapels-und Niederlagerecht. Со
гласно этому праву, на 15 миль вокругъ Лейп
цига не могъ существовать· никакой торгъ; 
прибывающіе товары должны были пдти уста
новленными путями (Zollstrassen) въ Лейпцигъ 
и здѣсь 3 дня выставляться на продажу, послѣ 
чего получали право дальнѣйшаго слѣдованія. 
Къ привилегіямъ присоединилась еще свобода 
ярморочнаго торга (Martkfreiheit), о которой 
упоминается подъ 1538 г. Первыя, болѣе по

дробныя данныя объ организаціи лейпциг
скихъ Я. дошли до насъ отъ средины ХѴ-го 
столѣтія; тогда было три ярмарки — ново
годняя (Neujahrmesse), пасхальная (Ostermes- 
se) и осенняя (Michaelismesse), продолжав
шіяся, каждая, недѣлю. Начало и конецъ 
недѣли (Messwoche) обозначались колоколь
нымъ звономъ. Одинъ изъ слѣдущихъ за 
Messwoche дней назначался «расчетнымъ»— 
Zahltag. Въ теченіе XVI стол, пасхальная и 
осенняя Я. разрослись въ три недѣли, изъ 
Zahltag’a образовалась цѣлая расчетная не
дѣля (Zahlwoche); оптовые торговцы по
степенно стали начинать сдѣлки ранѣе Я.— 
на недѣлѣ, предшествующей ярмарочной, по
лучившей названіе Böttcherwoche (отъ тор
га «бочками», т. е. оптомъ). ОсобагоЗ уста
ва у лейпцигскихъ Я. никогда не было; су
ществовали лишь постановленія лейпцигскаго 
совѣта по отдѣльнымъ отраслямъ торговли. 
Мѣха, полотна и холсты, а также и нѣкото
рые другіе (особенно пищевые) товары долж
ны были поступать на осмотръ или браковку 
(Waarenschau) особыхъ присяжныхъ лицъ. 
Вся торговля распредѣлялась между 8 гиль
діями: голландской торговли, колоніальной, 
москательщиками, суконщиками, торговцами 
полотнянымъ товаромъ, мѣхами, виномъ и 
рыбой. Шелкъ и шелковыя ткани поступали въ 
Лейпцигъ изъ Италіи (черезъ Нюрнбергъ и Аугс
бургъ) и отправлялись оттуда въ Польшу, Силе
зію, Голштинію, Данію п Швецію. Шерстяныя 
ткани также доставлялись изъ Италіи (из
вѣстныя венеціанскія сукна—краснаго и пур
пуроваго цвѣта); съ конца XVI в. къ нимъ 
присоединяются англійскія сукна. Полотно 
шло изъ Силезіи, бумажныя ткани (бумазея 
и канифасъ)—изъ Испаніи (черезъ Венецію), 
затѣмъ изъ Аугсбурга; такъ называемые 
брабантскіе товары (кружева, льняныя п 
шелковыя ткани, оружіе и проч.) шли въ 
Лейпцигъ черезъ Кельнъ и Франкфуртъ-на- 
Майнѣ. Колоніальные и москательные това
ры (пряности, сахаръ, кофе и пр.) ввози^ 
лисъ изъ Италіи, Антверпена, Амстердама и 
Гамбурга, вина—изъ прирейнскихъ провин
цій Германіи п изъ Франціи и расходились 
въ Бранденбургѣ, Помераніи и Силезіи. Мѣ
ховой товаръ поступалъ (черезъ Любекъ) изъ 
Норвегіи, Швеціи, Россіи, Силезіи, п шелъ 
на югъ—въ Италію, и па западъ—во Фран
цію, ’Испанію п проч. Изъ Россіи и Польши 
доставлялись кожи, юфть, рога, копыта и 
кость, расходившіеся въ Германіи въ видѣ 
сырого матеріала для издѣлій кустарной про
мышленности; которыя шли на ту же ярмарку, 
а съ нея вывозились въ Россію, Польшу, Си
лезію, Англію и даже въ Остъ- и Вестъ- 
Индію (такъ назыв. и донынѣ нюрнбергскіе 
Pfennigwerthwaareu). Изъ Россіи и Поль
ши шли гурты скота и большія партіи 
хлѣба, меда и т. п. Размѣнная и вексель
ная операціи были сосредоточены въ ру
кахъ итальянцевъ и евреевъ. Въ XVII стол, 
и въ первой половинѣ ХѴІП-го (тридцатилѣт
няя война и войны съ Франціей, проведеніе 
канала между Одеромъ и Эльбою при посред
ствѣ рѣки Шпре, оттянувшее 74 часть поль
скихъ и силезскихъ грузовъ отъ Лейпцига,
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чума въ Саксоніи въ 1680 г. и другія при
чины) наблюдается упадокъ лейпцигскаго яр
марочнаго торга, но за то въ послѣдующее 
время подъемъ германской промышленности, 
особенно избраніе саксонскаго курфюрста 
польскимъ королемъ, послужили толчкомъ къ 
дальнѣйшему преуспѣянію лейпцигскихъ Я. 
л къ заведенію ими тѣсныхъ связей съ сла- 
вяцскими землями. Къ концу XVIII столѣтія 
Лейпцигъ завязываетъ торговыя сношенія съ 
Сѣверо-Американскими Соед. Штатами. XVII 
и XVIII столѣтія были посвящены также 
внутреннимъ реформамъ и улучшеніямъ въ 
торговомъ оборотѣ’ Лейпцига: образовалось 
внѣгильдѳйское купечество, тѣсно связанное 
съ ярмарочнымъ торгомъ и потому особенно 
пекущееся о немъ; учрежденъ торговый судъ 
(1683 г.); изданъ первый вексельный уставъ 
(лейпцигскій—1682 г»), послужившій образ
цомъ для другихъ городовъ Германіи; выра
ботанъ еврейскій уставъ (1682 г.), отличав
шійся значительною по тому времени гуман
ностью; учреждены (1692 г.) Commerzien 
Commissarium и Commerzien Deputation, ста
вившія своей задачей изученіе торговыхъ 
условій Лейпцига и изысканіе мѣръ для даль
нѣйшаго улучшенія мѣстной торговли (первый 
отчетъ депутаціи былъ выпущенъ въ 1728 г.). 
Съ начала XVIII вѣка происходитъ перемѣна 
въ составѣ предметовъ ярмарочнаго торга: 
мѣсто колоніальныхъ и заграничныхъ това
ровъ все больше занимаютъ издѣлія гер
манской промышленности, а именно хлоп
чатобумажныя ткани (хѳмнццкой, плауенской 
и другихъ мануфактуръ). Требуются хлопокъ 
и шерсть, которые тоже понемногу дѣлаются 
ярмарочными товарами; появляются мѣстныя 
льняныя издѣлія (силезскія и лаузицкія), за
тѣмъ ленъ-сырецъ и пенька (оба послѣднихъ 
товара — изъ Россіи); значительнымъ стано
вится оборотъ съ парчею и матеріями, за
тканными золотомъ и серебромъ, издѣліями 
саксонскихъ фабрикъ; увеличивается роль 
'Лейпцига въ торговлѣ мѣхами, особенно съ 
Россіей; изъ Россіи и Польши усиленно 
идетъ сырье—сало, кожи, щетина, воскъ; изъ 
Турціи—сафьянъ. Развивается торговля кни
гами. Особенныя выгоды лейпцигскому купе
честву, банкирамъ и экспедиторамъ начина
етъ приносить ломбардированіе товаровъ, 
оставшихся непроданными на Я. Образуются 
огромные склады сѣвернаго сырья (привозима
го польскими евреями), подъ залогъ котораго 
открывается кредитъ торговцамъ*  Сырье вы
держивалось до лучшихъ цѣнъ и сбывалось 
затѣмъ безъ торопливости й риска. Въ 
первыхъ годахъ ХІХ-го столѣтія, если не 
считать періода наполеоновскихъ войнъ, 
продолжался прежній расцвѣтъ лейпцигской 
ярмарочной торговли, но она начала, не 
измѣняя своего внѣшняго устройства, посте
пенно переходить къ другой, болѣе совре
менной формѣ—къ торговлѣ по образцамъ 
(Musterlagerverkehr), составляющей теперь 
отличительную особенность вообще современ
ной европейской экспортной торговли (напр. 
въ Гамбургѣ), а также" и лейпцигскихъ Я., 
значеніе которыхъ отъ этого не только не ! 
уменьшилось, но скорѣе возрасло. Нынѣ къ | 

услугамъ торгующихъ на лейпцигскихъ Я: 
имѣются: промышленныя выставки, устраи
ваемыя во время ярмарочнаго торга, и по
стоянная выставка образцовъ (Musterlager); 
Messconto (открытіе таможеннымъ вѣдом
ствомъ текущаго счета по уплатѣ таможен
ныхъ пошлинъ; пошлины за возвращенный 
за границу товаръ списываются со счета тор
говца); fortlaufendes Conto (текущій счетъ 
импортеровъ на неопредѣленный срокъ, осо
бенно подъ обезпеченіе мануфактурнымъ то
варомъ); мѣстная торговая палата (съ 1868 г.), 
съ спеціальнымъ ярмарочнымъ отдѣленіемъ 
(1892); ярмарочныя биржи для кожевенныхъ 
товаровъ, щетины и пряжи; союзъ скорняковъ 
(Kürschnerring); грандіозный Kaufhaus—для 
выставки образцовъ, съ подъемными маши
нами для грузовъ и пассажировъ, съ теле
графнымъ и почтовымъ отдѣленіями, Сопѵег- 
sationszimmer и проч, (этотъ домъ, заключаю
щій въ себѣ 135 комнатъ, стоилъ мѣстному 
купечеству болѣе 172 милл. марокъ). Съ 
1894 г. лейпцигскія Я. окончательно устано
влены въ слѣдующіе сроки: новогодняя откры
вается 3 января (нов. ст.) и продолжается 
двѣ недѣли; пасхальная, безразлично для оп
товаго и розничнаго торга, открывается въ 
воскресенье на первой недѣлѣ послѣ Пасхи 
и продолжается до воскресенья на четвертой; 
Михайловская начинается въ послѣднее вос
кресенье августа и продолжается 22 дня. Vor
messe (подторжье), имѣющее главною цѣлью 
организацію выставки образцовъ и пріемъ по 
нимъ заказовъ, открывается въ первый поне
дѣльникъ марта мѣсяца и кончается въ суб
боту слѣдующей недѣли. Главнѣйшими товара
ми на лейпцигскихъ Я. теперь являются: мѣха 
(туземные, американскіе и русскіе), которыми 
Лейпцигъ торгуетъ преимущественно, вмѣстѣ 
съ Лондономъ (для американскихъ мѣховъ) и 
Нижегородской ярмаркой (для русскихъ); здѣсь 
же происходитъ выдѣлка и окраска мѣховъ, 
занимающая въ Лейпцигѣ болѣе 2000 рабо
чихъ*  Щетина (русская), для правильной тор
говли которой происходятъ ежегодно пять 
съѣздовъ (два — во внѣярмарочное время и 
три—во время ярмарокъ); изъ Лейпцига ще
тина (и отчасти русскій конскій волосъ) 
идетъ во Францію, Великобританію, Австро- 
Венгрію и Соединенные Штаты. Аожм, глав
нымъ образомъ дешевыя, русскія (3/5 всего 
вывозимаго Россіею количества идетъ въ 
Лейпцигъ), туземныя и южно-американскія 
(аргентинскія); Ledermessbörse (кожевенная 
биржа) имѣетъ характеръ аукціона и про
должается каждую ярмарку не болѣе двухъ 
дней; торговля выдѣланными и сыромятными 
кожами ведется отдѣльно. Сукна, шерстяныя 
ткани и ситцы, для послѣднихъ Лейпцигъ 
является первымъ торговымъ центромъ въ 
Германіи (здѣсь имѣется на складѣ до 10 
тыс. образцовъ этого товара); въ связи съ 
этимъ торгомъ находится и Leipziger Garn
börse, биржа-аукціонъ пряжи: сдѣлки съ пря
жей здѣсь ^строго урегулированы и пріуро
чены къ Я/ Наконецъ, пасхальная ярмарка 
имѣетъ немалое значеніе для книжной тор
говли. Лейпцигская торговля по образцамъ, 
служа непосредственно цѣлямъ купли-про-
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гамъ ремнями) или затылочное (также при
крѣпляется къ рогамъ), и Я. зашейное. Въ 
южной Россіи употребляется зашейное Я., 
которое зацѣпляется за дышло простымъ де
ревяннымъ (лозовымъ) Кольцовъ и запирает
ся на шеѣ притыкою. Ср. Черняевъ, «Плуж
ныя запряжки» (1876).

Ярмолинцы (Ермолинцы)—мѣст. По
дольской губ., Проокуровскаго у., въ 26 в. къ 
ЮЗ отъ уѣздн. гор., въ верховьяхъ рч. Ушицы. 
Достроенный здѣсь въ XV в. укрѣпленный 
замокъ выдержалъ нѣсколько осадъ. 2798 жит., 
правосл. и катол. црк., каплица, синагога, 4 
народи, учил., много лавокъ; 2 ярмарки съ 
оборотомъ до 1% милл. руб.; значительная 
торговля хлѣбомъ и скотомъ (лошадей про
дается св. 2000 гол.).

Ярнншнн—р. Архангельской губ., Але
ксандровскаго уѣзда на Кольскомъ полуо-вѣ; 
вытекаетъ изъ значительнаго тундреннаго оз. 
Ловозера. Общее направленіе теченія р. на 
С. Дл. до 130 вер. Теченіе извилистое, бы
строе, много пороговъ. Я. несудоходна, до
вольно рыбна и при впаденіи своемъ въ 
Сѣв. Ледовитый океанъ образуетъ значитель
ную губу, вдающуюся въ материкъ на 7 вер., 
при ширинѣ отъ Ѵ2 до 1 вер. и глуб. до 15 
саж., а при устьѣ р. до 2 саж. Удобныхъ якор
ныхъ стоянокъ нѣтъ, а потому здѣсь нѣтъ и 
рыболовныхъ становищъ. Я. не изслѣдована.

Яровая еовкя—см. Совки.
Яровой червь—гусеница яровой совки 

(Hydrœcia nictitans), см. Совки.
Яровые ііоеѣвы, яровыя растенія, 

яръ—см. Озимь и ярь (XXI, 774).
Яровыя — два самосадочныя, соленыя 

озера Томской губ., Барнаульскаго уѣзда, при
надлежатъ къ Алеусской группѣ соляныхъ 
озеръ. Большое Я. имѣетъ 25 в. въ окруж
ности, Малое Я. до 10 в. въ окружности и 
расположенное въ 30 в. отъ перваго. Озера 
лежать въ степной мѣстности, берега ихъ пло
скіе, солонцеватые, отчасти поросли камы- 
шемъ. Садки соли давно не было. *

Яроміръ (Jaromir)—князь чешскій, сынъ 
Болеслава II Милостиваго и братъ Боле
слава III Рыжаго. Послѣ смерти Болеслава II 
на чешскій престолъ вступилъ старшій сынъ 
его Болеславъ Ш. Будучи нелюбимъ наро
домъ за жестокость, онъ опасался, какъ бы 
его младшіе братья Я. или Ульрихъ (по-чеш
ски Ольдрихъ)· не воспользовались этимъ, что
бы завладѣть его трономъ. Въ виду этого онъ 
приказалъ кастрировать Я., а Ольдриха — 
умертвить, но тотъ успѣлъ спастись и послѣ 
этого братья вмѣстѣ со своей матерью бѣ
жали въ Германію (1002*  г). Самъ Боле
славъ вскорѣ былъ изгнанъ изъ Чехіи, такъ 
какъ чехи, выведенные изъ терпѣнія его 
притѣсненіями, возмутились и выбрали на 
престолъ В.іадибоя, брата польскаго короля 
Болеслава Храбраго. Владибой княжилъ не
долго и умеръ въ 1003 г.; тогда чехи при
гласили изъ Германіи братьевъ Я. и Ольдри
ха, вмѣстѣ съ ихъ матерью; престолъ занялъ 
Яроміръ. Сторону Болеслава принялъ поль
скій король Болеславъ Храбрый, который 
пришелъ съ войскомъ къ Прагѣ, осадилъ ее, 

прогналъ Я., вторично бѣжавшаго въ Гер
манію, и возстановилъ на чешскомъ тронѣ 
Болеслава Ш. Чехи, ненавидѣвшіе Боле
слава, Рыжаго, предложили Болеславу Храб
рому самому занять чешскій престолъ, что 
тотъ и сдѣлалъ. Тогда противъ польскаго ко
роля и въ защиту Я. выступилъ германскій 
императоръ Генрихъ II, который заставилъ 
Болеслава Храбраго уйти изъ Праги и утвер
дилъ на тронѣ Я. Порлѣ этого Я. правилъ 
Чехіей лѣтъ восемь до 1012 г., когда онъ 
былъ свергнутъ съ престола младшимъ бра
томъ Ольдрихомъ, занявшимъ его мѣ.сто. Ольд
рихъ въ 1033 г. попалъ въ плѣнъ къ герман
скому императору, послѣ чего Я. почтя цѣлый 
годъ правилъ вмѣстѣ со своимъ племянникомъ 
Бретиславомъ; по возвращеніи изъ плѣна 
Ольдрихъ приказалъ его ослѣпить. Я. погибъ 
въ 1037 г. отъ руки убійцы, подосланнаго 
однимъ изъ его личныхъ враговъ.

Яроіювнчи (Яроповцы, Ярополча) — 
с. Кіевской губ., Сквирскаго у., въ 25 в. отъ 
ст. Попельня Юго-зап. жел. д., въ верховьяхъ 
р. Ирпени. Очень древнее поселеніе. Круг
лое городище площадью въ 1500 кв. саж., 
назыв. въ народѣ «Батерея»; кругомъ на по
ляхъ 4 большихъ кургана (неизслѣдов.). 8195 
жит., црк.-приход. учил., заводы кирпичный, 
винокуренный и свеклосахарный (съ произв. 
до 150 тыс. ид. сахара).

Ярополкъ Андреевичъ — князь,*  
внукъ Владиміра Мономаха, сынъ Андрея 
Владиміровича Мономаховпча. Въ 1157 г. уча
ствовалъ въ числѣ союзниковъ Изяслава Да7 
видовича Черниговскаго въ походѣ послѣд
няго на г. Туровъ противъ Юрія Ярославича; 
10 недѣль понапрасну союзники осаждали 
г. Туровъ, но потомъ принуждены были от
ступить, потому что въ войскѣ открылся кон
скій падежъ.

Яро иол къ Изпславовичъ—князь, 
сынъ Изяслава II Мстиславича, правнукъ Мо
номаха. Принималъ участіе въ сраженіи на 
р. Трубежѣ (23 авг. 1149 г.) между его от
цомъ и Юріемъ Владиміровичемъ Суздаль
скимъ. Въ 1161 г. участвовалъ въ борьбѣ изъ- 
за Кіева между ІІзяславомъ Давидовичемъ 
Черниговскимъ и Ростиславомъ Мстислави- 
чемъ, на сторонѣ послѣдняго (Я. тогда кня
жилъ въ Луцкѣ). Упоминается подъ 1166 г. въ 
числѣ князей, созванныхъ вел. кн. Ростисла
вомъ для охраны торговыхъ судовъ (по Днѣ
пру) отъ половцевъ. Въ 1167 г.- Я. участвовалъ 
вмѣстѣ съ другими южными князьями, подъ 
предводительствомъ вел. кн. .Мстислава II; 
въ походѣ противъ половцевъ и вскорѣ послѣ 
этого внезапно умеръ (см Волынь, VII, 128;.

Я ро пол къ Ейзя ела во ви «гь—князь, 
! сынъ Изяслава Ярославича. Послѣ изгнанія 
; Святославичей Я. былъ'посаженъ отцомъ въ 
Вышгородѣ (въ 1078 г.), который до Влади
міра Мономаха оставался въ потомствѣ Я. 
Въ томъ же 1078 г. Я. участвовалъ вмѣстѣ 
съ отцомъ и -другими Ярославичами въ по
ходѣ противъ Святославичей (Олега и Бориса), 
въ нападеніи на Черниговъ и въ битвѣ на 
Нѣжатинѣ Нивѣ (3 окт. 1078 г.), въ которой 
палъ его отецъ Изяславъ. Дядею своимъ, 
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Всеволодомъ Ярославичемъ, Я. былъ поса
женъ на столъ въ Владимірѣ-Волынскомъ, къ 
которому былъ приданъ г. Туровъ, но въ 1084 г. 
былъ изгнанъ оттуда Ростиславичами. Всево
лодъ, бывшій въ то время великимъ княземъ 
кіевскимъ, послалъ противъ Ростиславичей 
сына своего (Владиміра Мономаха), который 
выгналъ ихъ изъ Владиміра-Волынскаго и сно
ва посадилъ тамъ Я. Въ 1085 г. Я., обижен
ный тѣмъ, что Всеволодъ далъ одному изъ 
Ростиславичей (Давиду Игоревичу) Дорого
бужъ на Волыни, и видя въ этомъ намѣре
ніе Всеволода уменьшить его волость, всту
пилъ въ борьбу съ ніімъ, но бѣжалъ отъ войскъ 
Владиміра Мономаха, въ Польшу. Въ 1086 г. 
Я. вернулся изъ Польши, заключилъ миръ съ 
Мономахомъ и снова сѣлъ во Владимірѣ-Во
лынскомъ, но въ томъ же году погибъ отъ 
Йгки убійцы. Убійца (Нерадѳцъ) бѣжалъ въ 

еремышль къ Рюрику Ростиславичу, по
чему на Ростиславичей пало сильное подо
зрѣніе, по это остается .'недоказаннымъ. По 
словамъ лѣтописи Я. отличался кротостью, 
смиреніемъ, добротою и давалъ каждый годъ 
десятину въ Богородичную Кіевскую церковь, 
Въ Кіевѣ сильно плакали на похоронахъ Я.

Ярополкъ I Святославичъ—кн., сынъ 
Святослава Игоревича, братъ Владиміра св. 
(945—980). Отправившись въ походъ на ду
найскихъ болгаръ, Святославъ посадилъ Я. 
въ Кіевѣ. Вскорѣ послѣ смерти Святослава 
(972) начались междоусобія между его сы
новьями. По словамъ лѣтописца, братъ Я., 
Олегъ древлянскій, на охотѣ убилъ Люта, сы
на воеводы Свѣнельда, главнаго совѣтника 
Ярополка; Я., мстя за это убійство по настоя
нію Свѣнельда, началъ войну противъ брата 
и разбилъ Олега, при чемъ" послѣдній былъ 
убитъ. Затѣмъ Я. послалъ своихъ посадни
ковъ въ Новгородъ, откуда бѣжалъ за море 
испуганный гибелью Олега Владиміръ. Я. 
сталъ единовластно княжить на Руси. Въ 
980 г. Владиміръ возвратился съ наемнымъ 
варяжскимъ войскомъ и пошелъ на Ярополка, 
дорогой овладѣвъ г. Полоцкомъ за то, что дочь 
полоцкаго князя Рогволода, Рогнѣда, пред
почла ему Я., силой женился на Рогнѣдѣ; 
затѣмъ, при содѣйствіи измѣнника боярина 
Блуда, главнаго совѣтника Я. по смерти Свѣ
нельда, Владиміръ овладѣлъ Кіевомъ. Я. по
слушался коварнаго совѣта Блуда, бѣжалъ 
изъ Кіева и затворился въ г. Роднѣ, при 
устьѣ рѣки Роси. Осажденный Владиміромъ, 
мучимый голодомъ (откуда надолго сохра
нилась пословица: «бѣда какъ на Роднѣ»), Я. 
вступилъ въ переговоры. Довѣряя мирнымъ 
предложеніямъ брата и совѣту измѣнника Блу
да, онъ пошелъ въ ставку Владиміра, но у 
входа въ нее былъ предательски убитъ двумя 
варягами, спрятанными въ засадѣ (980).

Ярополкъ II Владиміровичъ — сынъ 
Владиміра Мономаха, вел. кн. кіевскій 
(1082—1139). Въ 1116 г. принималъ участіе 
въ походѣ отца противъ Глѣба Всеславича 
Минскаго и взялъ приступомъ г. Друцкъ. По
слѣ примиренія Владиміра Мономаха съ Глѣ
бомъ Я. не хотѣлъ было возвращать ему 
Друцка; тяготясь малонаселенностью своей 

степной переяславской волости, часто, при
томъ, опустошаемой половцами, Я. вывелъ жи
телей Друцка въ Переяславское княжество и 
срубилъ для нихъ тамъ г. Желни (по мнѣнію 
С. Μ. Соловьева, г. Желни былъ построенъ 
на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь находится мѣстеч
ко Жовнинъ или Жолнинъ Полтавской губ., 
Золотоношскаго у., на р. Сулѣ). Въ томъ асе 
1116 г. Я. вмѣстѣ съ кн. Всеволодомъ Дави
довичемъ отнялъ у половцевъ три города. Въ 
это время Я. успѣлъ уже захватить все те
ченіе р. Сейма, посадилъ по всѣмъ городамъ 
своихъ посадниковъ, а въ Курскѣ—племяни- 
ка Изяслава Мстиславича. По смерти Моно
маха (1125) Я. опять пришлось вести борьбу 
съ половцами. Этотъ князь, достойный по 
храбрости сынъ Мономаха, «благовѣрнаго 
князя корень и благовѣрная отрасль» (по вы
раженію лѣтописца), гроза кочевниковъ, не 
дожидаясь помощи отъ братьевъ, съ одними 
пЬреяславцами ударилъ на половцевъ и раз
билъ ихъ у р. Удая (въ нын. Полтавской 
губ.). По смерти Мстислава (1132) Я. былъ 
приглашенъ кіевлянами занять послѣ брата 
великокняжескій столъ. Съ этого момента 
начались распри въ самой семьѣ Мономахр- 
вичей. Нарушивъ права братьевъ, Ярополкъ II, 
по уговору съ Мстиславомъ, передалъ пере
яславскій столъ старшему своему племяннику, 
Всеволоду - Гавріилу Новгородскому. Юрій 
Суздальскій, не желая уступать старшинство 
племяннику, выгналъ его изъ Переяславля. 
Я. въ свою очередь изгналъ оттуда Юрія и 
отдалъ Переяславль другому племяннику, 
Изяславу Мстиславичу, потомъ перемѣнилъ 
рѣшеніе и отдалъ его брату своему Вячесла
ву, а отъ послѣдняго Туровскій удѣлъ пере
шелъ къ Изяславу. Смуты этимъ не прекрати
лись. Пользуясь ими, Всеволодъ Ольговичъ 
Черниговскій задумалъ возвратить себѣ нѣко
торыя утраченныя волости (Курскъ и др. го
рода по р. Сейму) и призвалъ половцевъ. Юж
ная Русь подверглась страшному опустошенію. 
Наконецъ Я. рѣшилъ примириться съ Юріемъ: 
яблоко раздора, Переяславль, былъ отданъ ими 
младшему брату, Андрею Владиміровичу, а его 
удѣлъ, Владиміръ Волынскій,' перешелъ къ 
Изяславу Мстиславичу. Междоусобіе въ средѣ 
Мономаховичей Я. такимъ образомъ удалось 
покончить, но борьба съ Ольговичами продол
жалась. Всеволодъ Черниговскій въ 1135 г. 
напалъ на Переяславль. Я. пришелъ на по
мощь брату Андрею и, не дожидаясь кіев
скихъ полковъ, съ одной дружиною кинулся 
на О льгов и чей,: но былъ разбитъ (на р. Су- 
поѣ). Вскорѣ враги заключили миръ и Оле
говичи получили отнятые у нихъ города по 
Сейму, свою отчину (1135). Миръ не былъ про- 

I должитѳленъ: прежняя причина вражды Оль- 
I говичей—исключеніе изъ старшинства—еще 
оставалась во всей силѣ. Изгнаніе брата Все
володова, Святослава, изъ Новгорода гро
зило новой войной (1138). До нея, однако, 
дѣло не дошло: Я., по выраженію лѣтописца, 
будучи добръ, милостивъ нравомъ, богобояз
ливъ, заключилъ мпръ съ Ольговичами у г. 
Моравска, на р. Деснѣ (въ нын. Черниговской 
губ.). Въ 1139 г. между ними былъ заключенъ
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новый договоръ, неизвѣстно на какихъ усло
віяхъ. Въ томъ асо году Я. умеръ, до самой 
смерти оставаясь вел. кн. кіевскимъ. По лѣто
писнымъ свѣдѣніямъ Я. отличался мужествомъ 
и пріобрѣлъ громкую славу удачными доходами 
на половцевъ. См. Μ. Грушецкій, «Очеркъ 
исторіи Кіевской земли отъ смерти Я. до 
конца XIV стол.» (К., 1891); А. В. Экзем
плярскій, «Великіе и удѣльные князья», т. I, 
313—315; II, 13.

Ярополкъ III Ростиславичъ—кн. суз
дальскій, племянникъ Андрея Боголюбскаго. 
Въ 1172 г., во время борьбы Андрея съ Ро- 
стиславичами Смоленскими по смерти кн. 
Глѣба Юрьевича, Я., вмѣстѣ съ дядей Всево
лодомъ Юрьевичемъ, былъ схваченъ въ Кіевѣ 
и отвезенъ въ плѣнъ, но потомъ выпущенъ 
на свободу. Позже Я. участвовалъ въ не
удачномъ походѣ Андрея Боголюбскаго и его 
союзниковъ противъ Ростиславичей (1174). 
По смерти Андрея Я. былъ приглашенъ Суз
дальской землей на столъ княжескій, изъ-за 
чего ему пришлось вести борьбу съ дядьями 
—Михаиломъ и Всеволодомъ Юрьевичемъ, 
которыхъ вызвалъ «меньшой» городъ Влади
міръ, опираясь на завѣщаніе Юрія Долгору
каго. Я. одержалъ верхъ, послѣ чего былъ 
заключенъ миръ съ владимірцами: во Вла
димірѣ оставался княжить младшій Ростисла
вичъ, Я., а дъ Ростовѣ—старшій, Мстиславъ. 
Вскорѣ владимірцы стали негодовать на Ро
стиславичей, которые пріѣхали въ Ростов
ско-Суздальскую землю съ дружинниками, на
бранными на югѣ, роздали имъ посадническія 
должности и позволяли имъ притѣснять народъ 
судебными «взысками» и взятками, взяли изъ 
собора Владимірской Богородицы золото и 
серебро, отобрали ключи отъ ризницы и 
присвоили ^ебѣ всѣ дани, какія назначилъ 
для этого храма кн. Андрей Боголюбскій. 
Владимірцы призвали Юрьевичей (Михаила и 
Всеволода). Войско Мстислава Ростпславича, 
выступившее противъ нихъ, было разбито. 
Я. бѣжалъ въ Рязань къ брату своему Глѣбу 
Рязанскому (1176), но рязанцы выдали его 
Всеволоду Юрьевичу и онъ былъ ослѣпленъ, 
вмѣстѣ съ братомъ Мстиславомъ. Существуетъ 
преданіе, передаваемое новгородскою лѣто
писью, будто Я. вскорѣ чудесно прозрѣлъ. 
(Соловьевъ, II, гл. VI, стр. 524, прим. 3, изд. 
«Общ. Польз.»). Въ 1180 г. Я. принималъ 
участіе въ походѣ Святослава Всеволодовича 
Черниговскаго противъ Всеволода Юрьевича 
Сувдальскаго. Въ 1178 г., по смерти своего 
брата Мстислава, Я. былъ избранъ въ князья 
новгородцами, но, по настоянію Всеволода 
Юрьевича, вскорѣ изгнанъ ими. По смерти 
кн. Мстислава Новгородскаго (1180) новго
родцы посадили въ Торжкѣ княземъ Я. Все
володъ, всегдашній врагъ Я., подступилъ къ 
Торжку и осадилъ его, въ то время какъ нов
городцы отправили полки свои къ Друцку, на 
помощь вел. кн. Святославу Всеволодовичу 
(кіевскому). Торжокъ былъ взятъ послѣ 5-не
дѣльной осады; Я. попалъ въ плѣнъ и умеръ 
въ заточеніи. См. А. В. Экземплерскій, «Ве
ликіе и удѣльные князья», т. I и II.

Яронолчъ — бывшій старинный городъ 
во Владимірской губ. См. Вязники (VII, 727).

Эвциклопед. Словарь, т. XLI.

Просолъ или Ярсолъ—мысъ въ Сѣв. ре
довитомъ океанѣ, Архангельской губ., Печор
скаго у., составляетъ сѣв.-вост. оконечность 
материка въ проливѣ Югорскомъ шарѣ. Мысъ 
находится подъ 69°51' с. ш. и 61° в. д.

Ярославецъ — с. Черниговской губ., 
Глуховского уѣзда, ур. Ворглы, въ 25 в. отъ 
уѣздн. гор. Земская больница, земская школа. 
Жит. 3500.

Ярославичи—группа селеній Олонец
кой губ., Лодейнопольскаго уѣзда, верстахъ 
въ 60 къ ЮВ отъ уѣздн. rop.¡ на среднемъ те
ченіи р. Ояти (XXII, 542), на границѣ съ 
Новгородской губ. Главное изъ селеній—Ни
кольскій Ярославскій погостъ, упоминаемый 
въ числѣ погостовъ Обонежской пятины въ 
писцовой книгѣ 1496 г. Населеніе Я. гово
ритъ по-чудски и по-русски. А, П. Bi

Ярославка—с. Тамбовской губ., Коз
ловскаго уѣзда, въ 3 в. отъ жел.-дор. станціи 
Дмитріевки, при рч. Ярославкѣ; жит. св. 4000, 
крестьяне-хлѣбопашцы.

Ярославка—с. Черниговской губ., Ко- 
зелецкаго уѣзда, въ 35 в. отъ уѣздн. гор., при 
рч. Смердликѣ, впадающей въ р. Трубёжъ, 
бывшей нѣкогда границею владѣнія Кіевскихъ 
князей. Земск. больница, школы. Жит. 4100.

Ярославка Верхняя и Я. Нижняя— 
два селенія Тамбовской губ., Моршанскаго 
уѣзда, при рч. Ярославкѣ; жит. въ первомъ 
3050, во второмъ—1930.

Ярославка (Никольское)—с. Уфимской 
губ., Златоустовскаго уѣзда, въ 160 вер. къ 
СЗ отъ уѣздн. гор., при ррч. Маликасѣ и Яро
славкѣ. Жит. около 3500. Училище, кожевен
ное производство, базары и 2 ярмарки; ссудо- 
сберегательное товарищество.

Ярославль—губ. гор. Ярославской губ., 
при впаденіи р. Которости въ Волгу, на прав, 
берегу послѣдней. По даннымъ переписи 
1897 г. жителей въ Я., включая присоеди
ненные къ городу слободы и пригороды, было 
71616 (мжч. 38338, жнщ. 33278); правосл., 
съ единовѣрцами — 69038, старообрядцевъ и 
уклоняющихся отъ православія — 158, рим.- 
катол.—937, протестантовъ—372, іудеевъ— 
1020, проч, исповѣданій — 91 чел. Велико
русовъ—68470, малороссовъ — 547, бѣлорус
овъ—71, поляковъ—848, нѣмцевъ—309, евре
евъ—889, проч.—482. Дворянъ потомств. — 
1901, личныхъ—3077, лицъ духовн. званія— 
2469, нотомств. и личн. почетн. гражданъ— 
1660, купцовъ—1323, мѣщанъ—22556, кре
стьянъ—37752, лицъ остальныхъ сословій— 
801, иностранцевъ — 77. Домовъ 2755 де
ревянныхъ и 1099 каменныхъ, въ томъ чи
слѣ лавокъ общественныхъ—238 и частныхъ 
—264. Православныхъ церквей 75, едино
вѣрческая 1 и лютеранская 1. Въ настоящее 
время Я.—одинъ изъ самыхъ красивыхъ и 
цвѣтущихъ городовъ верхняго Поволжья. 
Часть города, прилегающая къ берегу Волги, 
отличается лучшими гигіеническими услові
ями: мѣстность сухая, возвышенная, всѣ ули
цы замощены, при домахъ сады, по всему 
берегу тянется бульваръ, обсаженный ли
пами и акаціями. Набережная устроена кра
сиво, содержится чисто. Водопроводъ до
ставляетъ воду изъ Волги, но безъ надле-
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жадцей предварительной очистки; жители 
окраинныхъ мѣстностей водопроводомъ поль
зуются мало, получая воду изъ ближайшихъ 
водоемовъ р. Которости и колодцевъ. Въ ста
ринныхъ частяхъ Я. — «Рубленомъ и Земля
номъ» городѣ—сосредоточены всѣ наиболѣе 
замѣчательныя древнія церкви, Спасскій мо
настырь, обширное зданіе лицея съ прекрас
нымъ садомъ и всѣ лучшія зданія города. 
Центръ Земляного города—Ильинская пло
щадь, на которой воздвигнутъ въ 1844 г. яро
славскимъ дворянствомъ памятникъ основа
телю Демидовскаго лицея, П. Г. Демидову. 
На той же площади большая часть прави
тельственныхъ зданій и замѣчательный домъ 
Вахрамѣева, построенный въ XVIII столѣтіи 
гр. Растрелли. Изъ храмовъ Я. церкви св. 
Ильи и Николо - Надѣпнская замѣчательны 
своими фресками. Въ Спасо - Преображен
скомъ монастырѣ въ 1795 г. найденъ спи
сокъ «Слова о Полку Игоревѣ», сгорѣв
шій въ Москвѣ въ 1812 г. Въ торговомъ от
ношеніи Я. когда-то занималъ одно пзъ пер
выхъ мѣстъ въ Россіи. Въ XVI стол, онъ слу
жилъ г.іавымъ складочнымъ мѣстомъ ино
странныхъ товаровъ. Постепенно предпріим
чивое ярославское купечество расширяло 
торговые обороты отечественной промыш
ленности, главнымъ образомъ по хлѣб
нымъ, льнянымъ, лѣснымъ, рыбнымъ, моска
тельнымъ, бакалейнымъ и мануфактурнымъ 
товарамъ. Построеніе Петербурга нанесло 
сильный ударъ этой торговлѣ, хотя давняя 
связь съ сѣверомъ не прервалась вовсе, а 
съ проведеніемъ жел. дор. на Архангельскъ 
вновь значительно усилилась. Отдѣленія бан
ковъ государственнаго, крестьянскаго позе
мельнаго и московскаго международнаго, го
родской общественный банкъ, агентства мос
ковскаго и ярославско-костромского земель
ныхъ банковъ, общество взаимнаго кредита, 
городской ломбардъ, городск. общество стра
хованія, агенты разн. страховыхъ обществъ, 
конторы транспортированія кладей, конторы 
и пристани пяти пароходныхъ обществъ. Тор
говыхъ документовъ въ 1899 г. выдано 2376. 
Кромѣ трехъ въ недѣлѣ базарныхъ дней, 
разъ въ годъ-тярмарка, на которой главный 
предметъ торговли — стеклянная, фаянсо
вая и фарфоровая посуда. Промышленность 
значительно развита. Главныя фабрики: двѣ 
мануфактуры бумажной и льняной пряжи и 
тканей (1560 рабоч., производство на 2160000 
р.), табачная (на 2600000 р., при 940 раб.); 
заводы химическіе (на 600000 руб., при 440 
рабочихъ), спичечный (на 470000 р. при 350 
рабочихъ), лѣсопильные, плотничные, столяр
ные, бондарные, мыловаренные, водочные, 
колокольный, войлочные и валеночные, ко
жевенные, скорняжный и воскобойный, каж
дый съ производствомъ отъ 100000 до 280000 
руб. Всего въ Я. 57 фабрикъ и заводовъ. 
Періодическихъ изданій выходитъ 7, изънИХъ 
3 газеты (въ томъ числѣ одна ежедневная— 
«Сѣверн. Край») и два научныхъ. Заведеніи 
графическихъ искусствъ 19, мѣстъ книжной 
торговли 10, библіотекъ и народи, читален! 6. 
«Общество для изслѣдованія Я. губ. въ есте

ственно-историческомъ отношеніи», при ко
торомъ устроенъ музей (коллекціи мѣстныхъ 
звѣрей, рыбъ, земноводныхъ, птицъ, насѣко
мыхъ п растеній), «Общ. сельскаго хозяйства» 
и «Яросл. ученая архпвн. коммпссія». Богадѣ
ленъ, домовъ призрѣнія и пріютовъ 16, дѣт
скихъ пріютовъ 6; благотворительныхъ об
ществъ и попечительствъ о бѣдныхъ 5; цср- 
ковно-приход. попечительствъ 7. Городской 
театръ; 3 общественныхъ собранія. Больница 
губ. земства на 240 кров., съ отдѣленіемъ на 
150 душевно-больныхъ, 2 лѣчебницы, военный 
лазаретъ, больницы при нѣкоторыхъ фабри
кахъ. Врачей и дантистовъ 44. Учебныя за
веденія: Демидовскій юридическій лицей, осно
ванный въ 1803 г. (студентовъ 228); мужская 
(500 уч.) и 2 женскихъ (677) гимназіи, ду
ховная семинарія (487), 1 мужское (283) и 
2 женск. (445) духовныхъ училища, кадетскій 
корпусъ (374), городское училище (341), 2 го
родскихъ приходскихъ (316), 10 городскихъ 
начальи, учил. (1213), 5 церковно-приходскихъ 
епарх. вѣд. (361), 3 образцовыхъ школы (145), 
9 школъ грамоты (186); кромѣ того въ-2-хъ 
пріютахъ ведется обученіе призрѣваемыхъ 
(140); всего учебныхъ заведеній 41, съ 3456 
учащимися муле, и 2180 жен. пола. Городскихъ 
доходовъ за 1901 г. поступило 522140 руб.; 
главная ихъ отрасль—оброчныя статьи, дав
шія 146180 руб. По даннымъ за 1900 г. из
расходовано было около 10% на содержаніе 
город, общ. управленія, на народное образо
ваніе—6%, на медицину — болѣе 5% общей 
суммы расхода. Исторія. Объ основаніи Я., 
предполагаемомъ меледу 1025 п 1036 гг., су
ществуетъ слѣдующее преданіе: однажды 
великій князь Ярославъ Владиміровичъ, обо
зрѣвая Ростовскую область, отсталъ отъ 
своей дружины и остановился на правомъ 
берегу Волги близъ сліянія ея съ Кото- 
ростыо. У оврага, въ дремучемъ лѣсу, на 
него напала медвѣдица, но онъ убилъ ее 
топоромъ. Въ память этого событія князь по
велѣлъ срубить на томъ мѣстѣ городъ и 
назвалъ его Я. Названіе «Рубленаго« города» 
сохранилось и до сихъ поръ за той частью 
города, которая послужила ему основаніемъ; 
оврагу же дано имя «Медвѣдицы». До начала 
XIII стол, объ Я. извѣстій мало; несомнѣнно 
только, что Петропавловскій монастырь суще
ствовалъ уже въ XII стол. Въ 1207 г. вел. 
кн. Всеволодъ Юрьевичъ отдалъ Я. въ удѣлъ 
сыну своему Константину; съ этого времени 
городъ начинаетъ пріобрѣтать извѣстность. 
Константинъ Всеволодовичъ обстроилъ его 
каменными зданіями и основалъ при Спасо
преображенскомъ монастырѣ знаменитое въ 
старину училище, переведенное въ 1214 г. въ 
Ростовъ. Въ 1221 г. Я. былъ опустошенъ по
жаромъ, истребившимъ 17 церквей и лучшіе 
дома города; въ 1237 г. его выжгли татары; въ 
1364 г. свирѣпствовалъ страшный моръ, такъ 
называемая «черная смерть» (чума); въ 
1371 г. новгородская вольница, разбойничая 
на Волгѣ, разграбила Я.; въ XVI стол, онъ 
опять бывалъ нѣсколько разъ жертвой огня, 
истребившаго почти весь городъ. Первона
чальный древній городъ, такъ назыв. «Ру- 
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-бленый», въ первой половинѣ XVI стол, былъ 
укрѣпленъ искусственнымъ землянымъ валомъ 
съ 3 каменными башнями. Часть города, 
смежная съ «Рубленымъ», называлась «Земля
нымъ городомъ», потому что въ 1536 г. была 
сбнесена землянымъ валомъ съ 8 башнями и 
рвомъ; эта часть нынѣ составляетъ центръ 
города. За землянымъ городомъ расположи
лись слободы и посады, сперва не принад
лежавшіе городу; Спасская слобода была во 
владѣніи Спасо-Преображенскаго монастыря, 
остальныя — Дрюнина, Толчковская, Коров- 
ницкая, Благовѣщенская, Тверицкая, Петров
ская и Зарядье — находились въ частныхъ 
рукахъ и только въ 1719 г. были окончатель
но приписаны къ городу. Ими. Екатерина II 
посѣтила Я. и открыла въ немъ въ 1771 г. 
намѣстничество. См. «Исторія гор. Я.», К. Д. 
Головщикова (Яросл., 1889). См. Ярославская 
губернія.

Ярославскій уѣздъ — расположенъ въ юго
вост. половинѣ Ярославской губ., на границѣ 
съ губ. Костромской и Владимірской. По исчи
сленію Стрѣльбицкаго площадь уѣзда, безъ 
значительныхъ внутреннихъ водъ, равна 2998 
кв. вер. (312480 дес.) п занимаетъ среди друг, 
уѣздовъ губ. пятое мѣсто. Поверхность пред
ставляетъ равнину съ изрѣдка встрѣчающими
ся невысокими холмами. Изъ холмовъ болѣе 
замѣчательны у с. Великаго—три коническихъ 
и нѣсколько удлиненной формы; у д. Горе- 
грязи и д. Холмъ—по одному коническому и у 
д. Черемисиной недалеко отъ Которости—до
вольно значительная возвышенность съ к по
чемъ холодной желѣзистой воды. Волга дѣ
литъ уѣздъ на 2 неравныя части, изъ кото
рыхъ большая—южная—находится по правую 
ея сторону, а меньшая—сѣверная—по лѣвую. 
Южная часть въ свою очередь раздѣляется 
р. Которостыо на 2 почти равныя части, вос
точную и западную. Волга, протекая по 
уѣзду на протяженіи 55 вер., описываетъ 
здѣсь крутую дугу, обращенную къ ІО, нигдѣ 
не представляетъ препятствій для судоходства; 
ширина ея около 300 саж., но весною вода 
разливается на нѣсколько верстъ. Правый 
берегъ Волги нагорный, состоитъ изъ глины, 
смѣшанной съ кварцемъ; лѣвый—низменный— 
изъ глины, песка и ила. Большое значеніе 
для уѣзда имѣетъ р. Которость съ притоками 
Пахною и Лахостыо, орошающая всю пло
щадь его, лежащую по прав, сторону Волги. 
Хорошія сосновыя рощи встрѣчаются въ уѣздѣ. 
Подъ лѣсомъ занято до 99500 дес. Луговая 
растительность, состоящая изъ видовъ, свой
ственныхъ средней Россіи, роскошна по 
поемнымъ лугамъ, расположеннымъ по р. Ко
торости. По переписи 1897 г. въ Я. уѣздѣ чи
слилось 136415 жпт. (61271 мжч. и 75144 жнщ.). 
Все населеніе, за незначительнымъ исключе
ніемъ (0,1%), великорусское п православное; 
старообрядцевъ и уклоняющихся отъ правосла
вія—1315 чел. (большинство—поповцы по ав
стрійскому священству). Дворянъ потомствен
ныхъ и личныхъ—383, духовенства—1535, куп
цовъ—48, мѣщанъ—5109, крестьянъ—128866, 
изъ пихъ крестьянъ собственниковъ—32152, 
бывшихъ государственныхъ —13514, припи
санныхъ къ волостямъ — 200, иностранныхъ 

подданныхъ—22, остальныхъ сословій—448, 
Кромѣ гор. Ярославля и посада Норскаго, въ 
уѣздѣ 1293 поселка. Каменныя зданія соста
вляютъ 2,3% общаго числа построекъ, со
ломенныя крыши—86%. За послѣдніе годы 
число крестьянскихъ и мѣщанскихъ построекъ, 
застрахованныхъ въ земствѣ, было 60891, при 
страховой суммѣ въ 2806939 руб. Изъ общаго 
количества учтенной поземельной собствен
ности (303503 дес.) крестьянской надѣльной 
земли—168272 дес. (55,4%), частновлад. — 
102864 (33,9%), казенной п удѣльной—25818 

остальныхъ учрежденій—6549 (2,2%). 
Пахатной земли—100342 дес. (33,6%), сѣно
косной и пастбпщной—73310 (24,1)%, лѣсной 
—99707 (32,8%), остальной удобной—12415 
(3,7%) и неудобной—17729 (5,8%). Земледѣ
ліе составляетъ главное занятіе жителей уѣзда. 
Посѣвъ озимаго хлѣба колеблется между 45000 
и 47500 четвертей, посѣвъ яровыхъ хлѣбовъ— 
между 60000 и 61000, картофеля—65000 и 
67000. Сборъ озимаго хлѣба достигаетъ 178000 
четвертей, яровыхъ — 209000, картофеля — 
270000. Изъ озимыхъ хлѣбовъ сѣютъ исклю
чительно рожь, изъ яровыхъ—овесъ и ячмень, 
очень мало пшеницу и горохъ, проса и гре
чихи совсѣмъ не сѣютъ; кромѣ того въ зна
чительномъ количествѣ сѣется ленъ, особенно 
въ районѣ с. Великаго. Овощи большею частью 
разводятся для домашняго обихода; лишь бли
жайшія къ Ярославлю селенія производятъ 
ихъ на продажу. Скотоводство развито мало. 
Въ 1901 г. насчитывалось: лошадей крестьян
скихъ—17267 и частно-владѣльческихъ—3524; 
рогатаго скота: крестьянскаго—32352 гол. и 
частно-владѣльческаго — 2996; овецъ—19337 
крестьянскихъ и 923 частно-влад. Процентъ 
безлошадныхъ крестьянскихъ дворовъ — 38. 
Скотоводство служитъ только подспорьемъ 
земледѣлію. 7 скотобоенъ, пзъ нихъ двѣ—въ 
селѣ Великомъ. Неблагопріятныя условія для 
скотоводства—малая величина крестьянскихъ 
надѣловъ и бѣдность населенія. Улучшеніе 
породъ наблюдается только у помѣщиковъ. 
За послѣднее время на эту отрасль хозяй
ства обратило вниманіе земство, пріобрѣтя 
нѣсколько производителей, которыхъ намѣре
но отпускать безплатно крестьянскимъ обще
ствамъ и частнымъ землевладѣльцамъ. Въ 
сельскихъ хлѣбныхъ магазинахъ къ 1897 г. 
должно было быть 36903 чет. озимаго и 18451 
ярового. Изъ этого количества находилось въ 
ссудахъ и недоимкахъ: перваго-^— 12ζ76, вто
рого—3968. Въ промысловой жизни уѣзда на 
первомъ мѣстѣ стоятъ кустарные промыслы. 
Кустари-красильщики, шубники, кожевники 
и др. разсѣяны по всему уѣзду. Нѣкоторыя 
производства обнимаютъ собою лпшь извѣст
ный районъ: такъ, производство кожаной обу
ви и рукавицъ сосредоточено въ с. Великомъ 
и нѣкоторыхъ селеніяхъ Діево-Городищен- 
ской вол.; приготовленіе валеной обуви въ 
волостяхъ Ссреновской, Шопшинской и Діе- 
во-Городищенской; овчинное производство— 
въ Спасъ-Ярыжниковской; издѣлія пзъ дере
ва—въ Гереновской и Козьмодемьянской; тка
чество—въ волостяхъ Великосельской, Шоп
шинской, Еремѣевской и Крсстобогородской; 
витье веревокъ п канатовъ—въ Норской во- 
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лости; кузнечное и слесарное производство 
— въ волостяхъ Норской. Великосельской, 
Троицкой, Бурмакинской и Толгобольской. 
Недалеко отъ гор. Ярославля (близъ Толг- 
скаго м-ря) въ нѣкоторыхъ селеніяхъ кре
стьяне занимаются выдѣлкою самоваровъ и 
отливкой изъ мѣди различныхъ мелкихъ ве
щей. Отходъ на промыслы не только на уѣзд
ные фабрики, заводы и мельницы, но и въ 
другіе уѣзды своей и чужихъ губерній и въ 
столицы имѣетъ большое развитіе (13,7% 
всего населенія). Въ отношеніи развитія от
дѣльныхъ видовъ отхода уѣздъ можно раздѣ
лить на 4 раіона: 1) заволжскій, гдѣ господ
ствуетъ уходъ на ремесленные, строительные 
и притомъ дальніе заработки; 2) восточный, 
гдѣ также преобладаетъ ремесленный промы
селъ; 3) западный, гдѣ первенствующую роль 

' играетъ отходъ на торгово-трактирный и 
овчинный промыслы, и 4) средній, съ ухо
домъ исключительно на фабрики. Всего боль
ше отхожепромышленниковъ фабричныхъ; за
тѣмъ идутъ занимающіеся торговою дѣятель
ностью; на третьемъ мѣстѣ стоятъ каменыци- 
ки, штукатуры, печники. Большинство лицъ, 
уходящихъ на сторонніе заработки, имѣютъ 
болѣе 18 лѣтъ (83,1%). По мѣсту ухода от
хожепром ышленники дѣлятся такъ: по своей 
губерніи—55,5%, въ столицы—36%, въ другія 
губерніи—8,5%. По продолжительности от
сутствія громадный процентъ падаетъ на от
сутствующихъ круглый годъ—58,2%. Фабрикъ 
и заводовъ, подчиненныхъ фабричной инспек
ціи, въ 1889 г., было 338, съ 7260 рабоч., при 
производствѣ на 8628122 р. Всего фабрикъ 
и заводовъ въ томъ же году насчитыва
лось 551, съ 9239 рабоч. и съ производствомъ 
на 9279604 р. По количеству первое мѣсто 
занимаютъ мельницы (пар., вѣтр., вод.), по 
суммѣ производства—льнопрядильныя, ткац
кія и льно- и бумагопрядильныя фабрики, 
числомъ 6, съ производствомъ на 4945715 р.; 
на ихъ же долю приходится п самое большое 
количество рабочихъ—5074 чел. Центрами 
торговли, кромѣ города, служатъ пос. Нор- 
скій и с. Великое. Въ послѣднемъ ежене
дѣльно базары и ярмарка съ 1 по 10 сен
тября. Кромѣ того ярмарки и базары быва
ютъ въ десяти селахъ. Въ 1901 г. купече
скихъ свидѣтельствъ 1-й гильдіи взято 19, 
второй—193. Лицъ, занимающихся торговлей, 
по переписи 1897 г., было 2529. Грунтовыхъ 
дорогъ въ Я. уѣздѣ 191 вер.; кромѣ*  того, въ 
предѣлахъ его проходитъ Московско-ярослав
ское шоссе (83,3 вер.). Я. уѣздъ прорѣзыва
ется 4 линіями жел. дорогъ: Моск.-Ярослав., 
идущею параллельно р. Которости, Яросл.- 
Вологод., прорѣзывающей) посрединѣ Заволж
скую часть у., Яросл.-Костр. и Яросл.-Ры- 
бинскою. Почтовыхъ учрежденій 8, телеграф
ныхъ 4. На медицинскую часть уѣздное зем
ство расходуетъ около 52000 р. Уѣздъ раздѣ
ленъ на 9 врачебныхъ участковъ. Въ каждомъ 
участкѣ амбулаторная лѣчебница, фельдшеръ 
и акушерка. Лѣчебницы устроены преиму
щественно въ центральныхъ и торговыхъ се
леніяхъ. Имѣются также больницы и пріем
ные покои на 3 фабрикахъ. Коечное лѣченіе 
больныхъ Я. у. ведется главнымъ образомъ

въ губернской земской больницѣ, въ которой 
уѣздное земство оплачиваетъ 80 коекъ. Въ 
1900 г. земскихъ врачей было 9, фельдше
ровъ—10. Ветеринарный врачъ—1, фельдше
ровъ—4. Богадѣленъ—2, благотворительныхъ 
общ. и попечительствъ—8. По даннымъ пере
писи 1897 г. грамотныхъ въ уѣздѣ (безъ города) 
44121, изъ нихъ 30111 мжч. Церк.-приход. 
школъ къ 1902 г. 94, школъ грамоты—17, на
чальныхъ народныхъ училищъ вѣдомства ми
нистерства нар. просвѣщенія—66. Земствомъ 
расходуется на народное образованіе около 
34000 руб. Книжныхъ лавокъ 3, книжный 
складъ—1, библіотекъ для чтенія—2, народ
ныхъ читаленъ—4. Церквей православныхъ 
146, единовѣрческая—1; большая часть ихъ 
построена въ XVIII стол.; къ древнѣйшимъ 
принадлежитъ црк. с. Сарафонова (1600 г.). 
Мужской м-рь Толгскій. Крестьянскіе пла
тежи—347000 руб. Недоимокъ уѣздныхъ сбо
ровъ за 1901 г. числилось 19644 р. Изъ об
щаго количества недоимокъ, числящихся по 
губерніи, на долю Я. уѣзда приходится очень 
мало; по исправности поступленій онъ зани
маетъ второе мѣсто въ губерніи. Бюджетъ 
уѣзднаго земства въ 1901 г.: доходы—177943· 
руб., расходы—174791 руб. Ср. А. А. Титовъ, 
«Я. уѣздъ» (Μ., 1884); другіе источники—см. 
Ярославская губ. С. Ш.

Ярославская губернія—лежитъ въ 
сѣверо-восточной части Европейской Россіи, 
между 57°49' и 60°5' сѣв. шир. и 38°25' и 
42°5' вост, долг.; принадлежитъ къ верхнему 
Поволжью. Я. губерніи прилегаетъ: на СВ— 
къ уѣздамъ Вологодскому и Грязовецкому—Во
логодской губерніи, на В—къ Буйскому, Ко
стромскому и Нерехтскому—Костромской гу
берніи. наЮ и ЮВ—къ Шуйскому, Суздаль
скому, ‘ Юрьевскому и Переяславскому—Вла
димірской, на 3 - къ Калязинскому, Кашин
скому и Весьегонскому—Тверской, на СЗ—къ 
Череповецкому — Новгородской губ. Погра
ничная черта опредѣляется большею частью 
условными линіями, но во многихъ мѣстахъ 
совпадаетъ съ живыми урочищами. Фигура 
площади губерніи представляетъ почти пра
вильную трапецію, у которой двѣ ббльшія сто
роны обращены на ЮВ и на ЮЗ, а двѣ мень
шія на СВ и СЗ. Наибольшее протяженіе 
губернія имѣетъ въ направленіи отъ С къ Ю, 
между сѣв. оконечностью Пошехонскаго уѣзда 
и южн. Ростовскаго, приблизительно 254 вер., 
наибольшая ширина отъ В къ 3 между вост, 
оконечностью Любимскаго у. и зап. Молог- 
скаго—217 вер. Площадь Ярославской губ.— 
31293,5 кв. вер., или 646,76 кв. м. По вели
чинѣ своей губ. принадлежитъ къ числу наи
меньшихъ; она занимаетъ 45-ое мѣсто среди 
50 губ. Европейской Россіи. Въ администра
тивномъ отношеніи Я. губ. раздѣляется на 10 
уѣздовъ: Даниловскій, Любимскій, Мологскій, 
Мышкинскій, Пошехонскій, Романово-Борисо- 
глѣбскій, Ростовскій, Рыбинскій, Угличскій и 
Ярославскій. 11 городовъ (одинъ заштатный 
—Петровскъ). Въ нынѣшнемъ составѣ губер
нія образована въ 1822 г., когда бывшій 11-й 
уѣздъ Борисоглѣбскій слитъ съ Романовскимъ 
и оба города соединены въ одинъ уѣздный 
—Романовъ-Борисоглѣбскъ. Самые значитель- 
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ные по площади уу. Пошехонскій (5234,3 кв. в.) 
и Мологскій (4437,6), .самый малый — Дани
ловскій (1885,4); остальные по простран
ству колеблются между 3745,3 (Ростовскій) и 
2164,3 (Мышкинскій). Поверхность губ. рав
нинная, видоизмѣняющаяся не столько воз
вышеніями, сколько низменностями и котло
винами, которыя иногда на окраинахъ при
нимаютъ наружность какъ бы горъ. Общій 
главный склонъ площади Я. губ., опредѣляе
мый теченіемъ Волги, Мологи и Шексны, 
идетъ въ направленіи отъ СЗ на ЮВ, въ 
частностяхъ же гряды возвышенностей устрем
ляются въ юго-зап. половинѣ — преимуще
ственно съ Ю на С, а въ сѣв.-вост.—съ С на 
Ю. Горъ, въ настоящемъ значеніи этого слова, 
нѣтъ; существуютъ только возвышенности, бо
лѣе или менѣе пологія, круто падающія только 
къ рѣчнымъ ложамъ. Самый высокій пунктъ 
губ. въ юго-зап. части Ярославскаго у., у пог. 
Благовѣщенскаго что на Холму (800 фт. надъ 
ур. Волги). Отъ Благовѣщенскаго Холма рас
ходятся въ три стороны очень замѣтныя и не
прерывныя слѣдующія вѣтви высотъ: къ С— 
на Романовъ-Борисоглѣбскъ, къ В—на с. Пят
ницкая Гора и отсюда, параллельно Москов
скому шоссе, на сс. Карабику и Кресто-Бого
родское; наконецъ къ 3—на с. Никульское; 
затѣмъ, склоняясь къ Ю, на с. Давыдово, 
идетъ въ западномъ направленіи параллельно 
теченію рч. Устьи. Другая подобная гряда 
холмовъ проходитъ съ правой стороны рч. 
Устьи, образуя своими развѣтвленіями скаты 
для ррч. Сары и Гды. Наиболѣе значитель
ныя возвышенія этихъ вѣтвей замѣчаются на 
Московскомъ шоссе, у сс. Любилокъ и По
клоновъ. Въ сѣв.-вост., или заволжской части 
губерніи самая возвышенная мѣстность подъ 
гор. Даниловомъ, откуда проходятъ гряды, то 
понижаясь, то исчезая, на 3 въ Романово- 
Борисоглѣбскомъ у., а на Ю вблизи границы 
Ярославскаго у. Въ Пошехонскомъ у. болѣе 
замѣтныя высоты встрѣчаются въ сѣв. поло
винѣ, имѣя, очевидно, связь съ увалами, про
легающими въ Вологодской губ. Простран
ство, заключающееся между Мологой п Шекс
ной, представляетъ низменность, наполнен
ную озерами и болотами', значительно покры
тую лѣсами. Мѣстность эта подвержена на
столько сильнымъ наводненіямъ весною, что 
воды Мологи и Шексны сливаются между со
бою. Вообще же зап. часть губерніи пред
ставляетъ ложбину. Почва Я. губ. по составу 
представляетъ нѣсколько видовъ: темная ило
ватая, неправильно называемая иногда черно
земомъ и постепенно переходящая въ такъ 
назыв. сѣрую землю. Площадь распростране
нія такъ назыв. черноземно-сѣрой почвы— 
приблизительно 734687 дес., или 22,5% всего 
пространства губ.; лучшей почвой этого вида 
особенно богатъ Ростовскій у.; требуетъ силь
наго удобренія. Пойма, или заливная земля, 
образуемая изъ песчанистаго пли глинистаго 
ила, оставляемаго разливами рѣкъ, очень пло
дородна. Неудобства поймы—невозможность 
ранней обработки подъ хлѣба, а какъ лу
говая земля она не оставляетъ желать ничего 
лучшаго, давая ежегодно прекрасные уро
жаи сѣна. Наибольшія пространства поймы 

находятся въ уу. Мологскомъ, Ростовскомъ и 
Ярославскомъ; крупными ' полосами встрѣ
чается по теченію Волги (подъ Ярославлемъ) 
и въ юго-вост, части Любимскаго у.; об
щее количество поемной земли — прибли
зительно 301875 дес., или 9,2% всей пло
щади губерніи. Песчаная, состоящая изъ 
песка съ небольшимъ процентомъ глины, зани
маетъ площадь приблизительно въ 268850 
дес., или 8,2°/р. Главное мѣстонахожденіе 
ея уу. Угличскій, Мологскій и Ярославскій. 
Глинистая, состоящая изъ глины съ незначи
тельною примѣсью песка, главнымъ образомъ 
въ уу. Пошехонскомъ, Мюлогскомъ и Ростов
скомъ; обнимаетъ площадь въ 190104 дес., 
или 5,9%; отличается вязкостью, прилипаетъ 
къ орудіямъ, твердѣетъ пластами; она холоднѣе 
другихъ почвъ; требуетъ обильнаго удобренія. 
Наиболѣе распространенный видъ почвы въ 
Я. губ. — суглинокъ, на пространствѣ болѣе, 
чѣмъ 1736949 дес., или 53,6%; красный су
глинокъ является повсемѣстно подпочвою, 
но иногда выступаетъ полосами и наружу. 
Въ Я. губ. суглинки встрѣчаются вездѣ, глав
нымъ же образомъ идутъ отъ сѣв.-вост. части 
Любимскаго у. до юго-зап. границы Углич
скаго. Супесчаная, занимающая небольшое 
пространство, въ 20833 дес., или 0,6%, при 
чемъ главная часть ея находится въ зап. части 
Угличскаго у. Въ общемъ почва Я. губ. при 
надлежащемъ и тщательномъ уходѣ довольно 
хорошо вознаграждаетъ трудъ земледѣльца и 
многими считается, по своимъ качествамъ, 
лучше почвъ другихъ нечерноземныхъ губер
ній, напр. сосѣднихъ Тверской и Москов
ской. Коренная почва (подпочва) обнажена 
почти исключительно по берегамъ Волги, а 
на остальномъ протяженіи закрыта наносами. 
Судя по большей части береговыхъ обнаже
ній, осажденіе ея должно быть отнесено къ 
юрскому періоду. Юрскія образованія прости
раются узкою полосою на протяженіи 100 съ 
небольшимъ вер., начиная отъ гор. Рыбинска 
вверхъ по теченію Волги, по правому ея бе
регу. Породами, несомнѣнно отложившимися 
тутъ въ этотъ періодъ оказываются: 1) чер
ныя, сланцеватыя, болѣе или менѣе мергели
стыя глины, къ верху переходящія иногда въ 
сѣроватыя; 2) зеленовато или желтовато-сѣ
рые пески; 3) красные и темные песчаники, 
отъ промывки распадающіеся въ желто-крас
ные пески. Оба послѣдніе слоя заключаютъ 
прослойки сфероидальныхъ, темнопесчани
ковыхъ конкрецій, богатыхъ юрскими иско
паемыми (подробности см. Рыбинскій у., 
XXVII, 394). Минѳральность весьма многихъ 
источниковъ губерніи, судя по ихъ цвѣту и 
вкусу, не подлежитъ сомнѣнію, но серьезныхъ 
изслѣдованій въ отношеніи ихъ лѣчебныхъ 
свойствъ производимо не было. Народная 
молва приписываетъ нѣкоторымъ изъ нихъ 
цѣлебныя качества. Такъ, въ источникѣ у 
заштатнаго города Петровска вода повиди
мому желѣзистая. Окрестные жители будто 
бы съ пользою окачиваются ею отъ чесотки. 
Соленый колодезь существуетъ у Троицко-Вар- 
ницкаго м-ря, около гор. Ростова. Источникъ у 
гор. Данилова, со вкусомъ испорченнаго 
яйца, также считается цѣлебнымъ. Счита-
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и рѣчекъ. Первый . притокъ ея при входѣ 
въ Я. губерніи — р. Корожична, впадающая 
въ нее съ лѣвой стороны, противъ г. Углича. 
Изъ остальныхъ притоковъ самые большіе— 
р. Молога, Шексна и Которость. Молога^ 
имѣющая истоки въ Тверской губ., проте-

I

ются цѣлебными родники, находящіеся при 
городахъ Романовѣ - Борисоглѣбскѣ и Яро
славлѣ, въ Ярославскомъ у. — при с. Ка- 
Ёабихѣ и въ Ростовскомъ—ок. с. Пречистаго.

юлыпая часть болотъ обнаруживаютъ при
сутствіе желѣзистыхъ рудъ, особенно замѣ
чательна въ этомъ отношеніи низменно-бо
лотная мѣстность между дд. Рыльбовой и 
Большою Режою, на почтовомъ трактѣ изъ ................ ,,
Мологн въ Петербургъ. Желѣзная руда, до- : йена Тихвинской системою съ Невою. На 
вольно хорошаго качества, добывается здѣсь ея притокѣ, исторической Сити въ 1237 г. 
въ не большомъ количествѣ, плоскими глы- происходила битва 
бами отъ 4 до 8 верш. При правильной раз- Шекспа входитъ въ 
работкѣ руду эту можно признать неистощи
мой, такъ какъ выработанныя гнѣзда, оста
вленныя въ покоѣ, лѣтъ черезъ 10 вновь да
ютъ руду, до 12 пуд. чистаго желѣза на 100 
пуд. руды. Кромѣ желѣза здѣсь находится 
колчеданъ, котораго собирается въ иные годы 
до 5009 пд. близъ с. Шуморова, вдоль лѣв. бе
рега Волги; попадаются сѣра п селитра. Дру
гое мѣсторожденіе колчедана находится не
далеко отъ Ярославля, противъ с. Салтыкова. ( 
Мѣсторожденія соли извѣстны въ окрестно- · 
стяхъ Ростовскаго озера. Здѣсь, почти ок. са
маго города, при старинномъ Троицкомъ м-рѣ, 
еще въ XVI в. существовали соляныя· вар
ницы, отчего и монастырь получилъ названіе 
«Варницкаго». Изъ другихъ произведеній ми
неральнаго царства губернія повсемѣстно бо
гата глиною. Воды. По протяженію водныхъ 
сообщеній Я. губ. можно признать единствен
ною въ Россіи: она является исходнымъ пунк
томъ торговли и судоходства всей волжской 
системы. Общая длина рѣкъ, изрѣзывающихъ 
Я. губ., равняется 4890 вер. и изъ нихъ на
считывается до 240, имѣющихъ названія; по 
всей длинѣ губ. проходитъ—Волга, орошаю
щая на протяженіи 278 вер. Она разрѣзы- 
ваетъ губернію на двѣ неравныя части: зап.- 
сѣв.-вост., большую, и юго-зап., меньшую 
по объему; изъ нихъ послѣдняя узкимъ кли
номъ врѣзывается въ первую, имѣя въ вер
шинѣ гор. Мологу. Въ Я. губ. Волга входитъ 
съ юго-зап. стороны па границѣ уу. Углич
скаго (прав, берегъ) и Мышкинскаго (лѣв.) и 
вытекаетъ по границѣ Даниловскаго у. (лѣв. 
берегъ) и Нерехтскаго у., Костромской губ. 
Средняя глубина Волги, по фарватеру, въ ме
женное время (іюнь—августъ), 4 съ неболь
шимъ арш., но въ весеннее половодье вода 
поднимается обыкновенно до 5 — 53/2 саж., 
вслѣдствіе чего измѣняется и обычная для 
губерніи ширина рѣки (120—200 саж.); такъ, 
за гор. Угличемъ шир. русла въ нормальное 
время не превышаетъ 150 саж., между тѣмъ 
какъ въ весеннее половодье достигаетъ 6 вер. 
Берега Волги часто мѣняютъ свой характеръ, 
поэтому здѣсь нѣтъ, какъ на югѣ, такого рѣз
каго различія между нагорною (правобереж-. 
ною) и луговою (лѣвобережною) сторонами. 
Около гор. Романова-Борисоглѣбска оба бе
рега Волги гористы. Дно почти повсюду пе
счаное и этимъ обстоятельствомъ въ связи 
съ крайне незначительнымъ паденіемъ водъ 
(въ предѣлахъ Я. губерніи всего ІІѴг саж.), 
объясняется образованіе перекатовъ и мелей 
(копринскія, овсяниковскія). На протяженіи 
Я. губ. Волга принимаетъ въ себя до 34 рѣкъ

’ каетъ по Я. губ. на протяженіи 100 вер. де 
( впаденія въ Волгу при гор. Мологѣ. Она 
' судоходна на всемъ своемъ теченіи и соеди-

русскихъ съ татарами. 
Я. губ. въ Мологскомъ у.

и, сдѣлавъ путь по губерніи въ 155 вер., 
вливается въ Волгу противъ Рыбинска. Судо
ходна на всемъ протяженіи; она соединена 
съ Невой Маріинской системой. Притоковъ 
у Шексны очень много; по длинѣ и много
водности выдаются только два: Ухра (135 в.) 
и Согожа (105 в.). Молога и Шексна, кромѣ 
важнаго значенія для торговой жизни губер
ніи, имѣютъ не менѣе важное значеніе въ 
сельскохозяйственной и промышленной эко
номіи ея. Вліяніе ихъ выражается въ обра
зованіи обширныхъ поемныхъ луговъ, бла
годаря необыкновенно широкимъ весеннимъ 
разливамъ. Второе, промышленное, или, вѣр
нѣе говоря, промысловое значеніе этихъ рѣкъ 
обусловливается богатыми рыбными ловлями, 
дающими крупный заработокъ прибрежному 
населенію. Въ прежніе годы торговые обо
роты шекснинской и мологской рыбой, при 
очень дешевыхъ цѣнахъ на нее, простира
лись до нѣсколькихъ десятковъ тысячъ руб
лей, но въ послѣднее время эта отрасль 
промышленности падаетъ, вслѣдствіе хищни
ческихъ способовъ эксплуатаціи. Когиоростьг 
притокъ Волги, длиною 105 вер., протекаю
щая по у. Ярославскому и части Ростовскаго, 
не имѣетъ значенія для грузового движенія, 
но устье ея при г. Ярославлѣ служитъ весьма 
удобной зимней гаванью для судовъ, да кромѣ 
того она даетъ даровую силу многимъ фаб
рикамъ и мельницамъ и своими весенними 
разливами образуетъ множество превосход
ныхъ поемныхъ луговъ. Изъ другихъ рѣкъ, 
считающихся судоходными, можно " Уу помя
нуть о лѣвомъ притокѣ Волги — р. Костро
мѣ, съ впадающими въ нее Сотью, Кастью п 
Обнорою. Кромѣ небольшого значенія для 
судоходства и сплава лѣса, р. Кострома да
етъ своими разливами прекрасные поемные 
луга. Всѣхъ озеръ различной величины на
считывается до 110. Большею ' частью они 
встрѣчаются въ низменной части Мологскаге 
уѣзда, между рр. Мологою и Шексною; близъ 
границы Костромской губ: на лѣвой сторонѣ 
Волги, въ Даниловскомъ у., и наконецъ тя
нутся отъ центра Ростовскаго у. на В до лѣ
систаго побережья р. Нерли. Важнѣйшіе изъ 
озеръ на: Ростовское или Неро (XXVII, 131 ), 
затѣмъ въ Мологскомъ уѣздѣ — оз. Харламъ, 
находящееся въ запади, половинѣ Мологско- * 
Шекснинскаго междурѣчья, и Ягорбское; въ 
Любимскомъ уѣздѣ—оз. Сурское. Наибольшее 
число болотъ находится въ уѣздахъ Молог
скомъ, Пошехонскомъ и Ростовскомъ; встрѣ
чаются и во всѣхъ другихъ уѣздахъ весьма 
значительныя болотистыя мѣстности: сухія,
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луговыя, кочковатыя, мохЬвыя, топкія, зыб
кія. Мѣстность, лежащая между Мологою и 
Шексною, на 3 отъ Пушмы (стариннаго про
токъ Шексны), имѣющая площадь около 300 
дес., представляетъ сплошное болото, кочко
ватое, прорѣзанное гривами, покрытыми 
крупнымъ лѣсомъ. Посрединѣ его находятся, 
въ близкомъ другъ отъ друга разстояніи, два 
озера—Бѣлое и Черное. Другое большое бо
лото въ Мологскомъ уѣздѣ, между рѣками 
Мологою и Яною—имѣетъ въ длину до 5 вер., 
а шир. до 2, никогда не просыхаетъ и бро
довъ не имѣетъ. Вообще ate Мологско-ІПекс- 
нинское междурѣчье не что иное, какъ мед
ленно высыхающее и кое-гдѣ уже обсохшее 
болото. Такой же характеръ имѣетъ и Поше
хонскій уѣздъ. Въ Мышкинскомъ уѣздѣ есть 
весьма обширное и совершенно непроходи
мое болото, называемое и «Пустопорожній 
мохъ»,—близъ д. Морской; о“но простирается 
на 3 въ Кашинскій уѣздъ, Тверской губ., и 
занимаетъ до 200 дес. Въ серединѣ его на
ходится довольно обширное озеро. Но самое 
большое болото, называемое «Вареговымъ», 
находится въ юго-зап. части Романово-Бори- 
соглѣбскаго уѣзда; въ немъ 2852 дес., болѣе 
25 кв. вер. Большею частью “ оно покрыто 
водою и поэтому непроходимо. Климатъ. Въ 
климатическомъ отношеніи Я. губ. представ
ляетъ переходную ступень между умѣрен
нымъ континентальнымъ климатомъ средней 
полосы Россіи и болѣе суровымъ—сѣверной. 
Сѣверный уѣздъ губерніи, Пошехонскій, но
ситъ отпечатокъ суроваго вліянія сѣверной 
природы, южный — Ростовскій — типичный 
представитель умѣренной полосы, а осталь
ные уѣзды, примыкающіе къ Волгѣ, состав
ляютъ переходъ между ними, нося на себѣ 
слѣды природы того и другого типа. Вслѣд
ствіе сѣверо-вост. положенія Я. губ. п отсут
ствія на С горныхъ кряжей, которые пара
лизовали бы вліяніе Ледовитаго океана, кли
матъ ея довольно суровъ, подвёрженъ колеба
ніямъ и постоянствомъ не отличается. Вес
ною, въ зависимости отъ перемѣнъ въ на
правленіи вѣтра, температура иногда очень 
рѣзко измѣняется; весна длится сравнительно 
долго и заморозки бываютъ не только въ 
концѣ апрѣля, но и въ первой половинѣ мая 
(самый поздній весенній морозъ въ Я. губ. 
былъ 18 іюня 1839 г.:—Io при ясной погодѣ 
и сѣв.-зап. вѣтрѣ). Лѣто по большей части 
отличается ровной температурой безъ рѣзкихъ 
колебаній, и хотя начинается довольно позд
но, но зато и длится до послѣднихъ чиселъ 
августа и первыхъ сентября. Направленіе 
вѣтровъ во время лѣта мало мѣняется; въ маѣ 
и іюнѣ господствуютъ вѣтры сѣв.-зап., въ іюлѣ 
они часто смѣняются юго-зап., а въ августѣ 
снова получаютъ преобладаніе сѣв.-зап. Осень 
отличается большею частью ровной темпера
турой, при господствующемъ юго-зап. вѣтрѣ 
Зима иногда бываетъ' очень суровая, иногда 
очень мягкая, но въ общемъ безъ особенно 
рѣзкихъ скачковъ температуры, при господ
ствующемъ юго-зап. вѣтрѣ. Разница темпера
туръ самаго теплаго (іюль) и самаго холоднаго 
(январь) мѣсяцевъ=25,2°Р.; число морозныхъ 
дней=155, снѣжныхъ и дождевыхъ=114, изъ 

которыхъ на весну приходится 26, на лѣто 
39, на осень 29 и на зиму 20. Лѣтомъ темпе
ратура рѣдко превышаетъ 25°, зимой—30° Р. 
Ежегодными колебаніями температуры обусло
вливается, между прочимъ, время вскрытія и 
замерзанія рѣкъ. По наблюденіямъ, произве
деннымъ въ теченіе длиннаго ряда лѣтъ, вскры- 

, тіе р. Волги происходитъ обыкновенно между 
8 — 15 апрѣля; самое раннее вскрытіе было 
18 марта (1832 г.), самое позднее—24 апрѣля 

1 (1842 г.). Замерзаніе Волги бываетъ между 
двадцатыми числами октября и первыми но

ября; самое раннее замерзаніе —12 октября 
I (1831 г.), самое позднее—18 декабря (1824 г.). 
¡ Количество ежегодныхъ осадковъ предста- 
вляется весьма значительнымъ и прямо обу- 

* словливаѳтся обиліемъ водныхъ источниковъ. 
І По вычисленіямъ И. ,Елчанинова, ежегодный 
! осадокъ влаги въ Я. губ. выражается цифрою 
. ок. 600 мм., такъ что въ отношеніи годового 
¡ прихода воды она занимаетъ среди другихъ 
губерній, исключая побережій Чернаго моря, 
одно изъ первыхъ мѣстъ. Смежность Я. губ. 
съ сѣверною полосою Россіи, одинаковость 
ихъ геологическаго строенія производятъ сход
ство между ними и въ растительности. Флора 
скорѣе напоминаетъ С, чѣмъ Ю: преобладаніе 
хвойныхъ въ породѣ древесной, а также при
сутствіе нѣкоторыхъ полярныхъ растеній—ма
лорослая береза (Betula nana), поляника (Ku
bus arcticus) и поползиха (Linnaea borealis)— 
видимо доказываютъ это. Изъ общаго коли
чества земли приблизительно считается: зе
мель разработанныхъ, т. е. состоящихъ подъ 
пашнями и огородами—40,35%; подъ лугами 
и сѣнокосами, преимущественно поемными— 
18%; подъ кустарниками около —10%; подъ 
лѣсами почти—24%. Такимъ образомъ, около 
четвертой части земли Я. губ. покрыто лѣ
сами, а въ соединеніи съ кустарниками это 
количество даже превышаетъ %. Самый бо
гатый лѣсами у. Пошехонскій, гдѣ они зани
маютъ болѣе трети площади; самый бѣдный— 
Мышкинскій у. (только 5,6%), во многихъ 
селеніяхъ котораго чувствуется сильный не
достатокъ въ топливѣ и дрова пріобрѣтаются 
въ Бѣжецкомъ у., Тверской губ. Между этими 
крайностями остальные уѣзды по богатству 
лѣсомъ располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ: 
Угличскій, Рыбинскій, Мологскій, Ростовскій, 
Любимскій, Романово-Борисоглѣбскій, Яро
славскій и Даниловскій. Отсюда видно, что 
полоса лѣсовъ проходитъ черезъ середину гу
берніи съ G3 на ЮВ. Что касается земель 
пахатныхъ, то наибольшее ихъ количество 
оказывается въ уу. Даниловскомъ и Мышкин
скомъ (50%), а наименьшее—въ Мологскомъ 
и Пошёхонскомъ (35%). Остальные 6 уѣздовъ 
между этими четырьмя занимаютъ такой по
рядокъ: Любимскій, Романово-Борисоглѣбскій. 
Ярославскій, Ростовскій, Угличскій и Рыбин
скій. Порядокъ этотъ діаметрально противо
положенъ порядку уѣздовъ по ихъ лѣсистости. 
Объясняется это тѣмъ, что большая разра
ботка земель всегда сопровождается истре
бленіемъ лѣсовъ или является послѣдствіемъ 
того. Исторія такого хода дѣла явствуетъ изъ 
названій многочисленныхъ селеній, напоми
нающихъ дѣйствіе огня противъ лѣсовъ: Вы-
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1 селеніе приходится на каждыя 3 кв. вер.

1 свыше 40%); селеній, имѣющихъ отъ 6 до 
! 10 дворовъ, почти 28%; селеній крупныхъ 
(св. 100 дв.) во всей губ. 21 (0,5%). Селенія 
самыя малолюдныя, имѣющія до 10 чел., со
ставляютъ 2,6%. Самыхъ многолюдныхъ се
леній, насчитывающихъ болѣе тысячи жите
лей, только 9: въ Ярославскомъ у. 3, въ Ро-

1 маново-Борисоглѣбскомъ—1, въ Ростовскомъ 
1 —4, въ Угличскомъ—1. Населеніе великорус- 
( ское; только въ Мологскомъ уѣздѣ по р. Си
ти «сицкари» происходятъ отъ карелъ (см.

I Корелы, ΧΎΙ, 228), вышедшихъ сюда въ XVII 
! ст.; они сохранили типъ и кое-какія свой- 
1 ства финскаго племени. Кромѣ того въ горо
дахъ живутъ представители другихъ національ
ностей; ихъ не болѣе 6000 чел. (0,6%). Пра
вославныхъ и единовѣрцевъ—1056762 чел., 
старовѣровъ и уклоняющихся отъ правосла
вія—9638, римско-катол.—1669, протестантовъ 
—1356, прочихъ христіанъ—7, евреевъ—1719; 
прочихъ нехрпстіанъ—204. Дворянъ потом
ственныхъ—4269 чел., дворянъ личныхъ — 
7011, лицъ духовнаго званія—14795, потом
ственныхъ и личныхъ гражданъ—5226, куп
цовъ — 5052, мѣщанъ—77000, крестьянъ — 
943312, казаковъ—67,*  инородецъ—1, финлянд
скихъ уроженцевъ, безъ различія сословій—20,

гарь, Гарь, Горѣлое, Жары, Огнивники, Опа- между 40,2 (Мышкинскій) и 23,9 (Любимскій). 
лево, Паленово, Смолино. Что лѣса истре- Въ сѣв.-зап. части губ. плотность населенія 
блены въ Я. губ., видно изъ того, что при ниже средней, въ остальной части — выше, 
началѣ генеральнаго межеванія, въ 1778 г. Населенныхъ мѣстъ 9784; среднимъ числомъ 
лѣсовъ было болѣе 1500000 дес., тогда какъ'? * х
теперь ихъ всего 800000 дес. Лѣса преиму- Мелкія селенія (1—5 дворовъ) составляютъ 
щественно хвойные—еловые и сосновые. Ель | 24% (въ у. Романово-Борисоглѣбскомъ ихъ 
оказывается преобладающею. Изъ листвен
ныхъ породъ господствуетъ осина, за нею слѣ
дуетъ береза, но рощи ихъ рѣдко встрѣчаются 
хорошо сохранившимися. Окрестности Ростов
скаго оз., обладающія лучшимъ въ губерніи 
такъ назыв. черноземомъ, оказываются един
ственнымъ мѣстомъ, гдѣ произрастаетъ дубъ 
цѣлыми рощами. Ростъ этого дерева хорошъ, 
но недостаточность свойственнаго для него 
слоя почвы не даетъ ему возможности дости
гать полной величественности. Изъ плодовыхъ 
деревьевъ разводится съ нѣкоторымъ успѣ
хомъ только яблонь, но и она требуетъ тща
тельнаго ухода и не всегда переноситъ зим- ¡ 
нюю стужу. Между хлѣбными растеніями пер
вое мѣсто занимаетъ рожь, а изъ яровыхъ— 
овесъ. Ячменыі пшеница сѣются мало и почти 
исключительно на лучшихъ и обильно удобряе
мыхъ почвахъ. Другіе хлѣба, какъ гречиха, 
горохъ, воздѣлываются въ самомъ незначи
тельномъ количествѣ. По воздѣлыванію про
мышленныхъ растеній Я. губ. пользуется осо
бенною извѣстностью; напр., разведеніе во 
многихъ мѣстахъ льна, особенно же въ окре- ¡ 
стностяхъ с. Великаго, сдѣлалось главнымъ 
предметомъ сельскаго хозяйства. Еще боль
шую ИЗВѢСТНОСТЬ ПрІОбрѢЛИ РОСТОВСКІЯ СѲЛе- илилл уритспцсол, ucod раоличіл ѵииливіп----ли,
нія Порѣчье, Угодичи, Сулость, Воржа своимъ лицъ, не принадлежащихъ къ поименован- 
огородничествомъ, преимущественно разведе- нымъ сословіямъ — 2735, иностранныхъ под
наемъ горошка, цикорія и разныхъ аптекар-.--------- οοσ ----- ----------------- ~~-----—
скихъ травъ — мяты, ромашки и т. п. Хотя 
вообще весьма трудно означить границу про
изведеній флоры, потому что растенія южныя 
смѣняются сѣверными, и наоборотъ, лишь по
степенно, тѣмъ не менѣе въ предѣлахъ Я. 
губ., исчезаютъ нѣкоторые виды растеній какъ ! 
южныхъ, такъ и сѣверныхъ. Это обстоятель
ство показываетъ, что здѣшній край служитъ 
переходною межою отъ сѣверной къ средней 
полосѣ. Фауна. Переходный характеръ гу
берніи отражается и на царствѣ животныхъ, 
пернатыхъ и насѣкомыхъ. Изъ крупныхъ жи
вотныхъ, кромѣ лосей обыкновенныхъ, здѣсь 
водятся олрни и даже сѣверный олень, со- ¡ 
всѣмъ неизвѣстный губерніямъ южнымъ. Не
рѣдки, особенно въ Пошехонскомъ у., медвѣди, 
очень много волковъ, встрѣчаются куницы, 
выхухоль, барсуки, рыси; были случаи, что 
находили россомахъ, а въ прежнія времена во
дились и кабаны. Изъ птицъ много сѣверныхъ 
видовъ, напр.: трехпалый дятелъ, желтолицая 
овсянка, бѣлая сова, бѣлая куропатка и т. д. 
Населеніе. По даннымъ переписи 1897 г. въ 
Я. губ. 1071355 жпт. (460597 мжч. и 610758 
жнщ.). Городскихъ жителей 146310 (75507 мжч. 
и 70803 жнщ.), сельскихъ—925045 (385490 
мжч. и 539955 жнщ.). Общая по губерніи гу
стота населенія—34,3 чел. на 1 кв. вер.; по 
отдѣльнымъ уѣздамъ она сильно колеблется: г, х _______ _
такъ, въ Ярославскомъ у. на 1 кв. в. прихо- ' и владѣльческое распредѣляются почти по- 
дптся 69,6 ч., въ Пошехонскомъ—всего 21,2; ровну, но по отдѣльнымъ уѣздамъ они значи- 
плотность населенія въ остальныхъ уѣздахъ— тельно колеблются; въ Ростовскомъ у., напр.

! данныхъ—287, лицъ, не указавшихъ при пе
реписи принадлежности къ какому-либо со
словію—563. Женщины сильно преобладаютъ 
среди сельскаго населенія, гдѣ на 539955 
жнщ. приходится 385090 мжч., въ городскомъ 
же населеніи—75507 мжч. и 70803 жнщ. Въ 

! 1901 г. родилось 46964 лпцъ, умерло—43467, 
совершено браковъ — 8912. Процентъ неза
коннорожденныхъ колеблется между 3 и 4. 
Процентъ какъ рождаемости, такъ и смерт
ности мужского и женскаго пола почти оди
наковъ. Болѣе 40% смертности приходится 
на дѣтей до 1 года; отъ 1 года до 5 лѣтъ— 
до 13% и отъ 6 до 10 лѣтъ — около 3%.

¡ Большая смертность замѣчается среди го
родского населенія. Въ 1898 г. числилось 
строеній: каменныхъ—5734, деревянныхъ— 
307959; на города первыхъ приходится 4102, 
вторыхъ 11571. Жилыхъ помѣщеній камен
ныхъ— 2330, деревянныхъ—182518. Пожар
ныхъ случаевъ за 25 лѣтъ, съ 1870 по 1894 
годъ, было 15897, сгорѣло строеній 58197, 

’ сумма убытка—27S28333 рубля. Землевладѣ- 
' иіе и сельское хозяйство. Площадь губерніи 
равна 3253198 дес.; изъ этого количества чи-

I слится крестьянской надѣльной земли 1484933 
дес. (45,6%); владѣльческой—1324390 (40,7), 

' казенной, удѣльнаго вѣдомства и другихъ— 
’ около 443875 дес. (13,7%). Такпмъ обра- 
I зомъ надѣльное крестьянское землевладѣніе
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крестьянской надѣльной земли числится 203052 
дес. противъ 98463 дес. владѣльческой, а въ 
Любинскомъ—владѣльческихъ земель 152030 
дес. противъ 90652 дес. надѣльной крестьян
ской. Главной массой земледѣльческаго клас
са губерніи являются крестьяне; надѣльной 
земли приходится 1,6 дес. на человѣка. По 
отдѣльнымъ угодьямъ площадь губерніи дѣ
лится такъ: усадебной земли — 74271 дес. 
(2,3%), пахатной—831610 (25,5), лѣсной пло
щади —1172074 (35), луговъ и выгоновъ и 
остальной удобной земли—863794 (26,6), не
удобной—311449 (9,6°/0). 60% владѣльческихъ 
земель приходится на лѣсныя площади и не 
болѣе 10% на пашни; изъ надѣльныхъ кре
стьянскихъ—50% на пашни и 13%—лѣсной 
площади. 67% земель казеннаго и удѣльнаго 
вѣдомства заняты лѣсомъ, не болѣе 3%—паш
ней; остальная земля неудобная. Послѣ отмѣны 
крѣпостного права многіе владѣльцы забро
сили свои имѣнія; всѣ значительно сократили 
запашки. Сократились п хозяйства крестьян
скія, хотя земледѣліе п до настоящаго вре
мени составляетъ основное занятіе массы на
селенія. Съ 1792 по 1881 гг. площадь пахат- 
нои земли уменьшилась на 222916 дес. На
ряду съ этимъ уменьшается и посѣвъ зер
новыхъ хлѣбовъ. По даннымъ 1899 г., было 
посѣяно: озимаго — 387483 четверти, снято— 
1550211; ярового—620176, снято—2039969; 
картофеля—423691, снято—1923025. Первое 
мѣсто по сбору занимаетъ рожь—14175600 пд., 
затѣмъ идутъ овесъ—9897400 пд., пшеница— 
591800 пд. Сборъ льна: сѣмени—682865 пд., 
волокна—499152 пд. Сѣна собрано 37447000 пд. 
Среднимъ урожаемъ хлѣбовъ въ губерніи 
признается для озимой ржи 13523600 пд., яро
вой—27500, озимой пшеницы—7700, яровой 
—461500, овса—9201400, ячменя — 793800, 
полбы—300, гречихи—13800, гороха—250900, 
чечевицы —6500, картофеля —17578900 пд. 
Господствующая система полеводства—трех
полье; обработка при помощи косуль п сохъ; 
лишь въ немногихъ хозяйствахъ введены 
усовершенствованныя орудія. Изъ торговыхъ 
растеній наибольшее значеніе имѣетъ ленъ, 
бблыпая часть волокна котораго остается въ 
предѣлахъ губерніи на производство такъ 
называемыхъ ярославскихъ полотенъ. Льня
ная промышленность особенно развита въ 
уу. Ярославскомъ, Угличскомъ и Ростовскомъ; 
культура льна — въ Ярославскомъ, Пошехон
скомъ и Мышкинскомъ уу. Широкое раз
витіе въ Я. губ. получило огородничество, а 
отчасти и садоводство. То и другое сосредо
точиваются въ юго-зап. части губерніи—въ 
Ростовскомъ у. Причинами развитія огород
ничества послужили малоземелье и удобство 
сношеній со столицами. Первое мѣсто по раз
мѣрамъ производства принадлежитъ цикорію, 
котораго производится ежегодно 170 — 200 
тысячъ пудовъ, второе'— зеленому горошку 
(производство до 20 тысячъ пудовъ). Кромѣ 
того, выращиваются въ обширныхъ размѣ
рахъ разные овощи и лѣкарственныя травы. 
Садоводство привилось вслѣдствіе климати
ческихъ условій только въ южномъ,—Рос
товскомъ уѣздѣ. Благодаря обилію рѣкъ и 
рѣчекъ, губернія богата великолѣпными за

ливными лугами; еще болѣе значительно 
количество луговъ нѳзаливныхъ. Наблю
дается постепенное сокращеніе площади лу
говъ, вслѣдствіе уменьшенія скота. Средній 
урожай сѣна на лугахъ поемныхъ колеблется 
между 250 и 100 пд. на десятину, на не по
емныхъ—между 100 и 80 пд. на дес. Наибо
лѣе обширные и лучшіе поемные луга нахо
дятся по точенію рр. Мологи, Шексны, Ко- 
торости и Костромы. Всего больше луговъ: 
заливныхъ въ Мологскомъ у., незаливныхъ— 
въ Пошехонскомъ. Скотоводство, какъ про
мыселъ, не развито. По свѣдѣніямъ 1901 г., 
лошадей было 168611, изъ нихъ рабочихъ 
150300. Безлошадныхъ дворовъ около 30%. 
Наибольшее количество безлошадныхъ хо
зяйствъ приходится на уѣзды, въ которыхъ 
развиты отхожіе промыслы. Порода лошадей 
—обыкновенная русская. Рогатаго скота (осо
бая порода — «ярославки») 350460 гол., изъ 
нихъ дойныхъ коровъ 287836. Овецъ 205950, 
свиней 8512, козъ 128. Съ 1870 г. стало 
распространяться сыровареніе, достигшее въ 
первыя 15 лѣтъ большого развитія: вмѣсто 
2 сыроваренъ, съ производствомъ на 7125 р., 
къ 1884 г. ихъ насчитывалось 93, съ произ
водствомъ на 126770 руб. По переписи 1899 г., 
у крестьянъ было: лошадей—90%, рогатаго 
скота—до 93% общаго количества скота. Рас
предѣленіе скота по губерніи довольно рав
номѣрное; исключеніе составляетъ разведеніе 
свиней, сосредоточенное преимущественно въ 
Ростовскомъ, Угличскомъ и Мологскомъ уу. 
Въ сельскихъ общ. хлѣбозапасныхъ магази
нахъ въ 1891 г. состояло озимаго хлѣба 7189915 
пд., ярового — 819627 пд.; въ ссудахъ и не
доимкахъ, благонадежныхъ къ поступленію, 
693137 пд. озимаго и 57936 пд. ярового, не
благонадежныхъ—266559 пд. озимаго п 61638 
пд. ярового. Продовольственные капиталы: гу
бернскій—599888 р. въ наличности и 28663 р. 
въ ссудахъ; сельскихъ общественныхъ — 
456354 руб. Промыслы. Рыболовство въ по
слѣднее время падаетъ; раньше шла боль
шая добыча осетрины, бѣлорыбицы и стер
ляди, теперь же доставляется въ Москву толь
ко послѣдняя, п еще мелкая рыба изъ Ростов
скаго озера. Рыболовствомъ и охотой было 
занято, по даннымъ послѣдней переписи, 462 
чел., занимающихся лѣсоводствомъ и лѣс
нымъ промысломъ — 2635 чел., извознымъ 
промысломъ—4791. Изъ кустарныхъ промыс
ловъ наиболѣе распространены: шитье ру
кавицъ и обуви изъ кожи, выдѣлка овчинъ 
и шитье полушубковъ (романовскіе полушуб
ки), приготовленіе валеной обуви, изгото
вленіе телѣгъ, саней, тарантасовъ и колесъ, 
бондарный промыселъ и изготовленіе дере
вянной посуды, издѣлія изъ дерева, столяр
ныя, плотничныя и токарныя издѣлія, корзи
ночныя издѣлія, льняная пряжа и ткани изъ 
нея, пряденіе веревокъ, гончарное и кирпич
ное производство, кузнечный и слесарный про
мыселъ, портняжество, вязаніе шерстяныхъ 
чулокъ и варегъ и судостроеніе. Первымъ по 
развитію кустарныхъ промысловъ является 
Я. у., служащій центромъ выработки льняной 
пряжи и ткани. Большое число рукъ занято 
работами на мѣстныхъ пристаняхъ и стан-
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ціяхъ жел. дорогъ. Отхожіе промыслы зани
маютъ весьма большое число рабочихъ рукъ. 
Обычай ярославскихъ крестьянъ уходить на 
заработки возникъ давно, еще въ то время, 
когда на сѣверѣ Россіи стали возникать го
рода и потребовались рабочія силы для ихъ 
постройки и для удовлетворенія потребно
стей лицъ, селившихся въ этихъ городахъ. 
Въ этомъ отношеніи Москва играла большую 
роль. Отходъ на промыслы беретъ отъ 11 
до 20% всего крестьянскаго населенія гу
берніи и отъ 40 до 50% работоспособнаго. 
Наиболѣе распространенъ отходъ для тор
говыхъ занятій вообще, на сельскохозяй
ственныя работы и на службу въ трактир- 
ныхъ заведеніяхъ—въ частности. Широкіе 
размѣры имѣетъ также отходъ на строитель
ные промыслы въ качествѣ каменьщиковъ, 
печниковъ, штукатуровъ, маляровъ, кровель
щиковъ и др. Этотъ видъ отхода возникъ едва 
ли не раньше другихъ. Позже возникъ, но 
быстро развивается отходъ на фабричныя и 
заводскія работы, какъ дальнія, такъ и мѣст
ныя. Падаетъ отходъ на недальніе ремеслен
ные промыслы. По даннымъ 1896 г., общее 
число уходящихъ на сторонніе заработки до
стигало въ Ярославскомъ у. 16922 чел., Ры
бинскомъ—12274, Пошехонскомъ—9134, Мо- 
логскомъ—14790, 'Ростовскомъ — 17670, Лю- 
бимскомъ—8072, Даниловскомъ—10420, Ром.- 
Борисоглѣбскомъ — 9835, Угличскомъ—17710, 
Мышкинскомъ — 12789, всего — 129516 чел., 
изъ которыхъ занимающихся торговой дѣ
ятельностью было зарегистрировано 48381. 
Самое большее процентное отношеніе чи
сла отхожепромышленниковъ къ наличному 
населенію «обоего пола даетъ Рыбинскій у. 
(21%), наименьшее—Пошехонскій (10%)· По 
возрасту наибольшій процентъ даетъ населе
ніе свыше 18 лѣтъ, на которое приходится 
80,2% отлучившихся (69,4% мжч. и 10,8% 
жнщ.). Общее число выдаваемыхъ на от
лучку видовъ свыше 170000. По даннымъ одно
дневной переписи С.-Петербурга 1900 г. въ 
немъ было крестьянъ уроженцевъ Я. губ.

, 102868, мѣщанъ—13072. Фабрикъ, заводовъ и 
мелкихъ промышленныхъ заведеній находилось 
въ дѣйствіи въ 1899 г. 6275, съ общей сум
мой производства въ 58579158 руб., при 
45942 рабоч. Промышленныхъ предпріятій, 
подчиненныхъ фабричной инспекціи, насчи
тывалось 253, съ производствомъ въ 55866531 
руб. и съ 33568 рабочими; изъ нихъ наи
болѣе распространены: обработка хлопка— 
5 фабр, (съ суммою произв. 16116127 руб.), 
обраб. льна—14 (6015608 р.),обраб. питатель
ныхъ веществъ—15 завод. (23006394 р.), хи
мическія произв.—22 зав. (2688978 р.), обра
ботка дерева—40 зав. (3091838 р.). Фабр, и 
завод, больше всего въ Ярославлѣ и его уѣздѣ; 
далѣе слѣдуютъ уу. Ростовскій, Рыбинскій, 

Даниловскій, Угличскій, Романово-Борисо
глѣбскій, Мологскій, Мышкинскій, Пошехон
скій и Любимскій. Изъ 253 фабрикъ и заво
довъ 180 пользовались паровыми котлами 
въ количествѣ 413. съ общею поверхностью 
нагрѣва въ 244372 кв. фут. Въ общемъ со
ставѣ рабочихъ чпслилось: женщинъ взрос
лыхъ 25,9%, подростковъ 2,4%, малолѣтнихъ 

мальчиковъ 1,65%, дѣвочекъ 0,27%. Въ 1901 г. 
значилось уже 255 промышленныхъ заведеній, 
съ производствомъ на 6350Q000 руб., при на
личности 36954 рабоч. Торговыхъ свидѣ
тельствъ и билетовъ, промысловыхъ свидѣ
тельствъ и безплатныхъ промысловыхъ биле
товъ выдано въ 1898 г. всего 20524, въ 
1901 г.—свидѣтельствъ 1-й гильдіи—40, 2-й— 
706. Торговля, Центрами торговли служатъ 
гг. Рыбинскъ и Ярославль. Изъ ярмарокъ бо
лѣе значительными по торговымъ оборотамъ 
три: въ гг. Ростовѣ, Ярославлѣ и Рыбинскѣ. 
Первая съ проведеніемъ жел. дор. слабѣетъ 
годъ отъ году. По даннымъ 1901-го года обо
роты ростовской ярмарки выразились въ 
суммѣ 900000 руб., ярославской—360000 руб., 
рыбинской — 420000 руб. Предметами тор
говли служатъ: фарфоровая, фаянсовая, хру
стальная и стеклянная посуда, шелковыя, шер
стяныя, суконныя и бумажныя матеріи, ману
фактурные товары, галантерейные и парфю
мерные, золотыя п серебряныя вещи, конди
терскіе и бакалейные товары и др. Въ тече
ніе навигаціи на р. Волгѣ и ея притокахъ и 
по жел. дорогамъ къ рыбинской пристани при
было въ 1899 г.: пшеницы 538441 чтврт., 
ржи—460415, муки ржаной — 324628 кулей, 
пшеничной — 688835 мѣшк., пшена—108602 
чтврт., гороха — 13254, крупы гречневой — 
35480,сѣмени льняного—113339, овса—464109, 
муки пеклеванной—2668 мѣшковъ, муки го
роховой—136189 пуд. Въ то же вреыя отпра
влено: пшеницы—108728 чтврт., ржи—232185, 
муки ржаной — 233425 кулей, пшеничной — 
705786 мѣшк., пшена—43747 чтврт., гороха— 
5625, крупы гречневой —16899, муки пекле
ванной—257, сѣмени льняного—108110, овса— 
335529 кулей, муки гороховой — 78750 пуд. 
Перемолото на мѣстныхъ мельницахъ пше
ницы отъ 250000 до 350000 чтврт., ржи—отъ 
25000 до 30000; оставалось на складахъ, въ 
судахъ, амбарахъ и при мельницахъ къ 1 ян
варѣ 1900 г.: пшеницы 135000 чтврт., ржи— 
90000, муки ржаной — 25000 кулей, пшенич
ной—75000 мѣшк., овса—35000 кулей. Осталь
ныхъ хлѣбовъ было незначительное количе
ство. Сѣмени льняного въ остаткѣ не зна
чится совершенно. Движеніе грузовъ на ры
бинской пристани въ 1901 г.:

Прибыло: На нихъ грузовъ: 
Суд. Пудовъ. Стоимость.

Съ Волги . . 3073 
> Шексны . Ill

122296000 46487000 р. 
348000 213000 >

Отправлено:
По Волгѣ . . 2968 

» Шекснѣ . 2350
11954000 6763000 >
60225000 19377000 »

Главная часть остального прибывшаго водою 
въ Рыбинскъ груза отправлена по жел. до
рогѣ. Кредитныя учрежденія. Отдѣл. государ. 
банка въ Ярославлѣ и Рыбинскѣ; город, бан
ковъ—9; первый банкъ основанъ въ 1847 г. 
въ Ростовѣ; общ. взаимн. кредита—2; ссудо- 
сбѳрегат. кассъ—10. Въ отношеніи путей со
общенія Я. губ. находится въ весьма благо
пріятномъ положеніи. На Волгѣ, на протяженіи 
278 вер., имѣется 13 устроенныхъ пристаней, 
на Мологѣ—4, на Шекснѣ и Костромѣ — по 
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одной. Остальныя рѣки губерніи, за неболь
шими исключеніями, вслѣдствіе своего мелко
водья, мостовъ и плотинъ служатъ только какъ 
сплавные пути въ весеннее время. Шос
сейныхъ дорогъ имѣется: 83 вер. мин. пут. 
сообщенія, переданныхъ земству въ 1888 г. 
на 25 лѣтъ съ субсидіей по 260 р. 44 к. на 
версту, и 35 вер.—земскихъ. Строится шоссе 
между Рыбинскомъ и Пошехоньемъ (60 вер.), 
между сел. Нѳкоузомъ, Мологскаго уѣзда, 
и городомъ Мологой (45 верстъ) и друг. 
Грунтовыхъ дорогъ около 1725 верстъ. Же
лѣзныхъ дорогъ двѣ: Московско-Ярославско- 
Архангельская, съ вѣтками на Рыбинскъ и 
на Кострому—313 вер., и Моск.-Винд.-Рыб. 
—82 вер., всего 395 вер. Возбужденъ вопросъ 
о проведеніи желѣзнодорожной вѣтви отъ 
гор. Роыанова до ст. Чобоково, Рыбинской 
вѣтви. Я.ч губернія преимущественно полу
чаетъ грузы водой, а отправляетъ ихъ желѣз
ными дорогами. Главный грузъ, какъ на во
дяныхъ, такъ и на желѣзныхъ путяхъ—хлѣбъ. 
Изъ 100 пд. общаго количества грузовъ вод
ныхъ путей хлѣба разгружается до 70%, а 
нагружается до 40%; изъ 100 пд. общаго ко
личества грузовъ на желѣзныхъ дорогахъ от
правляется хлѣба до 73%, прибываетъ до 
19%. Слѣдующіе по значительности отправки 
п прибытія грузы — лѣсные и строитель
ные матеріалы; затѣмъ идутъ дрова, ленъ, 
сѣмя льняное, соль, нефть, керосинъ и др. 
Я. губернія имѣетъ свой почтово-телеграфный 
округъ, управленіе котораго находится въ 
губернскомъ городѣ. Почт.-телегр. учрежденій 
31, почтовыхъ 29. Медицина. Врачебная помощь 
подается преимущественно на фельдшерскихъ 
пунктахъ, куда земскіе участковые врачи 
наѣзжаютъ періодически. Число врачебныхъ 
участковъ, по даннымъ 1898 г., 39, число пунк
товъ пріема больныхъ, завѣдуемыхъ врачами 
—38, фельдшерами — 42. Одинъ врачъ при
ходится на 29343 жит. Больницъ имѣется 16, 
изъ нихъ въ Мологскомъ у. 3, Даниловскомъ 
2 и въ остальныхъ по одной. Кроватей въ 
больницахъ до 500. Одна больница прихо
дится на 76290 жит., одна кровать—на 2326. 
Доступность акушерской помощи недоста
точна; болѣе половины роженицъ пользуется 
по необхдимости услугами сельскихъ пови- 
витухъ. Оспопрививаніемъ занимаются вра
чи, фельдшера, акушерки п особые оспо
прививатели; случаевъ удачной прививки— 
до 80%. На средства частной и обществен
ной благотворительности во многихъ мѣстно
стяхъ губерніи (въ городахъ, на фабрикахъ и 
пр.) содержатся больницы, амбулаторіи и лѣ
чебницы. Общественное пр пзргькге выражается 
въ оказаніи пріюта неимущимъ и малолѣт
нимъ въ богадѣльняхъ (57, съ 1858 призрѣва
емыми, содержаніе которыхъ обошлось въ 
1901 г. 181000 р.) и пріютахъ (23, съ 823 вос
питанниками; расходъ — 55000 р.), выдачѣ 
пособій и доставленіи работы, затѣмъ въ до
махъ трудолюбія, обществахъ трезвости, ноч
лежныхъ домахъ, ясляхъ, церковно-приход
скихъ попечительствахъ и братствахъ. Боль
шинство этихъ учрежденій основано и содер
жится на частныя средства; затѣмъ идетъ 
земская и городская помощь. Лучше всего 
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въ этомъ отношеніи (не считая губернскаго 
города Ярославля съ его уѣздомъ) обстав
ленъ городъ Рыбинскъ, со своимъ уѣздомъ; 
здѣсь насчитывается болѣе 45 учрежденій, 
подающихъ самую разнообразную помощь 
и расходующихъ на это около 70000 руб. 
Народное образованіе. Изъ общаго числа на
селенія (460597 мжч. и 610758 жнщ.) гра
мотныхъ по переписи 1897 г. оказалось 
240614 мжч. (52%) и 146843 жнщ. /23%). 
Изъ общаго числа мужского населенія*  горо
довъ Я. губерніи (75507) грамотныхъ—49055 
(65%), изъ женскаго (70803)—30456 (43%). 
Среди сельскаго населенія на 385090 мжч. 
и 539955 жнщ. грамотныхъ приходится: пер
выхъ — 191559 (50%), вторыхъ — 116387 
(22%). Болѣе всего грамотныхъ въ возра
стѣ отъ 10 до 19 лѣтъ: 71034 мжч. изъ 
83795 (85%) и 59425 жнщ. изъ 115897 
(51%). Учебныхъ заведеній въ 1902 г. бы
ло 1108: высшее 1 (Демидовскій юриди
ческій лицей): 2 муж. класс, гимназіи (въ 
Ярославлѣ и Рыбинскѣ), 3 жен. гимназіи (2 
въ Ярославлѣ п 1 въ Рыбинскѣ),-духовная 
семинарія, учительская семинарія (въ с. Но
вомъ, Мологскаго у.), кадетскій корпусъ въ 
Ярославлѣ, 4 жен. прогимназіи, 2 духовн. 
жен. учил., 4 духовн. муж. учил., 2 технич. 
училища (въ Ярославлѣ и Рыбинскѣ), Шуби- 
но-Вахтинская сел.-хозяйств. школа, рѣчное 
училище въ Рыбинскѣ, фельдшерская школа 
въ Ярославлѣ, 10 городск. учил., 2 городск. 
двукласс, жен., 27 сельскихъ мин. нар. проев., 
10 приходскихъ въ городахъ, 35 начальныхъ 
городскихъ, 380 начальныхъ сельскихъ, 482 
црк.-приход. школы, 141 школа грамоты, 4 
пріюта и 7 воскреси, школъ. Къ 1-му ноября 
1902 г. всѣхъ начальныхъ училищъ было 
1096, а за исключеніемъ школъ грамоты— 
955; изъ нпхъ вѣд. мин. народи, проев. 473, 
духовнаго—482. Всѣхъ учащихся въ губерніи 
70444 (44049 м. п. и 26395 ж. п.), въ томъ 
числѣ въ сельск. учил, и црк.-приход. 60416. 
Смѣта всѣхъ уѣздн. земствъ по нар. образов, 
на 1903 г.—243751 р. Число учащихся въ на
чальныхъ училищахъ, не считая губ. города, 
доходитъ до 5% всего населенія, что пред
ставляетъ для Россіи весьма значительную 
величину. Йо грамотности населенія Я. гу
бернія занимаетъ первое мѣсто среди зем
скихъ губерній и четвертое среди всѣхъ губ. 
Европ. Россіи. Лучше всего начальное обра
зованіе поставлено въ Рыбинскомъ у., затѣмъ 
идутъ уу. Ярославскій и Угличскій. Дѣвочекъ 
повсюду учится меньше, чѣмъ мальчиковъ. 
Въ уѣздахъ Рыбинскомъ, Угличскомъ и Яро
славскомъ почти осуществлено всеобщее обу
ченіе мужской половины подрастающаго по
колѣнія. Пунктами распространенія печат
ныхъ произведеній служатъ города; на пер
вомъ йѣстѣ стоитъ губернскій городъ Яро
славль. Распространителями печатнаго сло
ва являются также торговцы на ярмар
кахъ и ходячіе по деревнямъ книгоно
ши. Ученыя учрежденія сосредоточены ис
ключительно въ Ярославѣ (см.). Монастырей 
правосл. 23 (мужскихъ 15, женскихъ 8). 
приходовъ 841, храмовъ: городскихъ 161, 
сельскихъ 861, монастырскихъ 62, военныхъ 
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2, всего 1086. Миссіонерская дѣятельность 
выражается главнымъ образомъ въ борьбѣ съ 
расколомъ. Повинности. Окладъ губернскихъ 
и уѣздныхъ земскихъ сборовъ въ 1901 г. до
стигъ 1003889 р. Главной статьей расхо
довъ земства является народное здравіе; за 
нимъ идутъ народное образованіе и суммы, 
употребляемыя на образованіе спеціальнаго 
губернскаго дорожнаго капитала; далѣе сто
итъ общественное призрѣніе. Общая сумма 
городскихъ доходовъ въ 1901 г. 1125638 р., 
расходовъ—1079216 р. Недоимки городскихъ 
и уѣздныхъ сборовъ достигаютъ 411294 р. По 
•своимъ расходамъ первое мѣсто въ губерніи 
занимаетъ г. Ярославль, за нимъ идетъ Ры
бинскъ, въ самомъ концѣ — Мышкинъ. По 
суммамъ, отпускаемымъ на содержаніе учеб
ныхъ и благотворительныхъ заведеній, во 
главѣ всѣхъ городовъ стоитъ Рыбинскъ. Цифры 
госуд. поземельнаго налога въ 1889 г.: недо
имокъ—3511 р., оклада—62226 р.; взыскано 
ΌΟ123 р. Цифры выкупныхъ платежей: недои
мокъ—12224 р., оклада—1957074 р.; взыскано 
1945026 р. Цифры налога съ недвижимыхъ 
имуществъ въ городахъ, посадахъ и мѣстеч
кахъ: недоимокъ—3028 р., оклада—103000 р.; 
взыскано—103955 р. Государств, квартирный 
налогъ составляетъ 21490 руб. Акцизныхъ 
сборовъ поступило: съ питей—3940982 р., съ 
табаку—2201140 руб,, съ освѣтительныхъ и 
•нефтяныхъ маслъ---401948 р., съ зажигатель
ныхъ спичекъ—172010 р., всего—6716080 р. 
Научныхъ изслѣдованій губерніи произведено 
очень мало. Губернскій статист, комитетъ 
издалъ въ разное время 15 томовъ своихъ 
трудовъ, затрогивающихъ разныя стороны 
жизни губерніи. Земствомъ издано статисти
ческое описаніе губерніи и рядъ сборниковъ 
по текущей статистикѣ. Изъ описаній отдѣль
ныхъ лицъ заслуживаютъ вниманія труды по
койнаго К. Д. Головщикова (IX, 101).

Литература. «Списокъ населенныхъ мѣстъ. 
L. Я. губернія» (изд. центр, стат. ком. мин. 
внутр, дѣлъ, СПб., 1865); «Описаніе Я. гу
берніи въ геологическомъ отношеніи» (ст.
A. А. Крылова въ «Трудахъ яросл. губ. стат, 
комит.э, вып. ѴП, Ярославль, 1871); В. Ра
гозинъ, «Волга» (СПб., 1880); П. Семеновъ, 
«Геогр.-стат. словарь Россійской Имперіи» 
(т. V, стр. 978—992, СПб., 1885); К. Д. Го
ловщиковъ, «Я. губернія» (истор.-этнограф. 
очеркъ, Ярославль, 1888); Π. Ф. Бесѣдкинъ, 
«Обзоръ Я. губерніи» (т. I, Ярославль, 1892; 
т. II: «Отхожіе промыслы», подъ ред. А. Р. 
Свирщевскаго, Ярославль, 1896); «Отъ Мос
квы до Архангельска по Моск.-Яросл.-Арханг. 
же л. дор.» (путеводитель, сост. П. Канчалов- 
скій, Μ., 1897); «Памятная .книжка Я. губер
ніи на 1898 г.» (изд. яросл. губ. управы);
B. Мейенъ, «Обзоръ Россіи въ дорожномъ
отношеніи» (Μ., 1900, стр. 312—319); «Рос
сія» (изд. подъ ред. В. П. Семенова, т.· I, 
СПб., 1899); «Первая всеобщая перепись на
селенія Россійской Имперіи. L. Я. губер
нія» (изд. центр, стат. ком. мин. вн. дѣлъ, 
СПб., 1903); «Труды» яросл. губ. стат, комит. 
за разные годы. С. Ш.

Ярославская—ст-ца Майкопскаго отд., 
Кубанской обл., на лѣв. бер. р. Фарсъ—прит. 

р. Бол. Лобы, и на почтовой дорогѣ изъ г. 
Майкопа въ ст. Лабинскую; основана при 
заселеніи Зап, Кавказа въ 1861 г. подъ име
немъ ст-цы Нижне-Фарсовской. Юрта стани
цы—16121 дес., въ томъ числѣ участковъ охот- 
нпковъ-пѳреселенцевъ 1168 дес. Населеніе: 
казаковъ — 3371, постороннихъ («иногород
нихъ»)—4392; всего—8063 (4059 мжч. и 4004 
жнщ.). Главное занятіе: земледѣліе—преиму
щественно посѣвы пшеницы и табаку (275 
дес.); усовершенств. орудія. Пчеловодство. 
Вывозится до 32000 чтв. пшеницы и свыше 
17000 пд. табаку. Торговопромышл. завед.— 
10, мельницъ—9, лавокъ съ разн. товар.—31. 
Почт. ст. Црк., 2 муж. π 1 женск. училище.

Ярославская енаржія—см. Ростовъ 
Великій (XXVII, 136).

Ярославскій (В. И.) — авторъ весьма 
содержательныхъ и интересныхъ «Воспо
минаній», напеч. частью въ «Кіев. Стар.», 
частью въ «Харьк. Сборникѣ» при календарѣ 
на 1887 г., вып. I, стр. 29—52. Годы рожде
нія и кончины его неизвѣстны. Въ началѣ XIX 
ст. жилъ у разныхъ помѣщиковъ Харьковской 
губ. въ роли учителя, землемѣра и архитек
тора; былъ близокъ къ А. А. Палицыну и 
всему его просвѣтительному кружку (попов
ская академія, названная такъ по имѣнію Па
лицына, Поповкѣ, Сумскаго у.); въ 20-хъ и 
30-хъ годахъ былъ совѣтникомъ губернскаго 
правленія въ Симферополѣ, затѣмъ въ Тулѣ; 
по выходѣ въ отставку поселился въ Сумахъ, 
гдѣ и жилъ до самой смерти. Занимался пере
водами съ иностранныхъ языковъ; оставилъ 
записки о харьковской старинѣ (1797—1806 г. 
и 1819 г.) и о службѣ въ Новороссійскомъ 
краѣ (въ 1808 г. Я. былъ въ Херсонѣ гу
бернскимъ архитекторомъ). Воспоминанія Я. 
даютъ цѣнный матеріалъ для исторіи Харь
ковскаго края. И. С—въ.

Ярославскій 117-й пѣх. полкъ — 
сформированъ въ 1863 г. изъ частей Смо
ленскаго пѣх. полка. Боевыя отличія: 1) ге
оргіевское полковое знамя за переправу че
резъ Дунай въ 1854 г. (унаслѣдованное отъ 
Смоленскаго полка) и 2) знаки на шапки за 
отличіе въ турецкою войну 1877—8 гг.

Ярославскій Листокъ Объявле
ній—издавался въ г. Ярославлѣ съ 1886 г. 
по 1902 г., по два раза, затѣмъ по три раза 
въ недѣлю. Издатель-редакторъ К. Д. Голов
щиковъ.

Ярославскій Посредникъ, листотсъ 
справокъ и объявленій. Издается въ г. Яро
славлѣ съ 1902 г., отъ 2 до 6 разъ въ недѣ
лю. Издатель-редакторъ И. В. Верховой.

Ярославскія Губернскія Вѣдо- 
мости — издаются и редактируются въ г. 
Ярославлѣ при губернскомъ правленіи, съ 
1858 г. еженедѣльно, съ 1871 г. два раза въ 
недѣлю, съ 1894 г. ежедневно. Редакторъ 
(врем.) А. Россъ.

Ярославскія Епархіальныя вѣ
домости — издаются съ 1860 г. въ г. Яро
славлѣ при духовной консисторіи, еженедѣль
но. Редакторы: Дм. Молчановъ и Г. Н. Пре
ображенскій.

Ярославское княжество—см. Ро
стовское княжество (XXVII, 131).
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Ярославцевъ (Андрей Константино
вичъ, 1815—1884) — писатель. Высшее обра
зованіе получилъ на философско-юридиче
скомъ факультетѣ петербургскаго универси
тета. Состоялъ цензоромъ въ СПб. Былъ дру
гомъ автора извѣстной сказки «Конекъ-гор
бунокъ» и первый написалъ его біографію: 
«Петръ Павловичъ Ершовъ. Біографическія 
воспоминанія» (СПб., 1872). Сотрудничалъ въ 
«Отечественныхъ Запискахъ», «Библіотекѣ 
для Чтенія», «Сынѣ Отечества», «Литератур
ной Газ.» и др. Отдѣльно издалъ «Любовь 
музыканта» (ром., СПб., 1842); «Князь Вла
диміръ Андреевичъ Старицкій» (трагедія, 
СПб., 1858); «Прогулка на Иматру» (СПб., 
1858); «О картинѣ Л’еонардо-да-Винчи»: «Тай
ная вечеря» (СПб., 1858); «На дачѣ и на 
балѣ» (1860); «О личности Гамлета въ шек- 
спировой трагедіи» (СПб., 1865); «Надежда 
Александровна Дестунисъ» (1866). Л. Б.

Ярославъ < Владиміровичъ Муд
рый (род. 978, f 1054), сынъ св. Владиміра и 
Рогнѣды — одинъ изъ наиболѣе знаменитыхъ 
древнерусскихъ князей. Еще при своей жизни 
произведя первый раздѣлъ земель между сы
новьями, Владиміръ посадилъ Я. въ Ростовѣ, 
а потомъ, по смерти старшаго сына Выше- 
слава, перевелъ его въ Новгородъ, помимо 
старшаго—Святополка Туровскаго, который, 
по свидѣтельству Дитмара, былъ тогда подъ 
гнѣвомъ отца и даже въ заключеніи. Будучи 
княземъ новгородскимъ, Я. хотѣлъ порвать 
всякую зависимость отъ Кіева и стать совер
шенно независимымъ государемъ обширной 
Новгородской области. Онъ отказался (1014 г.) 
платить отцу ежегодную дань въ 2000 гривенъ, 
какъ дѣлали всѣ посадники новгородскіе; его 
желаніе совпадало п со стремленіемъ новго
родцевъ, которые всегда тяготились зависи
мостью отъ южной Руси и налагаемой на 
нихъ данью. Я. былъ недоволенъ еще тѣмъ, 
что отецъ оказывалъ предпочтеніе младшему 
его брату, Борису. Разгнѣвавшись на Я., Вла
диміръ готовился лично идти противъ него и 
велѣлъ уже исправлять дороги и строить мо
сты, но вскорѣ заболѣлъ и умеръ. Великокня
жескимъ столомъ завладѣлъ старшій въ родѣ 
Святополкъ, который, опасаясь любимаго кіев
лянами Бориса и желая сдѣлаться едино
державнымъ правителемъ всей Руси, умерт
вилъ трехъ братьевъ (Бориса, Глѣба и Свя
тослава); такая же опасность грозила и Я. 
Между тѣмъ Я. поссорился съ новгородцами: 
причиной ссоры было явное предпочтеніе, ко- 
тЬрое Я. и его жена, шведская принцесса 
Ингигерда (дочь шведскаго короля Олава 
Скёткокунга), оказывали наемной варяжской 
дружинѣ. Варяги, пользуясь своимъ вліяніемъ, 
возбуждали противъ себя населеніе жесто
костью и насиліями; дѣло доходило до кро
ваваго возмездія со стороны новгородцевъ, а 
Я. въ такихъ случаяхъ обыкновенно прини
малъ сторону наемниковъ и однажды казнилъ 
многихъ гражданъ, заманивъ ихъ къ себѣ 
хитростью. Считая борьбу со Святополкомъ 
неминуемой, Я. искалъ примиренія съ нов
городцами; послѣдніе легко согласились идтп 
съ нимъ противъ брата; отказать Я. въ по
мощи и вынудить своего князя къ бѣгству— 

значило бы возобновить зависимыя отношенія 
къ Кіеву и принять оттуда посадника; кромѣ 
того Я. могъ вернуться изъ-за моря съ варя
гами и отомстить Новгороду. Собравъ тысячъ. 
40 новгородцевъ и нѣсколько тысячъ варяж
скихъ наемниковъ, которыхъ нанялъ раньше 
для войны съ отцомъ, Я. двинулся противъ. 
Святополка, призвавшаго себѣ на помощь пе
ченѣговъ, въ злой сѣчѣ одолѣлъ его подъ г. 
Любечемъ, вступилъ въ Кіевъ и занялъ вели
кокняжескій столъ (1016 г.), послѣ чего щедро 
наградилъ новгородцевъ и отпустилъ ихъ до
мой. Бѣжавшій Святополкъ возвратился съ 
полками своего тестя, польскаго короля Бо
леслава Храбраго, который радъ былъ случало 
вызвать смуту на Руси и ослабить ее; вмѣстѣ 
съ поляками пришли еще дружины нѣмцевъ,, 
венгровъ и печенѣговъ. Самъ польскій король 
шелъ во главѣ войскъ. Я. былъ разбитъ на 
берегахъ Буга и бѣжалъ въ Новгородъ; Боле
славъ отдалъ Кіевъ Святополку (1017), но 
самъ вскорѣ ушелъ изъ Кіева, узнавъ о но
выхъ приготовленіяхъ Я. и потерявъ много 
поляковъ, убитыхъ кіевлянами за насилія. Я., 
получивъ опять помощь отъ новгородцевъ, съ. 
новымъ большимъ войскомъ разбилъ на-голову 
Святополка и его союзниковъ-пѳченѣговъ, на 
р. Альтѣ (1019), на томъ мѣстѣ, гдѣ былъ 
убитъ Борисъ. Святополкъ бѣжалъ въ Польшу 
и по дорогѣ умеръ; Я. въ томъ же году сталъ 
великимъ княземъ кіевскимъ. Только теп ерь,, 
по смерти Святополка, Я. прочно утвердился 
въ Кіевѣ и, по выраженію лѣтописца, «утеръ 
пота со своею дружиной». Въ 1021 г. племян
никъ Я., кн. Брячиславъ Изяславичъ полоц
кій, объявилъ притязанія на часть новгород
скихъ областей; получивъ отказъ, онъ напалъ 
на Новгородъ, взялъ и разграбилъ его. Услы
шавъ о приближеніи Я., Брячиславъ ушелъ 
изъ Новгорода со множествомъ плѣнниковъ 
и заложниковъ. Я. нагналъ его въ Псковской 
обл., на р. Судомѣ, разбилъ его и освободилъ 
плѣнныхъ новгородцевъ. Послѣ этой побѣды 
Я. заключилъ · съ Брячиславомъ миръ, усту
пивъ ему Витебскую волость. Едва окончивъ 
эту войну, Я. долженъ былъ начать болѣе 
трудную борьбу со своимъ младшимъ бра
томъ Мстиславомъ тмутараканскимъ, просла
вившимся побѣдами надъ касогами. Этотъ во
инственный князь требовалъ отъ Я. раздѣла 
русскихъ земель поровну и подошелъ съ вой
скомъ къ Кіеву (1024). Я. въ то время былъ 
въ Новгородѣ и на сѣверѣ, въ Суздальской 
землѣ, гдѣ былъ голодъ и сильный мятежъ, 
вызванный волхвами. Въ Новгородѣ Я. со
бралъ противъ Мстислава большое войско и 
призвалъ наемныхъ варяговъ, подъ началь
ствомъ знатнаго витязя Якуна Слѣпого (см.). 
Войско Я. встрѣтилось съ ратью Мстислава 
у мѣстечка Листвена (близъ Чернигова) іг 
въ жестокой сѣчѣ было разбито. Я. снова уда
лился въ свой вѣрный Новгородъ. Мстиславъ 
послалъ ему сказать, что признаетъ его стар
шинство и не добивается Кіева. Я. не 
довѣрялъ брату и воротился лишь собравъ 
на сѣверѣ сильную рать; тогда онъ заклю
чилъ съ братомъ миръ у Городца (вѣроятно,, 
близъ Кіева)г по которому земля русская 
раздѣлена на двѣ части по Днѣпръ: области 
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по восточную сторону Днѣпра отошли къ 
Мстиславу, а по западную—къ Я. (1025). Въ 
1035 г. Мстиславъ умеръ и Я. сталъ едино
властно править русской землей («былъ само
властцемъ», по выраженію лѣтописца). Въ 
томъ же году Я. посадилъ въ «порубъ» (тем
ницу) брата своего, кн. Судислаца псковскаго, 
оклеветаннаго, по словамъ лѣтописей, передъ 
старшимъ братомъ. Причина гнѣва Я. на 
брата неизвѣстна; вѣроятно, послѣдній изъ
являлъ притязанія на раздѣлъ вымороч
ныхъ волостей, переходившихъ цѣликомъ къ 
Я. Въ рукахъ Я. были соединены теперь 
всѣ русскія области, за исключеніемъ полоц
каго княжества. Кромѣ указанныхъ войнъ, 
связанныхъ съ княжескими междоусобицами, 
Я. пришлось еще совершать много походовъ 
противъ внѣшнихъ враговъ; почти все его 
княженіе наполнено войнами. Въ 1017 г. Я. 
успѣшно отразилъ нападеніе печенѣговъ на 
Кіевъ и затѣмъ боролся съ ними, какъ съ 
союзниками Святополка Окаяннаго; Въ 1036 г. 
лѣтописп отмѣчаютъ осаду Кіева печенѣга
ми, въ отсутствіе Я., отлучившагося въ Новго
родъ. Получивъ объ этомъ извѣстіе, Я. поспѣ
шилъ на помощь и на-голову разбилъ печенѣ
говъ подъ самыми стѣнами Кіева. Послѣ этого 
пораженія нападенія печенѣговъ на Русь пре
кращаются. Извѣстны походы Я. на сѣверъ, 
противъ финновъ. Въ 1030 г. Я. ходилъ на 
Чудь и утвердилъ свою власть на берегахъ 
Чудского*  озера; онъ построилъ здѣсь городъ 
и назвалъ его Юрьевымъ, въ честь своего 
ангела (христіанское имя Я. — Георгій или 
Юрій). Въ 1042 г. Я. отправилъ сына Вла
диміра въ походъ на Ямь; походъ былъ 
удаченъ, но дружина Владиміра вернулась 
почти безъ коней, вслѣдствіе падежа. Есть 
извѣстіе о походѣ русскихъ при Я. къ Ураль
скому хребту, подъ предводительствомъ ка
кого-то Улѣба (1032). На западныхъ границахъ 
Я. велъ войны съ Литвой и ятвягами, пови
димому—для прекращенія ихъ набѣговъ, и съ 
Польшей. Въ 1022 г. Я. ходилъ осаждать 
Брестъ, успѣшно или нѣтъ — неизвѣстно; въ 
1030 г. онъ взялъ Бельзъ (въ сѣв.-вост. Гали
ціи); въ слѣдующемъ году съ братомъ Мсти
славомъ взялъ червенскіе города и привелъ 
много польскихъ плѣнниковъ, которыхъ раз
селилъ по р. Роси въ городкахъ для защиты 
земель отъ степныхъ кочевниковъ. Нѣсколько 
^азъ Я. ходилъ въ Польшу на помощь королю 

^азиміру для усмиренія возставшей Мазовіи; 
послѣдній походъ былъ въ 1047 г. Княженіе 
Я. ознаменовалось послѣднимъ враждебнымъ 
столкновеніемъ Руси съ греками. Одинъ изъ 
русскихъ купцовъ былъ убитъ въ ссорѣ съ 
греческими. Не получая удовлетворенія за 
обиду, Я. послалъ къ Византіи большой флотъ 
(1043), подъ начальствомъ старшаго сына — 
Владиміра Новгородскаго и воеводы Вышаты. 
Буря разсѣяла русскіе корабли; Владиміръ ис
требилъ посланный для его преслѣдованія 
греческій флотъ, но Вышата былъ окруженъ 
и взятъ въ плѣнъ при г. Варнѣ. Въ 1046 г. 
былъ заключенъ миръ; плѣнные съ обѣихъ 
сторонъ возвращены, и дружественныя от
ношенія скрѣплены бракомъ любимаго сына 
Я., Всеволода, съ греческой царевной. Какъ 

видно изъ лѣтописей, Я. не оставилъ по себѣ 
такой завидной памяти, какъ его отецъ. По 
отзыву лѣтописи, «онъ былъ хромоногъ, но 
умъ у него былъ добрый и на рати былъ 
храбръ»; при этомъ прибавлено еще, что онъ 
самъ книги читалъ—замѣчаніе, свидѣтель
ствующее объ его удивительной для того вре
мени учености. Княженіе Я. важно какъ 
эпоха высшаго процвѣтанія Кіевской Руси, 
послѣ котораго она быстро стала клонить
ся къ упадку. Значеніе Л. въ русской исто
ріи основывается главнымъ образомъ не 
на удачныхъ войнахъ и внѣшнихъ дина
стическихъ связяхъ съ Западомъ (см. 
ниже), а на его трудахъ по внутреннему 
устройству земли русской. Онъ много со
дѣйствовалъ распространенію христіанства 

; на Руси, развитію необходимаго для этой цѣли 
! просвѣщенія и подготовкѣ священнослужите
лей изъ русскихъ. Я. основалъ въ Кіевѣ, на мѣ
стѣ своей побѣды надъ печенѣгами, храмъ св. 
Софіи, великолѣпно украсивъ его фресками и 
мозаикой; построилъ тамъ же монастырь 
св. Георгія и м-рь св. Ирины (въ честь ан
гела своей супруги). Кіевскій храмъ св. Со
фіи построенъ въ подражаніе цареградскому. 
Я. не щадилъ средствъ на церковное благо
лѣпіе, приглашая для этого греческихъ ма
стеровъ. Вообще онъ украсилъ Кіевъ мно
гими постройками, обвелъ его новыми ка
менными стѣнами, устроивъ въ нихъ зна
менитыя Золотыя ворота (въ подражаніе та
кимъ же царе градскимъ), а надъ ними—црк. 
въ честь Благовѣщенія. Я. прилагалъ нема
ло усилій и для внутренняго благоустройства 
православной церкви и успѣшнаго развитія 
христіанской вѣры. Когда въ концѣ его кня
женія надо было поставить новаго митропо
лита, Я. велѣлъ собору русскихъ епископовъ 
поставить митрополитомъ священника с. Бе
рестова Иларіона, родомъ изъ русскихъ, же
лая устранить зависимость русской духовной 
іерархіи отъ Византіи. Чтобы привить въ на
родъ начала христіанской вѣры, Я. велѣлъ 
переводить книги рукописныя съ греческаго 
на славянскій п много самъ ихъ покупалъ. Всѣ 
эти рукописи Я. положилъ въ библіотеку по
строеннаго имъ Софійскаго собора для об
щаго пользованія. Для распространенія гра
моты Ярославъ велѣлъ духовенству обучать 
дѣтей, а въ Новгородѣ, по позднѣйшимъ лѣ
тописнымъ даннымъ, устроилъ учплпще на 
300 мальчиковъ. При Я. пріѣхали въ Русь изъ 
Византіи церковные пѣвцы, научившіе рус
скихъ осьмогласному (демественному) пѣ
нію. Наиболѣе извѣстнымъ остался Я. по
томству какъ законодатель: ему приписы
вается древнѣйшій русскій памятникъ пра
ва—«Уставъ» или «Судъ Ярославль» или 
«Русская Правда» (см.). Большинство со
временныхъ ученыхъ (Калачевъ, Бестужевъ- 
Рюминъ, Сергѣевичъ, Ключевскій) по весьма 
вѣскимъ соображеніямъ полагаютъ, что 
«Правда» есть сборникъ дѣйствовавшихъ тог
да законовъ и обычаевъ, составленный част
ными лицами. Какъ видно изъ самаго памят
ника, «Правда» составилась не при одномъ 
Я., но и послѣ него, въ теченіе XII в. (см. 
Русская Правда). Кромѣ «Правды» при Я. 
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появился церковный уставъ или Кормчая 
книга — переводъ византійскаго Номока
нона. Своей законодательной дѣятельностью, 
заботами о распространеніи христіанства, о 
церковномъ благолѣпіи и просвѣщеніи Я. такъ 
возвысился въ глазахъ древнерусскихъ лю
дей, что получилъ прозваніе Мудраго. Нема
лую роль въ дѣятельности Я. играли п заботы 
о внутреннемъ благоустройствѣ земли, ея спо
койствіи и безопасности: онъ былъ княземъ- 
инарядникомъъ земли. Подобно отцу, онъ засе
лялъ степныя пространства, строилъ города 
(Юрьевъ—Дерптъ, Ярославль), продолжалъ по
литику предшественниковъ по охранѣ гра
ницъ и торговыхъ путей отъ кочевниковъ и по 
защитѣ интересовъ русской торговли въ Ви
зантіи. Я. огородилъ острожками южную гра
ницу Руси со степью и въ 1032 г. началъ 
ставить здѣсь города, поселяя въ нихъ плѣн
ныхъ поляковъ.—Время Я. было эпохою дѣя
тельныхъ сношеній съ государствами Запада. 
Я. былъ въ родственныхъ связяхъ съ норман
нами: самъ онъ былъ женатъ на шведской 
принцессѣ Ингигердѣ (въ православіи Ирина), 
а норвежскій принцъ Гаральдъ Смѣлый полу
чилъ руку его дочери Елизаветы. Нѣкоторые 
сыновья Я. также были женаты на иностран
ныхъ принцессахъ (Всеволодъ, Святославъ). 
Принцы и знатные норманны находили прі
ютъ п защиту у Я. (Олавъ Святой, Магнусъ 
Добрый, Гаральдъ Смѣлый); варяжскіе тор
говцы пользуются его особымъ покровитель
ствомъ. Сестра Я. Марія была замужемъ за 
Казиміромъ Польскимъ, вторая дочь его Анна 
—за Генрихомъ I Французскимъ, третья, Ана
стасія—за Андреемъ I Венгерскимъ. Есть из
вѣстія иностранныхъ лѣтописцевъ о родствен
ныхъ связяхъ съ англійскими королями и о 
пребываніи при дворѣ Я. двухъ англійскихъ 
принцевъ, искавшихъ убѣжища. Столица Я., 
Кіевъ, западнымъ иностранцамъ казалась со
перникомъ Константинополя; ея оживленность, 
вызванная довольно интенсивной для того 
времени торговой дѣятельностью, изумляла 
ппсателей-иностранцевъ XI в. Я. умеръ въ 
Вышгородѣ (подъ Кіевомъ), 76 лѣтъ отъ роду 
(1054), раздѣливъ землю русскую между сы
новьями. Онъ оставилъ завѣщаніе, въ кото
ромъ предостерегалъ сыновей отъ междоусо
бицъ и убѣждалъ жить въ тѣсной любви. Спе
ціальныхъ изслѣдованій о немъ не имѣется.

Ярославъ Алсксандроівіічіь— кн. 
пронскій, сынъ кн. Александра Михайловича. 
Въ 1342 г. получилъ ярлыкъ на рязанское 
княженіе отъ хана Золотой орды Джанпбека, 
но въ 1344 г. умеръ.

Ярославъ Иладииірковмчъ (Ос- 
момыслъ)—кн. галнцкій (f 1187), сынъ Влади- 
мірка Володаревича. Въ 1153 г. воевалъ съ 
Изяславомъ II Мстпславпчемъ, вел. кн. кіев
скимъ, изъ-за городовъ, захваченныхъ на Во
лыни его отцомъ, которыхъ Я. не хотѣлъ 
возвращать. Бой у Теребовля былъ нерѣши
теленъ, но Изяславъ отступилъ, не отобравъ у 
Я. спорные города. Въ 1158 г. у Я. произошла 
ссора съ Изяславомъ Давидовичемъ, сидѣв
шимъ въ Кіевѣ, изъ-за изгнаннаго галицкаго 
князя, Ивана Ростиславича Берладника, врага 
Я., котораго Изяславъ поддерживалъ въ его 
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стремленіи вернуть утраченныя галицкія во
лости. Въ союзѣ съ другими князьями, при 
поддержкѣ короля венгерскаго и князей поль
скихъ, Я. требовалъ отъ Изяслава выдачи 
Берладника, но напрасно. Изяславъ, видя 
бѣду, примирился съ Ольговпчами чернигов
скими и разстроилъ союзъ, но потомъ, под
стрекаемый Берладникомъ, котораго пригла
шали княжить недовольные Ярославомъ гали
чане, вмѣстѣ съ половцами, торками и берен
деями пошелъ на Я. Послѣдній, съ союзнымъ 
кн. Мстиславомъ Изяславичемъ волынскимъ, 
заперся въ Бѣлгородѣ. Вскорѣ, вслѣдствіе 
измѣны берендеевъ, Изяславъ долясенъ былъ 
бѣжать отъ Бѣлгорода. Я. и Мстиславъ от
дали кіевскій столъ Ростиславу Мстиславичу 
(1159). Иванъ Берладникъ умеръ Въ изгнаніи 
на чужбинѣ, и Я. до самой смерти безъ со
перниковъ владѣлъ галицкой землей, поль
зуясь большимъ значеніемъ среди тогдаш
нихъ русскихъ князей. Дружины его участво
вали въ походахъ противъ половцевъ и онъ 
былъ грозою этихъ кочевниковъ. Я. былъ въ 
близкихъ и родственныхъ отношеніяхъ съ ви
зантійски мп императорами. Въ Галичѣ нашелъ 
убѣжище византійскій принцъ Андроникъ 
(1164 г.), гонимый императоромъ Мануиломъ 
и приходившійся по матери, кажется, двоюрод
нымъ братомъ Я. Вскорѣ Андроникъ поми
рился съ императоромъ Мануиломъ, и Я. за
ключилъ съ послѣднимъ союзъ противъ вен
гровъ (1167 г.). Въ 1170 г. Я. помогалъ 
изгнанному изъ Кіева Мстиславу II Изясла- 
вичу возвратить этотъ городъ. Вообще Я. 
имѣлъ большое вліяніе въ спорахъ князей за 
великокняжескій кіевскій столъ. О могуще
ствѣ Я. можно судить изъ словъ современ
ника, пѣвца Слова о Полку Игоревѣ: «Галиц
кій Осмомысле-Ярославе! Ты высоко сидишь 
на своемъ златокованномъ столѣ; подперъ 
горы Угорскія своими желѣзными полками, 
заступивъ путь королю (венгерскому); затво
рилъ ворота Дунаю... Гроза твоего имени обле
таетъ земли; ты отворяешь ворота Кіеву и 
стрѣляешь съ отцовскаго золотого стола въ 
дальнихъ салтановъ (половецкихъ)»... Не 
меньшее уваженіе у современниковъ пріобрѣлъ 
Я. п своими заботами о благосостояніи Га
лицкой Руси. При немъ торговля, промыш
ленность и земледѣліе процвѣтали; галиц- 
кая земля поддерживала торговыя сноше
нія съ Болгаріей и Византіей; владѣя Ма
лымъ Галичемъ, Я. держалъ въ своихъ ру
кахъ ключъ дунайской торговли. Не даромъ 
за его заботливое, мудрое правленіе Я. полу
чилъ прозваніе Осмомысла (т. е. думающаго 
за восьмерыхъ). Не смотря на все могуще
ство, Я. пришлось испытывать противодѣй
ствіе со стороны галицкихъ бояръ, которые, 
по примѣру сосѣдней польской и венгерской 
знати, сплотились въ могущественную и бога
тую аристократію. Распря*  между Я. и боярами 
особенно обнаружилась во время разрыва Я. 
со своей женой Ольгой, дочерью Юрія Долго
рукаго, которую онъ, въ 1172 г., принудилъ 
къ бѣгству, вмѣстѣ съ сыномъ ея Владиміромъ. 
Я. въ это время любилъ другую женщину, 
какую-то Анастасію, и отдавалъ предпочте
ніе ей и ея сыну Олегу передъ законными 
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супругой и сыномъ. Партія недовольныхъ | 
бояръ устроила въ Галичѣ мятежъ, схватила | 
и сожгла живой Анастасію, а князя заставила 1 
дать клятву, что онъ будетъ жить въ согласіи 
съ супругой. Въ слѣдующемъ году, однако, 
Ольга съ сыномъ должны были бѣжать изъ 
Галича въ Владиміръ-Суздальскій. Яросла
ву удалось возстановить свою власть надъ 
боярами и примириться съ сыномъ Вла
диміромъ, но онъ продолжалъ оказывать пред
почтеніе Олегу и, умирая (1187 г.), оставилъ 
главный столъ (Галичъ) незаконному сыну, 
Олегу, а старшему и законному, Владиміру— 
маленькій Пѳремышль. Земское вѣче галич- 
скоѳ не смѣло ослушаться этого распоряженія. 
Литер, о Я. см. въ ст. Галицкоѳ княжество.

Ярославъ (Аѳанасій) Владиміро
вичъ — кн. боровско-ярославецкій, сынъ 
Владиміра Андреевича Храбраго (1388—1426). 
Въ 1410 г. по смерти отца п по его завѣ
щанію получилъ «Ярославль съ Хотуныо, 
Вихорну, Полянки, Ростунову слободку и 
Рошневскую слободку, а изъ московскихъ 
селъ—Сарыѳвское и Кирьясово съ лугами да 
на устьи Мьстица мельница», кромѣ того — 
половину Городца и Юрьѳвѳцъ, Есть извѣстіе, 
что Я. въ 1415 г. отъѣхалъ въ Литву, откуда 
вернулся въ 1421 г. Въ 1426 г. умеръ отъ 
моровой язвы.

Ярославъ Владияіровичъ—князь 
новгородскій, сынъ безземельнаго князя Вла
диміра Мстиславича. По желанію новгород
цевъ Я. былъ посаженъ Всеволодомъ Юрьеви
чемъ суздальскимъ на новгородскій столъ 
(1182), но въ 1184 г. былъ оттуда изгнанъ за 
то, что не оказалъ своевременно помощи 
Пскову противъ литовцевъ; въ 1187 г. снова 
былъ призванъ въ Новгородъ, гдѣ княжилъ 
9 лѣтъ. Вмѣстѣ съ новгородцами ходилъ на 
помощь полоцкимъ князьямъ противъ Ливоніи, 
взялъ Дерптъ и воротился со множествомъ 
плѣнныхъ и добычи (1191). Въ 1192 г. его 
дружина и псковичи взяли гор. Оденпе (въ 
Ливоніи). Въ 1196 г. Я. былъ опять изгнанъ 
новгородцами, но занялъ княжескій столъ въ 
Торжкѣ, гдѣ былъ съ поклономъ принятъ жи
телями. Въ слѣдующемъ году новгородцы по
мирились съ Я. и призвали его къ себѣ, но 
въ 1199 г. вновь выгнали его, и Я. былъ ото
званъ Всеволодомъ суздальскимъ во Вла
диміръ.

Ярославъ Владиміровичъ—князь, 
сынъ псковского князя Владиміра Мстисла
вича. Послѣ 1214 г. мы видимъ Я. княземъ 
псковскимъ, но вскорѣ онъ ушелъ къ ливон
скимъ рыцарямъ, съ которыми приходилъ вое
вать Псковскую землю, взялъ Йзборскъ, раз
билъ псковитянъ и вступилъ въ Новгородскую 
землю. Съ позволенія Александра Невскаго, 
Я. получилъ княженіе въ Торжкѣ и Бѣжец
кѣ, гдѣ мы его застаемъ въ 1245 г., когда ли
товцы опустошали эту область. Я. съ ново- 
торжцами погнался за литовцами, но былъ 
ими разбитъ; потомъ совмѣстно съ тверичами 
и дмитровцами снова напалъ на литовцевъ у 
Торопца, но едва не потерпѣлъ новое пора
женіе; его выручцлъ изъ бѣды Александръ 
Невскій.

Ярославъ II Всеволодовичъ

! Ярославъ Всеволодовичъ—князь 
I черниговскій (1140—1198), сынъ князя Всево
лода Ольговича. Въ 1162 г. участвовалъ въ 
походѣ южныхъ князей противъ Владиміра 
Мстиславича, у котораго былъ отнятъ городъ 
Слуцкъ; въ 1166 г. удачно воевалъ съ полов
цами и взялъ ихъ вежи. По смерти Олега Свя
тославича сѣлъ въ Черниговѣ (послѣ 1174 г.) 
п княжилъ тамъ до самой своей смерти. По 
смерти Святослава Всеволодовича, вел. князя 
кіевскаго (1194), Я. принялъ участіе въ рас
прѣ между Рюрикомъ Ростиславичемъ кіев
скимъ и Романомъ Волынскимъ и въ послѣ
довавшей затѣмъ войнѣ Мономаховичѳй и 
Ольговичей, расчитывая овладѣть великокня
жескимъ кіевскимъ столомъ. Расчеты его не 
оправдались, вслѣдствіе вмѣшательства Все
волода III. Я. принималъ участіе въ нѣсколь
кихъ походахъ противъ половцевъ.

Ярославъ II (Ѳеодоръ) Всеволодо
вичъ (1190—1246)—кн. новгородскій, впо
слѣдствіи вел. князь, отецъ св. Александра 
Невскаго. Въ 1201 г. Я. былъ назначенъ от
цомъ (Всеволодомъ III Большое гнѣздо) кня
земъ Переяславля южнаго. Въ 1203 г. ходилъ 
на половцевъ. Въ 1206 г. жители г. Галича 
(въ Червонной Руси) избрали его княземъ, 
но Я. былъ изгнанъ оттуда кн. Рюрикомъ Ро
стиславичемъ и его союзниками, которые по
ложили отдать Галичъ Владиміру Игоревичу, 
кн. сѣверскому. Я. возвратился въ свой Пе
реяславль, но и оттуда вскорѣ былъ изгнанъ 
Всеволодомъ Чермнымъ, кн. черниговскимъ. 
Въ 1208 г. Я. былъ посланъ отцомъ на кня
женіе въ Рязань, послѣ похода Всеволода III 
противъ Рязанскаго княжества, въ которомъ 
принималъ участіе и Я. Рязанцы вскорѣ воз
мутились противъ Я., за что Рязань была 
сожжена Всеволодомъ, а Я. удалился во Вла
димірское княжество. Въ 1209 г. Я. былъ по
сланъ отцомъ вмѣстѣ съ старшими братьями 
противъ Новгорода, который хотѣлъ поста
вить своимъ княземъ Мстислава Мстиславича, 
что не нравилось Всеволоду III; дѣло кон
чилось примиреніемъ сторонъ. Послѣ смерти 
Всеволода III (1212) въ борьбѣ старшихъ брать
евъ изъ-за великаго княженія Я. держалъ сто
рону Юрія противъ Константина. Въ 1215 г. Я. 
былъ приглашенъ на княжескій столъ новго
родцами, гдѣ торжественно былъ встрѣченъ 
архіеп. Антоніемъ и жителями. Онъ сталъ 
княжить съ неимовѣрною строгостью и само
властіемъ, схватилъ новгородскаго тысяцкаго· 
(Якуна Зуболомича) и Новоторжскаго посад
ника и отправилъ ихъ въ оковахъ въ Тверь, а 
самъ, засѣвъ въ Торжкѣ, прекратилъ подвозъ 
хлѣба въ Новгородъ. Новгородцы дважды по
сылали къ нему пословъ, желая примиренія, 
но Я. продолжалъ дѣйствовать попрежнему. 
Тогда сторону новгородцевъ принялъ Мсти
славъ Удалой (прежній ихъ князь) и братъ 
Я. Константинъ; за· Я. вступился Юрій, но 
оба послѣдніе были разбиты на-голову въ 
битвѣ на р. Линицѣ (21 апр. 1216). Въ 1222 г. 
мы снова видимъ Я. новгородскимъ княземъ, 
по приглашенію новгородцевъ. Въ томъ же 
году Я. ходилъ съ новгородцами на г. Колы- 
вань (Ревель), разорилъ всю Чудскую землю·
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взялъ большую добычу и полонъ, но горо
да не могъ взять. Вскорѣ Я. добровольно 
покинулъ Новгородъ (около 1224 г.). Въ 
1225 г. Новгородская земля подверглась опу
стошительному набѣгу литовцевъ, и Я., «сжа- 
лився» надъ новгородцами, по словамъ лѣто
писцевъ, выступилъ съ другими князьями 
противъ литовцевъ; послѣдніе были разбиты 
близъ Усвята, у нихъ отбита добыча и нѣко
торые ихъ князья попали въ плѣнъ. Послѣ 
этого новгородцы усиленно звали Я. къ себѣ, 
и онъ согласился. Зимой 1226 г. Я. ходилъ въ 
Финляндію на Емь (Ямь), «гдѣ, по замѣчанію 
лѣтописи, ни единъ отъ князь рускыхъ не 
взможе бывати, и всю землю ихъ плѣни». Въ 
1227 г. онъ, безъ всякаго насилія съ своей 
стороны, крестилъ корелъ, сосѣдей Еми. Въ 
томъ же году Я. поссорился съ новгородцами 
изъ-за Пскова, который онъ хотѣлъ совер
шенно подчинить своей волѣ; онъ требовалъ, 
чтобы новгородцы шли съ нимъ на Псковъ, 
но они отказались. Я. уѣхалъ въ Переяславль- 
Залѣсскій, оставивъ въ Новгородѣ сыновей 
(Ѳеодора и Александра). Въ томъ же 1228 г. 
Я. участвовалъ въ походѣ брата своего Юрія 
на Мордву, затѣмъ захватилъ новгородскую 
волость Волокъ; новгородцы прислали пословъ 
съ требованіемъ возвратить Волокъ; Я. не 
только не отдалъ его, но удержалъ по
словъ въ плѣну. Въ 1230 г. Я. снова былъ 
призванъ новгородцами на княженіе. Въ 
1234 г. онъ выступилъ противъ нѣмцевъ, на
падавшихъ на новгородско-псковскія земли; 
нѣмцы были разбиты и заключили миръ; тогда 
же было нанесеніе пораженія и литовцамъ. 
Въ 1236 г. Я., по настоянію брата Юрія (вел. 
кн. Владимірскаго) и Даніила Галицкаго, за
нялъ кіевскій великокняжескій престолъ, 
оставивъ въ Новгородѣ сына Александра 
(Невскаго). 4 марта 1238 г. Юрій, вел. кн. 
Владимірскій, палъ въ битвѣ съ татарами на 
р. Сити, и Я., по праву старшинства, занялъ 
престолъ великокняжескій во Владимірѣ. Въ 
это время его стольный городъ представлялъ 
изъ себя груды развалинъ. Я. прежде всего 
позаботился о приведеніи въ порядокъ сто
лицы, объ очищеніи ея отъ труповъ, напол
нявшихъ не только дворы и улицы, но даже 
храмы; затѣмъ онъ старался собрать и обод
рить разбѣжавшихся‘отъ татарскаго нашествія 
жителей. Литовцы, пользуясь стѣсненнымъ по
ложеніемъ сѣв.-вост. Руси, безпокоили Смо
ленскъ. Я. пошелъ противъ нихъ, побѣдилъ и 
плѣнилъ ихъ князя. Мирная дѣятельность Я. 
была потревожена новымъ набѣгомъ татаръ 
на Суздальскую землю (разореніе Мурома) въ 
1239 г. Батый, основавъ свою резиденцію въ 
Сараѣ, потребовалъ къ себѣ на поклонъ рус
скихъ князей. Я. отправился въ Сараи въ 

'1243 г., а сына Константина послалъ въ Та
тарію къ великому хану. Батый принялъ и 
отпустилъ Я. съ честью и далъ ему старѣй
шинство во всей Руси. Въ 1245 г. Я., вмѣстѣ 
съ братьями (Святославомъ и Иваномъ) и 
племянниками, вторично отправился въ Орду. 
Спутники его вернулись въ свои отчины, а 
Ярослава Батый послалъ на берега Амура 
къ великому хану. Здѣсь ему пришлось при
нять 5МНОГО томленія», по выраженію лѣто-

Эвциклопед. СлОварь, т. XLI. 

писца: противъ него велась, судя по нѣкото
рымъ сказаніямъ, какая-то интрига, дѣйствую
щими лицами которой являются бояринъ Ѳео
доръ Яруновичъ и ханша, которая подъ ви
домъ угощенія поднесла Я. яду. Великій 
князь уѣхалъ отъ хана уже больнымъ; черезъ 
недѣлю (30 сент. 1246 г.) въ дорогѣ онъ скон
чался. Тѣло Я. было привезено во Владиміръ, 
гдѣ и похоронено въ Успенскомъ соборѣ. 
Лѣтописи вообще скупы на похвалы Я.; но 
одна изъ нихъ («П. С. Р. Л.», VII, 156) го
ворить, что онъ «положи душу свою за други 
своя и за , землю Русскую», а рукописныя 
святцы причисляютъ его къ лику святыхъ.

Ярославъ Изяславовпчъ — князь 
луцкій, сынъ вел. князя Изяслава II Мсти- 
славича. Сначала былъ посаженъ отцомъ въ 
Туровѣ, потомъ въ Новгородѣ, откуда былъ 
изгнанъ жителями въ 1154 г. Потомъ мы за
стаемъ Я. въ Луцкѣ. Во время междоусобій 
Ростиславичей съ велик, княземъ Андреемъ 
Боголюбскимъ Я. держалъ сторону послѣд
няго, но потомъ, измѣнивъ ему, внезапно ов
ладѣлъ Кіевомъ, при помощи Ростиславичей 
(1172). За Андрея вступился Святославъ Все
володовичъ, князь черниговскій, изгналъ Я., 
захватилъ въ плѣнъ жену его, сына и всю 
дружину и отослалъ въ Черниговъ; самъ Я. 
бѣжалъ въ Луцкъ. Святославъ, подвергшись 
въ то время нападенію Олега сѣверскаго, по
спѣшилъ примириться съ Я. и возвратилъ ему 
Кіевъ. Пріѣхавъ сюда, Я., въ отмщеніе за то, 
что кіевляне не защитили его жену и сына, 
сталъ грабить Кіевъ, не щадя духовенства и 
монастырей. Вскорѣ послѣ смерти Андрея 
Боголюбскаго (1174) Я., видя стремленіе Ро- 
стиславпчей выгнать его изъ Кіева и не на
дѣясь удержаться въ немъ вслѣдствіе нелюбви 
къ нему кіевлянъ, добровольно уступилъ Кі
евъ Роману Ростиславичу, а самъ удалился 
опять въ Луцкъ.

Ярославъ Ипгвареипчъ — князь 
луцкій, сынъ Ингваря Ярославича. По смерти 
двоюроднаго брата своего, князя Ивана, Я. 
сѣлъ на луцкомъ столѣ, но былъ изгнанъ от
туда Даніиломъ Галицкимъ, который отдалъ 
Луцкъ брату своему Васильку, а Ярославу 
далъ Перемышль и Мѳжибожье.

Ярославъ ВІс*гислави«іъ,  прозван
ный Краснымъ—князь переяславскій (f 119£), 
сынъ Мстислава Юрьевича и внукъ Юрія Дол
горукаго. Въ 1176 г. Я. посаженъ былъ дядею 
своимъ Всеволодомъ Большое -Гнѣздо княжить 
въ Новгородѣ, но новгородцы вскорѣ поса
дили у себя другихъ князей, а Я. перевели 
въ Волокъ-Ламскій. Въ 117S г. Волокъ-Лам - 
скій былъ сожженъ Всеволодомъ; ^ослава 
онъ взялъ съ собою во Владиміръ Суздаль
скій, а по смерти князя Владиміра Глѣбови
ча послалъ княжить въ Переяславль-южный, 
гдѣ Я. и уморъ.

Ярославъ Романовичъ—сынъ Ро
мана Олеговича, князь пронскій, а потомъ 
рязанскій. Послѣ мученической кончины отца 
(см.) въ Ордѣ (1270) Я. получилъ Пронское 
княжество; когда сдѣлался онъ княземъ рязан
скимъ—неизвѣстно. О жизни и дѣятельности 
его нѣтъ никакихъ извѣстій; лѣтописи отмѣ
чаютъ лишь годъ его смерти—1299.
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Ярославъ Свлтопо.іковіічъ—кн. 
Владиміра-Волынскаго (f 1123). Когда отецъ 
его Святополкъ былъ разбитъ Ростислави- 
чамп, Я. склонилъ венгерскаго короля Коло- 
мана оказать ему помощь. Въ 1100 г. Я. по
лучилъ отъ отца въ удѣлъ Владиміръ на Во
лыни; въ 1112 г. наслѣдовалъ Дорогобуж
скую область. За ссору Я. съ женою Вла
диміръ Мономахъ вооружился противъ него 
и принудилъ его бѣжать въ Польшу, за
тѣмъ—въ Венгрію. Оттуда Я. вернулся съ 
польскимъ и венгерскимъ войскомъ и сталъ 
осаждать Владиміръ, но былъ убитъ. Полякп 
и венгры поспѣшили удалиться, заключивъ 
миръ (1123). См. Волынь, VII, 128.

Ярославъ Святославичъ — кн. 
черниговскій (f 1129), сынъ кн. Святослава 
Ярославича. На съѣздѣ князей въ Любечѣ 
(1097) вмѣстѣ съ братьями (Олегомъ и Да
видомъ) получилъ Черниговское княжество; 
княжилъ также въ Муромѣ и Рязани. Въ 
1110 г. воевалъ съ Мордвою и былъ разбитъ. 
Въ 1127 г. Я. былъ изгнанъ изъ Чернигова 
племянникомъ своимъ Всеволодомъ Ольгови- 
чемъ, и удалился въ Муромъ, гдѣ и умеръ.

Ярославъ Ярополковичъ (fll03) 
—князь, сынъ Ярополка Изяславича. Въ 1101 
г. Я. «затворился» въ г. Брестѣ и хотѣлъ на
сильно удержать его за собой, потому что дядя 
его Святополкъ (тогда вел. кн. кіевскій) не 
хотѣлъ давать ему волостей. Святополкъ при
нудилъ его сдаться, въ оковахъ привелъ въ 
Кіевъ и только по ходатайству духовенства 
отпустилъ на свободу, взявъ съ него клятву 
не посягать на дядины волости и спокойно 
жить къ Кіевѣ. Въ 1102 г. Я. ушелъ отъ дяди, 
но снова попался въ руки Святополка, близъ 
польской границы и на этотъ разъ оставался 
въ заточеніи до самой смерти (1103).

Ярославъ III (Лѳанасіи) Яросла
вичъ—вел. кн. тверской (1230—1271). Былъ 
первымъ самостоятельнымъ княземъ Твери 
(1247 г.). Въ слѣдующемъ году, въ борьбѣ 
между старшими братьями, Александромъ 
(Невскимъ) и Андреемъ, держалъ,повидимому, 
сторону послѣдняго. Въ 1252 г., въ отсутствіе 
Александра Невскаго, уѣхавшаго въ Орду, 
Я. вмѣстѣ съ Андреемъ заняли укрѣпленный 
Переяславль-Залѣсскій, готовясь вступить съ 
Александромъ въ борьбу. Исходъ ея былъ 
для союзниковъ неудаченъ: при взятіи Пе
реяславля союзники Невскаго—татары—убили 
воеводу π жену Я., а дѣтей взяли въ плѣнъ. 
Въ 1254 г. Я. бѣжалъ въ Ладогу, гдѣ былъ 
хорошо принятъ. Въ 1255 г. новгородцы, же
лавшіе избавиться отъ правленія Невскаго, 
перевели Я. во Псковъ, а потомъ въ Новго
родъ. Александръ Невскій пошелъ противъ 
Я., который бѣжалъ неизвѣстно куда; время 
возвращенія его въ свое княжество неизвѣст
но. Въ 1258 г. Я. вмѣстѣ съ братьями и пле
мянникомъ Борисомъ ростовскимъ, ѣздилъ въ 
Орду, откуда, по словамъ лѣтописи, былъ от
пущенъ «со многою честью» и возвратился въ 
Тверь. Въ 1262 г. Александръ Невскій по
сылаетъ Я. на помощь Новгороду противъ 
нѣмцевъ. По смерти Александра Невскаго 
(f 1263 г.) Я. и Андрей вступили въ борьбу 
изъ-за великокняжескаго стола. Споръ былъ 

отданъ на рѣшеніе хана, который передалъ 
великокняжескій ярлыкъ Я. (1263). Теперь 
во власти Я. были Тверское и Владимірское 
вел. княжества. Въ 1266 г. новгородцы (подъ 
вліяніемъ партіи меньшихъ), изгнавъ кн. Дми
трія Александровича, пригласили княжить Я., 
который женился на дочери новгородскаго 
боярина Юрія Михайловича, чтобы привя
зать къ себѣ и партію большихъ и упрочить 

, свое положеніе въ Новгородѣ. Въ 1267 г. Я.
чуть не поссорился съ Новгородомъ изъ-за 
литовцевъ, бѣжавшихъ изъ Литвы во Псковъ; 
новгородцы хотѣли ихъ перебить, но Я. не до
пустилъ до этого. Другой причиной распри 
было избраніе псковичами въ князья литовца 
Довмонта вмѣсто сына Я., Святослава. Вско
рѣ самъ Я. уѣхалъ изъ Новгорода (1267), оста
вивъ тамъ племянника Юрія Андреевича. 
Въ 1268 г. Я., по просьбѣ новгородцевъ, по
слалъ имъ на помощь сыновей (Святослава и 
Михаила) и другихъ князей, которые и уча
ствовали въ Раковорской битвѣ. Пользуясь 
смутами, бывшими въ то время въ Новгородѣ. 
Я. явился въ Новгородъ и требовалъ отнятія 
власти у нѣкоторыхъ знатныхъ людей. Нов
городцы сначала отказали ему, но потомъ, 
опасаясь нѣмцевъ и нуждаясь еще въ помо
щи Я., сдѣлали ему желанныя имъ уступки. 
Въ 1270 г. былъ заключенъ миръ съ нѣмцами; 
въ томъ же году Я. былъ изгнанъ новгород
цами за самовластный образъ дѣйствій. Онъ 
рѣшилъ усмирить Новгородъ, пригласивъ къ 
участію въ борьбѣ кн. Дмитрія Александро
вича Переяславскаго и Глѣба Смоленскаго 
и получивъ вооруженную помощь отъ татаръ. 
Сторону новгородцевъ принялъ братъ Я., Ва
силій, кн. костромской, который питалъ злобу 
на Я. за то, что послѣдній въ 1269 г. велѣлъ 
схватить въ Костромѣ новгородскихъ купцовъ. 
Цѣлую недѣлю противники стояли другъ про
тивъ друга у г. Русы; наконецъ Я. прими
рился съ новгородцами, при содѣйствіи митро
полита Кирилла II; обѣ стороны пошли на 
уступки. Выѣзжая изъ Новгорода, Я. оставилъ 
тамъ намѣстникомъ боярина Андрея Воротп- 
славича. Въ 1271 г. Я. ѣздилъ въ Орду съ 
Василіемъ и Дмитріемъ, сыновьями Невскаго, 
и на обратномъ пути умеръ, принявъ въ схи
мѣ имя Аѳанасія (1Н сентября 1271 г.).

Яроювскій (Казиміръ) — польскій 
историкъ (1829—1888). Прослуживъ 17 лѣтъ 
въ прусскомъ судебномъ вѣдомствѣ, посвя
тилъ себя исключительно трудамъ истори
ческимъ и публицистическимъ. Это былъ 
не только ученый, но и общественный дѣя
тель. Особенно ревностно Я. занимался изу
ченіемъ эпохи саксонскихъ королей («Dzie- 
je panowania Angusta II od smierci Jana III 
do chwili wst^pienia Karol a XII na ziemiç 
polsk^», Познань, 1856; «Dzieje panowania 
Augusta Π od wst^pienia Karola ΧΠ na 
ziemiç polsk^ az do elekeji Stanislawa Lesz- 
czyñskiego», Познань, 1874). Его небольшія мо
нографіи собраны въ «Opowiadania historycz- 
ne» (Познань, 1860), «Opowiadaniai studja his- 
toryczne» (тамъ асе, 1863; Варшава, 1877; Поз
нань, 1884), <Nowe opowiadania i studja 
Iiistoryczne» (Варшава, 1882), «Z czasów 
saskich, spraw wewnçtoznych, polityki i wojny»
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(Познань, 1886) и др. Важно также сочине
ніе Я. «Literatura poznanska w pierwszej 
polowie XIX w.» (Познань, 1880). Я. не пре
клоняется восторженно, подобно нѣкоторымъ 
историкамъ такъ назыв. краковской школы, 
передъ государственностью, цѣнитъ самоупра
вленіе и отличается большимъ объективиз
момъ, смотря на историка какъ на референта 
критически провѣренныхъ фактовъ. См. 
λ Vlad. Smoleúski, «Stanowisko Kazimierza 
Jarocho wskiego w historjografji polskiej» 
(«Pisma historyczne», III). B. H,

Яроцкій (Василій Гавриловичъ)—эконо
мистъ. Род. въ 1855 г. въ СПб.; учился въ 
гатчинскомъ Николаевскомъ сиротскомъ ин
ститутѣ; окончилъ курсъ въ спб. университетѣ, 
по административному отдѣленію юридиче
скаго факультета; былъ оставленъ при уни
верситетѣ для приготовленія къ профессор
скому званію и командированъ на іуа года 
за границу. Въ 1883 г. Я. началъ читать лек
ціи политической экономіи и финансоваго 
права въ Императорскомъ Александровскомъ 
лицеѣ, гдѣ состоитъ теперь ординарнымъ 
профессоромъ тѣхъ же предметовъ. Въ 1885 г. 
началъ чтеніе лекцій финансоваго права въ 
военно-юридической академіи, гдѣ состоитъ 
штатнымъ преподавателемъ политической эко
номіи и финансоваго права. Съ 1888 г. со
стоитъ приватъ-доцентомъ въ спб. универси
тетѣ по каѳедрѣ политической экономіи. Сте
пени магистра и доктора политической эко
номіи Я. получилъ: первую — за сочиненіе 
«Экономическая отвѣтственность предприни
мателей» (ч. I: «Отвѣтственность предприни
мателей, какъ основаніе законодательнаго ре
гулированія отношеній хозяевъ и рабочихъ», 
СПб., 1887), вторую—за сочиненіе «Страхо
ваніе рабочихъ въ связи съ отвѣтственностью 
предпринимателей» (2 тт., СПб., 1895). Помѣ
щалъ статьи въ «Заграничномъ Вѣстникѣ», 
«Экономическомъ журн.», «Сѣверномь Вѣст
никѣ», «Русскомъ Богатствѣ», «Новомъ Сло
вѣ», «Журналѣ Гражданскаго и Уголовнаго 
Права», «Юридическомъ Вѣстникѣ» и въ га
зетахъ «Порядокъ» и «Сынѣ Отечества» 
(1897). До 1898 г. состоялъ сотрудникомъ 
настоящаго «Энциклопедическаго Словаря»; 
съ 1899 г. состбитъ редакторомъ экономиче
скаго и финансоваго отдѣла н сотрудникомъ 
«Большой Энциклопедіи». Изъ журнальныхъ 
статей Я. вышли отдѣльно: «Обезпеченіе на
роднаго продовольствія въ связи съ хлѣбной 
промышленностью» (изъ журн. «Русское Бо
гатство», 1892, № 3) и «Односторонняя теорія 
экономическаго развитія» (изъ журн. «Новое 
Слово», 1897, № 1). Въ 1886 и 1898 гг. из
даны Я. лекціи финансоваго права въ во
енно-юридической академіи. Съ 1897 г. Я. 
читалъ публичныя лекціи по политической 
экономія и финансовому праву въ «Обществѣ 
распространенія коммерческихъ знаній», въ 
которомъ состоитъ теперь завѣдывающимъ 
коммерческими курсами, учрежденными въ 
1903 г. Состоитъ " въ числѣ 5 учредителей 
Спб. педагогическаго общества взаимной 
помощи. Въ 1904 г. избранъ предсѣдателемъ | 
артельнаго отдѣла преобразованнаго въ этомъ 
году спб. отдѣленія комитета ссудосберега- ' 

тельныхъ и промышленныхъ товариществъ и 
артелей.

Яроцкій (Василій Яковлевичъ, 1824— 
1897) — филологъ. Окончилъ курсъ въ глав
номъ педагогическомъ институтѣ въ СПб. Въ 
1846 г. получилъ степень магистра греческой 
словесности и опредѣленъ адъюнктомъ по 
каѳедрѣ исторіи и литературы славянскихъ 
нарѣчій въ университетѣ св. Владиміра. Въ 
1856 г. назначенъ исправляющимъ должность 
экстраординарнаго профессора по той же 
каѳедрѣ. Съ 1854 по 1862 г. преподавалъ 
русскую словесность въ кіевскомъ институтѣ 
благородныхъ дѣвицъ. Въ 1875 г. вышелъ въ 
отставку. Напечаталъ: «О сравнительномъ 
изученіи языковъ въ разныя эпохи ихъ раз
витія, изъ В. Гумбольдта» («Журн. Мин. Нар. 
Пр.», 1847, ч. LUI, № 3); «О задачахъ сла
вянской лингвистики» (рѣчь, Кіевъ, 1858); 
«Предварительныя понятія о языкѣ вообще 
съ обращеніемъ особеннаго вниманія на 
языкъ славянскій» («Унпв. Изв.», 1870, № 1 
и 2) и др.

Ярошевичъ (Осипъ Бенедиктовичъ 
Jarosze wicz, 1793—1860)—юристъ, профессоръ 
Виленскаго универе. Главныя его сочиненія: 
«О wplywie religji chrzeácijaúskiej» (1834); 
«Litwa pod wzglçdem cywilizacji w trzech 
pierwszych jej chrzescijaústwa wiekach» 
(1835); «0 Herulach, pobratymcach Litwinów» 
(1840); «Obraz Litwy pod wzglçdem jej oáwiaty 
i cywilizacji od czasow najdawniejszych do 
koúca XVIII w.»(1844—1845)—самое замѣча
тельное изъ его сочиненій. Полный списокъ 
трудовъ Я. дала «Gazeta Polska» (1862, № 
22). Всѣ его работы показываютъ его глубо
кую эрудицію и замѣчательное трудолюбіе.

Ярошевичъ (Станиславъ Jaroszewicz, 
1796 — 1857) — польскій педагогъ. Создалъ 
учрежденіе для сиротъ, гдѣ преподавалъ без
платно. Путем ь подписки ему удалось собрать 
сумму въ 50000 франковъ п построить школу. 
Онъ оставилъ большое число педагогическихъ 
сочиненій, изъ которыхъ выдаются басни п 
сказки (1842—47), книга для ¡рабочихъ (1855), 
книга объ искусствѣ увлекательно учить 
(1829). Изъ всѣхъ его сочиненій наиболѣе 
популярны среди поляковъ басни и сказки.

Ярошевеиій (Василій Алексѣевичъ)— 
зоологъ, род. въ 1841 г. Въ 1863 г. окончилъ 
курсъ въ полтавской гимназіи. Въ 1864 г. 
поступилъ на физико-математическій факуль
тетъ харьковскаго университета, гдѣ и кон
чилъ курсъ въ 1868 г. Съ этого же года опре
дѣленъ лаборантомъ зоотомической лаборато
ріи при харьковскомъ университетѣ. Напи
салъ нѣсколько замѣтокъ по энтомологіи 
Харьковской губ. п вреднымъ насѣкомымъ. 

В. Μ. ш.
Ярошенко (Николай Александровичъ, 

1846—1898)—живописецъ-жанристъ и портре
тистъ. Военный по образованію и по службѣ, 
онъ горячо любилъ искусство и посвящалъ 
ему все свое свободное время и вступивъ въ 
1878 г. въ число членовъ товарищества пере
движныхъ художественныхъ выставокъ, съ той 

I поры являлся со своими произведеніями по
стоянно и исключительно на этихъ выстав- 

I кахъ. Содержаніемъ его жанровыхъ картинъ
53*
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служили преимущественно «мотивы граждан
ской скорбиэ. Своею бьющею въ глаза гума- 
нитаристическою тенденціозностью оно под
купало массу публики въ пользу живописца 
и скрадывало для нея слабость этихъ (кар
тинъ въ собственно художественномъ отно
шеніи. Наиболѣе извѣстные жанры Я.—«Коче
гаръ», «Заключенный», «Всюду жизнь», «Сту
дентъ», «Сестра милосердія» (всѣ пять въ 
Третьяковской галл., въ Москвѣ), «Курсистка», 
«Старое и молодое», «Причины неизвѣстны» 
и «Невскій проспектъ ночью». Произведенія 
Я. въ портретномъ родѣ свидѣтельствуютъ 
объ его способности передавать не только 
внѣшнія черты, но и характеръ изображае
мыхъ лицъ, но не отличаются особеннымъ 
мастерствомъ техническаго исполненія. Луч
шія изъ этихъ произведеній—портреты П. А. 
Стрепетовой (въ Третьяк, галл.), Д. И. Мен
делѣева (акварельный, тамъ же), В. С. Со
ловьева, Л. Μ. Унковскаго, В. Д. Спасо- 
вича, Г. И. Успенскаго, А. Μ. Плещеева и 
К. Д. Кавелина. Кромѣ жанровъ и портре
товъ, Я. писалъ также пейзажи, очень не
дурно воспроизводя въ нихъ главнымъ обра
зомъ уголки кавказской природы. Изъ такихъ 
его работъ можно указать на рядъ картинъ и 
этюдовъ, находящихся въ Третьяковской гал
лереѣ.

Ярошенко (Семенъ Петровичъ)—мате
матикъ, род. въ 1864 г. Образованіе получилъ 
въ херсонской гимназіи и кіевскомъ, ново
россійскомъ университетахъ. Въ 1870 г. по
лучилъ степень магистра и избранъ доцен
томъ новороссійскаго университета по ка
ѳедрѣ чистой математики. По пріобрѣтеніи 
степени доктора избранъ въ 1871 г. экстра
ординарнымъ профессоромъ. Съ 1881 г. по 
1890 г. былъ ректоромъ этого универси
тета. Печатные труды Я.: «О розысканіи осо
бенныхъ рѣшеній дифференціальныхъ урав
неній І-го порядка» («Записки Имп. Ново
россійскаго Уиив.», 1870, т. V); «О розыска- 
ніи особенныхъ рѣшеній дифференціальныхъ 
уравненій въ частныхъ производныхъ І-го 
порядка» («Московскій Математическій Сбор
никъ», 1870, т. III); «Вступительная лекція 
по аналитической геометріи» («Записки Имп. 
Новороссійскаго Унив.», 1871, т. VII); «Тео
рія опредѣлителей» (Одесса, 1871); «Начала 
новой геометріи» («Записки Имп. Новорос. 
Унив.»? 1873, тт. IX и X); «Алгебраическія 
операціи въ области элементарныхъ геомет- 
'рическпхъ формъ» («Записки Математиче
скаго отдѣленія Новороссійскаго общества 
естествоиспытателей», 1878, т. I); «Проек
тивная геометрія» (вып. I, 1880, «Записки 
Импер. Новороссійскаго Унив.», т. XXVII, 
XXVIII, XXX; вып. II, ib., т. XXXI и L); 
«Къ теоріи способа наименьшихъ квадра
товъ» («Записки Имп. Новороссійск. Унив.», 
1892, т. LVIII); «Sur la méthode des moindres 
carrés» («Bulletin des sciences mathémati
ques», 1893, 2 сер., май, 1893); «Нѣкоторыя 
теоремы изъ теоріи опредѣлителей» («Записки 
Имп. Новорос. Унив.», 1894, т. LXI).

Яр рель (Вильямъ Yarrel, 1784—1856)— 
англійскій натуралистъ. Страстный охотникъ 
и рыболовъ, онъ съ увлеченіемъ отдался изу

ченію жизни птицъ и рыбъ. Въ 1825 г. онъ 
получилъ званіе члена Линнеевскаго обще
ства, а впослѣдствіи былъ избранъ вице-пре
зидентомъ этого общества, и съ этого времени 
онъ опубликовалъ большое число весьма цѣн
ныхъ работъ. Ему принадлежатъ два увлека
тельно написанныя сочиненія: исторія бри
танскихъ рыбъ (1836), съ великолѣпными гра
вюрами на деревѣ, и исторія британскихъ 
птицъ (1839—1843, 520 гравюръ). Эти 2 со
чиненія, переизданныя много разъ, пользу
ются еще и теперь громадной популярностью 
въ Англіи.

Яррііба (Joruba, Yoruba, Jamba)—не
гритянское государство въ Верхней Гвинеѣ, 
входящее въ сферу англійскихъ интересовъ; 
граничитъ на С и В съ государствомъ Нупе, 
на Ю— съ Бенинъ и британской колоніей Ла
госъ, на 3—съ Дагоме; занимаетъ простран
ство въ 48180 кв. км. Почти 3 милл. населе
нія. Прекрасная, паркообразная страна на С 
и СЗ прорѣзывается рядами холмовъ выши
ною въ 1000 м., съ которыхъ стекаютъ рр. 
Огунъ съ Оюномъ и Оссунъ, впадающія въ 
лагуны Лагосъ и Іебу. Туземцы отличаются 
отъ своихъ сосѣдей хорошимъ тѣлосложені
емъ, болѣе свѣтлымъ цвѣтомъ кожи и менѣе 
толстыми губами; большинство поклоняются 
фетишамъ, но съ С проникаетъ исламъ, а съ 
ІО англійскіе протестантскіе миссіонеры дѣя
тельно распространяютъ христіанство. Такъ 
какъ раньше эта страна, гораздо болѣе густа 
заселенная, была однимъ изъ излюбленныхъ 
мѣстъ охоты для торговцевъ рабами, то жи
тели, въ особенности земледѣльцы, собрались 
въ большіе, укрѣпленные города. Главное за
нятіе жителей—земледѣліе; главные продук
ты—маисъ, пшено, маніокъ, бататы, горохъ, 
полевые орѣхи. Земельной собственности 
нѣтъ; земля принадлежитъ тому, кто ее по
слѣдній обработалъ. Между жителями есть 
искусные горшечники, кузнецы, кожевники, 
сѣдельщики, ткачи и красилыцикп; въ былое 
время португальцы вывозили отсюда въ Бра
зилію большія количества хлопчатобумажныхъ 
матеріи. Жилища въ Я. строятся иначе, чѣмъ 
у другихъ африканскихъ народовъ; двери 
украшаются скульптурной работой. Города со
временемъ стали центрами маленькихъ госу
дарствъ, главы которыхъ — «Обба» — были 
ограничены въ своей власти совѣтомъ старѣй
шинъ, а въ особо важныхъ случаяхъ—общимъ 
народнымъ собраніемъ; каждый народъ имѣлъ 
своего начальника, назначавшагося королемъ, 
но почти независимаго. Когда онъ умиралъ, 
за нимъ въ могилу слѣдовали его жены, 
высшіе военачальники и многіе рабы. Глав
ный городъ—Ойо, съ 70000 жпт.; главный тор
говый пунктъ—Ибаданъ, съ 150000 жит. Гор. 
Огбомошо, на СВ отъ Ойо, имѣетъ 60000 жпт.; 
всѣ три города—миссіонерскіе пункты. Рань
ше государство Я. занимало гораздо большее 
пространство, простираясь на СВ и В до 
Нигера, а на Ю — почти до моря, но сѣв. 
часть была завоевана государствомъ Гандо, 
а оставшаяся часть распалась на множество 
маленькихъ государствъ, изъ которыхъ наи
болѣе значительныя—теперешняя Я. и Аббе- 
окута. Хотя эта страна извѣстна со вре- 
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мени путешествія Клаппертона, но, будучи 
отдѣлена отъ моря государствомъ Іебу, только 
съ покореніемъ послѣдняго англичанами сдѣ
лалась вполнѣ доступной. Языкъ туземцевъ 
описали Crowther (1852), Bowen (1858) и пол
нѣе всего Baudin («Essai de grammaire». Π., 
1891; «Dictionnaire», ib., 1891); по Фр. Мюл
леру онъ родствененъ только съ сосѣдними 
негритянскими языками, а по Лепсіусу при
мыкаетъ къ громадной группѣ южно-афри
канскихъ языковъ—«Банту». См. Rohlfs, «Quer 
durch Afrika» (Лпц., 1875).

Яртаулъ (правильнѣе: юртпаулъ)—слово 
татарское, означаетъ конный отрядъ, отпра
вленный на грабежъ или на развѣдки.

Яртъ (Антуанъ У art, 1709—1791)—фран
цузскій писатель, священникъ. Извѣстность по
лучилъ, благодаря сочиненію: «Idée de la po
ésie anglaise» (1749 —1756) — сборникъ пе
реводовъ литературныхъ образцовъ всякаго 
рода; такъ какъ въ то время во Франціи зна
ли очень мало объ англійской поэзіи, то это 
сочиненіе имѣло большой успѣхъ. Другіе тру
ды Я.: «Observations sur le sentiment et Г in
térêt qui doivent entrer dans les tragédies» 
(«Mercure de France», 1742); «Observations sur 
la comédie» (тамъ же, 1743); «Observations 
sur le Huetiana» (тамъ же, 1744); «Observa
tions sur l’usage de la critique» (тамъ же, | 
1744) и т. д.

Яруга—мст. Подольской губ., Ямполь
скаго у., на лѣв. берегу Днѣстра, въ 22 вер. 
отъ уѣздн. г. Въ началѣ X ѵ II ст. оно было об
ширнымъ и многолюднымъ; не разъ было ра
зоряемо во время казацкихъ походовъ. 1905 
жит., православная церковь, синагога, народ
ное училище, много лавокъ, 26 базаровъ. 
Оживленная торговля хлѣбомъ, лѣсными ма
теріалами и горохомъ (до 100 тыс. пудовъ въ 
годъ); пристань на Днѣстрѣ. Въ окрестностяхъ 
добываютъ много фосфоритовъ.

Я р у с в а « оборон а—единственно ѳ 
средство усиленія фронтальнаго огня по 
вперѳдилежащей мѣстности во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, когда огневой фронтъ оборонитель
наго расположенія не можетъ быть удлиненъ, 
а между тѣмъ требуется развить сильное 
огнестрѣльное дѣйствіе въ данномъ напра
вленіи. Особенно легко организовать Я. обо
рону на мѣстности возвышенной, располагая 
оборонительныя постройки въ нѣсколько ли
ній, одна надъ другой, на переднихъ, обра
щенныхъ къ сторонѣ противника, скатахъ 
высотъ; въ этомъ случаѣ возможенъ ярусный 
огонь даже ближній, столь губительный для 
атакующаго. Въ войну 1877—1878 гг. турки 
очень часто примѣняли Я. оборону (Плевна), 
благодаря чему получали возможность въ рѣ
шительную минуту боя развивать убійствен
ный ружейный огонь по подступамъ къ позиціи 
и тѣмъ наносили нашимъ войскамъ огромныя 
потери. Современное состояніе огнестрѣльнаго 
оружія, отличающагося небывалою до сего 
времени скорострѣльностью, по всей вѣроят
ности сократитъ число случаевъ примѣненія 
Я. обороны, такъ какъ и одноярусныя по
зиціи, усиленныя средствами долевой форти
фикаціи, при хорошемъ обстрѣлѣ стали уже 
почти неодолимыми съ фронта. Но и теперь

могутъ быть случаи весьма цѣлесообразнаго 
примѣненія Я. обороны, когда напримѣръ 
мѣсто оборонительнаго расположенія исклю
чительно тѣсно, или когда интенсивностью 
огня необходимо возмѣстить вынужденную 
обстоятельствами его кратковременность. Въ 
полевой войнѣ Я. оборона достигается или 
расположеніемъ нѣсколькихъ рядовъ стрѣл
ковыхъ окоповъ на крутыхъ, обращенныхъ 
къ непріятелю скатахъ высотъ, или устрой
ствомъ полевыхъ укрѣпленій, соотвѣтствую
щихъ профилей, при чемъ во избѣжаніе по
раженія защитниковъ нижняго яруса со сто
роны своихъ, расположенныхъ выше,—оборо
нительныя сооруженія необходимо распо
лагать такъ, чтобы крайній склоняющійся 
ружейный выстрѣлъ верхняго яруса прохо
дилъ не ниже, чѣмъ на три фута надъ линіей 
огня нижняго яруса. Въ долговременной фор
тификаціи двухъ-ярусная оборона примѣня
лась болѣе или менѣе повсюду въ 1880-хъ гг. 
при постройкѣ крѣпостныхъ перволинейныхъ 
фортовъ. Главное отличіе этихъ фортовъ за
ключалось въ томъ, что впереди высокаго 
вала напольныхъ и боковыхъ фасовъ форта 
устраивался еще второй пониженный валъ, 
получившій названіе «фоссебрея». На наполь
ныхъ фасахъ, болѣе подверженныхъ штурму, 
на пониженномъ ближайшемъ къ наружному 
рву валу располагали пѣхоту, на которой 
лежитъ вся тяжесть отраженія штурма, а на 
боковыхъ фасахъ наоборотъ — низкую пози
цію по большей части отводили артиллеріи, 
получавшей такимъ образомъ позицію болѣе 
маскированную и опезпеченную заднимъ вы
сокимъ валомъ отъ тыльнаго огня, всегда 
угрожающаго этимъ фасамъ. Послѣ изобрѣ
тенія фугасныхъ бомбъ, въ концѣ 1880-хъ гг., 
когда вся тяжелая артиллерія была вынесена 
изъ фортовъ 1-й линіи и поставлена на про
межуткахъ между ними, отъ двухвальныхъ 
перволинейныхъ фортовъ отказались и пере
шли къ такъ назыв. «фортамъ-редутамъ» съ 
однимъ стрѣлковымъ валомъ. Въ настоящее 
время въ долговременной фортификаціи Я. 
оборона примѣняется только на фортахъ, со
хранившихъ тяжелое вооруженіе, какъ-то: 
форты 2-й линіи, форты-заставы п форты 
ограды. Основныя невыгоды всякаго ярус
наго расположенія — трудность сообщенія 
верхняго яруса съ нижнимъ и скученность 
людей, сопряженная съ большими потерями 
отъ непріятельскаго огня. С. А. Ц.

Ярусъ—терминъ, принятый международ
нымъ геологическимъ конгрессомъ въ Бо
лоньѣ для мелкихъ подраздѣленій геологи
ческихъ образованій. По принятой конгрес
сомъ терминологіи, системы дѣлятся на от
дѣлы, отдѣлы на ярусы, эти послѣдніе на 
свиты слоевъ и т. д. Ярусы имѣютъ то огра
ниченное, мѣстное развитіе, то обладаютъ 
весьма значительнымъ горизонтальнымъ рас
пространеніемъ, встрѣчаясь въ самыхъ отда
ленныхъ пунктахъ земной поверхности съ 
остатками однихъ п тѣхъ же руководящих!» 
формъ организмовъ. Названіе Я. чаще заим
ствуютъ отъ области ихъ развитія или отъ 
мѣстности, гдѣ они первоначально были уста
новлены: полтавскій Я., оксфордскій Я., или 
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отъ характерной для нихъ формы организ
мовъ: стрингоцефаловый Я., кальцеоловый 
Я., или отъ состава слагающихъ данныя 
отложенія горныхъ породъ, напр. Я. пестрыхъ 
рухляковъ и т. д.

Ярусъ—морская рыболовная снасть, упо
требляемая на сѣверѣ Россіи, состоитъ изъ 
длинной, до 10 верстъ, веревки, связанной 
изъ нѣсколькихъ колѣнъ, къ которой, на 
разстояніи 1 саж. другъ отъ друга, подвязы
ваются, на Р/з-аршинныхъ поводкахъ, крюч
ки, наживляемые мойвою пли песчанкою, а 
также морскими червями, внутренностями 
ракушекъ и т. п. Я. опускается между двумя 
якорями на морское дно, на глубинѣ 10 — 
100 саж., въ разстояніи отъ 5 до 20 и болѣе 
верстъ отъ берега, и лежитъ тамъ все время 
между приливомъ и отливомъ. Вынимается 
Я., для снятія рыбы съ крючковъ и новой 
ихъ наживкп, за привязанпыя къ якорямъ 
веревки, прикрѣпленныя другими концами 
къ поплавкамъ—куб асамъ. Для легкаго отыс
канія этихъ поплавковъ—къ нимъ придѣлы
ваются махавки—шестики съ метелками, ко
леблющіеся при волненіи. Я. употребляются 
для ловли трескп, палтусины, морскихъ на
лимовъ, щукъ. С. Б.

Ярутка (Thlaspi L.) — родовое названіе 
растеній изъ сем. крестоцвѣтныхъ (Crucife- 
гае). Это—однолѣтнія пли многолѣтнія травы, 
съ простыми, иногда зубчатыми листьями, 
болѣе или менѣе обхватывающими основа
ніемъ стебель. Цвѣтки бѣлые, рѣже розовые, 
типа крестоцвѣтныхъ; тычинки безъ придат
ковъ. Стручечки продолговатые или эллип
тическіе, часто съ крыловидно-килеватыми 
створками. Сѣмена многочисленныя пли по 
2 въ гнѣздѣ. Всѣхъ видовъ насчитывается 
до 60, дико растущихъ въ Европѣ, Цен
тральной Азіи, Сибири п въ Сѣв. Америкѣ. 
Родъ подраздѣляется на 5 секцій: 1) Aptery- 
gium (створки не крылатыя, сѣмена гладкія: 
T. rotundifolium въ Альпахъ, Карпатахъ, на 
Кавказѣ); 2) Eupthlaspi (створки спереди 
крылатыя, округлыя, рѣже заостренныя, сѣ
мена гладкія: T. perfoliatum, пронзеннолист- 
ная Я., по всей Европѣ, T. montanum, гор
ная Я. въ южной Европѣ и пр.); 3) Nomisma 
(створки спереди крылатыя, округлыя, сѣ
мена ребристыя: T. arvense, полевая Я. по 
всей Европѣ, въ Азіи, Америкѣ); 4) Carpo- 
ceras (створки спереди крылатыя, острыя, 
сѣмена полосатыя: T. ceratocarpum въ Цен
тральной Азіи) и 5) Pachyphragma (створки 
тупыя, крылатыя, сѣмена гладкія: T. latifo- 
lium, широколистная Я. на Кавказѣ). По 
всей Европейской Россіи растетъ Th. arvense, 
полевая Я., повсюду сорная, надоѣдливая 
однолѣтняя трава; она развиваетъ вѣтвистый 
стебель, до 50 стм. высотою, съ сидячими 
листьями и прикорневую розетку продолго
вато-овальныхъ листьевъ; цвѣтки бѣлые мел
кіе, собранные въ кисти. Стручечки округло
овальные, створки крылатыя. Въ южной Рос
сіи, по холмамъ, по дорогамъ, растетъ еще 
другой видъ Th. perfoliatum, пронзеннолист
ная Я., отличающійся отъ перваго вида сво
ими листьями, съ сердцевиднымъ основаніемъ 
(у листьевъ перваго вида основаніе стрѣло

видное) и обратно сердцевидными стручка
ми. Практическаго значенія Я. не имѣетъ 
(употребляется иногда въ народной медици
нѣ). С. JP.

Ярцево—2 селенія Смоленской губ., Ду- 
ховщинскаго у., на Моск.-Брѳст. жел. дор., раз
дѣленныя р. Вопью и лежащія одно отъ 
другого въ 1 вер., а отъ уѣзди, гор. въ 20 и 21 
вер.: 1) дер. Я. съ поселкомъ Торчиловкой, 
ст. жел. дор., 1240 жит., 8 лавокъ, 3 кузницы, 
съ производствомъ при одной изъ нихъ 
земледѣльческихъ машинъ, мыловаренный 
зав., 2 кирпичныхъ, керосинный складъ, бу
лочное и бараночное заведенія, пивная и 
винная лавки, жел.-дорожн. учил., фельдш. 
пунктъ съ пріемнымъ покоемъ, 2 постоялые 
двора, 2 чайныя. 2) Село Я. или «Ярцевъ- 
перевозъ», съ фабрикой тов. Я. мануфактуры 
Хлудова, 9098 жителей, 22 лавки, 2 аптеки, 
аптекарскій магазинъ, винная и пивная 
лавки, трактиръ, чайная, пчт. и тлгр., сел. 
пожарная дружина. На фабрикѣ 4700 рабо?., 
производство на 5500000 руб.; для ея нуждъ 
имѣются лѣсопильный π чугунно-литейный 
заводы. Двухкл. училище п фабр, школа, 
еженедѣльные базары.

Ярцевъ—о-въ Архангельской губ., Пе
чорскаго у., въ прол. Костиномъ шарѣ, отдѣ
ляющемъ междушарскій о-въ отъ Новой Зем
ли. Я. расположенъ у сѣв. стороны Между- 
шарскаго о-ва, отдѣляясь отъ послѣдняго 
проливомъ въ в· ШИР· Длина о-ва Зв., 
шир. 3/4 в. По восточн. сторонѣ островка, въ 
1/2,в. находится удобная якорная стоянка для 
судовъ, прп глубинѣ отъ 5 до 10 саж. Къ С 
отъ о-ва въ верстѣ разстоянія находятся 
отмелы камни.

Ярцоіва. (Любовь Аникитишна, 1794 — 
1876)—писательница для дѣтей. Ей принад
лежатъ: «Счастливое семейство» (2 изд., 1854); 
«Первый день Свѣтлаго праздника» (2 изд., 
1857); «Полезное чтеніе для дѣтей» и др.

'Яръ — слово тюркское, значитъ обрывъ, 
крутизна, оврагъ; отсюда: Красный яръ (Красно
ярскъ), Черный яръ и т. д.

Ярыга, ярыжка, земскій ярыжка—въ ста
рину низшій служитель полиціи, для разсыл
ки и исполненія разныхъ приказаній. Я. ста
вились отъ общинъ.

Ярыжка земскій—см. Ярыга.
Ярыксу-А ухъ—сел. Хасавъ-Юртовскаго 

окр., Терской обл. въ 12 в. отъ ст. жел. дор. 
Хасовъ-Юртъ. Жит. 3644, чеченцы-магоме
тане. 4 мечети, 10 торг.-пром. завед.

Ярыкяръ (тат.) — половинщикъ. Такъ 
назывались въ Эриванскомъ сардарствѣ по
селяне-выходцы изъ другихъ провинцій, обра
зовавшіе селенія на пустопорожнихъ земляхъ, 
съ условіемъ уплаты сардарю половины уро
жая съ земныхъ произведеній (см. Радж- 
бары).

Ярылыгва (тат.) — исполу, изъ поло
вины, наполовину. Этимъ словомъ назыв. вся
кое предпріятіе между двумя лицами на поло
винныхъ условіяхъ, но въ деревняхъ оно отно
сится спеціально къ арендѣ земли изъ поло
вины. При этой арендѣ половину сѣмянъ, а 
также часто и половину рабочей силы на 
вспашку и жатву, выставляетъ владѣлецъ
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земли; остальныя работы но посѣву лежатъ 
на обязанности арендатора; урожай дѣлится 
пополамъ. Этотъ видъ аренды имѣетъ довольно 
большое распространеніе въ Закавказьѣ.

Ярымъ—слово татарское, значитъ «поло
вина». Я. падша (половина государя)—титулъ 
туркестанскаго генералъ-губернатора, сочи
ненный туземцами Туркестана.

Ярыніевъ (Ярышево)—мст. Подольской 
губ., Могилевскаго у., на р. Лядавѣ (близъ 
впаденія ея въ Днѣстръ), въ 16 вер. отъ у. 
гор. 2058 жит., правосл. и катол. црк., сина
гога, школа, заводы пивоваренный, свѣчной, 
кирпичный, маслобойный, дрожжевой и вино
куренный, 3 вод. мельницы, много лавокъ. 
Въ окрестностяхъ добываются фосфориты.

Ярь мѣдяика (Verdigris, Grünspan) — 
представляетъ весьма распространенную зе
леную краску, по составу представляющую 
смѣсь основныхъ уксусно-кислыхъ солей раз
личной основности. Она употребляется въ ка
чествѣ маслянной краски въ значительныхъ 
количествахъ для покраски желѣзныхъ крышъ, 
въ особенности въ смѣси съ свинцовыми бѣ
лилами, при чемъ, весьма вѣроятно, вслѣдствіе 
взаимодѣйствія этихъ веществъ зеленый цвѣтъ 
пріобрѣтаетъ своеобразный оттѣнокъ. Я.-мѣ- 
дянка имѣетъ значеніе также и какъ клеевая 
краска; сверхъ того она примѣняется изрѣдка 
въ ситцепечатаніи, въ обойномъ производствѣ, 
а также для приготовленія Швейнфуртской 
зелени и другихъ содержащихъ мѣдь зеле
ныхъ красокъ. Въ торговлѣ различаются два 
главныхъ сорта Я.-мѣдянки: одинъ сортъ, 
синяя Я.-мѣдянка, по составу отвѣчающая 
менѣе основной соли, и другой сортъ, зеленая 
ярь, отвѣчающая болѣе основной соли. Со
ставъ первой можетъ быть выраженъ фор
мулой: 2Cu(C2Hs02) (ОН) 4- 5Н2О, а составъ 
второй 2Си(С2Н3О2)2 . СпО. Первый сортъ яри 
назыв. также французскою ярыо, такъ какъ 
онъ въ значительныхъ количествахъ готовится 
во Франціи (въ Монпелье), а второй до сихъ 
поръ носитъ названіе англійской яри, хотя 
производство этого сорта вовсе не сосредо
точивается въ одной только Англіи, а прак
тикуется въ широкихъ размѣрахъ также и въ 
другихъ странахъ, напримѣръ: Россіи, Герма
ніи, Швеціи и др. Я.-мѣдянка такимъ обра
зомъ не представляетъ минеральной краски 
въ собственномъ смыслѣ этого слова, такъ 
какъ въ составъ ея входитъ органическая 
кислота, но тѣмъ не менѣе она обыкновенно 
причисляется къ минеральнымъ краскамъ. 
Образованіе какъ того, такъ и другого сорта 
яри обусловливается воздѣйствіемъ паровъ 
уксусной кислоты и воздуха на металличе
скую мѣдь. Англійская ярь готовится воздѣй
ствіемъ древесной уксусной кислоты, а фран
цузская дѣйствіемъ бродящихъ виноградныхъ 
выжимокъ, содержащихъ уксусную кислоту 
броженія. Полученіе Я.-мѣдянкп помощью ви
ноградныхъ выжимокъ производится преиму
щественно въ странахъ, культивирующихъ ви
ноградъ в занимающихся' винодѣліемъ. Во 
Франціи центрами этого производства являют
ся Гренобль и Монпелье. Выжпмкп, передъ 
употребленіемъ въ дѣло, подвергаются пред
варительно ферментаціи въ большихъ глиня

ныхъ сосудахъ, закрывающихся деревянною 
крышкою. Пригодность ихъ или ихъ доста
точная спѣлость провѣряется погруженіемъ 
въ нихъ ' вычищенной .мѣдной пластинки, ко
торая, если выжимки достаточно профермен- 
тировали, черезъ 24 часа покрывается одно
роднымъ зеленымъ налетомъ. Самое производ
ство этой краски при помощи выжимокъ 
идетъ такимъ образомъ. Въ влажномъ помѣ
щеніи, температура котораго держится не 
выше 12°—15° Ц., располагается рядъ дере
вянныхъ ящиковъ, на дно которыхъ слоемъ 
въ 3 сантиметра располагаются выжимки, а 
на нихъ по возможности равномѣрно мѣдные 
листы, хорошо очищенные съ поверхности. 
Эти листы предварительно погружаются въ 
растворъ или уксусной кислоты, или уксусно
мѣдной соли п затѣмъ подсушиваются. Безъ 
этой предосторожности краска получается 
сравнительно темнаго оттѣнка. Поверхъ мѣд
ныхъ листовъ вновь накладываются выжимки, 
опять мѣдные листы и т. д. до самаго верха 
ящика, высота котораго обыкновенно не пре
вышаетъ 65 * сантиметровъ. Большею частью 
уже по прошествіи нѣсколькихъ дней на по
верхности листа замѣчается зеленый налетъ, 
который все увеличивается и черезъ три- 
четыре недѣли достигаетъ предѣльной тол
щины. По прошествіи этого времени листы 
вынимаютъ, омываютъ теплой водой и оста
вляютъ для вызрѣванія въ тепломъ и влаж
номъ помѣщеніи тоже въ теченіе 2—3 не
дѣль. При этомъ вновь происходитъ окисле
ніе мѣди и образованіе основной мѣдной 
соли, которая легко отдѣляется отъ мѣднаго 
листа, въ еще влажномъ состояніи формуется 
отъ руки въ шары, которые затѣмъ высуши
ваются на воздухѣ. По даннымъ С. Пьера 
выжимки, получающіяся при приготовленіи 
2100 литровъ вина съ соотвѣтствующимъ ко
личествомъ мѣди, даютъ 41 кило сырой и 27 
кило сухой продажной яри, содержащей 8,6кило 
мѣди. Англійская Я.-мѣдянка готовится со
вершенно аналогичнымъ путемъ, только вмѣсто 
выжимокъ употребляется древесная уксусная 
кислота, получающаяся при сухой перегонкѣ 
дерева. Въ четырехъугольные деревянные 
ящики закладываются поперемѣнно мѣдные 
листы и шерстяные лоскуты, смоченные уксус
ной кислотой. Прежде чѣмъ укладывать мѣд
ные листы въ ящики, ихъ тоже необходимо 
нужно' предварительно смочить растворомъ 
или уксусной кислоты, или уксусно-мѣдной 
соли, а затѣмъ слегка подсушить при невы
сокой температурѣ. Шерстяные лоскуты че
резъ 2—3 дня смачиваются свѣжей кислотой, 
пока не замѣтятъ, что на листахъ образовался 
слой маленькихъ зеленыхъ кристалловъ. Какъ 
только это будетъ замѣчено, шерстяные ло
скуты перегораживаютъ отъ мѣдныхъ листовъ 
лучинками такъ, чтобы воздухъ имѣлъ доступъ 
между ними. Вся операція наращиванія на 
листахъ яри длится 6—8 недѣль, пока листы 
не покроются сравнительно толстымъ слоемъ. 
Очищенные отъ кристалловъ листы служатъ 
для дальнѣйшей работы, а снятая съ поверх
ности краска размѣшивается съ водой или 
уксусной кислотой въ однородное тѣсто, плотно 
накладывается въ кожаные мѣшки, которые
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и оставляютъ на солнцѣ до тѣхъ поръ, пока 
краска не затвердѣетъ. Получающійся про
дуктъ не тождественъ съ тѣмъ, который полу
чается по первому способу, но содержитъ не
много меньше уксусной кислоты, вслѣдствіе 
чего онъ и отличается по цвѣту. Анализъ ярп 
имѣетъ цѣлью опредѣленіе мѣди п уксусной 
кислоты. Количественное содержаніе мѣди 
опредѣляется прокаливаніемъ опредѣленной 
навѣски изслѣдуемаго образца, раствореніемъ 
получающагося остатка въ соляной кислотѣ и 
осажденіемъ процѣженнаго, разбавленнаго во
дой, кипящаго раствора растворомъ ѣдкаго 
натра. Получающійся осадокъ окиси мѣди 
промывается водой, высушивается, прокали
вается и взвѣшивается.‘Количественное со
держаніе уксусной кислоты опредѣляется пере
гонкой навѣски ярп съ форфорной кислотой 
и титрованіемъ получающагося кислаго погона 
титрованнымъ растворомъ щелочи. Я.-мѣдянка 
часто фальсифицируется известью, пескомъ, 
глиной, пемзой, гипсомъ, тяжелымъ шпатомъ 
и мѣднымъ купоросомъ. Если вмѣсто мѣдныхъ 
листовъ для производства ярп употреблялись 
латунные листы, то ярь всегда содержитъ 
цинкъ. При раствореніи въ соляной кислотѣ 
песокъ, глина, тяжелый шпатъ п т. п. остают
ся нерастворенными и могутъ быть взвѣшены. 
Въ хорошихъ образцахъ яри общее количе
ство нерастворимаго остатка обыкновенно не 
превышаетъ 3°/0, а во всякомъ случаѣ не 
должно превышать 6%· Какъ суррогатъ яри, 
значительно болѣе дешевый, предложена была 
Харичковымъ нафтеновомѣдная соль, ярко 
зеленаго цвѣта, приготовляемая изъ нафте
новыхъ кислотъ, отброса, получающагося при 
очисткѣ керосина щелочью. А. ÌL Л. Δ.

Яса («запретъ», отт. «наказъ, законъ», 
также «налогъ, подать») — названіе уложенія 
Чингизъ-хана, которое онъ, по преданію, из
далъ на великомъ всемонгольскомъ курилтаѣ 
(см. ХѴП, 109) и которое постоянно под
тверждалось его преемниками. Ни въ монг. 
подлинникѣ, ни въ полномъ переводѣ Я. до 
насъ не дошла; мы ее знаемъ по сообще
ніямъ и выдержкамъ персидскихъ и араб, 
историковъ монголовъ; ихъ свѣдѣнія по
дробно сопоставилъ Гаммеръ въ «Geschichte 
d. goldenen Horde» (Пѳштъ, 1840, стр. 184 
—192); то же дѣлали послѣдующіе европей
скіе историки, какъ Березинъ («Очеркъ 
внутренняго устройства улуса Джучіева», въ 
«Тр.Ъост. Отд. Нмп. Арх. Общ.»,ч. VIII, СПб., 
1864), Эрдманнъ («Temutschin», Лпц., 1862), 
X. Хоуортъ («Hist, of the Mong.», Лонд., 1876) 
и друг. Возстановляемыя такимъ образомъ 
положенія Я. распадаются на пять отдѣ
ловъ: 1) преступленія, караемыя смертью,
2) война, ея веденіе и военное устройство,
3) семья п семейный строй, 4) похвальныя 
доблести, 5) различные запреты. Государствен
ный механизмъ и общественный строй, пред
писываемый .Ясою, заимствованъ изъ образ
цовъ китайскихъ. Синологъ В. Васильевъ, по
знакомившись съ Я. по изложенію персидск. 
историка Рашидеддина, отказывался видѣть 
въ Я. сводъ законовъ; по его мнѣнію, Я. — 
вовсе не законъ, а то же, что изреченія каж
даго китайскаго богдыхана, ему приписывае

мыя и послѣ его смерти издаваемыя. Какъ на 
образчикъ такихъ изреченій, В. Васильевъ ука
зывалъ на статью «Домашнія изреченія Канси» 
(въ I т. кит. хрестоматіи В. Васильева). 
См. «Записки Вост. Отд. Имп. Русск. Археол. 
Общ.» (т. IV, 1889, стр. 381). А. Крымскій.

Ясакъ—на языкѣ монгольскихъ и тюрк
скихъ племенъ обозначаетъ дань, уплачивае
мую обыкновенно натурою, главнымъ обра
зомъ пушниной, мягкой рухлядью. Перешло 
слово Я. въ русскій языкъ со времени завое
ванія Сибири. Я. вносился въ казну соболями, 
лиспцамп, бобрами, куницами и др. пушниной, 
а иногда и скотомъ. Всѣ эти мѣха составляли 
для казны важный источникъ дохода и серь
езную статью отпускной торговли. Первона
чально сборомъ Я. вѣдалъ сибирскій приказъ; 
съ 1763 г. мягкая рухлядь стала посту
пать въ кабинетъ Его Величества. Я. назна
чался для каждаго племени или рода въ отдѣль
ности, «смотря по людямъ и по промысламъ». 
Уплата Я. ложилась на инородцевъ тяжелымъ 
бременемъ, такъ какъ служилые люди стара
лись собирать его съ «прибылью» и позволяли 
себѣ разныя злоупотребленія, притѣсняя ино
родцевъ за качество Я. п не допуская замѣ
ны однихъ звѣрей другими. Постоянныя жало
бы инородцевъ вызвали въ 1727 г. изданіе 
указа, разрѣшавшаго замѣну мягкой рухляди 
деньгами; но вскорѣ уплата Я. деньгами была 
признана для казны убыточной. Въ 1739 г. 
состоялась резолюція кабинета министровъ 
собирать Я. соболями, «а чего соболями не 
достанетъ, то добирать другой мягкой рух
лядью, а въ такихъ мѣстахъ, гдѣ подлинно 
соболей и другой мягкой рухляди сыскать не
возможно, то брать деньгами по три рубля за 
соболя». Злоупотребленія сборщиковъ Я. не 
прекратились; «яс^щные народы терпѣли 
отъ заборщиковъ Я^ и прочихъ начальниковъ 
грабительство и разореніе», и правительство 
въ 1763 г. признало необходимымъ упорядо
чить ясашную повинность. Съ этой цѣлью 
былъ командированъ въ томъ же году въ 
Сибирь секундъ-майоръ Щербачевъ, для со
ставленія генеральной переписи и болѣе 
правильнаго обложенія Я. инородцевъ. Обра
зованныя Щербачевымъ на мѣстахъ особыя 
коммиссіи выработали слѣдующія основанія 
для ясашнаго обложенія. Каждый родъ или 
улусъ былъ обложенъ или опредѣленнымъ 
родомъ звѣря, разъ навсегда оцѣненнымъ, 
или деньгами, или тѣмъ и другимъ вмѣстѣ. 
На случай неулова такъ назыв. «окладныхъ 
звѣрей», разрѣшено было замѣнять ихъ дру
гой пушниной или деньгами по справоч
нымъ цѣнамъ. Въ началѣ XIX вѣка, при
шлось снова измѣнить размѣры ясашнаго 
обложенія, такъ какъ матеріальное положе
ніе п численность инородческихъ племенъ, 
обложенныхъ Я., значительно измѣнились. Со
ставленіемъ для.кочевыхъ и бродячихъ ино
родцевъ новыхъ окладныхъ ясашныхъ книгъ 
занялись образованныя въ 1827 г. ясашныя 
коммиссіи, особыя для Вост, и для Зап. Сибири. 
Онѣ приняли за основаніе вновь выработан
наго порядка обложенія установленное уста
вомъ 1822 г. дѣленіе инородцевъ на осѣд
лыхъ, кочевыхъ и бродячихъ. Для кочевыхъ 



ЯСАНА---- ЯСЕНСКАЯ КОСА 841

и бродячихъ инородцевъ ясашныя коммиссіи 
сохранили способъ обложенія, введенный въ 
1763 г.; предположено было только отмѣнить 
44-копѣечный сборъ. Осѣдлые инородцы долж
ны были платить подати и повинности «по тѣмъ 
сословіямъ, въ кои они вступили». По окла
дамъ, установленнымъ ясашной коммпссіей, 
ясашныѳ инородцы продолжали платить ясакъ 
до самаго послѣдняго времени, не смотря на 
точто многіе инородцы, числившіеся по оклад
нымъ листамъ кочевыми, успѣли фактически 
перейти въ осѣдлое состояніе Μ. Кроль,

Исака или якана (Рагга nigra s. jacana)— 
южно-американская птица, живущая по бере
гамъ стоячихъ водъ отъ Гвіаны до Парагвая, 
изъ сем. парровыхъ (Parridæ, см. Парра). 
Родъ парръ, къ которому относятся 10 тропи
ческихъ видовъ, характеризуется тѣми же 
гфизнаками, что и семейство (см. Парра). 
Благодаря своимъ очень длиннымъ пальцамъ 
(и длиннымъ ногамъ), всѣ виды способны съ 
замѣчательною легкостью бѣгать по широ
кимъ, плавающимъ листьямъ водяныхъ расте
ній. Питаются водяными насѣкомыми и ихъ 
личинками. У Я. основаніе клюва перехо
дитъ въ голую мозоль на лбу и въ голыя ло
пасти у угловъ рта. Опереніе—черное; спина, 
плечи и хвостъ — красно-бурыя; маховыя 
перья желтовато-зеленыя съ черными кончи
ками; клювъ красный; ноги—сѣрыя. Длина 
птицы 25 стм. Гнѣздится на землѣ; полная 
кладка состоитъ изъ 5 блѣдно-зеленыхъ или 
голубоватыхъ яицъ съ бурыми крапинками.

ІО. В,
Ясаулъ—см. Есаулъ (XI, 682—683).
Ясвоіііш—мст. Ковенской губ. и у., при 

р. Шушвѣ, въ 10 вер. отъ станціи жел. дор. 
Кейданы. Я.—одно изъ древнѣйшихъ жмуд
скихъ поселеній, существовавшее какъ городъ 
уже въ началѣ XIV стол.; рыцари не разъ 
разоряли его. Здѣсь былъ укрѣпленный за
мокъ, разобранный въ XVIII стол. Во время 
войнъ Россіи, Швеціи и Польши Я. не разъ 
занимали то тѣ, то другія войска; въ послѣд
ній разъ подъ Я. была стычка русскихъ съ 
французами въ 1812 г. 1500 жит., изъ нихъ 
свыше 500 евреевъ. 1 римско-катол. црк., 1 
синагога. Жители занимаются хлѣбопаше
ствомъ; промышленность и торговля ничтож
ны. Ср. «Памятная (книжка Ковенской губ. 
за 1901 г.» (Ковна, 1901).

Ясельда (Ясольда, Яцольда)—лѣв. при
токъ р. Припяти, системы Днѣпра. Беретъ 
начало изъ болотъ близъ д. Трухновичи на гра
ницѣ Волковыскаго у. (Гродненск. губ.), про
текаетъ по уу. Пружанскому, Кобринскому и 
Пинскому. Длина теченія 193 вер., по Грод
ненской и Минской — 66 вер.; судоходна 57 
вер., начиная отъ устья р. Пины. Ширина 
въ верхней части отъ 1—8 саж., въ нижней 
10—18 саж. Протекаетъ по песчаной и бо
лотистой мѣстности и берега имѣетъ вездѣ 
низменные. Изъ притоковъ' значительна р. 
Пина. Въ 1901 г. съ пристаней Я. отправлено 
42 судна съ грузомъ 95 тыс. пд. и 7 плотовъ, 
вѣсомъ 23 тыс. пд.

Ясельничій—придворный чинъ до-Пет
ровской Руси; состоялъ подъ начальствомъ 
конюшаго (см. XVI, 154); по рангу считался 

выше стольника, а иногда наравнѣ съ дум
ными дворянами.

Ясепецъ (Dictanmus LJ—родъ растеній 
изъ сем. рутовыхъ, подсем. Kutoideæ. Един
ственный видъ D. albus L. (D. Fraxinella 
Pers.), Я., дикій бадьянъ, волкана. Много
лѣтнее травянистое растеніе, обильно покры
тое железками, сильно пахучее, съ непарно
перистыми листьями. Цвѣты довольно круп
ные, расположенные въ кистяхъ, бѣлые или 
лиловые, зигоморфные, 5 чашелистиковъ, 5 
лепестковъ, изъ которыхъ 4 обращены вверхъ, 
а пятый внизъ, тычинокъ 10, согнутыхъ. 
Плодъ пятигнѣздная коробочка, распадаю
щаяся при созрѣваніи на пять мѣшечковъ^ 
при чемъ внутреплодникъ отдѣляется и выска
киваетъ съ сѣменами. Въ Россіи растетъ ди
ко въ южной Европейской Россіи, въ Кры
му, на Кавказѣ и въ южной Сибири до Амур
ской области. Листья въ Сибири составляютъ 
суррогатъ чая. Въ прежнее время разныя 
части растенія, особенно кора корня, имѣли 
примѣненіе въ медицинѣ противъ различныхъ 
болѣзней. В. Тр,

Ясепки—с. Воронежской губ., Нижне- 
дѣвицкаго у., въ 10 вер. отъ уѣздн. города. 
Жит. 3300, школа, лавки, еженедѣльные ба
зары, 3 Торжка въ году.

Яеенкп—с. Крапивенскаго у., Тульской 
губ., близъ значительной по грузообороту 
станціи того же имени на Московско-Кур
ской жел. дор. Около Я. довольно значитель
ныя каменноугольныя копи.

Ясениая—небольшая деревня въ Смо
ленской губ. и у., въ 2 вер. отъ гор. Смо
ленска; извѣстна по имѣющемуся здѣсь сѣр
ному ключу.

Ясеповатое (Яспноватое) — торговое 
село Бахмутскаго у., Екатеринославской губ., 
на рч. Кривомъ Торцѣ. Жит. 5830. Школа, 
почт. отд. со сберегательною кассою, 4 яр
марки. Бывшее запорожское зимовье.

Ясеиовка (Ясіоновка) — мст. Гроднен
ской губ., Бѣлостокскаго у. въ 30 вер. отъ 
уѣзднаго гор. Жит. 2137.

Ясс иска л—ст-ца Ейскаго отд.. Кубан
ской обл., при р. Ясени, на балкѣ Горькой, 
близъ Азовскаго моря. Образовалась изъ ху
торскихъ казачьихъ поселеній въ 70-хъ гг. 
XIX стол. Юртъ ст-цы 15149 дес.; жит. 4262.' 
Главныя занятія жителей—земледѣліе и ско
товодство. Торгово - промышленныхъ заведе
ній—9, мельницъ—6, лавокъ съ разн. товар. 
— 4. Населеніе говоритъ на малорусскомъ 
нарѣчіи. Церковь, 2-хъ классное училище мин. 
нар. просвѣщенія.

Ясеиская группа солевыхъ 
озеръ—въ Ейскомъ отд. Кубанской обл., 
недалеко отъ ст-цы Ясенской и очень близко 
къ берегамъ Азовскаго моря и Бейсугскаго 
лимана. Наибольшее изъ этихъ озеръ—Хан
ское, имѣетъ продолговатую форму п прости
рается въ длину на 20 вер. .Около него на
ходится еще нѣсколько озеръ меньшей вели
чины съ соленой или горькосоленой водой.

Ясеневая коса — въ Ейскомъ отдѣлѣ 
Кубанской обл. Она имѣетъ въ длину 15 вер. 
и отдѣляетъ Бейсугскій лиманъ отъ Азовскаго 
моря.
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Ясень (Fraxinns L.) — родовое названіе 
растеній изъ сем. масличныхъ (Oleaceæ). 
Это—деревья съ вязкою древесиною, съ не
парноперистыми (изрѣдка простыми) листья
ми, съ мелкими цвѣтками, собранными въ 
метелки. Цвѣткп полигамные или двудомные. 
Чашѳчкп либо нѣтъ, либо она четырехраз- 
дѣльная, маленькая; вѣнчика либо нѣтъ, либо 
онъ о 2 пли 4 свободныхъ или у основанія 
попарно сросшихся лепестковъ; тычинокъ 2, 
съ короткими или длинными нитями и яйце
видными, продолговатыми или линейными 
пыльниками; пестикъ съ верхнею завязью, 
со столбикомъ и двулопастнымъ рыльцемъ. 
Плодъ большею частью односѣмянная летучка, 
объ одномъ крылѣ. Всѣхъ видовъ Я. насчиты
вается около 39; онп распространены преиму
щественно въ Сѣв. Америкѣ, восточной Азіи 
п въ средиземноморскихъ областяхъ. Родъ 
подраздѣляется на два подрода: Ornus (цвѣт
ки съ чашечкою п съ вѣнчикомъ, полигам
ные; соцвѣтіе верхушечное, широкое; тычи
ночныя нити довольно длинныя, летучки бу
рыя) и Fraxinaster (цвѣткп безъ вѣнчика, 
полигамные или двудомные, соцвѣтія пазуш
ныя, большею частью короткія, тьічиночныя 
нити короткія, летучки зеленыя или желтова
тыя). Къ первой секціи принадлежатъ, напр., 
F. Ornus, дико растущій въ Южной Европѣ 
и на Востокѣ (изъ стебля его вытекаетъ 
сокъ, твердѣющій на воздухѣ, такъ пазыв. 
«манна»), F. Bungeana пзъ Китая, F. flori
bunda изъ Остпндіи и др. Ко второй секціи 
принадлежатъ F. excelsior, обыкновенный 
Я., F. mandschurica, растущій въ Кореѣ, 
Японіи, F. chinensis въ Китаѣ, F. americana 
(бѣлый Я.) и F. pubescens (красный Я.) въ 
Америкѣ н др. Въ Европейской Россіи по 
лѣсамъ дико растетъ F. excelsior; это—дере
во до 35 м. высотою, съ черновато-бархати
стыми почками и съ крупными непарнопери
стыми листьями о 7—13 продолговатолан- 
цетныхъ пильчатыхъ листкахъ. Цвѣтки собра
ны пучками, летучка зеленая, продолговато
линейная. Въ Россіи часто разводится аме
риканскій Fr. americana, отличающійся отъ 
обыкновеннаго Я. свѣтлыми почками, цѣль- 
нокрайними листками. С. Ростовцевъ.

Ясиново (Ясенево)—сел. Ананьевскаго 
у., Херсонской губ., на р. Кодымкѣ. Жит. 3800. 
Еврейскій молитв, домъ, земск. школа и шко
ла гран., аптека, разъ въ 2 недѣли базары, 
до 10 торгово-промышленныхъ заведеній.

Яепнскііі (Антонъ Никитичъ) — исто
рикъ. Род. въ 1864 г. Окончилъ курсъ на исто
рико-филологическомъ факультетѣ универси
тета св. Владиміра. Получилъ степень магистра 
за диссертацію: «Паденіе земскаго строя въ 
чешскомъ государствѣ». Съ 1896 г. состоитъ 
профессоромъ исторіи въ юрьевскомъ универ
ситетѣ. Степень доктора пріобрѣлъ за дис
сертацію: «Очерки и изслѣдованія по соці
альной и экономической исторіи Чехіи въ 
средніе вѣка». Обѣ диссертаціи Я. были 
удостоены Имп. академіей наукъ премій имени 
А. А. Котляревскаго и Ломоносова. Другія 
его работы: «Исторія Великой Хартіи въ 
XIII стол.» (Кіевъ, 1888); «Сочиненія князя 
Курбскаго, какъ историческій матеріалъ» 

(Кіевъ, 1889)· «Московскій государственный 
1 архивъ въ XVI вѣкѣ» (Кіевъ, 1889); «Доне
сеніе о Московіи Марка Фоскарини» (Кіевъ, 
1889); «Объ охранѣ и заселеніи степной 
окраины Московскаго государства въ концѣ 
XVI н началѣ XVII вв.» (Кіевъ, 1900); «Объ 
этнографическихъ и культурныхъ отношеніяхъ 
въ средніе вѣка» (Юрьевъ, 1897); «Чешское 
свидѣтельство XIV вѣка о русскомъ металли
ческомъ производствѣ» (Юрьевъ, 1898); «Со
дѣйствіе чеховъ успѣхамъ германизаціи на 
берегахъ Балтійскаго моря» (Юрьевъ, 1898); 
«Причины паденія древней Ливоніи» (Юрьевъ, 
1898); «Основныя черты развитія права въ 
Чехіи XIII—XV вв.» (Юрьевъ, 1902); «Ѳео
доръ Яковлевичъ Фортинскій, какъ ученый 
и профессоръ» (Кіевъ, 1903); «Введеніе нѣ
мецкаго права въ селахъ Чехіи |ХІѴ вѣка» 
(Кіевъ, 1903); «Присяга крестьянъ по чеш
скому средневѣковому праву» (СПб., 1904). Въ 
настоящемъ «Энциклопедическомъ Словарѣ» 
помѣстилъ двѣ статьи: «Феодализмъ въ Чехіи 
и Моравіи» (т. XXXV) и «Исторія Чехіи» 
(т. XXXVIII), а въ «Біографическомъ словарѣ 
профессоровъ и преподавателей Имп. юрьев
скаго, бывшаго Дерптскаго университета» (т. 
II)—біографіи своихъ предшественниковъ по 
каѳедрѣ всеобщей исторіи Г. Пёшмана, Ф. 
Крузе, Авг. Ганзена и К. Ратлефа.

Ясинскій (Іеронимъ Іеронпмовичъ) — 
извѣстный писатель. Род. въ 1850 г. въ Харь
ковѣ. Отецъ его, сынъ польскаго помѣщика, 
сосланнаго за участіе въ возстаніи 1831 г., 
обрусѣлъ и былъ извѣстенъ на югѣ какъ 
адвокатъ; мать—малороссіянка, дочь полков
ника Бѣлинскаго, отличившагося въ Бородин
ской битвѣ. Учился Я. въ черниговской гим
назіи π на естественномъ факультетѣ кіев
скаго и спб. университетовъ. Курса ему не 
удалось кончить и онъ въ началѣ 70-хъ гг. 
поступилъ чиновникомъ въ черниговское 
акцизное управленіе; затѣмъ былъ секрета
ремъ черниговской земской управы. Со сре
дины 70-хъ гг. помѣщалъ стихп, повѣсти, очер
ки, фельетоны, научныя статьи п др. въ кі
евскихъ газетахъ и нѣкоторыхъ московскихъ 
изданіяхъ. Съ основаніемъ въ 1878 г. «Слова» 
становится членомъ редакціи п дѣятельнѣй
шимъ сотрудникомъ этого журнала. Здѣсь онъ 
обратилъ на себя вниманіе талантливыми на
учными обозрѣніями. Съ 1880 г. въ «Словѣ», 
а затѣмъ въ «Отечественныхъ Запискахъ», 
«Вѣстн. Европы», «Устояхъ», за подписью Ма
ксимъ Бѣлинскій, появляется рядъ сжато, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ ярко написанныхъ разска
зовъ Я. («На чистоту», «Наташка», «Дѣти» и 
др.; особенно выдѣляются «Всходы»), которые 
быстро создаютъ ему извѣстность. Этотъ 
первый циклъ произведеній Максима Бѣлин
скаго, изъ которыхъ нѣкоторые подвергались 
цензурнымъ карамъ, всецѣло примыкаетъ 
къ альтруистичесяому движенію 70-хъ годовъ. 
Въ срединѣ 80-хъ гг. литературно - обще
ственное направленіе Я. рѣзко мѣняется. 
Онъ выступаетъ съ протестомъ противъ узости 
того направленія, къ которому недавно при
надлежалъ, нападаетъ на позитивизмъ и точ
ныя науки, защищаетъ «чистое искусство». 
Въ художественной дѣятельности Я. за это
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время къ области «чистаго искусства» могутъ 
быть отнесены, однако, только небольшой ми
стическій разсказъ «Городъ мертвыхъ» и 
книжка стихотвореній, написанныхъ гладко, 
но безъ поэтической силы. Вся остальная 
беллетристическая дѣятельность Я. второй 
половины 80-хъ и первой половины 90-хъ гг. 
всецѣло примыкаетъ къ протоколизму фран
цузскаго типа. Второй періодъ дѣятельности 
Я. поставилъ его въ очень рѣзкія отношенія 
къ критикѣ того литературнаго лагеря, въ 
рядахъ котораго онъ выдвинулся. Произведе
нія свои Я. помѣщалъ въ это время частью 
въ иллюстрированныхъ изданіяхъ, частью въ 
«Русскомъ Вѣстникѣ», «Рус. Обозрѣніи», «На
блюдателѣ», «Новомъ Времени». Ставъ въ 
срединѣ 90-хъ годовъ редакторомъ «Бирже
выхъ Вѣдомостей», Я. пришелъ въ сопри
косновеніе съ интересами провинціальной 
публики и въ своихъ ежедневнымъ бесѣдахъ 
часто выступалъ въ роли обличителя тем
ныхъ сторонъ русской жизни. Бесѣды эти 
подписаны псевдонимомъ Независимый. Изъ 
беллетристическихъ произведеній Я. второй 
половины 90-хъ годовъ выдѣляется «Тара
каній бунтъ» — злая, но не лишенная жиз
ненной правды картина народной темноты 
и невѣжества. Съ 1900 г. Я. издаетъ п ре
дактируетъ общедоступный журналъ «Еже
мѣсячныя Сочиненія», затѣмъ основываетъ 
еще болѣе общедоступный (рублевый) жур
налъ «Почтальонъ», позже переименованный 
въ «Бесѣду». Въ видѣ приложенія къ «Еже
мѣсячнымъ Сочиненіямъ», Я. издаетъ собра
ніе снимковъ съ разныхъ картинъ, подъ на
званіемъ «Живописецъ». Въ своихъ журна
лахъ Я. выступаетъ горячимъ защитникомъ 
символизма. Я.—одинъ изъ самыхъ плодови
тыхъ современныхъ писателей; только мень
шая часть того, что имъ написано, вошла въ от
дѣльно изданныя книги: «Шесть разсказовъ» 
(1881); «Кіевскіе разсказы» (1885); «Бунтъ 
Ивана Ивановича. Всходы» (1886); «Городъ 
мертвыхъ» (1886); «Наташка» (1886); «Путе
водная звѣзда» (1886); «Сиреневая поэма» 
(1886); «Вѣрочка» (1887); «Старый садъ» 
(1887); «Повѣсти и разсказы» (1887); «Тра
гики» (1889); «Великій человѣкъ» (1888); 
«Добрая фея» (1889); «Иринархъ Плутарховъ» 
(1890); «На зарѣ жизни» (1890); «Вѣчный 
праздникъ» (1891); «Учитель» (1891); «Старый 
другъ» (1891 и 1893); «Глушь» (1892); «Осен
ніе листы» (1893); «Петербургскіе туманы» 
(1893); «Лицемѣры» (1894); «Муза» (1894, 
приложеніе къ «Родинѣ»); «Горный ручей» 
(1895, приложеніе къ «Родинѣ»); «Юрьева 
могила» (1898); «Ординарный профессоръ» 
(1897); «Убійство на постояломъ дворѣ» (1897); 
«Нечистая сила» (1896); «Сердце скажетъ» 
(1897); «Нежеланныя дѣти» (1897); «Тара
каній бунтъ» (1899); «Этика обыденной жиз
ни» (5 изд., 1900k «Семидесятые годы». Въ 
1888—1889 гг. (СПб.) вышли «Польное собра
ніе повѣстей п разсказовъ» Я. въ 4 книгахъ, 
и «Собраніе романовъ» въ 3 книгахъ. «Сти
хотворенія» Я. (1888—1890) имѣли 3 неболь
шихъ изданія. С. В.

Ясинскій (Михаилъ Никитичъ) — исто
рикъ русскаго права. Род. въ 1862 г. Выс

шее образованіе получилъ на юридическомъ 
факультетѣ университета св. Владиміра. Вско
рѣ пріобрѣлъ званіе приватъ-доцента и сталъ 
читать внѣшнюю исторію русскаго права. 
Часть этого курса напечатана («Лекціи по 
внѣшней исторіи русскаго права. Вып. 1. 
Введеніе. Исторія источниковъ перваго пе
ріода», Кіевъ, 1898). Состоя членомъ кіевской 
археографической коммиссіи, приготовилъ къ 
печати матеріалы для исторіи судопроизвод
ства и судоустройства въ литовско-русскомъ 
государствѣ («Акты о копныхъ и панскихъ 
судахъ», т. 1, Кіевъ, 1897). По защитѣ дис
сертаціи на степень магистра («Главный ли
товскій трибуналъ, его проибхожденіе, орга
низація и компетенція. Вып. 1. Происхож
деніе главнаго литовскаго трибунала», Кіевъ, 
1901), въ 1901 г. назначенъ профессоромъ по 
каѳедрѣ исторіи русскаго права. Состоитъ се
кретаремъ историческаго общества Нестора- 
лѣтописца. Преподавалъ законовѣдѣніе въ кі
евскомъ кадетскомъ корпусѣ. Важнѣйшія изъ 
другихъ работъ, напечатанныхъ Я.: «Уставныя 
земскія грамоты Литовско-русскаго государ
ства» (Кіевъ, 1889); «Къ исторіи крестьян
скихъ движеній въ Россіи» (Кіевъ, 1890); «Об
зоръ послѣднихъ изданій виленской археогра
фической коммиссіи» (Кіевъ, 1893); «Луцкій 
трибуналъ, какъ высшая судебная инстанція 
для волынскаго, брацлавскаго и кіевскаго 
воеводствъ» (Кіевъ, 1899—1900); «Счисленіе 
суточнаго времени въ Западной Россіи и въ 
Польшѣ въ XVI—XVII вв.» (Кіевъ, 1902); «За
купы Русской Правды и памятниковъ западно
русскаго права» (Кіевъ, 1904).

Ясинскій (Павелъ Африкановичъ)—аку
шеръ п гинекологъ, род. въ 1839 г.; общее 
образованіе получилъ въ ахтырскомъ уѣздномъ 
училищѣ и 1-ой харьковской гимназіи (1857), 
а высшее—на медицинскомъ факультетѣ харь
ковскаго университета; по окончаніи курса 
въ послѣднемъ (въ 1862 г.) былъ оставленъ 
при немъ сначала въ должности ординатора 
терапевтическаго и акушерскаго отдѣленій 
клиникъ харьковскаго университета, а затѣмъ 
съ 1866 по 1869 гг.—ординаторомъ акушер
ской клиники. Въ 1868 г. за диссертацію «Къ 
ученію о строеніи дѣтскаго мѣста» (Харьковъ) 
удостоенъ степени доктора медицины, а въ 
1875 г.—званія приватъ-доцента. Въ 1887 г. 
назначенъ сверхштатнымъ экстраординарнымъ 
профессоромъ харьковскаго университета по 
каѳедрѣ акушерства и гинекологіи, а въ 1888 
г.—штатнымъ экстраординарнымъ профессо
ромъ по занимаемой имъ каѳедрѣ, въ 1890 г. 
—ординарнымъ профессоромъ, а съ 1900 г.— 
въ званіи заслуженнаго профессора. Кромѣ 
того Я. состоялъ съ 1869 по 1902 гг.—дирек
торомъ харьковскаго земскаго повивальнаго 
училища съ родильнымъ домомъ. Напечаталъ: 
«Объ употребленіи маточнаго зонда съ распо
знавательною цѣлью» («Проток. Харьк. Мед. 
Общ.», 1863); «Zur Lehre über die Structur 
der Placenta» («Virchow’s Archiv», 14 т.); 
«Случай foetus papyraceus при беременности 
двойнями» («Прот. Харьк. Мед. Общ.», 1870); 
«Рѣдкая форма саркомы матки» («Прот. Мед. 
секціи Общества опытныхъ наукъ при Харьк. 
универе.», 1875); «Три случая меланхоліи въ 
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связи съ перегибомъ матки и лѣченіе послѣд
няго металлическими бужами*  («Прот. Харьк. 
Медпц. Общ.*,  1876); «Объ отличительныхъ 
признакахъ экстравазатныхъ околоматочныхъ 
опухолей*  («Прот. Мѳдиц. секціи Общества 
опытныхъ наукъ при Харьк. Унив.*,  1876); 
«О вліяніи механизма родовъ на форму го
ловки плода*  («Прот. Харьк. Медиц. Обще
ства*,  1876); «О перевязкѣ пуповины*  (тамъ 
же); «Беременность, пять мѣсяцевъ спустя 
послѣ менопаузы*  («Прот. Харьк. Медиц. Об
щества*,  1879); «О щипцахъ» («Прот. Медпц. 
секціи Общества опытныхъ наукъ при Харьк. 
Унив.», 1879); «Cystoadenoma cilindrocellulare 
colloïdes ovarii dextri» («Прот. Харьк. Мѳдиц. 
Общества», 1879); «Ueber den Kaiserschnitt 
nach Porro» («Wiener Medicinischen Presse», 
1884); «Кесарское сѣченіе по способу Порро» 
(Харьковъ, 1885); «Echinococcus praeperito- 
nealis*  («Русская Медицина», 1886); «Курсъ 
акушерства для врачей и студентовъ» (Харь
ковъ, 1887); «Новый способъ оживленія мни
моумершихъ новорожденныхъ, предложенный 
К. Hogner’oMb. Преимущества этого способа*  
(«Юбилейный сборникъ статей въ честь проф. 
И. Н. Оболенскаго»). Ср. «Къ 30-лѣтію уче
ной и педагогической дѣятельности профес
сора П. А. Ясинскаго» («Харьковскія Вѣдо
мости», 1897, № 298).

Яспыскій (Романъ Jasiñski, 1853—1896) 
— врачъ, внукъ Якова Я. Изучалъ медицину 
въ Варшавѣ, затѣмъ въ Вѣнѣ и Парижѣ, ра
боталъ при клиникахъ Бильрота, Пеана п 
Лефора. Въ 1876 г. занялъ должность асси
стента при хирургической клиникѣ въ Вар
шавѣ. Во время русско-турецкой войны Я. 
завѣдывалъ хирургическимъ отдѣленіемъ во
еннаго госпиталя въ Николаевѣ. Въ 1879 г. 
открылъ частный ортопедическій институтъ. 
Въ 1883—1885 гг. Я. былъ редакторомъ 
журнала: «Pamiçtnik Towarzystwa lekarskiego 
Warszawskiego», а съ 1887 г. — вторымъ хи
рургомъ при варшавской дѣтской больницѣ. 
Я. писалъ очень много по своей спеціаль
ности и по школьной гигіенѣ; наиболѣе важ
ныя работы его напечатаны въ «Gazeta 1е- 
karska» и «Pamiçtnik Tow. lek.»; особенно 
интересны: «Listy о opatrywaniu ran*  (1882) 
и « Wskazania przycynowe do leczenie bocznych 
skrzywieñ krçgostupa*  (въ юбилейной книгѣ 
проф. Гойѳра, 1884)'.

Ясинскій (Феликсъ Станиславовичъ, 
1856—1899)—русскій инженеръ; образованіе 
получилъ во 2-ой варшавской классической 
гимназіи (1872) и въ институтѣ инженеровъ 
путей сообщенія (1877). Въ 1878 г. посту
пилъ на службу въ главное общество россій
скихъ жел. дорогъ, на Варшавскую дорогу, 
гдѣ занималъ различныя должности и между 
прочимъ состоялъ начальникомъ спб. дистан
ціи. Съ 1880 по 1888 г. Я. занималъ также 
должность впленскаго городского инженера, 
при чемъ работы его много способствовали 
благоустройству города. Главнѣйшія его ра
боты въ г. Вильно—регулированіе и укрѣп
леніе береговъ р. Вплейки, водоснабженіе и 
канализація части города, постройка Зарѣ- 
чѳнскаго и Поплавскаго мостовъ. Изъ работъ 
Я. въ должности начальника спб. дистанціи 

отмѣтимъ: перестройку желѣзнаго моста че
резъ рѣку Ижору, устройство электрическаго 
освѣщенія на станціи Гатчино и постройка 
гатчинскаго навѣса по системѣ трехъ-шарнир- 
ныхъ арокъ, впервые примѣненныхъ въ Рос
сіи. Въ 1890 г. Я. перешелъ на Николаевскую 
жел. дорогу начальникомъ техническаго от
дѣла, а затѣмъ съ 1892 г. помощникомъ глав
наго инженера (въ 1894 г. переименованъ 
помощникомъ начальника службы пути и зда
ній). Подъ руководствомъ Я. былъ составленъ 
рядъ пректовъ по разнымъ отраслямъ инженер
наго дѣла, а именно: расширеніе паровозныхъ 
мастерскихъ на Александровскомъ заводѣ съ 
устройствомъ желѣзныхъ стропилъ по уравно
вѣшенной спстимѣ, предложенной Я. и полу
чившей нынѣ значительное распространеніемъ 
Россіи, новыя мастерскія для пассажирскихъ и 
товарныхъ вагоновъ съ устройствами пило
образныхъ стропилъ по новой системѣ, принад
лежащей Я., водоснабженіе этого завода. 
Многія изъ этпхъ сооруженій былц описаны 
въ «Извѣстіяхъ собраній инженеровъ путей 
сообщенія», гдѣ въ 1893 г. напечатана ст. 
Я. «Примѣненіе уравновѣшенныхъ фермъ 
къ желѣзнымъ стропиламъ» (изд. и отдѣльно, 
СПб., 1893). Я. принималъ живое участіе 
въ составленіи «Очерка эксплуатаціи Нико
лаевской жел. дороги главнымъ обществомъ 
россійскихъ жел. дорогъ», въ которомъ ему 
принадлежитъ значительная часть статей. Я. 
состоялъ съ 1892 г. редакторомъ «Извѣстій 
собранія инженеровъ путей сообщенія», въ 
которыхъ былъ помѣщенъ рядъ его статей; 
«Опытъ развитія теоріи продольнаго изгиба» 
(1892 и отдѣльно, СПб., 1893); «Замѣтка о 
рельсовыхъ стыкахъ на мостахъ въ связи 
съ вопросомъ о вертикальныхъ колебаніяхъ 
фермъ» (1893); «Къ вопросу о сопротивленіи 
рѣшетчатыхъ фермъ выпучиванію» (1893); 
«Вліяніе торможенія поѣздовъ на прочность 
проѣзжей части желѣзныхъ мостовъ» (1894); 
«Къ вопросу о разложеніи сложныхъ стати
чески опредѣлимыхъ фермъ на простыя си
стемы» (1898): «Опытъ общей теоріи равно
вѣсія сооруженій*  (1899). Въ 1894 г. Я. за 
сочиненіе «О сопротивленіи продольному из
гибу*  (СПб., переведено на французскій и 
польскій языки) удостоенъ институтомъ путей 
сообщенія пмп. Александра I званія адъ
юнкта. Я. занималъ каѳедры строительной 
механики въ институтѣ путей сообщенія, гор
номъ институтѣ и институтѣ гражданскихъ 
инженеровъ. Въ Сборникѣ института путей 
сообщенія Я. напечаталъ рядъ статей: «Гео
метрическое доказательство теоремы Ко
ріолиса», «Разсчетъ шарнирнаго многоугольни
ка съ вершинами, скользящими по неподвиж
нымъ прямымъ» и др. Оставшіяся лито
графированныя записки по строительной ме
ханикѣ п теоріи упругости изданы институ
томъ путей сообщенія послѣ его смерти. Ср. 
«Извѣстія собранія инженеровъ путей со
общенія» (1899 г., некрологъ).

Ясинскій (Яковъ) — польскій генералъ. 
Участвовалъ въ войнѣ, которую поляки въ 
1792 г. вели съ русскими войсками, призван
ными въ Польшу тарговицкой конфедераціею. 
Въ 1793 г. Я. принадлежалъ къ тайнымъ ор-



Ясинскій—Ясли 845

ганизаторамъ возстанія, вспыхнувшаго въ 
слѣдующемъ году. Когда Костюшко былъ про
возглашенъ диктаторомъ революціонаго дви
женія, Я. произвелъ возмущеніе въ Вильнѣ, 
заставилъ русскій отрядъ удалиться оттуда 
(22, 23 апрѣля 4794 г.), принималъ дѣятельное 
участіе въ дальнѣйшихъ военныхъ дѣйстві
яхъ и погибъ при штурмѣ Праги Суворовымъ. 
Его шутливые и сатирическіе стихи не от
личались глубиною содержанія, но охотно чи
тались современниками. См. «Pisma J. Jasin- 
skiego jeneralainzynierjb, изданныя въ 1869 г. 
К. Вл. Вуйцицкпмъ. В. Н.

Ясаінскііі (Яковъ Jasinski, 1791—1855) 
— польскій врачъ. Учился въ Варшавѣ, Бер
линѣ и Вѣнѣ. Въ 1816—1817 г. былъ уѣзд
нымъ физикомъ въ Лппно, въ 1830—31 гг.— 
прпмаріусомъ въ больницѣ св. Лацаруса въ 
Варшавѣ, а съ 1834 г. занималъ должность 
физика города Варшавы и проявилъ самоот
верженную дѣятельность во время холерной 
эпидеміи въ 1836,1837, 1848 и 1852 гг. Оста
вилъ много печатныхъ работъ на польскомъ, 
нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ.

Яска (санскр. Ÿâska)—древній индійскій 
грамматикъ, авторъ древнѣйшаго существую
щаго комментарія къ Ригведѣ, такъ называе
мой Нирукты (Nirukta) или Нирукти (Nirukti= 
переводъ, толкованіе). Время жизни его не 
можетъ быть опредѣлено сколько-нибудь точ
но. Достовѣрно только, что Я. жилъ еще до 
знаменитаго грамматика Панини, ссылающа
гося на Я. въ своемъ грамматическомъ трудѣ. 
Въ трудѣ Я. также встрѣчаются ссылки на 
рядъ еще болѣе древнихъ авторовъ. Обыкно
венно Я. относятъ къ V в. до Р. Хр., но эта 
дата имѣетъ гадательный характеръ. Нѣтъ 
сомнѣнія, однако, что онъ жилъ много раньше 
Панини, о чемъ свидѣтельствуетъ и очень 
примитивный характеръ его грамматическаго 
труда. Нирукта или Нирукти Я. относится ту
земными авторитетами къ такъ наз. Веданга 
(см.) и содержитъ 12 книгъ, къ которымъ впо
слѣдствіи были прибавлены еще двѣ, не имѣ
ющія ближайшаго къ нимъ отношенія. Ни
ру кта даетъ первыя общія грамматическія 
свѣдѣнія. Отправляясь отъ фонетическихъ пра
вилъ, формулированныхъ уже съ большой по
дробностью въ такъ назыв. Пратишакхьяхъ для 
каждой веды отдѣльно, индійская граммати
ческая школа постепенно перешла къ общему 
представленію о предметѣ фонетики и за
тѣмъ къ остальнымъ отдѣламъ грамматики. 
Флексія, словопроизводство, образованіе по
мощью сложенія были постепенно замѣчены 
и отличены другъ отъ друга, при чемъ сдѣланы 
были также разныя наблюденія надъ тѣмп из
мѣненіями, которыя претерпѣваетъ въ раз
ныхъ образованіяхъ значеніе корня. Въ Ни- 
руктѣ, отражающей эти успѣхи грамматиче
скаго знанія индусовъ, упоминается значитель
ное число предшественниковъ ея автора, нѣ
которые по именамъ, другіе подъ общими име
нами Найруктовъ (Nâiruktas—толкователи) и 
Вайякарановъ (отъ V yak arana—анализъ, грам
матика). Отсюда слѣдуетъ, что грамматиче
скіе интересы процвѣтали въ Индіи еще рань
ше Я. Ппрукта Я. дошла до насъ въ двухъ 
рецензіяхъ, отличающихся другъ отъ друга

главнымъ образомъ, распредѣленіемъ мате
ріала, а не содержаніемъ. Двѣ редакціи тек
ста заставляютъ извѣстнаго санскритиста Ве
бера предположить, что первоначально Ни- 
рукта сохранялась изустно и лишь впослѣдствіи 
была записана. Этого нельзя доказать, ибо 
случаи нѣсколькихъ редакцій текстовъ, запи
санныхъ при самомъ ихъ возникновеніи, да
леко не составляютъ рѣдкости. Нирукта вы
звала толкованія туземныхъ комментаторовъ. 
Древнѣйшее изъ нихъ относится приблизи
тельно къ ХІП вѣку и носитъ имя нѣкоего 
Дурги. Текстъ Нирукты изданъ Ротомъ (Гет
тингенъ, 1848—1852). С. Б—чъ.'

Яс к с в и ч ъ (Іоганнъ-Доминйкъ-Петръ 
Jaákiewicz, 1749—1809) — врачъ. Въ 1782 г. 
онъ занялъ въ Краковѣ каѳедру зоологіи, бо
таники, минералогіи и химіи, но оставилъ ее 
въ 1787 г. и сталъ лейбъ-медикомъ маркиза 
Велепольскаго. Я. первый въ Польшѣ дѣлалъ 
опыты съ воздушнымъ шаромъ въ апрѣлѣ 
1784 г., которые онъ описалъ въ двухъ бро
шюрахъ, изданныхъ въ Краковѣ.

Ясколка (Cerastium L.)—родовое назва
ніе растеній изъ сем. гвоздичныхъ (Caryophyl- 
Іасеае). Это — однолѣтнія или многолѣтнія 
травы, съ плоскими пли щетинистыми листь
ями и съ небольшими цвѣтками, собранными 
въ верхушечныя, вильчатыя соцвѣтія. Чаше
листиковъ 5, рѣже 4, лепестковъ 5, рѣже 4; 
тычинокъ 10—8; завязь многосѣмянная: плодъ— 
удлиненная, часто изогнутая коробочка. Всѣхъ 
видовъ до 100, распространенныхъ преиму
щественно въ сѣверной, умѣренной зонѣ Но
ваго и Стараго Свѣта. Родъ распадается на 
два подрода: 1) Dichodon (столбиковъ 3; 
зубцы чашечки прямые или оттопыренные, 
по краю иногда закругленные: С. triginum, 
anomal um и др.) и 2) Eucerastium (столби
ковъ 5); этотъ подродъ распадается на три 
секціи: а) Strephodon (зубцы коробочки за
гнуты спиралью: С. davuricum, perfoliatum, 
и др.), б) Orthodon (зубцы коробочки не 
скручены спиралью: С. viscosum, vulgatum 
и др.) и в) Cryptodon (зубцы почти незамѣт
ные: С. illyricum и С. pedunculare). Въ Евро
пейской Россіи встрѣчается нѣсколько ви
довъ Я. по полямъ, лугамъ, лѣсамъ и пр., 
таковы: С. anomalum, С. glomeratum, C. se
midicandrum, C. arvense и др. Нѣкоторые 
виды Я., напр., С. Biebersteinii, дико расту
щій въ Крыму, имѣющій густо бѣловойлоч- 
ные стебли и листья, разводится какъ деко
ративное растеніе. С. Р.

Ясли—благотворительныя учрежденія, ко
торыя даютъ дневной пріютъ дѣтямъ матерей- 
работницъ. Поденщицы, торговки, женщины, 
работающія на фабрикахъ и заводахъ цѣлый 
день проводятъ внѣ дома и не могутъ, даже 
при желаніи, имѣть своихъ дѣтей при себѣ: 
пли ихъ не пустятъ на работу съ дѣтьми даже 
за уменьшенную плату, или же дѣти будутъ 
только мѣшать, что весьма часто бываетъ 
даже и при домашней работѣ матери. Между 
тѣмъ дѣти въ извѣстномъ возрастѣ требуютъ 
постоянныхъ заботъ, отсутствіе которыхъ мо
жетъ даже повести къ гибели ребенка; по
этому мать можетъ быть спокоііпой только 
тогда, когда она знаетъ, что ея дѣти будутъ 
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призрѣны въ то время, какъ она работаетъ. 
Я., такимъ образомъ, съ одной стороны со
храняютъ жизнь и здоровье дѣтей, а съ дру
гой предоставляютъ матери возможность чест
нымъ трудомъ снискивать себѣ пропитаніе. 
Въ Я. находятъ пріютъ дѣти въ возрастѣ отъ 
5-ти недѣль и до 7-ми лѣтъ, во всѣ рабочіе 
дни, обыкновенно съ 5—6 час. утра п до 8 
час. вечера. При пріемѣ надзирательница 
осматриваетъ приносимыхъ дѣтей, при чемъ 
сомнительныя въ отношеніи здоровья не при
нимаются, а направляются съ особымъ блан
комъ въ больницу. Принимаются только дѣти, 
которымъ уже привита оспа. Принятыхъ дѣ
тей моютъ, одѣваютъ въ пріютское платье; 
принадлежащая имъ одежда, помѣщенная въ 
отдѣльный мѣшокъ подъ № ребенка, неме
дленно уносился въ особое помѣщеніе, гдѣ 
и провѣтривается до вечера, когда съ дѣтей 
снимаютъ пріютское платье, складываемое въ 
особый шкафъ также за № ребенка. Около 
8 час. утра дѣти пьютъ ржаной кофе съ хлѣ
бомъ и молокомъ, въ 12 час. дня обѣдаютъ 
(два простыя блюда: супъ съ мяснымъ фар
шемъ и молочная каша); въ 5 час. веч. на 
ужинъ дается молочная каша и кофе. Груд
ныя дѣти получаютъ кипяченое молоко, по
слѣ 6 мѣсяцевъ прикармливаются молочной 
манной кашкою и котлеткою; кромѣ того, разъ 
или два въ день, матери приходятъ кормить 
своихъ дѣтей грудью; грудныя дѣти, матери 
которыхъ небрежно исполняютъ пли вовсе не 
исполняютъ этого правила, больше не прини
маются. Приставленныя къ дѣтямъ няньки 
наблюдаютъ за чистотой. Вообще, дѣти по
лучаютъ въ ясляхъ уходъ сообразный съ тре
бованіями современной гигіены. Кромѣ фи
зическаго воспитанія, дается, сообразно съ 
ихъ возрастомъ, умственное и нравственное 
воспитаніе. Я. оказываютъ благодѣтельное 
вліяніе и на самихъ матерей, получающихъ 
здѣсь хорошій примѣръ и добрый совѣтъ. 
Воскресенье и другіе праздничные днп, ко
гда мать не работаеть и бываетъ сво
бодна, ребенокъ проводитъ 'дома; ясли за
крыты, служащія при нихъ отдыхаютъ. За 
дневное содержаніе ребенка въ ясляхъ уста
новлена ничтожная плата въ 5 к., но и эта 
плата обыкцовенно уменьшается, а часто 
очень бѣдныхъ матерей и совсѣмъ отъ нея 
освобождаютъ. Въ Я. принимаются дѣти 
только дѣйствительно бѣдныхъ матерей-ра- 
ботницъ. Я. содержатся на средства благотво
рительныхъ обществъ: есть общества, для ко
торыхъ устройство и содержаніе Я. является 
единственной и даже главной цѣлью. Къ та
кимъ обществамъ относится с.-петербургское 
общество «Ясли», основанное въ 1893 г. Это 
общество при своемъ основаніи имѣло толь
ко одно убѣжище, а къ концу 1902 г. распо
лагало уже 7-ю убѣжищами въ С.-Петербургѣ, 
главнымъ образомъ по окраинамъ, густо на
селеннымъ рабочимъ людомъ. Ростъ дѣятель
ности этого общества виденъ изъ слѣдующихъ 
цифръ: въ 1893 г. было 5814 посѣщеній яслей 
дѣтьми, при чемъ содержаніе Я. обошлось въ 
2067 р. 75 к.; въ 1902 г. было до 90000 по
сѣщеній, а содержаніе Я. стоило 25246 руб. 
О-ву, при открытіи новыхъ убѣжищъ, прихо

дится бороться съ предразсудками п недовѣ
ріемъ; обыкновенно въ первые годы суще
ствованія убѣжища только немногія матери 
отдаютъ туда своихъ дѣтей, но съ теченіемъ 
времени Я. пріобрѣтаютъ довѣріе населенія, 
и, при густой населенности рабочихъ кварта
ловъ С.-Петербурга, существующія тамъ убѣ
жища только отчасти удовлетворяютъ назрѣв
шую въ этомъ отношеніи нужду. См. отчетъ 
с.-петербургскаго общества «Ясли», 1893 — 
1902 гг. П. К.

Ясміінникь (Asperella)—см. Асперула. 
Яснинъ (Jasminum)—см. Жасминъ.
Ясмуіідъ (Jasmund) — полуо-въ въ сѣв. 

восточной части о-ва Рюгена. Это небольшая 
возвышенность, имѣющая въ длину 15 км., а 
въ ширину—11 км., съ высочайшими верши
нами острова. На сѣв.-востокѣ возвышаются 
мѣловыя горы, спускающіяся къ морю болѣе 
или менѣе крутыми стѣнами и предгорьями, 
между которыми находятся Большой и Ма
лый Штубенкамеръ. Восточную часть полуо-ва 
покрываетъ Штубницъ (Штубенпцъ) — ве
ликолѣпный буковый лѣсъ, со многими над
могильными памятниками. На юго-восточ
номъ берегу лежитъ мѣстечко Засницъ. У 
полуострова, 17-го марта 1864 г., произо
шло морское сраженіе, въ которомъ прус
скій флотъ сразился съ датскимъ. При пре
восходствѣ датскаго флота (7 кораблей) надъ 
прусскимъ (3 корабля), командиру послѣдняго 
удалось только доказать, что объявленная 
датчанами блокада Штеттппа недѣйствитель
на. Послѣ 272 часового боя прусская эскадра 
вернулась въ Свинемюнде.

Ясная Поляна—с. Крапивенскаго у., 
Тульской губ., вер. въ 3 отъ ст. Козлова- 
Засѣка, на Моск.-Курск. жел. дор. Родина и 
обычное мѣстопребываніе гр. Л. Н. Толстого 
(см. ХХХІП, 448).

Ясная Полли а—журналъ педагогиче
скій, издававшійся гр. Л. Н. Толстымъ въ 
1862 г. При журн. выходили въ видѣ прило
женія книжки (сначала назывались «Книж
ками для дѣтей» и «Кн. для взрослыхъ», за
тѣмъ просто «Книжки»). Ср. т. ХХХШ, 452.

Ясновидѣніе—обнимаетъ обширный 
рядъ явленій, основанныхъ на способности 
сверхчувственнаго воспріятія, т. е. получать 
впечатлѣнія изъ внѣшняго міра безъ помощи 
органовъ чувствъ, и въ этомъ отношеніи со
впадаетъ съ такъ наз. телепатіей (см. XXXII, 
805). Начиная съ древнѣйшихъ временъ 
существовала вѣра, что особо одареннымъ 
личностямъ удается, благодаря сверхъесте
ственнымъ способностямъ илп благодаря со
дѣйствію божественныхъ или демоническихъ 
силъ угадывать будущее или знать то, что 
происходитъ въ данный моментъ на далекомъ 
разстояніи отъ нихъ; другими словами — по
знавать внѣ условій времени и пространства 
то, что недоступно для простыхъ смертныхъ, 
отъ которыхъ будущее сокрыто, и для кото
рыхъ воспріятіе окружающаго міра ограни
чено сферою дѣятельности органовъ внѣш
нихъ чувствъ, преимущественно зрѣнія и 
слуха, а затѣмъ обонянія, осязанія и вкуса. 
Само собою разумѣется, что здѣсь рѣчь идетъ 
лишь о познаваніи конкретныхъ обстоя
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тельствъ, а не о такомъ предвидѣніи, кото
рое зиждется на абстрактномъ мышленіи. Къ 
этой группѣ явленій относятся оракулы, вѣ
щіе сны, вѣщія предчувствія, вообще всякіе 
виды точнаго предсказанія будущихъ собы
тій, напр. чьей-нибудь смерти въ опредѣлен
ный день; далѣе угадываніе мыслей, опредѣ
леніе болѣзни отсутствующаго лица безъ вся
кихъ реальныхъ данныхъ объ ней, умѣнье 
читать черезъ непрозрачную обертку и т. п. 
Такія способности стоятъ въ тѣсномъ род
ствѣ съ волшебствомъ, колдовствомъ, магіей, 
вообще съ даромъ творить чудеса, предста
вляющимъ по существу лишь активное при
мѣненіе тѣхъ же сверхъестественныхъ силъ, 
на которыхъ основываются оракулы и ясно
видѣніе. Реальность подобныхъ явленій всегда 
отвергалась положительной наукой, и факты, 
приводившіеся въ доказательство ихъ суще
ствованія, сводились частью на вымыселъ, 
частью на обманъ и самовнушеніе. Но и въ 
настоящее время послѣдователи мистиче
скаго міросозерцанія (см. Мистика, XIX, 
454), ужъ не говоря о спиритахъ, на
стаиваютъ на ихъ дѣйствительности, допу
ская обширный рядъ такъ наз. оккультныхъ 
(темныхъ, таинственныхъ) явленій, не под
дающихся раціональному объясненію п со
вершающихся или благодаря участію духовъ, 
или особой психической силѣ, присущей нѣ
которымъ людямъ (медіумамъ), или непо
средственному воздѣйствію между человѣче
скими душами. Въ частности Я. сдѣлалось 
предметомъ изслѣдованія со стороны ученыхъ 
п врачей въ связи съ явленіями гипнотизма, 
который въ концѣ ХѴІП-го в. подъ назва
ніемъ животнаго магнетизма также былъ 
окруженъ мистическимъ ореоломъ (см. Гипно
тизмъ, VIII, 726). А именно, субъекты, 
погруженные въ гипнотическій сонъ, иногда 
впадаютъ въ своеобразное, такъ наз. сомнамбу
лическое состояніе, во время котораго они 
отвѣчаютъ 'на вопросы и совершаютъ раз
личныя сложныя дѣйствія, подчиняясь при
казаніямъ гипнотизера, п обнаруживая чрез
вычайно повышенную внушаемость. Когда въ 
концѣ XVIII и началѣ XIX в. гипнотическіе 
(или магнетическіе) сеансы производились 
лицами, не подготовленными къ научному ана
лизу ихъ, и нерѣдко приступавшими къ дѣлу 
съ предвзятой идеей о проявленіи таинствен
ныхъ силъ въ гипнозѣ, то своеобразное со
стояніе сомнамбулическаго періода многихъ 
заставляло допускать у гипнотизируемыхъ 
субъектовъ, преимущественно женскаго пола 
(сомнамбулы) способность Я. Сеансы магне
тизма въ то время были особенно распро
странены во Франціи, и заявленія о яснови
дѣніи сомнамбулъ, разсказы о разныхъ чу
десныхъ способностяхъ ихъ возникали съ 
разныхъ сторонъ съ большимъ упорствомъ, 
поднимая шумъ въ обществѣ и въ печати. 
Парижская медицинская академія въ 1837 г. 
учредила премію въ 3000 франк, за фактиче
ское доказательство ясновидѣнія. Премія была 
обѣщана тому, кто съумѣетъ прочитать заклю
ченный въ непрозрачный пакетъ текстъ, при 
чемъ пррвѣрка производилась коммиссіей изъ 
семи членовъ академіи. Въ теченіе 3 лѣтъ 

нѣсколько сомнамбулъ выступили на это ис
пытаніе, но ни одна изъ никъ не выдержала 
его, и въ 1840 г. вопросъ былъ снятъ съ 
очереди. Затѣмъ въ 80-хъ годахъ прошлаго 
столѣтія Я. въ связи съ другими явленіями 
оккультизма (угадываніе мыслей, внушеніе 
на разстояніи, вѣщія предчувствія, привидѣ
нія и др.) подверглось экспериментальному 
изслѣдованію со стороны англійскаго обще
ства для психическихъ изысканій. Незави
симо отъ него французскій физіологъ Ришэ 
въ это же время произвелъ рядъ опЕгговъ 
надъ сомнамбулами, а также въ Германіи, гдѣ 
возродился интересъ къ оккультизму, заня
лись провѣркой этихъ явленій. Опыты надъ 
ясновидѣніемъ преимущественно заключались 
въ томъ, что испытуемому лицу предлагали 
нарисовать или описать словами какой-ни
будь неизвѣстный ему рисунокъ, заключен
ный въ непрозрачную обертку. Сравненіе 
оригинала съ воспроизведеніемъ въ громад
номъ большинствѣ случаевъ давало отрица
тельные результаты, и лишь въ рѣдкихъ слу
чаяхъ замѣчались намеки на отдаленное сход
ство, которое съ большой натяжкой можно 
было приписывать сверхчувственному вос
пріятію. Кромѣ того Ришэ провѣрялъ спо
собность сомнамбулъ опредѣлять болѣзнь от
сутствующаго лица безъ описанія ея призна
ковъ, по клочку волосъ. И эти опыты дали 
результаты вполнѣ отрицательные. Такимъ 
образомъ надо признать, что попытки обо
сновать Я. на убѣдительныхъ для научной 
критики данныхъ, оказались несостоятель
ными.

Литература. Figuier, «Histoire du merveil
leux» (Парижъ, 1881); «Proceedings of the 
society for psychical research» (Лондонъ, 
1882 и слѣд. годы); W. Ргѳуег, «Der Hyp
notismus» (Вѣна, 1890); Richet, «Experim. 
Studien auf dem Gebiete der Gedankenüber
tragung und des sogen; Hellsehens» (Штутт- 
гартъ, 1891); П. Розенбахъ, «Современный 
мистицизмъ» (СПб., 1891); Schroeder, «Ge
schichte des Lebensmagnetismus» (Лпц., 1899). 

Л. Розенбахъ.
Яспогородка — мст. Кіевской губ. и 

уѣзда, въ 35 вер. отъ Кіева и 15 вер. отъ ст. 
жел. дор. Боярки, при р. Трубищѣ (прит. Ир- 
пени). Южн. часть Я. называется Богушевка. 
1869 жит., старинная церковь, церковно-при
ходское училище, еврейскій молитвенный 
домъ, кожев. зав., водяная и-нѣсколько вѣ
тряныхъ мельницъ; 12 ярмарокъ. Въ Я. древ
нее городище (неизслѣдов.).

Яснопольскій (Николай Петровичъ)— 
экономистъ. Род. въ 1846 г. Окончилъ курсъ 
въ кіевскомъ университетѣ на юридическомъ 
факультетѣ, преподавалъ политическую эко
номію въ Ново - александрійскомъ сельско
хозяйственномъ институтѣ, въ нѣжинскомъ ли
цеѣ кн. Безбородко и на вывшихъ женскихъ 
курсахъ въ Кіевѣ до ихъ закрытія. Съ 1889 г. 
началъ читалъ финансовое право въ кіев
скомъ университетѣ, гдѣ состоитъ теперь орд. 
проф. этого предмета. Главный его трудъ: 
«О географическомъ распредѣленіи государ
ственныхъ доходовъ и расходовъ Россіи» 
(Кіевъ, т. I, 1891; т. II, 1897). Основная 
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мысль этого сочиненія—неравномѣрность по
датного бремени для разныхъ мѣстностей 
Россіи, крайнее обремененіе земледѣльче
скаго центра безъ соотвѣтственной компен
саціи, сосредоточеніе государственныхъ рас
ходовъ въ столицахъ и на окраинахъ—доказана 
рядомъ цифровыхъ данныхъ и съ неизслѣдо
ванной раньше стороны освѣтила нераціо
нальность русской экономической и финан
совой политики. Кромѣ того Я. напечаталъ 
рядъ статей: «Желѣзныя дороги изъ Мало
русскаго края къ Балтійскому морю» («Спб. 
Вѣдомости», 1868, № 143); «Объ условіяхъ 
торговли Юго-Западнаго края и Малороссіи 
съ сѣверо-западными и въ особенности поль
скими рынками» («Записки Имп. Русскаго 
Географическаго Общества», 1 т., 1873); 
«Экономическая будущность юга Россіи и 
современная его отсталость» («Отечествен
ныя Записки», 1871) и др. По научнымъ 
взглядамъ Я. принадлежитъ къ исторической 
школѣ экономистовъ.

Яснотка (Lamium Топгп.)—родовое на
званіе растеній изъ сем. губоцвѣтныхъ (La- 
biatae). Это—однолѣтнія или многолѣтнія 
травы, развивающія вѣтвистые, прямостоя
щіе, лежащіе или приподнимающіеся стебли, 
съ городковыми, зубчатыми и надрѣзанными 
листьями, п съ цвѣтками, собранными густы
ми ложными мутовками въ пазухѣ верхнихъ 
листьевъ. Чашечка трубчатая, пли кониче
ски - колокольчатая, о 5 нервахъ съ пря
мымъ или косымъ зѣвомъ п съ 5 равными 
или задними, болѣе длинными зубчиками. 
Вѣнчикъ съ трубочкою, выходящею пзъ ча
шечки, или рѣже спрятанной въ ней; на
верху вѣнчикъ вздутъ, въ основаніи трубочки 
иногда развито кольцо волосковъ. Верхняя 
губа яйцевидная или продолговатая, выпук
лая или болѣе или менѣе шлемовидная, къ 
основанію часто съуженная, на верхушкѣ 
цѣльнокрайняя, выемчатая или двурасщеп- 
ленная; нижняя губа расширенная, боковыя 
лопасти въ видѣ острыхъ зубцовъ; средняя 
лопасть широкая, обратно-яйцевидная, выем
чатая; тычинокъ 4, параллельныхъ подъ верх
нею губою, боковыя изъ нихъ длиннѣе сред
нихъ. Орѣшки остро-трехгранные, съ при
тупленною верхушкою. Всѣхъ видовъ рода 
насчитывается до 40, распространенныхъ въ 
Европѣ, Сѣв. Африкѣ и внѣ-тропической 
Азіи. Родъ подраздѣляется на три подрода:
1) Orvaia (вѣнчикъ пурпурный, верхняя губа 
шлемовпдная, боковыя лопасти нижней губы 
съ нитевидными зубцами, пыльники голые);
2) Eulamium (вѣнчикъ пурпурный, бѣлый или
розовый; боковыя лопасти нижней губы съ 
зубчиками или безъ нихъ; пыльники воло
систые); 3) Galeobdolon (вѣнчикъ желтый 
или пурпурный, боковыя лопасти нижней 
губы безъ зубчиковъ, пыльники голые). Въ 
Европейской Россіи встрѣчаются представи
тели только двухъ послѣднихъ подродовъ, 
таковы L. album (иначе глухая крапива)— 
сорное растеніе съ бѣлыми цвѣтками, L. 
purpureum, G. maculatum—сорныя растенія 
съ пурпурными цвѣтками, Galeobdolon luteum 
(иначе зеленчукъ) съ желтыми цвѣтками, по 
сырымъ лѣсамъ. С, Р.

Лесинъ (Yassin, Yassan)—княжество въ 
Авганистанѣ, къ С отъ Ягистана. Ограничено 
на С и В хребтомъ Лагорійскимъ, которымъ 
оно отдѣляется отъ Читраля, а съ Ю и 3 
окружено отрогами Гималаевъ. Высота горъ 
въ сѣв.-зап. углу Я. доходитъ до 7268 м. надъ 
ур. моря; здѣсь находится бассейнъ, питаю
щій Гпльгитъ (Ghilghit)—правый притокъ 
Инда. Высота мѣстности надъ ур. моря 2367 
м. Я. находится на разстояніи 295 км. отъ 
Сринагара и 444 км. отъ Кабула. Это ма
ленькое государство управляется деспотомъ, 
который, по своей родовой фамиліи, носитъ 
титулъ «бакте». ЛСители—магометане; одни 
изъ нихъ—сунниты, другіе — моллаи (особая 
секта магометанъ). Много мегалитическихъ 
камней, на которыхъ сохранились надписи. 
Княжество Я., находящееся въ вассальной 
зависимости отъ Читраля, подпало подъ ан
глійскій протекторатъ послѣ экспедиціи ге
нерала Робертса (1893), предпринятой вслѣд
ствіе убійства англійскаго путешественника 
Гайварда (Hayward) по дорогѣ въ Бадагшанъ.

Ясска (Ясски)—с. Одесскаго у., Херсон
ской губ., при лиманахъ Писарьскомъ и До- 
махѣ и при заливѣ Мленикѣ. Жителей 
5200. 2 школы, разъ въ 2 недѣли базары, 
рыбный заводъ, паровая мельница, до 30 дру
гихъ торгово-промышленныхъ заведеній. Воз
никло въ началѣ XVII ст. и имѣло три пе
ріода заселенія: сначала молдаванами, за
тѣмъ «полыцаками» — выходцами изъ Запад
наго края, и, наконецъ, черноморскими каза
ками (бывшими запорожцами). До 20 хозяйствъ 
занимаются ловлею рыбы и раковъ въ круп
ныхъ размѣрахъ. Садоводство.

Ясскій миръ — 29 декабря 1791 года 
закончилъ турецкую войну (вторую при Ека
теринѣ II), веденную Россіей, въ союзѣ съ 
Австріей, съ 1787 до 1791 г. Предваритель
ное перемиріе въ Галацѣ установило осно
ванія для веденія мирныхъ переговоровъ, 
которые начаты были кн. Потемкинымъ, а 
окончены кн. Безбородко, и шли съ 30 ок
тября по 29 декабря 1791 г. Главныя условія 
трактата: земли между рѣками Бугомъ и 
Днѣстромъ отходятъ къ Россіи; р. Днѣстръ 
дѣлается границей между Россіей и Турціей; 
подтверждаются льготы, выговоренныя въ 
пользу Молдавіи и Валахіи по миру въ Ку- 
чукъ-Кайнарджи, и установляются новыя; Пор
та обязывается запретить своимъ пашамъ на 
Кавказѣ возбуждать сосѣдей противъ царя 
Грузіи, а также удерживать закубанскіе на
роды отъ разбойничьихъ нападеній на наши 
владѣнія; границей нашей становится тамъ 
Ёѣка Кубань. См. «Сборникъ Имп. Русск.

[сторическаго Общества», т. XXIX.
Ясскій у'Ьздъ—Бессарабской губ., онъ 

же Бѣлецкій у (V, 257).
Яссы (Jassy)—городъ въ Румыніи, преж

де столица Молдавіи, живописно располо
женъ на склонѣ холма Копоу, омываемаго 
болотистой рѣчкой Балую (притокъ Тійе, 
впадающей въ Прутъ). Соединяется желѣз
ной дорогой съ русской пограничной станціей 
Унгени. Жителей 78 тыс. Около 50 право
славныхъ церквей, изъ коихъ главныя со
боръ, црк. св. Николая и Трехсвятптельская; 
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храмы римско-католическій, евангелическій и 
армяно-грегоріанскій. Университетъ (въ 1900 
г. было 660 студентовъ и 51 профессоръ). 
Военная школа, духовная и учительская се
минаріи, два лицея, двѣ гимназіи, женская 
гимназія, художественное и музыкальное учи
лища. Въ бывшемъ дворцѣ помѣщаются су
дебныя и административныя учрежденія го
рода и округа. Мѣстная промышленность не
значительна. Въ торговомъ отношеніи Я. слу
житъ центромъ для крупнаго района; ввозят
ся мануфактурные товары п уголь изъ Ан
гліи, металлическія издѣлія, готовое платье, 
бакалея, сахаръ изъ Австріи и Германіи. 
Вывозятся кукуруза, овесъ, ячмень, свиньи, 
керосинъ, каменная соль и волошскіѳ орѣхи.

Ястребеное—с. Харьковской губ., Сум
скаго у., при рч. Морочѣ, въ 14 вер. отъ стан
ціи ж. д. Новоселокъ. Жителей свыше 4000; 
двѣ ярмарки.

Ястребиная сова, сиринъ домовый, 
сиринъ ястребиный, горный сычъ (Athene пос- 
tua s. Surnia ulula)—см. Сычи.

Ястребинка (Ніегасіиш L.) — родовое 
названіе растеній изъ сем. сложноцвѣтныхъ 
(Compositae). Это—многолѣтнія травы весьма 
различнаго внѣшняго облика; стебли у нихъ 
болѣе или менѣе олиствены, рѣдко безъ ли
стьевъ; часто развивается розетка прикор
невыхъ листьевъ. Листья болѣе или менѣе 
пильчатые или зубчатые. Цвѣтки всѣ языч
ковые, собранные въ головки, одиночныя или 
сгруппированныя въ метельчатыя соцвѣтія. 
Цвѣтки чаще желтые, рѣже оранжевые или 
пурпурные; листки обвертки черепичатые, 
изъ нихъ наружные короче внутреннихъ; 
цвѣтоложе мелкоямчатое; сѣмянка цилин
дрическая или призматическая, ребристая, съ 
притупленною верхушкою, на которой нахо
дится хохолокъ изъ ломкихъ, большею частью 
сѣроватыхъ или желтоватыхъ волосковъ. Родъ 
этотъ необычайно богатъ формами, пред
ставляющими помѣси, разновидности, такъ что 
разобраться между нпми необычайно труд
но. Всѣхъ видовъ насчитывается до 400 (ср. 
А. Peter, въ Engler-Prantl’s, «Naturi. Pflan- 
zenfam.», IV, 5), распространенныхъ по всей 
землѣ. Родъ распадается на четыре подрода.
1) Pilosella (сѣмянка черная, до 2,5 мм. дли
ною, бороздки заканчиваются на верхушкѣ 
сѣмянки зубчиками. Корневище съ побѣгами. 
Листья въ прикорневой розеткѣ. Стебель 
безлистный или съ немногими листьями);
2) Archieracium (сѣмянка до 3 мм., желтая 
или бурая, корневище безъ побѣговъ, стебель 
болѣе или менѣе олиственный); 3) Stenotheca 
(отличается отъ предыдущаго тѣмъ, что листки 
обвертки двурядные, волоски хохолка въ 1 
рядъ); 4) Mandonia (сѣмянка до 3 мм. длины, 
слегка сплюснутая, довольно толстая, къ вер
хушкѣ немного съуженная, съ валковатою 
коронкою на верхушкѣ. Въ Европейской 
Россіи встрѣчается около 25 видовъ Я.; изъ 
нихъ наиболѣе обыкновенны слѣдующіе: Ні- 
eracium Pilozella съ одною головкою, по по
лямъ, лугамъ, дорогамъ, Н. pratense головки 
въ метельчатомъ соцвѣтіи, по лугамъ, ро
щамъ, H. vulgatum, стебель безъ побѣговъ, 
головки въ метелкѣ, ио холмамъ, рощамъ, Н.

Энпнклопед. Словарь, т. XLI.

Virosum стебли густо олиствены, шерша
вые и др. С. P.

Ястребиныя (Accipitrinae)—одно изъ 
подсемействъ соколовъ (сем. Falconidae, см. 
Соколиныя), отличающееся отъ другихъ под
семействъ сравнительно болѣе длинною плюс
ною п отсутствіемъ вырѣзки на краю над
клювья, снабженною лишь тупымъ боковымъ 
зубцемъ. Всѣ Я. ловятъ сами живыхъ живот
ныхъ, составляющихъ ихъ исключительную 
пищу. Въ противоположность соколамъ, Я. 
во время охоты не высматриваютъ добычу 
съ высоты, плавно описывая широкіе круги, 
а или подстерегаютъ ее, прячась въ густой 
листвѣ, или быстро несутся вдоль лѣса и 
строеній, дѣлая стремительные повороты и 
неожиданно налетая на свою жертву, не успѣ
вающую замѣтить опасность. Гнѣзда по
чти всегда тщательно прячутся въ чащѣ 
лѣса. Бѣлыя яйца Я. обыкновенно покрыты 
красноватыми пятнами. Къ Я. изъ европей
скихъ хищныхъ птицъ относятся ястреба 
(родъ Astur, см. Тетеревятникъ), перепелят
ники (р. Accipiter, см. Перепелятникъ) и лу
ни (р. Circus, см. Лунь). Ю. ѣ,

Ястребница шведская (Dioctria 
oelandica)—муха изъ семейства Asilidae (см. 
Ктыри).

Ястребовъ (Владиміръ Николаевичъ)— 
археологъ и этнографъ. Высшее образованіе 
получилъ въ новороссійскомъ унив.; былъ учи
телемъ въ елисаветградскомъ реальномъ учи
лищѣ; скончался молодымъ нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ. Главные его труды по археоло
гіи: «Лядинскій и Темниковскій могильники 
Тамбовской губ.» (1893); «Опытъ топографиче
скаго обозрѣнія древностей Херсонской губ.» 
(въ XVII т. «Зап. Одес. Общ. Ист. и Древ.», 
1894); «Херсонесъ Таврическій» (въ «Кіев. 
Стар.», 1883, V); «Поѣздка на о-въ Камено- 
ватый па Днѣпрѣ» (въ «Археол. Изв.», 1894, 
V). Главные этнографическіе труды: «Мате
ріалы по этнографіи Новороссійскаго края» 
(1894); «Малорусскія прозвища Херсонской 
губ.» (1893); замѣтки о нѣкоторыхъ малорус
скихъ пѣсняхъ и сказкахъ въ «Кіев. Стар.» 
(1884, XII; 1885, XII; 1884, IV; 1893, II и 
III). Отзывъ—во 2 вып. «Современной мало
русской этнографіи» проф. Сумцова (1897, 
стр. 12—22). JS, С—въ,

Ястребовъ (Иванъ Степановичъ, 1839— 
1894) — писатель. Окончилъ курсъ въ казан
ской духовной академіи; былъ секретаремъ 
консула въ Скутари, консуломъ въЦризрѣнѣ, 
генеральнымъ консуломъ въ Салоникахъ*  пе
чаталъ корреспонденціи съ Востока въ «Цра- 
вославномъ Обозрѣніи» за подписью—стр—; 
издалъ «Обычаи и пѣсни турецкихъ сербовъ 
въ Призрѣнѣ, Ипекѣ, Моравѣ и«Дабрѣ» (СПб., 
1886; 2-е пзд., 1889, дополненное прозой сер
бовъ); писалъ въ «Гласникѣ сербскаго уче
наго дружства» и въ «Извѣстіяхъ спб. сла
вянскаго благотворительнаго общества». См. 
«Церковный Вѣстникъ», 1894, № 3 и 4.

Ястребовъ (Николай Васильевичъ) — 
акушеръ, род. въ 1855 г., медицинское обра
зованіе получилъ въ спб. медико-хирургиче
ской академіи (1878), гдѣ въ 1881 г. удостоенъ 
степени доктора медицины и состоялъ асси-
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стентомъ акушерской и гинекологической 
клиники (1882). Въ томъ же году былъ ко
мандированъ за границу и по возвращеніи 
оттуда состоялъ старшимъ врачемъ 12-го стрѣл
коваго баталіона и приватъ-доцентомъ аку
шерства и женскихъ болѣзней спб. медико
хирургической академіи, а въ 1885 г. былъ 
назначенъ профессоромъ по каѳедрѣ акушер
ства, женскихъ п дѣтскихъ болѣзней въ вар
шавскомъ университетѣ. Напечаталъ: «Киста 
перивагинальной клѣтчатки» («Медицинскій 
Вѣстникъ», 1877 и «Журналъ для нормальной 
и патологической гистологіи, фармакологіи и 
клинической медицины», 1877); «Наступленіе 
половой зрѣлости у сѣверныхъ уроженокъ» 
(«Протоколы спб. русскихъ врачей», 1877— 
1878 и «Здоровье», 1878, № 83—87); «Измѣ
неніе adenomae uteri polyposi vasculosi подъ 
вліяніемъ сыпного тифа» («Протоколы спб. рус
скихъ врачей», 1878—1879 и «Медицинскій 
Вѣстникъ», 1879); «Пониженіе кожной чув
ствительности въ области конечныхъ развѣт
вленій п. genitocruralis на псредневерхней 
поверхности бедра, одновременно съ кистою 
яичника» («Протоколы спб. русскихъ врачей», 
1878—79 и «Врачебныя Вѣдомости», 1879, 
№ 324—326); «О строеніи ganglion cervicale 
auctorum» («Труды VI Съѣзда Рус. Е. В.», 
1879); «Ампутація влагалищной части матки, 
какъ метода лѣченія хроническаго воспале
нія матки» (ib., и «Врачебныя Вѣдомости», 
1880, № 432); «Температура и пульсъ въ 
послѣопераціонномъ періодѣ» («Врачебныя 
Вѣдомости», 1880, № 422); «О полиповидныхъ 
выпячиваніяхъ мѣста прикрѣпленія послѣда. 
Atonia uteri placentaris partialis» («Глѣбов. 
Сборникъ», 1881, 277, 297); «Къ патологіи 
gangl. cervie, uteri при страданіяхъ яичника» 
(«Газета Боткина», № 7); «Аппаратъ для хло
роформированія» («Медицинскія Новости», 
1884 и «Протоколы Спб. Пироговск. Общ.», 
1884—85); «О сокращеніяхъ и инерваціи ро
дового канала» («Русская Медицина», 1884 и 
«Протоколы спб. естествоисп.», 1884) и др.

Яетребцовъ (Иванъ Ивановичъ)—док
торъ и педагогъ. Род. въ 1776 г.; учился въ 
московской духовной академіи и былъ въ 
ней потомъ учителемъ французскаго языка. 
Позже служилъ въ канцеляріи синода, но въ 
1816 г. поступилъ въ московскій универси
тетъ, который окончилъ докторантомъ въ 
1820 г.; былъ правителемъ дѣлъ коммиссіи 
духовныхъ училищъ. Перевелъ: «Избранныя 
слова Массильона» (1809—1817) и Таулера, 
«Благоговѣйныя размышенія о жизни и стра
даніяхъ Іисуса Христа» (1823). Ему же при
надлежатъ: «De iunctionibùs systematis nervei» 
(диссертація, Μ., 1825); «Отрывки изъ введе
нія въ географію и исторію геологическихъ 
обозрѣній земного шара» («Московскій Те
леграфъ», 1829, XV, 267; 1831, X, 153); «О 
недѣлимыхъ и органахъ ихъ» (ib., 1830, XV, 
281); «Объ органахъ души» (Μ., 1832); «О 
системѣ наукъ приличной дѣтскому возрасту» 
(«Московскій Телеграфъ», 1832, XII, 407—62; 
разборъ Η. П., ib., XVII, 65; демидовская 
премія выдана въ 1833 году); «О признакѣ 
совершенства въ изящныхъ искусствахъ, за

мѣчаніе на мнѣніе С. П. Шевырева» (ib. 
1833, XIX, 334); «Объ умственномъ воспи
таніи дѣтскаго возраста» (Μ., 1831); «Испо
вѣдь» (1841). Ср. «Историческій Вѣстникъ» 
(1880, Ш, 650); Смирновъ, «Исторія Москов
ской греко-латинской духовной академіи»; 
«Воспоминанія В. И. Панаева» («Вѣстникъ 
Европы»,' 1867, № 3 и 4). Годъ смерти его 
неизвѣстенъ.

Ястребъ (Astur)—родъ хищныхъ птицъ, 
къ которому относится до 30 широко распро
страненныхъ видовъ. Отъ перепелятниковъ 
(Accipiter, см.) отличается менѣе длинною 
сравнительно съ среднимъ пальцемъ плюсною 
и болѣе длиннымъ и сильнѣе искривленнымъ 
клювомъ; изъ маховыхъ перьевъ самыя длин
ныя—третье и четвертое. Большинство видовъ 
живетъ въ жаркихъ странахъ. Въ Европѣ 
встрѣчается два вида: тетеревятникъ или 
утятникъ (А. palumbarius, см.) и тювикъ или 
коротконогій Я. (А. brevipes, см. Тювикъ), 
относимый иногда къ роду перепелятниковъ. 
Въ Сѣверн. Америкѣ нашего тетеревятника 
замѣняетъ близкій видъ, черноголовый Я. 
(А. atricapillus), а въ Вост. Сибири—бѣлый 
Я. (А. candidissimus). Ю. В.

Ястребънеренеллтникъ — см. Пѳ- 
репелятникъ.

Ястребъ-тетеревятникъ — см. Те
теревятникъ.

Ястребы—относятся къ ловчимъ пти
цамъ низкаго полета (ХѴП, 892). Они дѣлят
ся на большихъ Я. и малыхъ пли перепелят
никовъ, различающихся, главнымъ образомъ, 
по своей величинѣ. По охотничьей термино
логіи «ястребами» собственно называются 
только самки малыхъ Я.; самки крупныхъ Я. 
зовутся просто «самками»; наконецъ, самцы 
тѣхъ и другихъ извѣстны подъ именемъ чегли- 
ковъ. Всѣ Я. считаются отличными ловцами 
и, сообразно съ величиною, употребляются 
для охоты на тетеревей, куропатокъ, утокъ, 
гусей, перепеловъ и даже зайцевъ. Въ исклю
чительныхъ случаяхъ Я. берутъ также лисицъ. 
Описаніе охоты съ ястребами дано въ статьѣ 
Соколиная охота (XXX, 722); литература 
охоты указана въ статьѣ Ловчія птицы (XVII, 
892). С. Б.

Яетржембовскій (Войцѣхъ Альбертъ 
Jastrzebowski. род. въ 1794 г.)—польскій уче
ный. Учился въ Варшавѣ, гдѣ п получилъ 
степень доктора философіи. Затѣмъ былъ въ 
Варшавѣ препараторомъ физики, профессо
ромъ естественной исторіи, зоологіи, минера
логіи, физики. Изобрѣлъ инструментъ, служа
щій къ опредѣленію времени во всѣхъ мѣ
стахъ земного шара; машину для вычерчива
нія коническихъ сѣченій; методъ для легкаго 
нахожденія опредѣленныхъ рѣшеній астроно
мическихъ проблемъ. Я. издалъ климатологи
ческую карту и сборникъ метеорологическихъ 
наблюденій, произведенныхъ въ Варшавѣ въ 
теченіе почти полустолѣтія. Сочиненія его: 
«Rompas polski» (1843); «Przepowiednie po- 
gody, sloty, wiatru it. d.» (1847); «Uklad 
áwiata, zastosowany do potrzeb powszechnych» 
(1847); «Historja naturalna, zastosowana do 
potrzeb ¿ycia praktycznego» (1848); «Stycho- 
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logia, czyli пайка о pocz^tkach wszech rzeczy*  
<1849 и 1856); «Mineralogia, czyli пайка о 
kamieniach*  (1851) и др.

Ястржембскій (Людвигъ Корвинъ 
Jastrzçbski, 1805—1852)—польскій археологъ, 
посвятившій себя главнымъ образомъ палеогра
фіи. Онъ первый критически оцѣнилъ замѣ
чательную книгу «Texte du Sacre*,  на кото
рой присягали французскіе короли во время 
коронаціи въ Реймсѣ, п доказалъ, что она 
написана по-славянски, а именно первая 
часть—кириллицей, вторая—глаголицей. Онъ 
также показалъ, что эта книга — автографъ 
св. Прокопа, епископа чешскаго, оконченный 
приблизительно въ 1030 г. Ученые чехи и 
нѣмцы признали справедливость его доводовъ. 
Отчетъ объ этомъ Я. помѣстилъ въ «Journal 
général de l’éducation publique*  за 1839 г. 
Тому же вопросу посвящена «Notice sur le 
manuscrit de la Bibliothèque de Rheims, connu 
sous le nom du Texte de Sacre*  (1845). Дру
гой трудъ Я.: «Polskie Wizytki czyli historja 
fundacji pierwszego klasztoru zakonnie Na- 
wiedzenia Panny Marji w Warszawie*  (Римъ, 
1849).

Ястржомбъ—пос. Радомской губ. п у^ 
-ст. жел. дор.; жит. 761.

Ястровь (Германъ Jastrow)—нѣм. юристъ 
(род. въ 1849 г.). Напечаталъ: «Rechtsgrund
sätze der Entscheidigungen des Kammerge- 
richts*  (Б., 1889—92; 2 изд., 1895); «Die allge
meine Gerichtsordnung*  (ib., 1891); «Hand
buch für amtsrichterliche Geschäfte*  (ib., 1893); 
«Das Recht der Frau nach dem bürgerlichen 
^Gesetzbuche*  (ib., 1897); «Gesetze über die 
freiwillige Gerichtsbarkeit*  (ib., 1898; 3 изд., 
1902); «Recht der unehelichen Kinder*  (ib., 
1901).

Яетровъ (Игнатій Jastrow)—нѣм. юристъ 
(род. въ 1856 г.). Его труды: «Zur strafrechtli
chen Stellung der Sklaven bei Deutschen und 
Angelsachsen*  (Бреславль, ,1878); «Geschichte 
des deutschen Einheitsraumes*  (Б., 1885; 4 изд., 
1891); «Welthandelsstrassen in der Geschichte 
des Abendlandes*  (1886); «Urkundenbuch zur 
neueren Verfassungs-Geschichte*  (Б., 1889); 
«Interesse des Kaufmannstandes aus dem bür
gerlichen Gesetzbuche*  (ib., 1890); «Selbstein
schätzung und geistliche Arbeit*  (ib., 1891); 
«Sozialliberal. Die Aufgaben des Liberalis
mus in Preussen*  (ib., 2 изд., 1884); «Das 
Dreiklassensystem. Die preussische Wahlre
form vom Standpunkte sozialer Politik*  (ib., 
1894); «Einrichtung von Arbeitsnachweisen 
und Arbeitsnachweisverbänden*  (ib., 1898); 
«Die Stellung der Privatdozenten*  (ib., 1896); 
•«Kommunale Anleihen*  (ib., 1900).

Яетровъ (Morris Jastrow)—оріенталистъ. 
Род. въ 1861 г. въ Варшавѣ; еще ребенкомъ 
переселился въ Америку. Состоитъ профес
соромъ семитическихъ языковъ въ пенсиль
ванскомъ университетѣ. Труды его: «The weak 
•and geminati ve verbs in Hebrew by Abu- 
Zakarijja. The arabic Text*  (Лейд., 1897); «А 
Dictionary of the Targumim, the Talmud Ba- 
bli and Jerushalmi and the Midrashik Litté
rature*  (1,1895); «The religion of Babylonia and 
Assiria*  (Бостонъ, 1898). Послѣдній трудъ 
пользуется большой извѣстностью; съ 1902 г. 

въ Гиссенѣ выходитъ его нѣмецкій переводъ, 
значительно переработываемый и дополняе
мый авторомъ.

Ясырь—слово татарское, значитъ плѣн
никъ. Было усвоено нами для обозначенія та
тарскаго полона и потомъ вообще плѣнниковъ.

Ятаганъ—холодное рубящее и колющее 
оружіе, употребляемое въ Азіи и на Кавказѣ. 
Составляетъ середину между саблей и кин
жаломъ; рукоять костяная, въ видѣ прямого 
стебля, расширяется кверху и образуетъ два 
выступа; лезвіе клинка слегка вогнуто, ко
нецъ его отогнутъ обратно, такъ что остріе 
Я. лежитъ на продолженіи оси рукоятки; 
ножны кожаныя пли деревянныя, съ серебря
ными украшеніями. Носится Я. за поясомъ 
или на перевязи. А. С. Л.

Ятвяги, Ятвезъ (Jatvingorum, Jetvorum 
gens)—одно изъ четырехъ племенъ балтійско- 
лѣтской группы, извѣстной по русскимъ лѣто
писямъ съ Х-го вѣка, когда выходцы изъ 
Ятвяжской землп служили въ княжескихъ 
дружинахъ. Походы на нихъ' Владиміра 
св. 983 г. и Ярослава 1038, 1040 и 1044 гг. 
(Лавр, и Новгор. III) указываютъ на ихъ 
опасность для свободнаго движенія по путямъ 
сообщенія изъ Кіева въ Побужье, Поднѣ- 
стровье и такъ назыв. Чѳрвенскіѳ города. Со
сѣдство Я. съ Польшею и мазовшанами об
наруживается въ возстаніи Маслава; память 
объ ихъ страшныхъ набѣгахъ долго сохра
нялась въ нынѣшнихъ губерніяхъ Люблин
ской, Сѣдлецкой и Ломжинской. Я. оттѣсне
ны были къ Нареву. Въ ХШ вѣкѣ ведет
ся опустошительная борьба съ ними двухъ 
славянскихъ народностей—польской и галиц- 
корусской. Ипатьевская лѣтопись не только 
сохранила намъ списокъ вождей и князей 
ятвяжскпхъ, ихъ дворовъ и градовъ, но даетъ 
нѣкоторое понятіе о ихъ бытѣ и житейскихъ 
нуждахъ. Въ 1279 г. они посылаютъ въ Во- 
лодимеръ Волынскій пословъ съ просьбою 
ихъ спасти отъ голода и продать имъ жито, 
за что рады дать воску, бѣличьихъ шкуръ, 
бобровъ, черныхъ кунъ или серебра. Ору
жіе Я. для борьбы съ волынской ратью было 
недостаточно: сулицы или метательные дро
тики не могли гутъ противостоять шлемамъ 
и щитамъ, копьямъ и стрѣламъ. Лютую храб-. 
ростъ вождей Я. хвалятъ лѣтописцы. Скомондъ, 
витязь и волхвъ ихъ, борзый яко звѣрь, погибъ 
въ бою съ Волынью и голова его воткнута 
на колъ. Когда «Ятвезкии князи*  измѳрли 
π люди безъ государя мѣшкали, Наримонтъ 
Романовичъ, по словамъ литовской лѣтописи, 
довѣдавшись объ этомъ, взялъ ихъ безъ со
противленія подъ свою власть, зарубилъ надъ 
рѣкою Бебрею (Бобръ) гор. «Райгродъ*  и сталъ 
называться княземъ Ятвяжскимъ и Доновскимъ 
или Дейновскимъ. Жилища Я. были деревян
ныя, выстроенный на насыпяхъ или горо
дищахъ. Названія вождей несомнѣнно литов
скаго происхожденія: Небри, Стѳгутъ Зебро- 
вичъ, Небястъ, Коматъ, Стейкинтъ, Минтель, 
Мудейко, Пѳстило, Шурпа, Шютра (срв. 
Швитригайлъ), Анкадъ, Скомондъ и Юндилъ 
встрѣчаются и понынѣ между именами дворян
скихъ и крестьянскихъ фамилій литовскихъ 
губерній. Съ ослабленіемъ военныхъ силъ ят-
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вяжскихъ князей начинается обращеніе ихъ 
въ христіанство со стороны тевтонскаго ор
дена и мазовецкихъ правителей. Я. участво
вали въ 1259 г. въ набѣгахъ татаръ на Поль
шу. Окончательно изгоняются они изъ предѣ
ловъ Польши въ 1264 г., при Болеславѣ Стыд
ливомъ. Какъ п многія другія прусскія пле
мена, Я. не были истреблены, а слились 
частью съ мазовшанами, частью съ малорос
сами въ Гродненской губ., частью съ литов
цами Пруссіи и Принѣманской Литвы. Отъ 
ятвяжскихъ селеній не осталось никакого 
слѣда, потому что дома срублены были изъ 
дерева. Дальше семейно-родовыхъ союзовъ, 
формировавшихся во время общей опасности 
подъ начальствомъ выдающагося храбростью 
старшины пли князька, Я. не пошли. Поль
скій лѣтописецъ сравниваетъ Я. съ хищнымъ 
звѣремъ, Авенаріусъ, называя ихъ храбрыми, 
но не культурными—съ вѣчными бродягами. 
Проводя большую часть жизни на войнѣ или 
на охотѣ. Я. умирали далеко отъ своего дома, 
въ дремучемъ лѣсу пли въ открытомъ бою. 
Кости ихъ не покоились на родовомъ клад
бищѣ, подъ курганомъ, или въ тщательно сло
женной каменной могилѣ*  Я. легли тамъ, 
гдѣ ихъ застала смерть. Могилы Бѣльской и 
Дрогичинской земли обнаруживаютъ литовскій 
характеръ; географическая номенклатура до
казываетъ, что Я. населяли зап. часть ны
нѣшней Гродненской губ., южную часть Су- 
валкской и надбужныя части Ломжинской п 
Люблинской. Э. В.

Ятпва или Санъ-Фелипе (Jativa, San Fe
lipe de Jativa, y древнихъ Sœtabis, y арабовъ 
Xat iva)—городъ въ испанской провинціи Ва
ленсіи, въ обширной плодородной равнинѣ, 
на лѣвомъ берегу Албаиды, притока ІОкара. 
Болѣе 14 тыс. жителей. Фабрики бумаги, 
шелка, мыла, шляпъ п др. Городъ окруженъ 
зубчатыми стѣнами, идущими зигзагообразно 
по склонамъ горы до самой вершины, гдѣ 
Расположена когда-то неприступная крѣпость, 

ородъ и донынѣ сохранилъ еще свой мав
ританскій характеръ. Театръ, великолѣпные 
фонтаны, биржа для торговли шелкомъ, циркъ 
для боя быковъ. Во времена господства мав
ровъ гор. Я. былъ цвѣтущимъ мѣстомъ; по
слѣ взятія его испанцами получилъ названіе 
San Felipe, но сохранилъ п старое имя Я.; 
во время войны за испанское наслѣдство 
былъ сожженъ.
. Ятромсханики, ятрофизики и ятро- 

химики—см> Іатрохимики (XIII. 618).
Ятрыіпниковыя—см. Орхидныя.
Ятрышникъ (Orchis L.)—родовое на

званіе растеній пзъ сем. орхидныхъ (Orchi- 
daceae). Это — многолѣтнія травы, развиваю
щія подземные цѣльные или лапчатые клубни, 
стебли съ болѣе или менѣе узкими листьями 
и цвѣтки, собранные въ кисть. Наружные 
листки околоцвѣтника почти одинаковые, сло
женные вмѣстѣ или отстоящіе; внутренніе 
листки нѣсколько короче наружныхъ, цѣль
ные; губа трехлопастная, съ цѣльною или 
надрѣзанною среднею лопастью, и со шпор- 
цемъ; столбецъ едва замѣтенъ; пыльники 
прямые, съ 2 ушками при основаніи, клю
викъ ясно выраженъ. Полинарій съ ножкою

и железкою. Всѣхъ видовъ насчитывается до 
70 въ Европѣ, умѣренной Азіи, на сѣверѣ 
Африки, 2 вида въ Сѣв. Америкѣ. Родъ рас
падается на двѣ секціи: 1) Herorchis (листки 
околоцвѣтника сложены шлемомъ) и 2) Ап- 
drorchis (боковые листки отстоящіе). Въ Евро
пейской Россіи встрѣчается ок. 15 видовъ Я., 
изъ нихъ наиболѣе обыкновенны: О. masculata, 
съ пятнистыми листьями, по влажнымъ лугамъ. 
О. incarnata, О. militaris п др. С. JP.

Ятсъ (Джемсъ Yates)—англійскій писатель 
(1789—1871). Былъ пасторомъ въ Гласго. Въ 
молодости дѣятельно занимался богословскими 
вопросами, примкнулъ къ сектѣ унптаріевъ и 
вмѣстѣ съ Томасомъ Смитомъ основалъ Шот
ландское общество унитаріевъ (1813). По 
этому поводу имъ были изданы два сочине
нія: «Vindication of unitarianismi (1815) и 
«А sequel» (1816). Другіе его труды: «Tho
ughts on the advancement of academical edu
cation» (1826); «Outlines of a constitution for 
the university of London» (1832); «The use 
of bronze Celts» (1849); «Some account of a 
volume containing portions of Ptolemy’s Ge
ography» (1864) π T. д.

Ятсь (Джозефъ Бруксъ Yates, 1780— 
1856) — англійскій издатель и антикварій, 
пладѣлѳцъ книгоиздательской фирмы въ Ли
верпулѣ. Я. былъ избранъ президентомъ ли
верпульскаго общества философіи п литера
туры, которому онъ представилъ много ме
муаровъ по различнымъ вопросамъ библіогра
фіи, о переплетѣ книгъ въ древности, о бу
магѣ, употреблявшейся для печатанія книгъ 
въ первое время послѣ открытія книгопеча
танія и т. п. Ему принадлежитъ также инте
ресное сообщеніе о состояніи географиче
скихъ свѣдѣній въ древности п о начертаніи 
карты земныхъ полушарій въ XVI в. Труды 
Я. напечатаны въ «Transactions» того обще
ства, въ которомъ онъ состоялъ президентомъ.

Ятсъ (Фридрихъ-Генрихъ Yates, 1797 — 
1842) — англійскій драматическій артистъ; 
выступалъ на сценахъ Ныокэстля, Эдинбурга 
и Лондона, пользуясь равнымъ успѣхомъ какъ 
въ комическихъ, такъ и въ трагическихъ ро
ляхъ; сталъ въ особенности извѣстенъ какъ 
исполнитель Шейлока п Яго, и пріобрѣлъ 
репутацію одного изъ лучшихъ артистовъ 
Англіи.

Ятсъ (Edmund Hodgson Yates) — англій
скій писатель (1831—1894). Въ 1874 г. осно
валъ газету «The World», пользовавшуюся 
большимъ успѣхомъ. Написалъ много рома
новъ и драматическихъ произведеній. Его 
воспоминанія («Recollections and experién- 
ces», 1884) содержатъ въ себѣ много инте
ресныхъ подробностей о литературномъ дви
женіи второй половины ХІХ в., о Дик
кенсѣ, Троллопѣ, юмористическихъ журналахъ 
(«Punch») и т. д. Другія его сочиненія: 
«Broken to Harness» (1864); «Land at last» 
(1866); «Running the gauntlet» (1866—1867); 
«Kissing the rod» (1866); «The forlorn hope» 
(1867); «The black sheep» (1867); «The rock 
ahead» (1868); «Wrecked in port» (1869); «A 
righted wrong» (1870); «Dr. Wainwright’s pa- 

ί tient» (1S71): «Nobody’s fortune» (1871); «Cas
taways '1872): «A waiting race» Л872): «Thо 
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yellow flag» (1872); «Two by tricks> (1874); 
«The impending sword» (1874); «The silent 
witness» (1875) и т. д.

Яту или Яту-дханы (санскр. Yâtu-, Yâtu- 
dhânâs = колдуны) — въ древней индійской 
миѳологіи (уже въ Ригвѳдѣ) злые духи, де
моны, принимающіе разные образы (собакъ, 
совъ, коршуновъ, копытныхъ животныхъ и 
т. д.). Въ Ригведѣ это названіе встрѣчается 
рядомъ съ аналогичнымъ терминомъ ракшасы 
(см.), но рѣже послѣдняго. Повидимому Я. 
представляли лишь разновидность ракшасовъ. 
Въ болѣе позднія эпохи, въ эпическихъ 
поэмахъ и въ пуранахъ, Я. п ракшасы отоже
ствляются. Согласно изображенію Ригведы, Я. 
принимаютъ иногда и человѣческій видъ 
(брата, супруга, любовника), чтобы прибли
жаться къ женщинамъ и губить ихъ потом
ство. ,Иногда они подстерегаютъ женщинъ 
на дорогѣ въ образѣ собаки или обезьяны. 
Особенно опасны они для беременныхъ или 
роженицъ. Они ѣдятъ человѣческое мясо, 
пьютъ молоко коровъ, нападаютъ на людей, 
ѣдятъ ихъ мясо и т. д. Въ Ваю-пуранѣ перечис
ляется 12 Я., дѣтей мудреца Кашьяпы и Сура- 
сы. Обыкновенно Я. упоминаются вмѣстѣ съ 
дасъю (dasyu = врагъ), такъ что и въ основѣ 
этого миѳологическаго образа вѣроятно лежатъ 
представленія о враждебныхъ, черныхъ ту
земцахъ Индіи, не чуждыхъ людоѣдства, съ 
которыми должны были вести борьбу бѣлые 
пришельцы—арійцы.

Ятыргварта — гора въ Майкопскомъ 
отдѣлѣ Кубанской обл., находится въ 25 вер. 
къ сѣверу отъ гребня Главы. Кавказскаго хр., 
между ущельями Малой Лабы и Уруштена. 
Высота Я. 9051 фт.; склоны ея покрыты лѣ
сами, а вершина состоитъ изъ скалъ и осы
пей, на которыхъ лежатъ въ теченіе цѣлаго 
лѣта полосы и пятна снѣга. Настоящихъ 
снѣжныхъ полей на Я. нѣтъ. Изъ Я. вытекаетъ 
множество ручьевъ и рѣчекъ, большая часть 
которыхъ направляется въ Уруштенъ (XXXIV, 
943).

Яуза—р. Московской губ. и уѣзда, лѣвый 
притомъ р. Москвы; беретъ начало въ боло
тахъ лѣсной дачи «Лосиный островъ»; течетъ 
въ юго-зап. направленіи, большею частью, 
особенно въ своихъ низовьяхъ, среди вы
сокихъ береговъ; впадаетъ въ Москву-рѣку 
въ центрѣ г. Москвы у Ими. воспитательнаго 
дома. По берегамъ Я. въ чертѣ города и его 
непосредственныхъ окрестностяхъ много фа
брикъ и красильныхъ заведеній, вслѣдствіе 
чего вода рѣки сильно загрязнена, окрашена 
и совершенно негодна для питья.

Яупъ (Heinrich-Karl Yaup) — нѣмецкій 
политическій дѣятель (1781—1860). Былъ 
профессоромъ права въ гиссенскомъ унив., 
потомъ занималъ въ великомъ герцогствѣ 
Гессенскомъ должности члена государствен
наго совѣта и президента кассаціоннаго суда. 
Въ 1832 г. былъ избранъ въ гессенскій ланд
тагъ, гдѣ примкнулъ къ оппозиціи, вслѣд
ствіе чего былъ уволенъ отъ службы. Въ 
1848 г. онъ былъ избранъ членомъ франкфурт
скаго парламента. Когда Гагернъ, стоявшій 
въ 1848 г. во главѣ гессенскаго министер
ства, былъ избранъ въ президенты франк

фуртскаго парламента и покинулъ Дарм
штадтъ, Я. былъ назначенъ на его мѣсто пер
вымъ министромъ. Сначала онъ дѣйство
валъ въ либеральномъ духѣ и поддержи
валъ объединеніе Германіи подъ гегемо
ніей Пруссіи (см. Vili, 579). Хотя по мѣрѣ 
торжества реакціи Я. и сталъ поддаваться ей, 
но въ 1850 г. онъ былъ признанъ слишкомъ 
либеральнымъ и получилъ отставку. Главные 
его труды: «Ueher die Auflösung des Rheini
schen Bundes und der schweizerischen Ver
mittlungsacte» (Гиссенъ, 1814); «Die Abstam
mung des Gesammthauses Hessen vom Kai
ser Karl dem Grossen» (Майнцъ, 1840).

Яурм (Jaouri)—государство въ централь
ной Нигриціи, между Йиффе на Ю, Боргу 
на В и Гаусса на 3. Деспотическая монар
хія, съ наслѣдственнымъ престоломъ.

Яури—гл. гор. государства того же' имени, 
на лѣвомъ берегу Куарры или Нигера. Городъ 
окруженъ высокими и крѣпкими, хотя земля
ными, стѣнами, имѣющими въ окружности 25 
—30 миль; въ восьми мѣстахъ устроены ворота, 
хорошо защищенныя. Жители Я. въ высшей 
степени трудолюбивы; изъ предметовъ ихъ 
производства славятся красивыя сбруи, удоб
ныя сѣдла, бумажныя полотна и т. п. товары, 
не уступающіе по качеству мануфактурамъ 
Судана; на своихъ плантаціяхъ они произво
дятъ индиго, табакъ, лукъ, пшеницу, другія 
хлѣбныя растенія и въ особенности громадныя 
количества рису; разводятъ также въ значи
тельномъ количествѣ прекрасныхъ лошадей 
и многочисленныя стада крупнаго и мелкаго 
рогатаго скота. Не смотря на все ихъ трудо
любіе и другія присущія имъ качества, они 
живутъ бѣдно и постоянно жалуются на свою 
судьбу—неизбѣжное слѣдствіе такого соціаль
наго строя, при которомъ жизнь и имущество 
всѣхъ находятся въ зависимости отъ воли 
одного.

Яуръ-архіі—древній каналъ Елизавѳт- 
польской губ., Шушинскаго у., соединявшій 
рр. Араксъ и Куру. Длина канала около 
150 вер. Каналъ былъ разоренъ ханомъ Ху- 
лаху въ 1260 г., равно какъ и стоявшій на 
немъ городъ Беляканъ. Въ XV стол. Тамер
ланъ приказалъ возстановить каналъ, что и 
было сдѣлано, но не вполнѣ. Русло Я.-архи, 
равно какъ п побочныхъ оросительныхъ ка
навъ, а также мосты черезъ нихъ отчасти 
сохранились до настоящаго времени. Каналъ 
съ побочными канавами орошаетъ площадь 
земли приблизительно въ 1000 кв. вер.

Яуэръ или Яворъ (Jauer, Jayvor, Ja- 
wory)—городъ въ прусской провинціи Си
лезіи, на рѣкѣ «Wütende Neisse». Фабри
ки сигаръ, шерстяныхъ издѣлій, машинъ и 
т. п.; громадное производство колбасы. Жи
телей (1895 г.) 11978, въ томъ числѣ 3507 ка
толиковъ, 81—евреевъ, а остальные—проте
станты. Я. считается городомъ съ 1161 г.; 
былъ когда-то главнымъ городомъ княжества 
Яворскаго, занимавшаго 3200 кв. км. (58 кв. 
м.). Городъ, въ былое время очень богатый, 
особенно пострадалъ во время Лихтешптей- 
новскихъ драгонадъ, цѣлью которыхъ было 
обращеніе мѣстныхъ протестантовъ въ като
лицизмъ.
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Я «ж» iíí (евр. «блестящій, знатный», Ine. 
Нав. X, 3)—царь лахисскій, изъ союзниковъ 
Адонисе дека, царя іерусалимскаго, во вре
мена Іисуса Навина. Пораженный Навиномъ 
при Гаваонѣ и обращенный въ бѣгство, онъ 
скрылся вмѣстѣ съ другими союзниками въ 
пещерѣ Макѳдѣ, но былъ найденъ и убитъ.

Я«ж»«ж»а (Jaffa, древне-евр. Japho, греч. 
loppe, въ цѳрковно-слав. библіи Іопгіа и Іоп
пія) — приморскій городъ въ Палестинѣ, на 
скалистомъ берегу Средиземнаго моря. Хотя 
суда, вслѣдствіе множества скалъ п сильнаго 
волненія, должны останавливаться въ 1/2 вер
стѣ отъ берега, Я. издавна служила глав
нымъ портомъ Іерусалима, съ которымъ свя
зана шоссейной, а въ послѣднія 12 лѣтъ — 
и желѣзной дорогой (86 км.). Населеніе Я. 
сильно возросло съ 1880 гг., когда въ Я. на
правился значительный эмиграціонный потокъ 
русскихъ п румынскихъ евреевъ; обстроились 
новые кварталы, очень оживилось торговое 
движеніе. Въ настоящее время въ Я. счи
тается около 40 тыс. жит. (23 тыс. мусульманъ, 
10 тыс. евреевъ, 7 тыс. христіанъ). Мона
стыри греческій, францисканскій и армянскій. 
Школы французскія, нѣмецкія, англійскія и 
еврейскія. Нѣмецкій и французскій госпитали. 
Чрезъ Я. направляются ежегодно ок. 20 тыс. па
ломниковъ, пріѣзжающихъ изъ всѣхъ странъ 
свѣта для посѣщенія Іерусалима и другихъ 
святыхъ мѣстъ Палестины. Я. славится свои
ми апельсинными садами. Главные предметы 
вывоза: мыло изъ выжимковъ оливковаго ма
сла, сезамъ, апельсины, лимоны, оливковое 
масло, вино, всего на 4у2 милл. руб. еже
годно. Ввозятся мануфактурные товары, га
лантерея, кофе, рисъ, сахаръ, керосинъ, та
бакъ и строительный лѣсъ. Въ 1900 г. при
было п ушло 421 паровыхъ судна, со вмѣсти
мостью въ 507,5 тыс. per. тоннъ, и 434 парус
ныхъ судна, со вмѣстимостью въ 159,5 тыс. per. 
тоннъ. Я.—одно изъ древнѣйшихъ поселеній 
палестинскаго побережья. Оно подъ именемъ 
Іри упоминается на египетскихъ надписяхъ, от
носимыхъ къ эпохѣ за 2000 лѣтъ до Р. Хр. На 
ассирійскихъ надписяхъ оно извѣстно было 
подъ именемъ Japua. Я. издавна была насе
лена хананейекпмъ племенемъ (родственнымъ 
финикійцамъ), занимавшимся рыбной ловлей 
и морской торговлей. Здѣсь находилось свя
тилище богини-полуженщины, полурыбы Дер- 
кето (см. X, 471); сюда пріурочивается про
исхожденіе миѳа о Персеѣ и Андромедѣ. 
Чрезъ Я. финикійцы доставляли лѣсъ для со
оруженія храма Соломона. По книгѣ Іисуса 
Навина Я. служила предѣломъ колѣна Данова. 
Населеніе Я. въ эпоху перваго и второго хра
ма было смѣшанное, при чемъ евреи соста
вляли меньшинство. Лишь во времена Мак
кавеевъ Я. сдѣлалась еврейскимъ городомъ. По 
переходѣ подъ власть римлянъ Я. раздѣляла об
щую судьбу Палестины. При Константинѣ Вел. 
Я. сдѣлалась резиденціей епископа. Въ эпоху 
крестовыхъ походовъ Я. служила обыкновен
но первымъ пунктомъ высадки европейцевъ 
и много страдала отъ войнъ, переходя не
однократно изъ рукъ однихъ завоевателей въ 
руки другихъ. Въ 1268 г. арабы утвердились 

здѣсь окончательной Во время похода Бона
парта въ Сирію Я. была осаждена 2 марта. 
1799 г., бомбардирована и, послѣ того какъ
5 марта въ ея стѣнахъ пробита была брешь, 
подверглась штурму; турецкій гарнизонъ ока
залъ отчаянное сопротивленіе, защищая каж
дую улицу, но скоро силы его были слом
лены, онъ былъ перебитъ и городъ разгра
бленъ. 13 марта французы, оставивъ гарни
зонъ въ Я., двинулись противъ Сенъ-Жанъ 
д’Акра, гдѣ потерпѣли неудачу и отступили 
въ Египетъ, очистивъ Я. Въ 1832 г. Я. была 
завоевана Мехмедомъ-Али, но въ 1841 г.г 
вслѣдствіе европейскаго вмѣшательства, воз
вращена туркамъ.

Я«жв«і»е (Philipp Jaffé)—нѣмецкій историкъ 
(1819—1870), родомъ изъ бѣдной еврейской' 
семьи. Написавъ два историческихъ сочи
ненія: «Geschichte Lothars von Sachsen» (B.r 
1843) и «Geschichte des Deutschen Reichs un
ter Konrad III» (Ганноверъ, 1845), обратился*  
къ изученію источниковъ п послѣ 6-лѣтняго 
труда издалъ «Regesta pontificum romanorum 
ad annum 1198» (Б., 1851). Такъ какъ рели
гія закрывала ему дорогу къ академической' 
дѣятельности, онъ сталъ заниматься медици
ной и получилъ степень доктора медицины,, 
но тему для своей диссертаціи выбралъ исто
рическую: «De arte medica ХП saeculi». Ме
дицину онъ скоро бросилъ, когда ему уда
лось сдѣлаться сотрудникомъ «Monumenta 
Germanise histórica». Для этого изданія Я. 
сдѣлалъ очень много, но, будучи недоволенъ 
отношеніемъ къ нему Пертца, работать въ 
немъ пересталъ и по ходатайству Ранке въ 
1862 г. былъ назначенъ профессоромъ вспо
могательныхъ историческихъ дисциплинъ въ 
Берлинѣ. Его труды собраны въ «Biblio
theca rerum Germanicarum» (Б., 1864—1872,
6 т.). Подъ вліяніемъ душевнаго разстройства 
онъ лишилъ себя жизни.

Яхманнъ (Эдуардъ Jachmann)—нѣмецкій 
морякъ. Род. въ 1822 г. Принялъ дѣятельное 
участіе въ основаніи п развитіи германскаго 
флота. Въ 1864 г. онъ былъ командиромъ 
прусскаго флота, дѣйствовавшаго на Балтій
скомъ морѣ (см. Ясмундъ). По окончаніи 
войны съ Франціей въ 1871 г. онъ былъ на
значенъ командующимъ всѣми морскими си
лами Пруссіи, но его отношенія къ морскому 
министру Стошу скоро заставили его выйти 
въ отставку.

Яхонтовъ (Александръ Николаевичъ)— 
поэтъ и общественный дѣятель. Род. въ 1820 г. 
Пятилѣтнимъ ребенкомъ ему пришлось чи
тать стихи Пушкина передъ самимъ поэтомъ, 
посѣтившимъ въ 1825 г. село Комно. Воспи
тывался въ благородномъ пансіонѣ при спб. 
университетѣ, откуда переводенъ въ царско
сельскій лицей. Здѣсь, подъ вліяніемъ преда
ній о Пушкинѣ, Я. сталъ писать стихи и пере
велъ нѣсколько отрывковъ изъ «Фауста» Гёто 
и изъ «Превращеній» Овидія. Въ сороко
выхъ годахъ совершилъ большое путеше
ствіе по Западной Европѣ. Во Псковѣ зани
малъ должность совѣтника палаты государ
ственныхъ имуществъ, потомъ директора гим
назіи (до 1867 г.)г а по выходѣ въ отставку
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былъ предсѣдателемъ псковской уѣздной зем
ской управы и предводителемъ дворянства. 
Онъ много заботился о народномъ образова
ніи; составилъ книжку для народнаго чтенія: 
«Приключенія Робинзона Крузоэ», разошед
шуюся въ 50000 экземпл. Я. писалъ немного 
и печаталъ свои произведенія съ большими 
перерывами, въ «Отеч. Запискахъ» и «Со
временникѣ», позднѣе въ «Искрѣ» (подъ псев
донимомъ Сельскаго жителя^ «Вѣстникѣ Ев
ропы», «Отечественныхъ Запискахъ» Некра
сова, съ которымъ былъ друженъ, «Живопис
номъ Обозрѣніи» и проч. Прекрасно пере
велъ «Ифигенію въ Тавридѣ», «Венеціанскія 
эпиграммы» и «Торквато Тассо» Гёте и «Эми
лію Галотти» Лессинга, а также много мел
кихъ стихотвореній Гёте, Шиллера, Гейне, 
Мицкевича и др. Въ 1884 г. вышелъ сбор
никъ его стихотвореній. Это былъ поэтъ вто
ростепенный, но тонко чувствовавшій, отзыв
чивый, которому нельзя отказать въ вырази
тельности, задушевности, искренности. Его 
картины сельской жизни прекрасны по содер
жанію и безукоризненны по формѣ. По тону 
стихи Я. напоминаютъ поэзію Майкова, графа 
Алексѣя Толстого и особенно Некрасова, мо
тивы музы котораго онъ затрогивалъ всего 
чаще, помимо воли усвоивая себѣ его пріемы 
и формы и также, какъ онъ, относясь къ на
роду. Склонный къ мечтательности, къ спо
койному созерцанію природы, Я. не замы
кался въ своемъ личномъ мірѣ, но чаще и 
чаще «выходилъ на большую дорогу обще
ственной жизни, сочувствуя прогрессивному 
общественному движенію». Ум. 12 октября 
1890 г. П. Быковъ.

Яхонтовъ (Иванъ Петровичъ, ум. въ 
1886 г.)—воспитанникъ московской духовной 
акд., сынъ сельскаго священника; былъ при
ватъ-доцентомъ по каѳедрѣ основного бого
словія въ московской акд. Напечаталъ «Из
ложеніе и историко-критическій разборъ мнѣ
нія Ренана о происхожденіи еврейскаго 
единобожія» («Прибавленія къ твореніямъ 
св. отцовъ», 1884, ч. XXXIII; отд., 1884). См. 
«Московскія Церков. Вѣдомости» (1886, №7).

Яхонтовъ (Іоаннъ Константиновичъ, 
ум. въ 1888 г.)—духовный писатель, прото
іерей въ СПб., магистръ спб. духовной ака
деміи; былъ помощникомъ главнаго наблюда
теля за преподаваніемъ Закона Божія въ 
учебныхъ заведеніяхъ министерства народ
наго просвѣщенія. Съ 1862 по 1876 гг. Я. 
былъ редакторомъ журнала «Духов. Бесѣда». 
Главные труды Я.: «іеродіаконъ Дамаскинъ, 
русскій полемистъ XVII вѣка» (СПб., 1884); 
«Русскій проповѣдникъ XVII вѣка и нѣсколь
ко статей изъ его сочиненія Статиръ» (ib., 
1883); «Слова п привѣтствія Іосифа, митро
полита литовскаго и виленскаго»; «О право
славіи русской церкви» (СПб., 1844); «Кати
хизическія поученія» (3 изд., СПб., 1879); «О 
праздникахъ православной церкви» (1857 и 
1867); «Письма къ отступнику православія» 
(СПб., 1864); «Сорокъ дней отъ воскресенія 
Господа Іисуса Христа до вознесенія Его на 
небо» (ib., 1879); «Ежедневное богослуженіе 
и главные праздники православной церкви» 
(ib., 1879). Собраніе его сочиненій издано 

подъ загл. «Собраніе духовно-литературныхъ 
трудовъ. 1844—1885» (СПб., 2 т., 1885 и 1890). 
См. «Церковный Вѣстникъ», 1888, № 14.

Яхта — листокъ для любителей морского 
дѣла, издавался комитетомъ рѣчного Яхтъ- 
клуба въ СПб. съ 1874 по 1878 г., сначала 
ежемѣсячно, въ 1876 г. два раза въ мѣсяцъ, 
съ 1877 г. еженедѣльно. Редакторъ А. И. 
Леръ, потомъ издатель-редакторъ Левъ Ил- 
ляшевичъ. Въ 1877—1878 г. при немъ выхо
дило ежемѣсячное приложеніе: «Сборникъ 
морскихъ статей и разсказовъ».

Яхтъ-клубъ.—Первое общество люби
телей водяного спорта было основано въ 
1720 г. въ Англіи, въ Корнѣ, подъ названіемъ 
Water Club, состоятельными людьми, владѣль
цами яхтъ, съ цѣлью имѣть возможность 
предпринимать сообща катанія на яхтахъ. 
Впослѣдствіи къ этой цѣли прибавилась еще 
мысль о гонкахъ, сильно заинтересовавшая 
спортсменовъ; всѣ дальнѣйшіе Я.-клубы обра
тили на нихъ особое вниманіе. Въ Россіи 
слѣдовало бы считать первымъ Я.-клубомъ, 
правда—насильственно устроеннымъ, «Потѣш
ный флотъ» Петра Великаго, раздарившаго 
болѣе знатнымъ петербуржцамъ суда для ка
танья по Невѣ, на которой по воскреснымъ 
днямъ совершались обязательныя прогулки. 
Эта мѣра послѣ смерти Петра болѣе не при
мѣнялась, и только въ 40-хъ годахъ XIX в. по
явились любители водяного спорта (большею 
частью высокопоставленныя лица), основав
шіе (1846) спб. Императорскій Я.-клубъ. Въ 
1860 г. болѣе скромными лицами основанъ 
спб. рѣчной Я.-клубъ, съ большимъ числомъ 
членовъ, но съ яхтами меньшихъ размѣровъ. 
Первый Я.-клубъ въ настоящее время зна
чительно уменьшилъ свою дѣятельность; вто
рой продолжаетъ развиваться. Позже образо
вались въ СПб. Парусный клубъ, Невскій Я.- 
клубъ, Галерный Я.-клубъ и т. д. Въ послѣд
ніе годы XIX в. образовалось множество 
Я.-клубовъ въ портовыхъ городахъ, на рѣкахъ 
и другихъ удобныхъ мѣстахъ. Привилегіи Я.- 
клубовъ состоятъ въ особомъ флагѣ (бѣлый 
съ синимъ обыкновеннымъ крестомъ, съ гер-’ 
бомъ города или какимъ-либо другимъ изо
браженіемъ въ лѣвомъ верхнемъ углу), въ 
облегченіи формальностей таможеннаго до
смотра въ правѣ пріобрѣтенія недвижимой 
собственности для постройки гаваней, вер
фей и т. п. приспособленій. Члены Я.-клуба 
имѣютъ особою форму. Правленіе Я.-клуба 
состоитъ изъ командора, вице-командора, чле
новъ комитета, завѣдывающаго дѣлами Я.- 
клуба, гоночной коммиссіи, ревизіонной ком
миссіи п др. выборныхъ лицъ. Уставы Я.-клу
бовъ утверждаются большею частью морскимъ 
министерствомъ, иногда министерствомъ вну
треннихъ дѣлъ, п публикуются въ «Морскомъ 
Сборникѣ». См. Боголюбовъ, «Исторія кора
бля». Р. Л—нъ.

ІІхты. — Прогулки на водѣ составляли 
уже издавна развлеченіе народовъ, у кото
рыхъ процвѣтало мореходство. Правители и 
богатые люди Рима строили себѣ большія 
галеры, съ роскошной отдѣлкой, для увесе
лительныхъ поѣздокъ. Во времена могуще
ства Венеціанской республики водяной спортъ
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былъ въ очень большомъ ходу; тутъ же упо
минаются въ исторіи первыя состязанія въ 
скорости хода увеселительныхъ судовъ (гонки, 
такъ назыв. regatta), съ присужденіемъ при
зовъ скорѣйшему изъ судовъ. Наибольшее 
развитіе водяной спортъ получилъ въ Ан
гліи—какъ въ странѣ, могущество которой 
основано всецѣло на мореплаваніи. Та же 
любовь къ морю перешла съ англо-саксон
скими переселенцами и въ Америку (Сѣв. 
Штаты), и выработанные въ двухъ этихъ го
сударствахъ образцы увеселительныхъ судовъ- 
л.—послужили основой для постройки Я. во 
всѣхъ другихъ государствахъ, гдѣ нарождались 
любители водяного спорта. Въ настоящее вре
мя всѣ виды судовъ для послѣдней цѣли можно 
раздѣлить на 3 категоріи: Я. парусныя, Я. 
съ двигателями и гребныя гоночныя суда. 
Характеръ парусныхъ Я. зависитъ отъ того, 
предназначаются ли они для морскихъ прогу
локъ или для плаванія въ устьяхъ рѣкъ, въ за
щищенныхъ рейдахъ и т. д. Морскія парус
ныя Я. первоначально представляли собою 
небольшія мореходныя суда, съ косымъ во
оруженіемъ, какъ позволяющимъ управляться 
небольшимъ количествомъ экипажа. Съ тече
ніемъ времени образованіе корпуса этихъ Я. 
стали измѣнять: съ одной стороны обводы 
судна дѣлались острѣе для уменьшенія сопро
тивленія воды; съ другой стороны мидель 
шпангоутъ стали дѣлать полнѣе у ватерлиніи 
и острѣе у киля, для большей остойчивости 
и возможности нести большую парусность; 
для этихъ же цѣлей стали дѣлать постоянный 
(лекальный, т. е. отлитый по формѣ трюма 
судна) балластъ, а впослѣдствіи устраивали 
кили изъ чугуна или свинца. При дальнѣй
шемъ прогрессѣ постройки Я. (въ 80—90-хъ 
годахъ ХІА в.) стали различаться два стре
мленія: англійскіе яхтсмены стали дѣлать Я. 
для полученія большей скорости очень узки
ми, увеличивая остойчивость балластомъ и 
металлическимъ килемъ; американцы же 
достигли большей остойчивости и возможно

сти нести большую парусность уширеніемъ Я. 
Теоретическіе чертежи Я. этихъ системъ от
личались тѣмъ, что у англичанъ очертаніе ва
терлиній было очень острое, у американ
цевъ же—батоксы пересѣкались съ уровнемъ 
воды подъ очень острымъ угломъ. Вмѣстѣ съ 
эволюціей очертаній шпангоутовъ измѣнялся 
и контуръ Я. по діаметральной плоскости. 
Для увеличенія поворотливости дейдвуды 
срѣзались, ахтерштевень дѣлался наклон
нымъ, пока контуръ діаметральной плоскости 
не достигъ вида треугольника, опущеннаго 
вершиной внизъ, одна сторона котораго пред
ставляла собою ахтерштевень, другая—киль 
и форштевень. Въ концѣ XIX и началѣ XX 
вв. американская и англійская системы со
шлись между собою, образовавъ новый типъ 
Я., съ такъ наз. бульбовымъ килемъ: этотъ 
типъ имѣетъ корпусъ Я. снизу яйцевидный, 
но съ заостреннымъ концемъ; киль представ
ляетъ собою листъ желѣза съ свинцовымъ 
балластомъ по нижней его кромкѣ въ видѣ 
сигары. Руль дѣлается висячимъ, желѣзнымъ, 
иногда балансирнымъ. Въ этомъ типѣ имѣется 
и наибольшая остойчивость, наименьшее со

противленіе поворотамъ, вмѣстѣ съ достаточ
ной остротой для скорости хода. Крѣпость 
рангоута п такелажа расчитывается такимъ 
образомъ, чтобы при шквалѣ сломался ран
гоутъ, но яхта не перевернулась бы. Па
русность, при большой остойчивости, допу
скается, конечно, огромная, при чемъ для 
легкости, паруса часто изготовляются изъ 
шелковой парусины. Наибольшее значеніе 
въ исторіи Я. имѣютъ гонки, при чемъ каж
дый новый типъ стремились дѣлать такъ, 
чтобы онъ могъ выиграть призъ. Для уравно
вѣшенія шансовъ гонки Я. различной величи
ны существуютъ правила измѣренія Я., по 
результатамъ котораго время гонки для каж
дой Я. измѣнялось; правила эти также имѣли 
вліяніе на конструкцію Я., такъ какъ чѣмъ 
больше яхта, тѣмъ вообще легче достигнуть 
большого хода; поэтому строители старались 
дать такіе размѣры Я., чтобы при бблыпей 
величинѣ результатъ измѣренія былъ бы наи
меньшій. Вообще въ яхтахъ, какъ и во вся
комъ другомъ видѣ спорта, увлеченіе гонками 
такъ сильно занимаетъ спортсменовъ, что изъ- 
за нихъ пренебрегали даже правилами безо
пасности постройки, отчего нерѣдко Я. 
погибали пли терпѣли сильныя аваріи. 
Я., плавающія въ устьяхъ рѣкъ, озеръ и др. 
защищенныхъ мѣстахъ, строятся нѣсколько 
иного типа. Изъ-за мелководья нельзя 
вездѣ дѣлать глубокій металлическій киль, 
отчего послѣдній у этого типа дѣлался 
выдвижнымъ, изъ желѣзнаго листа, въ видѣ 
сектора, вращающагося около вершины въ 
особомъ плоскомъ колодцѣ по серединѣ судна. 
Во время прохода мели киль поднимается, 
на глубокомъ же мѣстѣ опускается внизъ, 
выходя изъ деревяннаго киля внаружу въ 
видѣ треугольника; площадь послѣдняго на
столько велика, что изъ-за сопротивленія воды 
уменьшаетъ кренъ. Вооруженіе Я., какъ ска
зано выше, почти исключительно косое: шхун- 
ское, тендера, іола (тендеръ безъ топселя, 
иногда съ однимъ стакселемъ — косымъ фо
комъ—въ носу); иногда при вооруженіи іола 
дѣлается небольшая кормовая мачта съ вы
носною бизанью Небольшія безпалубныя и 
полупалубныя Я. имѣютъ ту же парусность, 
что и гребныя суда. Небольшія прибрежныя 
и озерныя Я. дѣлаются часто вида сильно 
отличающагося отъ обычнаго типа судовъ: 
напр. шарпи, катамараны, байдарки и т. д. 
Шарпи имѣетъ корпусъ плоскодонный, сѣче
ніемъ въ видѣ трапеціи; носъ заостренъ, 
корма широкая; имѣетъ иногда выдвижные 
кили и балластъ въ видѣ мѣшковъ съ пескомъ; 
мачтъ 1—2; съ парусами треугольными; ката
маранъ—судно изъ двухъ длинныхъ и узкихъ 
корпусовъ, на которые наложена сверху свя
зующая пхъ рама; мачта 1, съ треугольнымъ 
парусомъ. Такое ясе судно, небольшой вели
чины, съ рамой, на которомъ помѣщается 
обыкновенный стулъ для одного пассажира, 
дѣйствующаго двустороннимъ весломъ, носитъ 
названіе лыжъ и часто примѣняется на ти
хихъ озерахъ, прудахъ и т. д. Байдарки— 
эскимосскія шлюпки—дѣлаются для 1 пасса- 
жира, сидящаго на днѣ этой длинной и узкой 
шлюпки, крытой сверху кожей или паруси- 
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ной; гребля производится однимъ двусторон
нимъ весломъ. Байдарки часто снабжаются 
1—2 бамбуковыми мачтами, съ такими же 
рейками и парусами. Я. съ двигателями рань
ше дѣлались паровыми, въ послѣднее же 
время — съ моторами: керосиновыми, бензи
новыми пли спиртовыми; второе топливо, 
какъ опасное, и послѣднее, какъ слишкомъ 
дорогое, примѣняются рѣже перваго. О Я. 
существуетъ весьма обширная литература, 
при чемъ имѣются спеціальныя періодическія 
изданія, напр. французское «Le Yacht», ан
глійское «Yacht» и т. д. О постройкѣ парус
ныхъ Я. однимъ изъ лучшихъ сочиненій счи
тается Dixon’a Kemp’a, «The Yacht’s archi
tecture», переведенное въ 90-хъ гг. на рус
скій языкъ; отдѣльныя описанія Я. разбро
саны между прочимъ въ журналахъ «Мор
ской Сборникъ» и «Русское Судоходство». 
См. также Гребныя суда и Яхтъ-клубъ.

Я, императорскія. Для совершенія мор
скихъ поѣздокъ правители различныхъ госу
дарствъ имѣютъ спеціальныя суда, тоже на
зывающіяся Я. Въ Россіи имѣются 6 Я. им
ператорскихъ: «Штандартъ» (дл. 370', шир. 
50'—6 , осадка 20', водоизм. 5600 т., скорость 
хода 20 узловъ); «Полярная Звѣзда» (дл. 
315'—6", шир. 46', ос. 19—7*,  вод. 3600 т., 
скорость 19% узловъ); обѣ эти Я. служатъ 
для морскихъ поѣздокъ Царской семьи; для 
рейдовыхъ поѣздокъ имѣются: «Александрія» 
(228 т. вод. и 12 узл. хода); «Царевна» (806 т. 
вод. и 13 узл. хода); «Марево» (58 т. вод. и 
10% Узл· хода); «Стрѣла» (дл. 184'—6", шир. 
22'—3", осадка 6', вод. 1400 т. и 18 узл. хода) 
построена спеціально для Августѣйшаго ге
нералъ-адмирала. Суда эти по типу и по вну
треннему устройству вполнѣ соотвѣтствуютъ 
своему названію и хотя числятся въ спискахъ 
русскаго военнаго флота и носятъ на себѣ 
пушки (не болѣе 75 мм. калибра, для салютовъ), 
но боевого значенія не имѣютъ. Въ нѣкото
рыхъ государствахъ Я. государей могутъ, въ 
случаѣ надобности, служить и военными су
дами; напр. въ Германіи императорская Я. 
«Hohenzollern» (дл. 38Г—10", шир. 45'—11", 
ос. 16' — 1", вод. 3400 т., скор. 22 узла) во
оружена 3-мя орудіями калибра въ 105 мм., 
12-скорострѣлками, 4-мя пулеметами и имѣ
етъ 3 минныхъ аппарата. См. Справочную 
книжку «Военные Флоты», изд. вел. кн. А. 
Μ. (выходитъ черезъ 2—3 года). Р. Л—къ.

Яхья Антіохійскій (ибнъ - Саидъ ибнъ- 
Батрикъ) — арабскій историкъ XI в. Соста
вилъ продолженіе («Тарих аз-зейль») все
общей исторіи (араб.) александрійскаго пат
ріарха Евтихія (ум. 939), на основаніи до
кументовъ, найденныхъ имъ въ Антіохіи, 
куда онъ прибылъ изъ Египта въ 1012 г. Въ 
своемъ повѣствованіи онъ касается византій
ской имперіи, Аббасидовъ и Фатымидовъ, пат- 
ріархатовъ александрійскаго, іерусалимскаго, 
антіохійскаго и цареградскаго. См. бар. 
В. Р. Розенъ, «Императоръ Василій Болга- 
робойца» въ прилож. къ 44 т. «Зап. Акад. На
укъ», № 1 (СЦб. 1883). Неизвѣстная оріен
талистамъ рукопись находится въ Бейрутѣ, 
при православной школѣ «Трехъ Святцтелей». 
Бар. Б. Карра де Во (В. Carra de Vaux) въ 

1903 г. началъ изд. Евтихія въ парижскомъ 
ί «Corpus scriptorum Christianorum orientalium» 
и, вѣроятно, издастъ тамъ же Я.

А. Крымскій.
Яцеико (Александръ Степановичу 1842— 

1897)—хирургъ. Окончивъ курсъ въ кіевской 
1-й гимназіи въ 1861 г., онъ поступилъ на ме
дицинскій факультетъ кіевскаго унив., гдѣ и 
окончилъ курсъ въ 1867 г. Прослуживъ нѣ
сколько времени земскимъ врачемъ въ Хер
сонской губ., Я. отправился за границу, гдѣ 
занимался: въ Берлинѣ у Барделебена и Лан- 
генбѳка, въ Вюрцбюргѣ—у Лингардта и Рек- 
линггаузена, въ Лондонѣ въ различныхъ, гос
питаляхъ, въ Вѣнѣ—у Бильрота, Диттеля и 
въ лабораторіи Штриккера. Въ концѣ 1871 г. 
онъ защитилъ въ спб. мѳдико -хирургической 
академіи диссертацію: «Къ вопросу о пере
несеніи или прививкѣ отдѣленныхъ кусочковъ 
кожи къ грануляціоннымъ поверхностямъ» 
(СПб.) на доктора медицины. Вернувшись въ 
Кіевъ въ 1873 г. Я. читалъ лекціи въ кіев
скомъ университетѣ въ званіи приватъ-до
цента по каѳедрѣ хирургіи. Съ 1876 по 1879 г. 
состоялъ въ должности сверхштатнаго орди
натора кіевскаго военнаго госпиталя, завѣдуя 
госпитальною хирургическою клиникою. Съ 
1875 г. состоялъ консультантомъ при кіево
кирилловскихъ богоугодныхъ заведеніяхъ, гдѣ 
безвозмездно и проработалъ болѣе 20-ти лѣтъ. 
Въ 1882 г. снова поручено было ему завѣдыва
ніе хирургическою клиникою. Я. принималъ 
дѣятельное участіе въ думѣ, въ которой состо
ялъ гласнымъ съ 1886 по 1893 г., п въ обще
ствѣ взаимнаго кредита. Напечаталъ: «Про
никаютъ ли въ паренхиму легкихъ жидкости, 
дробимыя обыкновенными пульверизаторами» 
(«Современ. Медицина», 1864 и отд.); «Zur 
Lehre von der Behandlung penetrirender 
Brust und Lungenwunden» («Centralbl. für 
Medic. Wissenschaft», 1870); «Ueber die 
Transplantation abgetrennter Hautstücke» 
(«Medie. Jahrbüch.», 1871); «Военно-медйцин- 
скіе матеріалы сѣверо-американской войны 
за освобожденіе негровъ» («Военно-Медиц. 
Журналъ», 1871 и 1872); «Обзоръ медико
хирургической литературы франко-прусской 
войны за 1871—72 г.» (ib., 1873); «Отчетъ 
о дѣятельности кіевскаго полевого лазарета 
въ Сербіи» («Унив. Изв.», 1877, № 3) и др. 
Кромѣ того, подъ его редакціей (совмѣстно 
съ А. К. Флейшеромъ) изданъ: Альбертъ, 
«Учебникъ клинической и оперативной хи
рургіи» (т. I, Кіевъ, 1883). Ср. В. С. Икон
никовъ, «Біографическій словарь профессо 
ровъ и преподавателей Имп. унив. св. Вла
диміра» (Кіевъ, 1884).

Яценковъ (Григорій Максимовичъ) — 
переводчикъ; напечаталъ: «Отеческіе совѣты 
моей дочери» (соч. Кампе, 2 части, СПб., 
1803—1804); «Бичъ Франціи» (соч. Фабера, 
СПб., 1813); «Исторія кораблекрушеній» (съ 
франц., Μ., 1799—1800); «Евгеній Ротеленъ» 
(соч. графини С***,  съ франц., СПб., 1808); 
«Мейснеровы повѣсти и разговоры» (сънѣм., 
Μ., 1796—1799). Издавалъ «Духъ журналовъ» 
(съ 1815 но 1821 г., 43 части) и «Журналъ 
мануфактуры и торговли» (на 1825—1827 гг., 
36 книгъ}.
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Яценковъ (Николай)—переводчикъ; на
печаталъ: «Совѣты несчастныя матери ея до
черямъ» (съ франц., Μ., 1782); «Изображеніе 
великаго Фридриха, короля прусскаго» (соч. 
Бурде, Μ., 1789); «Карлъ Винекъ, или угне
тенная невинность» (соч. Авг. Мейснера, Μ., 
1789); «Новости: греческая, испанская, пор
тугальская, французская и нѣмецкая» (соч. 
Флоріани, 2 части, Μ., 1789).

Яцица—народное названіе, употребляе
мое въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи для 
обыкновенной поденки Ephemera vulgata (см. 
Поденки).

Ячевскім (Артуръ Артуровичъ) — изъ 
стараго дворянскаго рода Кіевской губ., род. 
въ 1863 г., въ Гжатскомъ у., Смоленской 
губ., получилъ домашнее воспитаніе въ объе
мѣ гимназическаго курса, затѣмъ слушалъ 
лекціи при академіи въ Лозаннѣ (тепереш
ній университетъ) и въ бернскомъ унив., по 
естественному факультету. Съ 1889 г. посвя
тилъ себя исключительно микологіи и фито
патологіи. До 1895 г. жилъ въ Швейцаріи, 
затѣмъ переѣхалъ въ Россію; съ 1896 г. при
численъ къ спб. ботаническому саду, въ 1900 
г. назначенъ старшимъ спеціалистомъ по гриб
нымъ болѣзнямъ при дпт. земледѣлія, а въ 
1901 г. завѣдывающимъ центральной фито
патологической станціей, учрежденной мини
стерствомъ земледѣлія при Императорскомъ 
ботаническомъ садѣ. Имъ написано болѣе 
150 различныхъ статей и работъ по микологіи 
и фитопатологіи на русскомъ, французскомъ, 
пѣмѳцкомъ п англійскомъ языкахъ; изъ нихъ 
можно здѣсь перечислить слѣдующія: «Essai de 
classification des Pyrenomycètes» («Bulletin de 
la Société My cologique de France», 1894); 
«Monographie des Massariées de la Suisse» 
(«Bulletin de l’herbier Boissier», 1894); «Mono
graphie des Xylariées de la Suisse» (ib.,
1895) ; «Monographie des Dothideacées de la 
Suisse» («Bulletin de la Société Mycologique»,
1896) ; «Monographie des Tuberacées de la 
Suisse» («Bulletin de l’herbier Boissier», 1896); 
«Monographie des Erysiphées de la Suisse» 
(ib., 1896); «Monographie des Cucurbitariées de 
la Suisse» («Bulletin de la Soc. Vaudoise des 
S. N.», 1897); «Monographie des Sphaeriacées 
de la Suisse» («Bulletin de la Société Mycolo
gique de France», 1897); «Monographie du genre 
Sphaeronema» («Mémoires de la Société des 
Naturalistes de Moscou», 1898); «Manuel pra
tique de Mycologie» (конкурсное сочиненіе, 
удостоенное высшей награды Société Indus
trielle de Mulhouse, 1894); «Monographie des 
Pyrènomycetes de la Suisse» (конкурсное 
сочиненіе, удостоенное награды Société 
Helvétique des Sciences Naturelles, 1894); 
«Ueber die Pilze welche die Krankheit Black
rot verursachen» («Zeitschrift für Pflanzen
krankheiten», 1900); «Опредѣлитель грибовъ» 
(Μ., 1897); «Паразитные грибы русскихъ 
лѣсныхъ породъ» (СПб., 1897); «Микологиче
ская флора Европейской и Азіатской Рос
сіи. T. I. Пероноспоровые» (Μ., 1901); «Гриб
ныя болѣзни виноградной лозы» (СПб., 1899); 
гБолѣзни и поврежденія картофеля» (ib., 
L903); «Болѣзни и поврежденія хлопчатника» 
'СПб., 1903). Кромѣ того, Я. состоитъ сотруд

никомъ различныхъ періодическихъ русскихъ 
и заграничныхъ изданій, также «Энциклопе
дическаго Словаря» и «Сельскохозяйственнаго 
Энциклопедическаго Словаря».

Ячейки глазъ или фасетки—см. Фа
сеточные глаза, Глазъ и Членистоногія.

Ячейки крыльевъ—участки крыль
евъ насѣкомыхъ, отграниченные другъ отъ 
друга продольными и поперечными жилками 
и называемые также клѣточками крыльевъ. 
Число, расположеніе и форма Я. бываютъ 
весьма различны у различныхъ насѣкомыхъ 
и характерны ддя отдѣльныхъ хшстематичѳ- 
скихъ единицъ класса Insecta (семействъ, 
родовъ, видовъ). Названія свои Я. получаютъ 
большей частью по имени жилокъ, ограничи
вающихъ ихъ; см. Жилкованіе крыльевъ.

ЯчсйкіГсотовыя—см. Пчелы и Пче
ловодство.

Ячипи (Стефанъ, съ 1880 г. графъ Ja- 
сіпі) — итальянскій политическій дѣятель 
(1827—91). Въ 1856 г. опубликовалъ работу 
«La proprietà fondiaria ѳ la popolazione 
agricola in Lombardia» (Мил.), обратившую 
на него вниманіе. Онъ былъ однимъ изъ 
основателей радикальной газеты «Perseve
ranza». Въ 1861 г. онъ былъ недолго мини
стромъ общественныхъ работъ въ кабинетѣ 
Кавура; вновь получилъ тотъ же портфель въ 
кабинетѣ Ламарморы (сент. 1864 г.) и со
хранилъ его въ кабинетѣ Риказоли (до февр. 
1867 г.). Онъ содѣйствовалъ расширенію же
лѣзнодорожной и телеграфной сѣти въ Ита
ліи. Съ 1870 г. сенаторъ, съ 1880 г.—графъ. 
Главныя его сочиненія: «Due anni di poli
tica italiana» (Миланъ, 1868); «Selle opere 
publiche in Italia» (Мил., 1870); «Un po di 
commento sul trattato di Berlino» (Римъ, 
1878); «Sulla politica estera» (Римъ, 1879); 
«I conservatori e la evoluzione naturale dei 
partiti politici in Italia» (ib., 1879); «Pen
sieri sulla politica italiana» (въ «Nuova 
Antologia», 1889); дополненіе къ предыду
щему сочиненію представляетъ брошюра «Le 
forze conservative nella nuova Italia» (Фло
ренція, 1891). Въ двухъ послѣднихъ произ
веденіяхъ Я. излагаетъ свою программу: 
умѣренный консерватизмъ, развитіе промыш
ленныхъ силъ страны, отказъ отъ мегалома
ніи въ иностранной политикѣ, прекращеніе 
тройственнаго союза. В. В—овъ.

Ячмень (Hordeum L.)—извѣстно до 16 
дико-растущихъ видовъ въ Европѣ, въ умѣ
ренной Азіи, на сѣверѣ Африки и въ Аме
рикѣ. Я. относится къ сем. злаковъ (Gra
mme ае). Это—однолѣтнія, двулѣтнія или мно
голѣтнія травы. Листья въ почкѣ свернутые. 
Язычекъ короткій. Колоски одноцвѣтковые, 
собранные пучками по 3—2 въ длинный вер
хушечный колосъ. Колосковыя чешуйки тонкія, 
щетинистыя, сидящія на-крестъ съ цвѣтко
выми чешуйками. Нижняя цвѣтковая чешуйка 
обычно съ остью на верхушкѣ. Пленки косо
яйцевидныя или продолговатыя. Завязь на 
верхушкѣ волосистая; зерновка часто сро- 
стается съ кроющими чешуйками, она съ ши
рокою бороздкою. Родъ распадается на три 
подрода: 1) Zeocriton (стержень колоса, исклю
чая культурныя формы, ломкій, каждый чле-
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никъ отваливается съ группой сидяшихъ на 
немъ Fпносковъ; колоски ио 3, и либо всѣ 
они плодущіе (у H. hexastichon, шестирядна
го Я.), либо ,лишь средніе (у Н. disti chon, 
двуряднаго Я.; у четырехряднаго Я., Н. vulga
re, всѣ колоски плодщіе, но лишь средній 
рядъ колосковъ въ колосѣ рѣзко обособленъ, 
а боковые ряды сливаются, тогда какъ у шѳ- 
стиряднаго Я. всѣ шесть рядовъ колоса рѣз
ко обособлены; къ этому подроду принадле
житъ до 12 видовъ, изъ нихъ дико растутъ 
H. murinum, H. secalinum и др.; H. hexa- 
stichon, distichon, vulgare воздѣлываются; 2) 
Crithopsis (стержень ломкій, колоски по 2, 
оба плодущіе; одинъ видъ Н. delile anus на 
Востокѣ); 3) Cuviera (стержень не ломкій, 
колоски по 2—3, всѣ плодущіе; три вида 
H. silvaticum, crinitum п Caput Medusae на 
Востокѣ и въ Европѣ). С. Р.

Ячмень (сельско-хоз.) — одно изъ глав
ныхъ хлѣбныхъ растеній вообще, и въ частно
сти, одинъ изъ важнѣйшимъ продуктовъ поле
вого-.хозяйства Россіи. Разводится ради зе
ренъ, ’ являющихся пищевымъ продуктомъ, 
матеріаломъ для пивоваренія и кормовымъ 
средствомъ для скота. Прямо въ пищу Я. не 
употребляется, а превращается большею частью 
въ крупу, лучшій сортъ которой носитъ на
званіе перловой. Въ муку, для цѣлей хлѣбо
печенія, Я. размалывается рѣдко, такъ какъ 
не даетъ пористаго тѣста, которое могло бы 
быть вполнѣ пропечено. Впрочемъ, въ нѣко
торыхъ мѣстностяхъ Финляндіи хлѣбъ (ріеска) 
приготовляется изъ одного Я., при чемъ 
онъ выпекается на берестѣ. Обыкновенно же 
при хлѣбопеченіи, если въ дѣло употребляется 
ячменная мука, къ ней примѣшиваютъ ржа
ную или пшеничную. Какъ матеріалъ для пи
воваренія, Я. очень цѣнится и почти незамѣ
нимъ. Въ качествѣ кормового средства для 
скота Я. примѣняется главнымъ образомъ въ 
южныхъ мѣстностяхъ и въ этомъ отношеніи 
имѣетъ большое хозяйственное значеніе. Въ 
Туркестанѣ, въ Восточномъ Закавказьѣ, Ара
віи и многихъ другихъ мѣстахъ кормовой Я., 
какъ кормъ для лошадей, вездѣ замѣняетъ 
собою овесъ, выгорающій въ знойное лѣто, и 
на этомъ кормѣ создались арабская и близ
кая къ ней карабахская лошадь и живутъ вы
носливыя азіатскія степныя лошади. Солома 
и мякина Я. также служатъ кормовымъ сред
ствомъ, при чемъ мякина по преимуществу 
въ распаренномъ или обваренномъ видѣ, 
чтобы предупредить различныя заболѣванія 
животныхъ (главнымъ образ, колики) отъ ше
роховатыхъ ячменныхъ остей; совѣтуютъ да
же вовсе не употреблять ее въ кормъ, а 
сгнаивать въ навозныхъ ямахъ или ком
постныхъ кучахъ. Я. принадлежитъ къ числу 
древнѣйшихъ культурныхъ растеній. Первое 
мѣсто въ этомъ отношеніи должно быть от
дано или ему, или пшеницѣ. Онъ найденъ въ 
самыхъ древнихъ египетскихъ гробницахъ и 
въ остаткахъ озерныхъ свайныхъ построекъ 
(т. е. въ каменномъ и бронзовомъ періодахъ). 
По многимъ историческимъ памятникамъ 
можно судить о широкомъ распространеніи 
Я. въ отдаленное время. По всей вѣроятности 
культура его началась въ азіатскихъ степяхъ, 

затѣмъ перешла въ Месопотамію и распро
странилась отсюда повсемѣстно, хотя воз
можно, что Я. былъ введенъ въ культуру въ 
разныхъ мѣстностяхъ самостоятельно. Въ Цен
тральной Европѣ культура Я. уже въ средніе 
вѣка сдѣлалась всеобщею. Въ Россію ÏL могъ 
проникнуть изъ Азіи чрезъ Сибирь или Кав
казъ и издавна имѣлъ большое значеніе какъ 
пищевой продуктъ для тѣхъ мѣстностей, гдѣ 
невозможна культура другихъ хлѣбовъ. Въ 
настоящее время среди всѣхъ культивируе
мыхъ въ Россіи растеній Я. по площади за
нимаетъ четвертое мѣсто (немного болѣе 
4% милл. десятинъ или 7,1% всей посѣвной 
площади), уступая по занимаемому простран
ству ржи въ 5, овсу въ 3, а пшеницѣ болѣе 
чѣмъ въ 2 раза. Въ яровомъ клину онъ зани
маетъ второе (первое—овесъ) мѣсто, превос
ходя по площади посѣва гречиху, просо, куку
рузу и нѣкот. др. растенія, при чемъ вообще вы
сѣвается въ большихъ количествахъ на кресть
янскихъ, чѣмъ на владѣльческихъ земляхъ. 
Посѣвы Я., однако, далеко неравномѣрны по 
отдѣльнымъ мѣстностямъ Россіи. Наибольшую 
(10—20%) площадь по отношенію къ осталь
нымъ хлѣбамъ онъ занимаетъ: 1) на сѣверѣ, 
гдѣ онъ, занимая болѣе 54% всей засѣянной 
земли, вытѣсняетъ, въ зависимости отъ кли
матическихъ условій, другія растенія и явля
ется въ полномъ смыслѣ хлѣбомъ для населе
нія (онъ и называется здѣсь, подобно ржи на 
югѣ, житомъ), 2) на сѣверо-западѣ и особен
но на западѣ, гдѣ получаются лучшіе пиво
варенные сорта, и 3) на югѣ, гдѣ онъ культи
вируется для корма и экспорта. Въ централь
ныхъ и восточныхъ губ. Я. воздѣлывается 
рѣдко, при чемъ, въ частности, менѣе всего 
(а именно менѣе 0,1% площади) распростра
ненъ онъ въ губ. Пензенской и Рязанской. 
Въ ботаническомъ отношеніи видъ Hordeum 
vulgare L., къ которому относится довольно 
большое число разновидностей Я., характери
зуется тѣмъ, что одноцвѣтковыѳ колоски со
браны въ группы по три и расположены на 
изгибахъ колосового стержня. Въ зависимости 
отъ того, всѣ ли цвѣты въ группахъ колосковъ 
приносятъ плоды и какъ колоски распола
гаются на самомъ колосѣ, а также всѣ ли ко
лоски снабжены остями, различаютъ,три по
стоянныхъ разновидности: 1) шестирядный 
(или шестистрочный) Я.—Hordeum hexasti- 
chum L., колосья котораго составляютъ шесть, 
равномѣрно отстоящихъ отъ колосового стерж
ня и одинаковыхъ рядовъ зеренъ, и имѣютъ 
по числу столько же правильно расположен
ныхъ остей, 2) четырехрядный (или четырех
строчный) Я.—Н. tetrastichuni KcKe.; соб
ственно неправильный 6-строчный: здѣсь ко
лоски образуютъ четыре неравнозначущихъ 
ряда; средніе супротивные состоятъ каждый 
изъ правильнаго ряда среднихъ колосковъ, 
два же остальныхъ, образуемые боковыми ко
лосками тройчатой группы колосковъ,—два 
двойныхъ ряда, нѣсколько заходящихъ другъ за 
друга; въ общемъ же получается также 6 ря
довъ зеренъ, но расположенныхъ не столь 
симметрично, и 3) деурядный (илидвустрочный) 
Я.—H. dystichum, у котораго только средніе 
колоски плодоносны, боковые же безплодны. 
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Настоящій 6-рядный Я. встрѣчается въ куль
турѣ сравнительно рѣдко, по преимуществу 
въ южной Европѣ (Испаніи, Португаліи, Ита
ліи) и въ нѣкоторыхъ, болѣе высокихъ мѣ
стностяхъ Альпъ. У насъ онъ встрѣчается 
изрѣдка въ нѣкоторыхъ южныхъ губ. По всей 
вѣроятности это наиболѣе древняя форма Я. 
4-рядный Я. (иногда вмѣстѣ съ 6-ряднымъ 
называемый мелкимъ Я.) въ общемъ характе
ризуется сравнительно мелкимъ зерномъ, ма
лою требовательностью по отношенію къ кли
мату и почвѣ, богатствомъ бѣлковыхъ соеди
неній и меньшимъ содержаніемъ крахмала. 
Изъ озимыхъ сортовъ его болѣе извѣстны: 
обыкновенный 4-рядный озимый Я., воздѣлы
ваемый по преимуществу въ приморскихъ 
мѣстностяхъ Зап. Европы п мамонтъ (канад
скій Я.); къ яровымъ сортамъ принадлежатъ: 
пленчатый обыкновенный 4-рядный Я. съ жел
тымъ, мелкимъ, нѣсколько грубокожимъ зер
номъ, умѣренной кустистостью и краткимъ пе
ріодомъ созрѣванія, вслѣдствіе чего съ успѣ
хомъ воздѣлывается на сѣверѣ Европы; плен
чатый Я., викторія, съ зерномъ также желтымъ 
и грязноватымъ, но болѣе крупнымъ, съ сред
ней кустистостью, но съ болѣе долгимъ періо
домъ созрѣванія, и голый небесный или іеруса
лимскій Я., съ свѣтлобурымъ, мелкимъ, тонко
кожимъ зерномъ; сортъ этотъ требуетъ богатой 
почвы, хотя такъ же, какъ п первые два, ма
ло чувствителенъ къ холоду и не склоненъ къ 
полеганію; отъ ржавчины не страдаетъ; для 
пивоваренія не годится. Къ группѣ 4-рядныхъ 
ячменей, кромѣ упомянутыхъ сортовъ съ жел
тыми пленками и остистыми колосьями при
надлежатъ: 1) трехзубный (Н. trifurcaium) 
или ложечный Я., съ голыми зернами безъ 
остей, но съ тремя вилообразными зубцами и 2) 
черный, съ черными пленками, или сажистый 
Я., воздѣлываемый на Кавказѣ. Двурядный Я. 
(или большой Я.) даетъ вообще зерно круп
ное, хотя и бѣднѣе 4-ряднаго Я. бѣлковыми 
веществами, но болѣе богатое крахмаломъ и 
экстрактивными веществами, почему въ осо
бенности пригодно для пивоваренія. Изъ раз
новидностей этого Я. съ многочисленными яро
выми сортами слѣдуетъ наиболѣе отмѣтить: 
а) Ѵаг. nutans съ поникающими колосьями и 
крупными, бѣлыми, тонкокожими, крахмалисты
ми (мучнистыми) зернами. Сюда принадле
жатъ наиболѣе извѣстные пивоваренные сор
та: 1) шевалье, очень распространенный въ 
Зап. Европѣ и въ Россіи (весьма кустистый, 
ранній, мало страдаетъ отъ полеганія, ржав
чины и заморозковъ, но требуетъ хорошей 
почвы и при неблагопріятныхъ условіяхъ бы
стро вырождается), 2) гіробштейскій (сравни
тельно ранній, пригодный для мѣстностей съ 
влажнымъ климатомъ, не легко полегаетъ и 
хорошо противостоитъ ржавчинѣ), 3) датскій 
Лерхенборгъ (стойкій противъ ржавчины и по
леганія), 4) голъденъ-мелонъ (даетъ желтое круп
ное «пузатое» зерно съ мелкими продоль
ными выпуклинами, отчего и названіе—«золо
тая дыня») имѣетъ крѣпкую, богатую листвою 
солому; пѳ Солоненко, періодъ созрѣванія это
го сорта не столь долгій, какъ на это другіе 
указываютъ, 5) фениксъ (очень пригодный для 
песчанистыхъ суглинковъ,хорошо переносящій 

засухи, 6) ганна, аинатскій или моравскіц,— 
сильно кустится, довольно рано со-'оѣваѳтъ, 
поражается ржавчиной; довольно распростра
ненъ въ западныхъ губерніяхъ, 7) словацкій, 
сходенъ съ предыдущимъ, 8) надвислянскій— 
по всей вѣроятности видоизмѣненіе сорта ше
валье; б) Ѵаг. erectum съ прямостоячими послѣ 
созрѣванія колосьями и довольно короткими 
остями; солома толстая, не полегающая, зерно 
менѣе пригодное для пивоваренія; извѣстны 
сорта: 1) имперіалъ, 2) діамантъ, 3) безостый 
Вебба (ости при созрѣваніи опадаютъ), 4) 
царскій, ö) « Gold-Thorp »—очень нетребова
тельный къ почвѣ п др.; в) Var. Zeocrithum— 
рисовый—вѣерный илп павлиній, съ вѣеро
образными расходящимися остями; зерно бо
лѣе пригодно для крупы; г) Ѵаг. nudum— 
голый, пригоденъ для изготовленія крупы, 
какъ суррогатъ кофе и менѣе для пивоваре
нія, такъ какъ набухаетъ и прорастаетъ не столь 
дружно и скоро какъ пленчатые сорта.

Въ Россіи воздѣлываются по преимуществу 
яровые сорта Я. Озимый Я. встрѣчается въ 
культурѣ на Кавказѣ, въ Крыму, въ Турке
станѣ и Закаспійской области. Онъ рано вы
сѣвается, сильно кустится, но не выноситъ, 
безъ снѣжнаго покрова, морозовъ свыше 12°. 
На Кавказѣ же и на Востокѣ культивируется 
также клубненосный луковичный Я. (Hordeum 
bulbosum), который даетъ ранній зеленый 
кормъ (стебли и листья) для скота и клубни, 
употребляемые въ пищу какъ каштаны. 
Продолжительность вегетаціоннаго періода 
ярового Я. вообще составляетъ 80—130 дней, 
для нашихъ южныхъ губ. 97—108, для сред
нихъ и сѣверныхъ 88 — 97, для западныхъ 
около 109 дней; періодъ развитія озимаго Я. 
равенъ 190—300 днямъ. Сумма теплоты для 
полнаго развитія Я. 2-ряднаго—1600, 4-ряд
наго—1440, а озимаго 1900° Ц. Вслѣдствіе 
такого короткаго періода произрастанія Я., 
культура его можетъ заходить на сѣверъ 
дальше всѣхъ другихъ растеній и характери
зуетъ собою сѣверный предѣлъ земледѣлія. 
Это собственно относится къ мелкому много
строчному Я., который вмѣстѣ съ тѣмъ мо
жетъ воздѣлываться вполнѣ успѣшно и въ 
жаркихъ странахъ, такъ какъ для него, при 
короткомъ періодѣ вегетаціи, важна лишь 
высокая лѣтняя температура. Большой Я., 
дающій зерно, пригодное для пивоваренія, 
удается болѣе въ мѣстностяхъ съ приморскимъ 
климатомъ, характеризующимся равномѣрной 
температурой въ необходимый для этого Я. бо
лѣе долгій періодъ вегетаціи. Прп указанной 
способности созрѣвать въ очень короткій 
срокъ, Я. обладаетъ только умѣренной или да
же слабо развитой корневой системой (корне
вые волоски у Я. менѣе многочисленны, чѣмъ 
у овса). Въ короткій періодъ времени онъ 
собираетъ въ почвѣ матеріалъ для образова
нія какъ стеблей и листьевъ, такъ и зерна. 
На этомъ основаніи почва для Я., въ видахъ 
полученія высокаго .по количеству и качеству 
урожая, должна быть въ общемъ болѣе бога
тая, чѣмъ для овса и вмѣстѣ съ тѣмъ хорошо 
раздѣланная. Для Я. непригодны ни торфя
ныя кислыя, ни сухія и тощія, ни только-что 
раздѣланныя, но плотныя, хотя бы даже и бо- 



Ячмень 861

гатыя почвы. Подходящими для его культуры 
являются среднія почвы, хорошо разрыхлен
ныя, съ достаточнымъ запасомъ влаги п пи
тательныхъ веществъ. Почвы, выдающіяся по 
своему плодородію, естественному или искус
ственному, не всегда вполнѣ отвѣчаютъ инте
ресамъ хозяина при культурѣ этого растенія. 
Для цѣлей пивоваренія, богатыя гумусомъ 
черноземныя почвы восточныхъ губерній со
вершенно не годятся, такъ какъ (въ связи съ 
континентальнымъ климатомъ) онѣ способ
ствуютъ повышенію въ зернахъ Я. бѣлковыхъ 
веществъ и уменьшаютъ содержаніе крахмала; 
точно также вліяетъ и удобреніе почвы азо
тистымъ тукомъ, на'пр., чилійской селитрой. 
По опытамъ Меркера, посыпка 6% пуд. се
литры на дес*  вызвала повышеніе содержанія 
азотистыхъ веществъ въ зернахъ датскаго, 
словацкаго и др. Я. на 1,2—1,5%, а количе
ство мучнистыхъ зеренъ съ 80—92% до 62,4 
—77,5%; удобреніе же двойнымъ количествомъ 
селитры (13,2 пуд. на дес.) еще болѣе повы
сило содержаніе азота. По опытамъ Вагнера 
пивоваренный Я. выноситъ большое количе
ство азота въ почвѣ лишь при сильномъ калій
номъ и фосфорнокисломъ удобреніи. Въ сѣво
оборотѣ Я. помѣщаютъ обыкновенно вторымъ 
растеніемъ по удобренію, въ трехпольныхъ 
послѣ озимаго хлѣба, въ многопольныхъ осо
бенно послѣ корнеплодовъ; въ послѣднемъ 
случаѣ Я. находитъ себѣ болѣе подходящее 
мѣсто, не только достаточно удобренное, но 
и чистое отъ сорныхъ травъ. Ячмень по ячменю 
обыкновенно не рекомендуется сѣять на поч
вахъ бѣдныхъ; если же почвенныя условія 
благопріятны, то повторные посѣвы Я. на 
одномъ и томъ же полѣ вполнѣ возможны. 
Безпрерывная культура Я. показуется Кю- 
номъ въ видахъ уничтоженія свекловичной 
нематоды. Обработка почвы для быстро ра
стущаго Я. должна быть тщательная (особенно 
послѣ озими); производится она въ общемъ 
подобно тому, какъ подъ овесъ и другія яро
выя растенія. Такъ какъ Я. требуетъ чистой 
п рыхлой, но вмѣстѣ съ тѣмъ и хорошо сле
жавшейся почвы, то осенняя вспашка поля 
является крайне важной. Въ мѣстностяхъ юж
ныхъ при такой вспашкѣ болѣе успѣшно 
можетъ идти, кромѣ того, процессъ накопле
нія почвенной влаги. Время посѣва Я. позже 
чѣмъ овса (въ среднемъ дней на 10—12). 
Онъ гораздо чувствительнѣе къ заморозкамъ, 
н потому его сѣютъ, когда уже нельзя ожи
дать послѣднихъ. Въ южныхъ губерніяхъ это 
время падаетъ на первую половину апрѣля, 
въ среднихъ губерніяхъ—на конецъ апрѣля 
или начало мая, а въ сѣверныхъ даже на 
вторую половину этого мѣсяца; пивоваренные 
сорта обыкновенно высѣваютъ нѣсколько ранѣе. 
Обычное количество сѣмянъ Я. на дес. отъ 
4 мѣръ (южные уѣзды Самарской губ.) до 18 
мѣръ (Архангельская губ.). Вообще Я. сѣютъ 
гуще, чѣмъ рожь и пшеницу, но рѣже, чѣмъ 
овесъ, на югѣ меньше, на сѣверѣ больше. 
Въ отдѣльныхъ случаяхъ количество сѣмянъ 
этого растенія понижается до 3 п повышается 
до 24 мѣръ на десятину. Задѣлка сѣмянъ, смотря 
по почвѣ, 2,5—10 стм., производится боро
ной пли экстирпаторомъ; прп пл ужной задѣл

кѣ получается такъ назыв. двурослый Я. 
Иногда Я. высѣваютъ въ смѣси съ яровою 
рожью, чечевицей, горохомъ и викой какъ на 
зерно, такъ и на зеленый кормъ. Кромѣ того, 
самъ Я. служитъ въ мѣстностяхъ, гдѣ развито 
полевое травосѣяніе, покровнымъ растеніемъ 
для кормовыхъ травъ. Въ этомъ случаѣ 
сперва высѣваютъ сѣмена Я., и, задѣлавъ ихъ, 
разбрасываютъ сѣмена клевера и тимофеев
ки. Уходъ за высѣяннымъ зерномъ Я. огра
ничивается обыкновенно уничтоженіемъ корки 
при образованіи ея послѣ сильнаго дождя 
(производится это пли бороной, или какимъ- 
либо другимъ подходящимъ для даннаго слу
чая орудіемъ, напр.' не гладкимъ каткомъ) и 
полкой сорныхъ травъ, при чемъ травы изъ 
сем. крестоцвѣтныхъ (каковы: полевая гор
чица и рѣдька, сурѣпка, пастушья сумка и др.) 
могутъ уничтожаться также помощью 45% 
раствора желѣзнаго купороса. Защита ячмен
ныхъ полей требуется также въ случаѣ по
явленія вредныхъ насѣкомыхъ (шведской му
хи, гессенской мухи, пѣуна горбат, и пр.). 
Заболѣваніе летучей головней предупреж
дается протравливаніемъ сѣмянъ растворомъ 
мѣднаго купороса или сѣрной кислоты. Уборка 
начинается какъ только зерна достигаютъ 
желтой спѣлости у обыкновеннаго Я. и пол
ной спѣлости у Я. пивовареннаго. Быстрая 
уборка въ особенности требуется для пиво
варенныхъ сортовъ, чтобы получить по воз
можности большую партію однороднаго зерна 
(такое зерно прорастаетъ при соложеніи бо
лѣе дружно). ІІри подсѣвѣ клевера или оби
ліи сорныхъ травъ, сжатый или скошенный Я. 
оставляютъ на нѣкоторое время (на 1—2 дня) 
въ прокосахъ, иногда поворачиваютъ, а за
тѣмъ связываютъ въ снопы. Въ полѣ Я. 
остается до тѣхъ поръ, пока не просохнетъ 
зерно, а также стеблевые узлы. Въ против
номъ случаѣ, сложенный въ скирды или са
раи Я. (въ особенности зерно) можетъ сильно 
пострадать. Пленчатые сорта Я. даютъ при 
благопріятныхъ условіяхъ очень высокіе уро
жаи—до 320 пд. на дес.; размѣры средняго 
урожая пивоваренныхъ сортовъ достигаютъ 
въ лучшихъ заграничныхъ хозяйствахъ до 
200 пд. съ дес. У насъ урожаи значительно 
меньшіе, колеблющіеся по районамъ отъ 6 
до 9 четв., при чемъ наивысшіо (до 9 четв.) 
наблюдаются въ Привислянскомъ краѣ, до 
8 четв. въ центральной черноземной, до 7,5 
въ центральной нечерноземной, и наимень
шій (6 четв.) на сѣверѣ. Голые сорта по 
объему менѣе урожайны, но по вѣсу, въ виду 
высокаго вѣса четверти (до 9 и болѣе пд.), 
они могутъ быть одинаковыми. Въ хлѣбной 
торговлѣ различаютъ только два сорта Я.— 
пивоваренный (Braugerste) и кормовой (Fui- 
ter-Gerste, orge de fourage, Feeding Barley). 
Качество пивовареннаго Я. опредѣляется цвѣ
томъ зерна (темный цвѣтъ зеренъ или при
сутствіе даже темныхъ пятенъ на концахъ 
составляетъ крупный недостатокъ), величи
ною, тонкокожистостью, всхожестью, мучнисто
стію, запахомъ и пр. Въ общемъ, чѣмъ свѣт
лѣе и бѣлѣе зерна, чѣмъ они крупнѣе, болѣе 
всхожи и мучнисты, тѣмъ лучше продуктъ. 
Если въ Я. попадается болѣе 45% стекло-
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видныхъ зеренъ или болѣе 10% зеренъ не ! Страды ввозящія. 
всхожихъ, то такой Я. считается непригод- ( Голландія . . . 
нымъ для пивоваренія. Качество кормового ' ттт—*— 
Я. опредѣляется вѣсомъ, цвѣтомъ и чистотою 
зерна: чѣмъ оно тяжелѣе, свѣтлѣе и чище— 
тѣмъ дороже. Изъ 100 частей урожая Я. даетъ 
25—62 частей зерна, 75—38 частей соломы 
и мякины. Въ среднемъ считаютъ, что на 1 
часть зерна Я. при хорошемъ урожаѣ даетъ 
1% ч. соломы и мякины. Ср. Μ. Софроновъ, 
«Разводимые въ Россіи сорта ячменя п прі
емы его культурыі (Варш., 1901); Ф. Любан- 
скій, «Культура ячменя> («Сел. Хоз. и Лѣсо
водство!, 1897); П. В. Будр инъ, «Частное 
земледѣліе! (ч. I, вып. 1, Варш., 1902); А. 
Новацкій, «Руководство къ воздѣлыванію важ
нѣйшихъ хлѣбныхъ злаковъ! (СПб., 1889); 
д-ръ*А.  Бломайеръ, «Культура хлѣбовъ! (СПб., 
1900); «Сельское п лѣсное хозяйство Россіи! 
(изд. для выставки въ Чикаго; СПб., 1893).

Ячмень (міровое производство и междуна
родный обмѣнъ). Культура Я. имѣетъ широ
кое распространеніе, но въ наиболѣе круп
ныхъ размѣрахъ его производство сосредото
чено въ Европѣ. Господствующее положеніе 
въ этой области мірового хозяйства принад
лежитъ Россіи, которая поставляетъ на міро
вой рынокъ нѣсколько болѣе одной трети всего 
Я.; на второмъ мѣстѣ и приблизительно въ оди
наковомъ положеніи находятся Германія, Ав
стро-Венгрія и Соединенные Штаты; затѣмъ 
слѣдуютъ Великобританія, Испанія, Канада 
и др. Сдѣлать точный учетъ мірового про
изводства Я. не представляется возможно
сти, такъ какъ многія страны вовсе не ве
дутъ у себя учета сборамъ зерновыхъ хлѣ
бовъ. Насколько дѣло это поддается реги
страціи въ странахъ съ хорошо поставленною 
статистикой, общіе размѣры производства въ 
нихъ Я. колеблются около 1373 милл. пд. По 
отчетамъ венгерскаго министерства земледѣ
лія, міровое производство Я. за послѣднія 
шесть лѣтъ 
цифрахъ:

опредѣляется въ слѣдующихъ

Въ 1898 
! 1899 
> 1900

Милл. пд. 
Г.
»
»

1318 Въ 1901
1219
1198

Швейцарія . . . 
Бельгія . . · . 
Данія . . . .
Швеція и Норве

гія ....................
Испанія . . .
Португалія . . .
Греція . . . .
Египетъ . . . .

Итого
Всего .

5.8
2,0
6,5

33,6

36,0
84.1
7.9
3,0

12.2
. 648

Страны вывозящія 
Турція .
Соединенные

Штаты . .
Канада . . . 
Австралія . 
Алжиръ . . . 
Тунисъ . . . 
Триполи . . 
Японія . . .

61,0

185,2
32.3

2.4
37,8
16,2

8.4
59.4

Итого . . 964
1612

Изъ этой таблицы усматривается, что глав
ными поставщиками п въ то же время по
требителями Я. являются преимущественно 
великія державы и Соединенные Штаты Сѣв. 
Америки. Только одна изъ великихъ державъ 
—Италія—принимаетъ сравнительно слабое 
участіе какъ въ спросѣ, такъ п въ предложе
ніи Я. Россія производитъ Я., въ среднемъ, 
менѣе, чѣмъ показано въ приведенной 
выше таблицѣ: для десятилѣтія 1890 — 
1899 г. производство Я. въ Россіи опредѣляет
ся въ 316 милл. пд., а за послѣдующіе годы: 
въ 1900 г.—309 милл., въ 1901 г.—313 милл., 
въ 1902 г.—450 милл., въ 1903 г.—375 милл. 
или въ среднемъ за послѣдніе 4 года — 362 
милл. пд. Потребленіе въ Россіи Я. значи
тельно меньше и потому часть его вывозится 
за границу (въ милл. пд.):
Въ 1820 г. 1,7 Въ 1870 г. 15 Въ 1899 г. 74

» 1830 » 2,3 * 1880 14 » 1900 ! 54
» 1840 » 1,4 :» 1885 » 39 » 1901 ! 78
! 1850 » 2,0 :» 1890 » 61 » 1902 » 104
» 1860 ! 6,5 > 1895 ! 108 1903 » 145

Какъ показываетъ приведенная таблица, 
вывозъ ячменя изъ Россіи постоянно воз
растаетъ: за послѣднюю четверть вѣка вы
возъ [его наибольшей величины достигъ въ 
1894 г. — 153 милл. пд., а наименьшей — въ 
1881 г. — 21 мили, пд., что объясняется не
урожайностью предшествующаго 1880-го года. 
Главнымъ потребителемъ русскаго Я. издавна 
была Великобританія, которая помѣщала у 
себя нерѣдко около половины нашего от
пуска. За послѣднія 10 лѣтъ, т. е. со вре
мени заключенія торговаго договора съ Гер
маніей, русскій Я. начинаетъ находить себѣ 
лучшее помѣщеніе въ Германіи; третье мѣсто 
по пріему нашего Я. принадлежитъ Голландіи. 
Въ настоящее время эти три государства по
мѣщаютъ у себя около 80% нашего отпуска 
Я. Распредѣленіе участія каждаго изъ нихъ 
за послѣднія 25 лѣтъ видно изъ слѣдующаго 
сопоставленія (въ милл. пд.):

1881.
. 7,5 19,8 13,5 33,1 

1,3 .......................
. 3,1
i другіе покупатели 
». Франція, Бельгія,

Милл. пд. 
1228 
1660 
1612

г.
2>

!

Приведенные итоги состоятъ изъ 27 сла
гаемыхъ по главнѣйшимъ производящимъ Я. 
странамъ. Послѣднія обыкновенно раздѣля
ются на двѣ группы: страны съ избыткомъ 
производства Я. и страны, нуждающіяся 
въ привозномъ товарѣ; первымъ принадле
житъ 6О°/о, вторымъ—около 40% производства 
Я., поступающаго на рынокъ. Какъ распредѣ
ляется производство между отдѣльными стра
нами той и другой группы, молено видѣть изъ 
слѣдующаго сопоставленія данныхъ по этому 
предмету за минувшій 
пудовъ):

Страны ввозящія. 
Великобританія . 99,4 
Франція 
Германія 
Австрія . . 
Италія . . .

» 1902 
» 1903

1903 годъ (въ милл.
1891. 1900. 1903.

. 68,6 
. 185,1
. 90,3 
. 13,0

Страны вывозящія. 
Россія . . 
Венгрія 
Румынія 
Болгарія . 
Сербія · .

427,0
86,0
28,7
13,3
5,2

Отправлено Я. 
Въ Вел икобратанію 

» Германію . . . 
» Голландію.

За это время были и ді
Русскаго Я., какъ напр.

кандинавскія государства и др., но въ об
щемъ итогѣ они не имѣютъ большого значе
нія. Теперь, повидимому, выдвигается еще

7,9 18,0 56,9
5,4 8,7 21,5
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новый рынокъ—Гибралтаръ, куда, напр. въ 
1896 г. отправлено 15 милл. пд. Я. Гибралтаръ, 
конечно, не самъ потребляетъ этотъ хлѣбъ, а 
вѣроятно направляетъ его въ Алжиръ или 
Испанію, которые сильно нуждаются въ немъ. 
Великобританія потребляющая наибольшее 
количество Я., сама производитъ его тоже 
очень много; участіе этой страны въ міро
вомъ производствѣ Я. и международномъ об
мѣнѣ видно изъ слѣдующаго сопоставленія 
(въ милл. пд.):

I
S
00

Производство . . . 109
Привозъ................ 45
Вывозъ ................. 0,2
Потребленіе общее 153,8
Душевое потребле

ніе, пуд................... 4,2

107 103 101
54 74 61
0,2 0,4 0,3

160,8 176,6 161,7

4,3 4,5 3,9

1878—1882 
1883—1887 
1888—1892 
1893—1897 
1898—1900

1901
1902
1903

Не такъ еще давно русскій Я. занималъ 
на британскомъ рынкѣ господствующее по
ложеніе, но теперь онъ встрѣчаетъ тамъ 
опасную конкурренцію со стороны Румыніи, 
Турціи и Канады, хотя участіе Россіи въ 
онабженіи Я. британскаго рынка все еще 
весьма значительно, какъ это явствуетъ изъ 
нижеприводимаго сопоставленія общаго ввоза 
Я. въ Великобританію съ ввозомъ изъ Россіи 
(въ тыс. пуд.).

Средній го
довой ввозъ.

Въ томъ чи
слѣ изъ 
Россіи.

°'о отно
шеніе.

1878—1882 . . . 38908 8715 22,4
1883 -1887 . • . 45095 18608 41,3
1888—1892 . . . 54019 24342 45,1
1893—1897 . . 73867 39108 52,9
1898—1900 . . . 60658 23484 40,8

1901 . . 67796 25274 37,3
1902 . . 78123 31174 40,0
1903 . . 82296 37563 45,6

Другимъ значительнымъ по производству и 
потребленію Я, рынкомъ является Германія: 
въ 1893—97 г. средній сборъ Я. опредѣлялся 
тамъ въ 165 милл. пд., а въ періодъ 1898— 
1900 г. цифра эта поднялась до 183 милл. пд. 
Наиболѣе высокій урожай Я. въ Германіи 
былъ въ 1900 г., когда онъ поднялся до 
186,6 милл. пд. Съ 1893 г. здѣсь введенъ но
вый способъ исчисленія урожая хлѣбовъ, зна
чительно отличный отъ прежде принятаго, и 
потому сравненіе ихъ не вполнѣ удобно. Слѣ
дуетъ, однако, замѣтить, что по новому спо
собу исчисленія выводы получаются болѣе 
благопріятные. Для опредѣленія потребленія 
Я. въ Германіи за продолжительный періодъ
можно привести слѣдующее сопоставленіе
(въ милл. пд.).

Уро При Вы Потребленіе 
общее на душу.

жай. возъ. возъ. пуд.
1878—1882 . 133 19,6 10,8 141,8 3,1
1883—1887 . 136 25,2 2,7 158,5 3,4
1888—1892 . 139 38,3 0,8 176,5 3,6
1893—1897 . 165 60,6 14 224,2 3,8
1898—1900 . 183 61,8 1,2 243;6 4.3

Въ 1903 г. общее потребленіе Я. въ Гер
маніи поднялось до 254,4 милл. пд., что на 
душу составитъ 4,5 пуда. Изъ приведенной 
таблицы видно, что Германія постоянно уве
личиваетъ привозъ Я.: наибольшей величины 
привозъ достигъ въ 1898 г. — 70 милл. пд. 
Участіе Россіи въ снабженіи германскаго 
рынка можетъ быть охарактеризовано слѣ
дующими цифрами (тыс. пд.).

aS «α
’|§й

О Ь И

s
Я ® и 
pi 

й s ° 
« reu

о

о м

19604 3611 18,4
25193 4112 16,4
38311 15481 40,4
60632 29211 48,2
61788 33418 54,1
54900 30500 55,5
68781 43776 63,6
96746 68503 70,8

Наиболѣе опаснымъ конкуррентомъ Россіи 
по поставкѣ Я. на германскій рынокъ яв
ляется Австро - Венгрія, дающая отъ 25 до 
30°/о потребнаго количества. Уже изъ этого 
сопоставленія видно, что на долю прочихъ 
поставщиковъ остается весьма немного; гер
манскій рынокъ пользуется ячменемъ еще изъ 
Даніи, Румыніи, Турціи и Соединенныхъ Шта
товъ. Участіе Франціи въ міровомъ спросѣ 
и предложеніи Я. менѣе значительно, чѣмъ 
участіе трехъ вышеуказанныхъ великихъ дер
жавъ. Общія свѣдѣнія по этому предмету сгруп
пированы въ слѣдующей таблицѣ (милл. пуд.):

1878—1882 . 
1883—1887 . 
1888—1892 . 
1893—1897 . 
1898—1900 .

жай? Ввозъ.

71.6 8,1
73,9 7,0
72,3 8,9
61.7 12,3
62,5 8,0

Вы
возъ.

Потребленіе
общее ва душу 

дуп.
6,2 77,5 2,0
6,5 74,4 2,0
4,8 76,4 2,0
1,3 72,7 1,9
2,4 68,1 1,8

Судя по этимъ даннымъ, потребленіе Я. во 
Франціи сокращается; сокращается преиму
щественно мѣстное производство, тогда какъ 
привозъ сравнительно мало измѣняется. Фран
ція вообще немного требуетъ Я. Положеніе 
Россіи на ячменномъ рынкѣ Франціи видно 
изъ слѣдующей таблицы (въ тыс. пуд.):

А 
со

3. я £ 
® Ef О 
а. о я 
О с. η

О’Й.Э 
"3S 
Й S о 
я го,

g.®
S

1878—1882 .... . 8086 2907 35,9
1883—1887 .... . 7033 2265 32,3
1888—1892 ... 8863 2240 25,5
1893—1897 .... . 12303 5644 45,9
1898—1900 .... . 7968 1638 20,6

Участіе Австро Венгріи въ міровой тор
говлѣ ячменемъ весьма значительно. Эта 
страна принадлежитъ къ группѣ вывозящихъ 
Я. и слѣдовательно конкуррирующихъ съ Рос
сіей. Какъ велики ея рессурсы въ этомъ от
ношеніи и сколько она удѣляетъ изъ нихъ 
другимъ, видно изъ слѣдующихъ цифръ (милл. 
пуд.):

«
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Уро
жай. Ввозъ. Вы

возъ.
Потребленіе 

общее “ Wmy

1878—1882 . 128,1 2,4 15,6 114,9 3,0
1883—1887 . 138,6 2,0 17,7 122,9 3,1
1888—1892 145,1 0,4 21,8 123,7 3,0
1893—1897 . 154,2 2,4 24,2 132,4 3,1
1898—1900 . 167,7 1,8 21,3 148,2 3,3

Производство Я. въ Италіи составляетъ
около 11 милл. пуд. въ годъ (въ 1890 г. урожай 
достигъ 141/а милл. пуд.), но этого количе
ства ей не хватаетъ п она принуждена свой 
дефектъ пополнять привозомъ Я. изъ-за гра
ницы, преимущественно изъ Россіи и Австро- 
Венгріи, въ количествѣ, смотря по мѣстному 
урожаю, отъ 214 тыс. пуд. въ 1897 г. до 
2758 тыс. — въ 1895 г. Италія получаетъ Я. 
въ небольшомъ количествѣ п съ афри
канскаго побережья Средиземнаго моря, а 
также изъ Мальты, Турціи п Румыніи.

Участіе Соединенныхъ Штатовъ Сѣв. Америки 
въ производствѣ Я. и торговлѣ этимъ хлѣбомъ 
до послѣдняго времени было довольно сла
бо, но теперь, повидимому, усиливается, бла
годаря быстро возрастающей тамъ культурѣ 
Я. Еще въ 1870 г. подъ культурой Я. было за
нято всего 1 милл. акровъ земли и собрано 
всего 26 милл. бушелей (американскій или

за послѣдніе три года опредѣляется въ слѣ
дующихъ цифрахъ: въ 1900 г.—5151 тыс. 
гектол., въ 1901 г. — 8536 тыс. гѳктол., въ 
1902 г.—8624 тыс. гектол. Швеція поста
вляетъ на міровой рынокъ около 5 милл. 
гкл. въ годъ Я.: въ 1900 г.—5211 тыс. гектол., 
въ 1901 г.—4711 тыс. и въ 1902 г.—4577 тыс. 
гектол. Производство Норвегіи гораздо мень
ше: въ 1900 г. тамъ собрано Я. 1558 тыс. 
гектол., въ 1901 г.—1488 тыс., въ 1902 г.— 
1189 тыс. гектол. Данія занимаетъ на міро
вомъ ячменномъ рынкѣ видное положеніе: 
производство въ ней Я. за послѣдніе годы 
опредѣляется въ слѣдующихъ цифрахъ: въ 
1900 г.—5782 тыс. датскихъ тоннъ (0,6 чет
верти), въ 1901 г. — 5644 тыс. тоннъ. Точно 
также и въ международномъ обмѣнѣ Я. по
ложеніе Даніи заслуживаетъ вниманія. За 
послѣдніе годы ввозъ и вывозъ Я. для Даніи 
представляется 
тыс. пд.)

въ слѣдующихъ цифрахъ (въ

1895.'
. 800 9998

931 2293

1891. 1900.
576Ввезено. .

Вывезено
Въ заключеніе обзора состоянія 

ячменнаго рынка слѣдуетъ сказать 
ко словъ о колебаніи цѣнъ на Я.

. 2289

1901
2111 
2583 
мірового 
нѣсколь- 
на глав-

винчестерскій бушель = 0,168 четверти или ί нѣйшпхъ рынкахъ. На англійскомъ рынкѣ 
около 1,35 пуда); къ 1880 г. площадь посѣва. Цѣны на мѣстный Я. (привозный цѣнится нѣ- 
Я. возросла до 1,8 милл. акра, а урожай под- сколько ниже) за послѣднюю четверть вѣка 
нялся до 45 милл.; въ 1903 г. подъ Я. было колебались въ предѣлахъ отъ 1 р. 72 к. 
занято 4993 тыс. акровъ, съ которыхъ собра-ίПУДЪ въ 1878 г. до 94 к.—въ ‘,с 
но 131861 тыс. бушелей. Болѣе опредѣленно ,'тл —— — а·,
участіе Соединенныхъ Штатовъ въ міровомъ 
производствѣ Я. и въ международномъ об
мѣнѣ можно выяснить слѣдующимъ сопоста- 

и вывоза Я. (милл.

около 1,35 пуда): къ 1880 г. площадь посѣва. Цѣны на мѣстный Я. (привозный цѣнится нѣ- 
ЯГ WA Ϊ Й хгттптг отртлп я гглп ' СКОЛЬКО НИЖОІ ЗЯ ПОСЛѢлНТОТО ЧОТВОрТЬ Вѣка

1 р. 72 к. за
> 1895 г.; за все 

это время цѣны на Яі показываютъ стремле
ніе къ пониженію и въ настоящее время онѣ 
колеблются около 1 руб. за пудъ. Въ Герма
ніи амплитуда колебанія цѣнъ на Я. была 
гораздо меньше: наиболѣе высокая цѣна— 
1 р. 16 коп. за пудъ — стояла въ 1880 и въ 
1891 г. въ Бреславлѣ, а наименьшая — 85 
коп.—въ 1887 г.; въ настоящее время она 
стоитъ около одного рубля. Во Франціи наи
болѣе высокая цѣна была въ 1878 г.—1 руб. 
30 коп., наименьшая—81 к. — въ 1896 г. Въ 
Соединенныхъ Штатахъ Сѣв. Америки наи
высшая цѣна на Я. была въ 1881 г.—1 руб. 
22 к., наинизшая — въ 1896 г. — 48 коп.; въ

производствѣ Я. 
мѣнѣ можно выя 
вленіемъ сбора, привоза

Уро
жай.

. 58,9 

. 77,2

. 101,5 

. 95,9

. 84,6
148,5

. 182,2 

. 178,2

пуд.).
Ввозъ. Вы

возъ.
Потре
бленіе.

1878—1882 
1883—1887 
1888—1892 
1893—1897 
1898—1900

1901
1902
1903

I ЛІІЛѴС, IDUID JDJ> иаиадпил XJXJpVllX», JD n дсь- 
Изъ приведенной таблицы явствуетъ, что Со- ; стоящее время онѣ колеблются около 50—55 

единенные Штаты въ международномъ обмѣнѣ коп. Я. вывозится изъ Россіи за границу 
Я. не имѣютъ никакого вліянія, но въ міро- главнымъ образомъ чрезъ Одессу, Ростовъ и 
вомъ производствѣ Я. значеніе Сѣверо-амѳ- Николаевъ (около половины); цѣны на днѣп- 
риканской федераціи начинаетъ быстро уси- ровскій Я. въ этпхъ портахъ за послѣднія 15 
ливаться. Изъ прочихъ странъ, въ которыхъ лѣтъ колебались въ предѣлахъ 48—74 к. Въ 
торговля Я. имѣетъ интересъ для Россіи, Москвѣ, какъ центральномъ рынкѣ для Я., 
можно упомянуть еще Голландію и Бельгію, обращающагося во внутренней торговлѣ, цѣ- 
За десятилѣтіе 1890 — 1899 г. Голландія | ны на Я. колебались въ болѣе широкихъ 
ввозила Я. всего по 19 милл. пд., въ томъ ¡ предѣлахъ—отъ 36 к. въ 1895 г. до 113 коп. 
числѣ по 12 милл. изъ Россіи; Бельгія вво-1 въ 1891 г.; въ Саратовѣ колебанія цѣнъ на Я. 
зила Я. всего по 16 милл. пд., въ томъ числѣ ' приблизительно отвѣчали московскимъ, при 
изъ Россіи 5 милл. Къ странамъ съ избыткомъ і чемъ наибольшее ихъ паденіе до 35 к. отно- 
производства Я. принадлежитъ еще Румынія,1 сится къ 1895 г., а вздорожаніе—до 98 коп. 
вывозъ изъ которой представляется въ слѣ-1 —къ 1891 г. Если сравнить цѣны на Я. [за 
дующемъ видѣ: въ 1891 г.—319 тыс. тоннъ, болѣе продолжительный періодъ, напр. съ 
1893 г.—161 тыс. тоннъ, 1896 г.—397 тыс.11850 г., то повсемѣстно, въ той или другой 
тоннъ, 1899 г.—67 тыс. тоннъ и въ 1901 г.— мѣрѣ, будетъ замѣтна тенденція къ пониже- 
284 тыс. тоннъ. Производство Я. въ Румыніи нію при одновременномъ увеличеніи произ-

9,0
11,3
0,19
0,19
0,23
0,077
0,076

85,66
110,91
85,99
68,09

140,33
170,58 настоящее время она колеблется около 80 к;
166,98 ! Въ Россіи цѣны на Я. всегда стояли гораздо 

ниже, чѣмъ въ Западной Европѣ; въ на- 
гтл ' лтлптплл птчлітл лтт<¥» тялилХтттлтлσ лт^літл RA___
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водства и потребленія. Такое паденіе цѣнъ 
объясняется главнымъ образомъ удешевле
ніемъ производства и транспортировки на 
дальнія разстоянія. Судя по приведеннымъ 
цѣнамъ на Я. въ главнѣйшихъ пунктахъ его 
торговли, можно думать, что обороты міро
вого рынка по торговлѣ разсматриваемымъ 
хлѣбомъ достигаютъ громадной суммы около 
полутора милліарда рублей. Въ минувшемъ 
1903 г., страны, ввозящія ячмень, предъявили 
спросъ на 893 милл. пд. Я., а страны выво
зящія предложили 778 милл. пд. Всего та
кимъ образомъ міровой спросъ на Я. вы
разился въ суммѣ 1671 милл. пд., тогда 
какъ міровоѳ производство Я. въ томъ же 
году составило всего 1612 милл. пд. и, слѣ
довательно, недостающее количество въ 59 
милл. пришлось позаимствовать изъ запасовъ 
прежнихъ лѣтъ.

Литература. «Revue of the World’s Grain 
trade», by J. Broomhall; Broomhall’s «Corn 
trade News»; Dornbush’s «Floating Cargoes 
List»; Beerbohm’s «Corn Trade List»; «Bol
lettino di Legislazione e Statistica Doganale 
e Commerciale, Roma. Supplemento di No
vembre 1903»; «Annual Statement of the 
Trade of the United Kingdom»; «Statistical 
Abstract of the United States»; «Statisti
sches Jahrbuch für das Deutsche Reich»; 
«Das Getreide im Weltverkehr. Herausgege
ben vom k. k. Ackerbau-Ministerium in Wien». 
Внѣшняя торговля Россіи: А. К. Брошніов- 
скій, «Вѣроятныя условія сбыта русскихъ 
хлѣбовъ въ главныя потребительныя страны 
Западной Европы, облагающія зерно ввоз
ными пошлинами» (СПб., 1902); «Матеріалы 
по статистикѣ хлѣбной торговли» (вып. I— 
V, изд. департамерта торговли и мануфак
туръ»); С. Гулишамбаровъ, «Всемірная тор
говля въ XIX в. и участіе въ ней Россіи».

Ст. Гулишамбаровъ.
Ячмень на глазу.—Я. называется 

острое гнойное воспаленіе волосяного мѣ
шечка рѣсницы или сальной железки на краю 
вѣка, при чемъ въ воспаленіи участвуетъ 
также окружающая соединительная ткань. 
Сначала на вѣкѣ замѣчается воспалительный 
отекъ, въ которомъ можно на краю вѣка 
прощупать въ одномъ мѣстѣ небольшую, 
очень болѣзненную припухлость. Въ теченіе 
нѣсколькихъ (3—4) дней опухоль увеличи
вается и затѣмъ на ней обнаруживается гной
ничокъ въ видѣ желтоватой точки. Если сдѣ
лать въ этомъ мѣстѣ уколъ, то появляется 
гной. Гной можетъ выдѣлиться и самопроиз
вольно, но это происходитъ только черезъ 
нѣсколько дней. Чтобы ускорить нагноеніе^ 
въ началѣ можно прикладывать теплыя при
мочки или припарки. — Я. встрѣчается осо
бенно часто у лицъ, страдающихъ воспале
ніемъ края вѣкъ, и потому для предотвраще
нія Я. надо лѣчпть это послѣднее.

Япіалта Большая и Малая—два соленыя 
озера, находящіяся недалеко другъ отъ друга 
въ сѣв. части Ставропольской губ., въ Кал
мыцкихъ степяхъ. Они отстоятъ отъ Бол. Ма- 
нычскаго оз. (XVIII, 57) на 8 вер. Эти озера 
мелки, имѣютъ низкіе голые берега и содер
жатъ соленую воду. Первое изъ нихъ имѣетъ

Энцпклопед. Словарь, т. XLI. 

въ длину 12 вер., второе 8. На нихъ добы
ваютъ соль, которая садится въ большомъ 
количествѣ лѣтомъ въ тѣ годы, которые отли
чаются малоснѣжными зимами и бѣдностью 
атмосферными осадками. Въ болѣе сырые 
года соль на этихъ озерахъ совсѣмъ не до
бывается.

Яше (Христіанъ-Фридрихъ Jasche, 1781— 
1871) — нѣмецкій геогностъ и минералогъ. 
Первый значительный трудъ Я.: «Das Wissen
würdigste aus der Gebirgskunde» (1811; въ 
1816 г. то же соч. подъ загл. «Anleitung zur 
Gebirgskunde»). Эта книга даетъ полную кар
тину состоянія геогностическихъ знаній въ 
1-ѳ десятилѣтіе XIX столѣтія. Авторъ раз
личаетъ горы нептуническаго и вулканиче
скаго происхожденія; первыя онъ раздѣляетъ 
на первозданныя, переходныя, флёцовыя и 
наносныя горы; послѣднія, по его мнѣнію, 
произошли сухимъ путемъ, благодаря дѣй
ствію вулканическаго огня и земныхъ пожа
ровъ, какъ напр. лава, исключеніе соста
вляютъ, однако, горныя породы, такъ назыв. 
трахитовой формаціи (съ базальтомъ) и пор
фировой формаціи, которыя, какъ полагаетъ 
Я., произошли нептуническимъ путемъ. «Ueber 
rothes, kohlensaures Manganerz von Büchen
berg bei Elbingerode» («Gilbert’s Ann.», LX, 
1818); «Kleine mineralogische Schriften» 
(1817); «Ueber Kieselmangan am Harz» («Gil
bert’s Ann.», LXI, 1819); «Bemerkungen über 
die Krystalle des in starkem freiem Rösfeuer 
geschmolzenen Eisensteins» («Karsten’s Arch.», 
IX, 1825); «Mineralogische Studien» (1838); 
«Uebersicht der Gebirgsformation der Erde» 
(1843). Въ особенности достойна вниманія по
слѣдняя работа Я.: «Die Gebirgsformation in 
der Grafschaft Wernigerode am Harz nebst Be
merkungen über die Steinkohlenformation in 
der Grafschaft Hohenstein» (1858). Въ этомъ 
сочиненіи авторъ подробнѣйшимъ образомъ 
описываетъ интересныя по своему разно
образію горныя образованія на Гарцѣ, чѣмъ 
онъ значительно облегчилъ послѣдующія из
слѣдованія горъ Гарца.

Яшезерскй» Благовѣщенская 
мужской пустынь — Олонецкой губ., Пе
трозаводскаго уѣзда, при небольшомъ озерѣ 
Яшезерѣ, въ 79 вер. отъ уѣзди, гор. и въ 15 
вер. отъ запади, берега Онежскаго оз. Осно
вана около 1582 г. преп. Іоной Яшѳзѳр- 
скимъ. См. Е. Барсовъ, «Олонецкій мон-рь 
Климѳнцы» (въ «Чтен. Общ. Ист. и Древн.», 
1870, № 4).

Яіпкульскія озера — находятся въ 
Астраханской губ., въ Калмыцкой степи, у 
подножій Ергеней; они питаются главнымъ 
образомъ весенними водами, которыя стека
ютъ къ нимъ съ горъ по балкѣ Яшкуль (до 
50 вер. длины); озера поросли камышемъ.

Яшма—названіемъ этимъ въ минералогіи 
обозначаютъ плотныя, совершенно не про
зрачныя или только слабо просвѣчивающія 
массы скрытокристалличѳскаго кварца (см. 
Халцедонъ, XXXVII, 24), заключающія всегда 
болѣе или мѣнѣѳ значительное количество 
примѣсей, главнымъ образомъ окисловъ же
лѣза, отъ присутствія которыхъ очень часто 
зависитъ и окраска яшмъ. Представляя, та-
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кимъ образомъ, образованія, близкія къ крем
нямъ, агатамъ, халцедонамъ, роговику (см. 
эти слова) и т. п., яшмы даютъ массы разно
видностей, которымъ даютъ и различныя назва
нія. Кромѣ истинныхъ яшмъ, въ торговлѣ подъ 
именемъ яшмъ продаются издѣлія изъ самыхъ 
разнообразныхъ горныхъ породъ, иногда не 
имѣющихъ ничего общаго съ истинной Я. 
(наир, кварцитовъ, порфиритовъ, иногда даже 
мраморовъ и т. п.). Напр. прекрасныя лен
точныя яшмы съ Гарца являются вовсе не Я., 
а имѣютъ полевошпатовый составъ. Названіе 
даютъ яшмамъ или по характеру ихъ окра
ски, при чемъ различаютъ одноцвѣтныя яшмы 
(сѣрая, красная, фіолетовая) и пестрыя (сре
ди пестрыхъ яшмъ тоже очень большое раз
нообразіе, въ зависимости отъ характера со
четанія тоновъ—ленточныя, полосатыя, брек
чіевидныя, крапчатыя и т. и.), или по мѣстно
сти, гдѣ ихъ добываютъ (напр. у насъ особенно 
славятся прекрасныя орскія яшмы—Орскаго у. 
и калканскія съ горы Калкана въ Верхнеураль
скомъ уѣздѣ), или, наконецъ, даютъ имъ на
званіе по внѣшнему сходству ихъ съ чѣмъ- 
нибудь очень обычнымъ—сургучная Я., кир
пичная, фарфоровая, копѣечная и т. п. Мѣ
сторожденія яшмъ чрезвычайно многочис
ленны, у насъ въ Россіи лучшія яшмы на 
Уралѣ и на Алтаѣ (сотни мѣсторожденій). 
Красивые сорта яшмъ идутъ въ обработку, 
для приготовленія различныхъ мелкихъ из
дѣлій (пепельницъ, блюдъ, письменныхъ при
боровъ и т. п.), а иногда на Император
скихъ гранильныхъ фабрикахъ (въ Петерго
фѣ, Екатеринбургѣ, Колывани) изготовляютъ 
и большія вазы, столы и т. п. см. Граниль
ное мастерство. Въ виду очень значительной 
твердости яшмъ издѣлія эти цѣнятся очень 
дорого, яшмы же въ сыромъ видѣ цѣнятся 
очень дешево. В. В.

Яшовскій (Станиславъ Jaszowski, 1803 
—1842)—польскій писатель. Поэтъ, историкъ, 
драматургъ, романистъ, Я. много содѣйство
валъ возрожденію національной литературы 
въ Галиціи. Главныя его сочиненія достойны 
вниманія: «Zabawki rymotwórcze» (1826)— 
сборникъ комедій, драматическихъ разска
зовъ и т. п.; «Powieâci Historyczne polskie» 
(1831); «Mulatka» (1833)—романъ въ стихахъ; 
«Bitwa pod Stubneni» (1831) — романъ. Онъ 
издавалъ два періодическихъ сборника: «Sla- 
vianin» п «Dniestrzanka», и сотрудничалъ въ 
различныхъ политическихъ и литературныхъ 
журналахъ Львова и Кракова.

Ящеико (Александръ Леонидовичъ)—пе
дагогъ и естествоиспытатель, род. въ 1868 г. 
Окончилъ курсъ въ спб. унив. по естествен
ному отдѣленію физико-математическаго фа
культета. Будучи студентомъ, совершилъ экс
педицію въ Русскую Лапландію (съ В. В. Се- 
мевскимъ) и въ Закаспійскій край и Бухарскія 
владѣнія (съ Н. А. Заруднымъ) съ фаунистиче
скими и этнографическими цѣлями. По оста
вленіи при университетѣ ѣздилъ въ команди
ровку въ разныя государства Зап. Европы, ра
боталъ на неаполитанской зоологической стан
ціи. По возвращеніи былъ назначенъ храни
телемъ зоологическаго кабинета спб. унив. 
Состоялъ учителемъ многихъ спб. средне

учебныхъ заведеній. Велъ практическія за
нятія со студентами, съ офицерами кур
совъ при педагогическомъ музеѣ военно
учебныхъ заведеній. Въ 1903 г. ѣздилъ отъ 
акд. наукъ въ Австралію. Собранныя этногра
фическія коллекціи пожертвовалъ Имп. рус
скому географическому обществу, зоологиче
скія—акд. наукъ. Напечаталъ: «Отчетъ о 
поѣздкѣ въ Русскую Лапландію лѣтомъ 
1887 г.» («Труды Спб. Общ. Естеств.», отд. 
зоол., XIX, 1888); «Орнитологическія наблю
денія на Средней Аму-Дарьѣ въ районѣ 
Чарджуй-Келифъ» (ib., XXII, 1891); «Ска
фандръ и его примѣненіе къ зоолого-ботани- 
ческпмъ цѣлямъ» (ib., XXIII, 1892); «Нѣко
торыя зоологическія учрежденія Западной 
Европы» (ib., XXIV, 1894): «Нѣсколько словъ 
о Русской Лапландіи» («Этнограф. Обозрѣ
ніе», кн. XII, 1892). Сотрудничалъ въ журна
лахъ «Образованіе» (критика преимущ. дѣт
ской и популярной литературы по естество
знанію), «Народномъ Образованіи», въ пере
водѣ Брэма «Жизнь животныхъ» и др. Ему 
же принадлежитъ дѣтская книга «Хрупъ» 
(крыса-натуралистъ, СПб., 1903).

Яіідершда глазчатаи (Lacerta ocel
lata)—получила свое наименованіе по при
сутствію на бокахъ съ каждой стороны по 
25 голубыхъ, окаймленныхъ чернымъ пятенъ. 
Спина по темному фону усажена свѣтлыми 
(зелеными и желтоватыми) пятнами. Брюхо— 
желтозеленое безъ пятенъ. Это наиболѣе круп
ный видъ этого рода (41—61 стм.). Встрѣ
чается на Пиренейскомъ полуостровѣ, въ 
ІОжн. Франціи и Италіи. Ѣстъ другихъ яще
рицъ, змѣй, мышей, а также фрукты и 
ягоды. В. Μ. IH.

Ящерица жабовидная (Pbrynoso- 
ma)—американскій родъ ящерицъ изъ сем. 
игуановъ. См. Игуаны.

Яаідерміда живорѳдящая (Lacerta 
s. Zootoca vivipara) — достигаетъ 15—18 мм. 
длины, изъ коихъ 10 —11 приходится на 
хвостъ. Сверху темно-бурая съ срединной и 
двумя боковыми темными полосками; брюш
ная сторона варьируетъ въ окраскѣ отъ бу
роватой до розово-красной. Встрѣчается въ 
Средней и Сѣверной Европѣ и Сибири до 
Сахалина включительно и заходитъ далеко 
на сѣверъ (за полярный кругъ). Встрѣчается 
въ Киргизскихъ степяхъ, но ея не найдено ни 
на Кавказѣ, ни въ Туркестанѣ. Она рождаетъ 
дѣтенышей вполнѣ сформированными, но 
одѣтыми яйцевыми оболочками, хотя иногда 
дѣтеныши освобождаются отъ яйцевыхъ обо
лочекъ еще въ тѣлѣ матери. В. Μ. III.

Я ицс μ и ца зеленая — самый крупный 
представитель нашихъ Я. (до 30 стм. и даже 
до 43 стм. длины, при чемъ 1/3 приходится 
на хвостъ). Самцы со спины блестяще зеле
наго цвѣта съ розовыми оттѣнками, съ брю
ха—зеленовато-желтаго. Горло часто голубое 
и на спинѣ темныя точки и пятна. Самки часто 
съ буровато-желтой окраской и съ темными 
пятнами на бокахъ, расположенными въ ряды. 
Водится на С и на В отъ Средиземнаго моря. 
Часто встрѣчается во всей Южной Европѣ, 
а также въ Персіи, Малой Азіи, Сиріи и 
Палестинѣ. У насъ обыкновенна въ южной
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Россія и на Кавказѣ. Въ Крыму не встрѣ
чается. Па сѣверъ заходитъ до Данцига п 
Воронежской губ. Русскія Я. этого вида при
надлежатъ къ полосатой разновидности (ѵаг. 
strigata). Питается насѣкомыми. Самцы всту
паютъ весною въ битвы изъ-за самокъ, отку
сывая одинъ другому хвосты. Самка откла
дываетъ 8—11 яицъ, изъ которыхъ черезъ 
мѣсяцъ выходятъ молодыя. Замѣчается какъ 
у самцовъ, такъ и у самокъ брачное измѣ
неніе окраски. Замѣчено двѣ линьки: одна 
весной, другая — лѣтомъ. На зиму впадаетъ 
въ спячку какъ и всѣ ящерицы, но въ юж
ной Испаніи и Греціи можетъ оставаться дѣ
ятельной въ теченіе всего года. В. Μ. III.

Ящерица морская (Amblyrhynchus I num). По способу прикрѣпленія зубовъ раз-
s. Oreocephalus cristatus)—см. Игуаны.

Ящерица прыткая (Lacerta agí- 
lis) или обыкновенная — связана рядомъ пе
реходныхъ формъ съ зеленой Я., но меньше 
ея (обыкновенно 20—21 стм., рѣдко 25 стм.), 
Самецъ сверху зеленаго цвѣта, самка сѣрая 
или бурая. Темный рисунокъ спины (пятна, 
полосы, точки) представляетъ большое разно
образіе. Водится въ Сѣверной, Средней и Вос
точной Европѣ къ сѣверу отъ Альпъ и Кав
каза, заходитъ до южной Англіи, Швеціи и 
-Финскаго залива. На западѣ доходитъ до 
Средней Франціи, а на востокѣ до Саянскаго 
хребта и гор. Минусинска. Встрѣчается так
же на Кавказѣ и въ Туркестанѣ. Крым
скія прыткія Я. очень похожи на зеленую Я., 
съ которой ихъ смѣшивали. Вопреки назва
нію она менѣе подвижна, чѣмъ другіе виды 
Я. Спаривается весной, яйца (5—8) несетъ въ 
іюнѣ (въ Средн. Европѣ) и откладываетъ въ 
песокъ, а -иногда въ муравьиныя кучи. Лѣ
томъ впадаетъ въ жаркое время въ состоя
ніе, похожее на спячку, зарываясь въ песокъ 
или забираясь въ норки. Питается насѣко
мыми (бабочки-капустницы и др.). Охотно 
истребляетъ молодь Я. живородящей, почему 
эти два вида въ одной мѣстности не встрѣ
чаются. В. Mt ш.

Ящерица стѣннаи (Lacetra mura- 
lis)—достигаетъ 18 стм. въ длину, при чемъ 
хвостъ вдвое длиннѣе туловища съ головой; 
окраска варьируетъ. У типичной формы спин
ная поверхность бурая или зеленоватая съ 
темными полосками и пятнами; брюшная— 
бѣлая, желтая или красноватая. На скалахъ 
Faraglione на о-вѣ Капри водится L. muralis 
ѵаг. соѳгпіеа съ голубоватой окраской брюш
ка и боковъ. Я. стѣнная встрѣчается въ изо
биліи въ сѣв.-зап. Африкѣ, Средней и Южн. 
Европѣ, въ Крыму, на Кавказѣ, въ Персіи 
и Малой Азіи, а равно на островахъ Среди
земнаго моря. Въ Средней Европѣ заходитъ 
до Рейнскихъ провинцій Германіи, а въ Рос
сіи до Кіева и Харькова. Отличается чрез
вычайной быстротой движеній, способностью 
лазать по стѣнамъ и довѣрчивостью къ чело
вѣку. В. Μ. ш.

Ящерицы (Lacertilia s. Sauria)—репти
ліи съ заднимъ проходомъ въ видѣ попереч
ной щели (Plagiotremata), съ парнымъ сово
купительнымъ органомъ, съ зубами не въ 
ячеяхъ; обыкновенно снабжены переднимъ 
поясомъ и всегда имѣютъ грудину; въ большин

ствѣ случаевъ съ 4-мя конечностями, но иногда 
съ двумя или вовсе безъ нихъ. Нерѣдко съ 
слабо развитыми окостенѣніями въ кожѣ. Не
обходимо отмѣтить слѣдующія особенности 
организаціи Я.: въ черепѣ, снабженномъ меж
глазничной перегородкой, os quadratum сво
бодно, quadrato-jugale не окостенѣваетъ; 
твердое небо не развито; имѣется columella 
cranii у всѣхъ, кромѣ Amphisbænia и хаме
леоновъ; os transversum есть. Позвонки—или 
procœli, или, какъ у гекконовъ, amphicœli; реб
ра съ одной головкой, у Gecconidæ съ двумя. 
Конечностей или 4, или 2, или нѣтъ вовсе, 
снабжены чаще пятью пальцами. У большин
ства есть ключица и надгрудинникъ (epister- 

личаютъ формы,*  у" которыхъ зубы прйро- 
стаютъ къ челюстямъ своимъ краемъ (Pleuro
dontia), или вершиной (Acrodontia). Сердце 
у большинства съ однимъ желудочкомъ. Глаза 
или съ 3-мя вѣками, или съ продыравленной 
кожистой оторочкой (Chamæleo), или сросши
мися вѣками (Amphisbænia и Gecconidæ). 
Барабанная полость кромѣ Amphisbænia 
имѣется; мочевой пузырь не у всѣхъ; сово
купительный аппаратъ въ видѣ двухъ лежа
щихъ подъ кожей хвоста и выпячивающихся 
мѣшковъ. Между Я. встрѣчаются формы съ 
совершенно змѣевиднымъ тѣломъ и лишен
ныя конечностей, какъ напр. Amphisbænia. 
У другихъ мы имѣемъ только одну переднюю 
пару (Chirotes) или одну заднюю пару (Pseu
dopus, Pygopus, Ophiodes) въ рудиментарномъ 
состояніи. Иногда конечностей 4, но они 
рудиментарны, оканчиваются однимъ ког
темъ и пальцы не развиты (Chamæsaura). Въ 
тѣхъ случаяхъ, когда конечности развиты, 
они представляютъ слѣдующія измѣненія. Хва
тательныя конечности хамелеоновъ предста
вляютъ два пучка пальцевъ: внутренній, на 
переднихъ ногахъ состоящій изъ 1, 2 и 3-го, а 
на заднихъ изъ 1 и 2-го пальцевъ, и наруж
ный. Далѣе, пальцы могутъ быть свободными, 
но кплеватыми или гладкими снизу, или 
нести по краямъ треугольныя чешуи, такъ 
что кажутся зазубренными. Наконецъ' у Gec
conidae они образуютъ на нижней своей по
верхности присоску, раздѣленную попереч
ными пластинками, * и могутъ быть безъ ког
тей или съ втяжными когтями. На нижней 
поверхности бедра находимъ ряды железокъ 
съ порами—pori femorales, коихъ расположе
ніе играетъ роль въ систематикѣ. Такія же 
поры бываютъ и впереди anus—pori anales. 
Главными систематическими отличіями явля
ются присутствіе или отсутствіе columella 
cranii, форма позвонковъ, число шейныхъ 
позвонковъ, присутствіе или отсутствіе клю
чицы и надгрудинника, строеніе языка и на
кожныхъ покрововъ. Языкъ можетъ быть ко
роткій, не втяжной, съ едва замѣтной выем
кой на концѣ—Crassilinguia s. Pachyglossa; 
языкъ короткій, толстый, съ выемкой на концѣ 
и слабо вытяжной—Brevilinguia s. Diploglossa; 
языкъ длинный, раздвоенный и вытяжной— 
Fissilinguia s. Leptoglossa; языкъ длинный, 
червеобразный съ железистымъ расширеніемъ 
на концѣ, быстро выдвигающійся и на зна
чительное разстояніе—Vermilinguia. Харак-
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терния для покрововъ чешуи представляютъ 
слѣдующія видоизмѣненія: по формѣ отличаютъ 
чешуи: плоскія и бугорчатыя, послѣднія въ 
формѣ округлыхъ маленькихъ, выступающихъ 
чешуекъ; по присутствію или отсутствію при
датковъ на чешуяхъ: гладкія, килеватыя(съ 
килеватымъ выступомъ) и коническія (съ ко
ническими выступами и шипами); по способу 
налеганія различаемъ: чѳрѳпицеобразныя, поя
сами лежащія и лежащія продольными рядами, 
Я. живутъ на землѣ, нѣкоторыя на деревьяхъ 
и только одна форма (Oreocephalus) предпо
читаетъ морскую воду. Кромѣ Helo derma— 
не ядовиты. Немногія яйцеживородны (La
certa vivipara, Anguis) или живородны (Seps 
chalcides, Trochisaurus, Cyclo dus), и даже 
имѣютъ плаценту, но большинство—яйцеродно 
(см. Яйцерожденіе). Хоботоголовыя (см.)— 
Rhynchocephala (р. Hatten’а), прежде отно
сившіяся къ Я., выдѣлены въ особый отрядъ. 
Фюрбрингеръ дѣлитъ Я. на слѣд. подотряды.

I. Lacertilia vera—Я. настоящія. Характе
ризуются 8 шейными позвонками; амфицель
ными или процёльными позвонками. Colu
mella обыкновенно имѣется. Ключица и над- 
грудинникъ у формъ съ развитыми конечно
стями имѣются. Сем. Gecconidæ s. Ascala- 
botæ—гекконовыя—всѣ Pleurodontia, по языку 
Crassilinguia, глаза съ сросшимися вѣками и 
съ пальцами, снабженными обыкновенно втяж
ными когтями, или безъ когтей, но обыкно
венно съ присоскообразнымъ расширеніемъ 
на ладонной поверхности, раздѣленнымъ по
перечными перегородками. Это семейство по 
амфицельнымъ позвонкамъ и нѣкоторымъ дру
гимъ особенностямъ значительно уклоняется 
отъ другихъ. При помощи своихъ лапъ, же
лезы которыхъ выдѣляютъ клейкую жидкость, 
замѣняющую роль сала пневматическаго ко
локола, при дѣйствіи присоски, эти живот
ныя ползаютъ по потолку и вертикальнымъ 
поверхностямъ. Названіе получили за свой 
крикъ, напоминающій слово «гекко». Распро
странены во всѣхъ географическихъ областяхъ. 
Въ Европѣ встрѣчается нѣсколько родовъ 
гекконовъ, но въ Европейской Россіи только 
представители рода Gymnodactylus, у котораго 
пальцы не расширены, снизу покрыты пла
стинчатыми чешуями и когти невтяжные. Въ 
Крыму встрѣчается Gymnodactylus danilewskii, 
а въ Закавказьѣ и за Каспіемъ Gymnodacty
lus caspius. Сюда же осносптся мало изучен
ное сем. Pygopodidæ (см. Чешуеноги) съ руди
ментарными задними ногами и безъ перед
нихъ. Эти австралійскія формы, къ сожалѣ
нію, не изучены анатомически. Сюда же отно
сится сем. Scincidæ—сцинковыя (см.). Два 
родственныя семейства Ameividæ и Lacer
tidæ (ящеричныя). Вѣки раздѣлены; имѣютъ 
бедренныя поры и голову, покрытую круп
ными, правильно расположенными щитками. 
По зубамъ Pleurodontia, по языку Fissilinguia; 
у американскихъ Ameividæ двѣ складки кожи 
на шеѣ и основаніе языка одѣто влагалищемъ; 
у Lacertidæ, живущихъ въ восточномъ полу
шаріи и Австраліи, одна такая складка, или 
воротникъ, и языкъ безъ влагалища. Изъ се
мейства Lacertidæ остановимся на слѣдую
щихъ родахъ европейской фауны. Родъ La

certa имѣетъ пальцы безъ киля снизу и съ 
гладкими краями, тогда какъ прочіе 4 рода» 
встрѣчающіеся въ Европѣ, имѣютъ пальцы 
снизу килеватые. У Acanthodactylus пальцы 
на краяхъ зазубрены, а у Ophiops, Podareis π 
Eremi as—гладкіе, но Ophiops лишенъ вѣкъ» 
которыя есть у Podareis и Eremias. Около 
Каспійскаго моря въ Южной Россіи встрѣ 
чается Ophiops elegans и тамъ же Podareis 
velox. Въ Крыму наблюдался сѣверо-африкан
скій Acanthodactylus savignyi, а также Ere
mias variabilis, распространенный и около 
Каспія. Родъ Lacerta представленъ нѣсколь
кими видами въ Европейской Россіи, изъ 
коихъ большинство заходитъ и въ Азію. La
certa vivipara—живородящая ящерица, распро
странена по всей Европѣ и Сибири, кромѣ 
юга; на сѣверъ заходитъ къ Архангельску, въ 
Лапландію и сѣвернѣе. Lacerta viridis, зеле
ная ящерица—преимущественно южно-евро
пейская форма; Lacerta agilis ящерица прыт
кая, отсутствующая въ Италіи и Греціи, рас
пространена по всей Европѣ и Россіи: отъ 
Кавказа до Петербургской губерніи включи
тельно. Lacerta muralis—ящерица стѣнная— 
var. fusca—южно-европейская и южно-рус
ская форма; водится въ изобиліи около Среди
земнаго моря. Lacerta táurica — только въ 
Греціи, Крыму и на Кавказѣ. Сем. Anguidæ 
безъ конечностей или съ рудиментарными 
задними конечностями, по языку Brevilinguia; 
вѣки обособлены. Родъ Pseudopus—съ двумя 
глубокими бороздами по бокамъ, тянущимся 
до задняго прохода; хвостъ много длиннѣе 
тѣла; съ одной задней парой рудиментарныхъ 
конечностей и змѣевиднымъ тѣломъ. Pseu
dopus pallasii — желтопузикъ, въ юго-восточ
ной Европѣ, южной Россіи до Азіатской гра
ницы и сѣв. Африкѣ. Истребляетъ змѣй; схва
тивъ добычу, вертитъ ее кругомъ, покуда она 
не ослабѣетъ. Иногда откусываетъ голову. 
Защищается, выпрыскивая испражненія. Род
ственный сѣверо-американскій родъ Ophio- 
saurus, съ единственнымъ видомъ Oph. ѵеп- 
tralis, вовсе безъ конечностей. Родъ Ophio- 
morus и родъ Anguis безъ боковыхъ складокъ 
и хвостъ рѣдко длиннѣе тѣла, безъ наруж
ныхъ ногъ, съ змѣевиднымъ тѣломъ Ophio- 
morus съ барабанной перепонкой, не обособ
ленной отъ покрововъ, а Anguis съ барабан
ной перепонкой, обособленной. Ophiomorus mi
liaris—въ Греціи, Южной Россіи и прикаспій
скихъ степяхъ. Малоизвѣстенъ. Anguis fra- 
gilis—мѣдяница или веретенница. По всей 
Европѣ, кромѣ южныхъ частей (напр. Сарди
ніи). День проводитъ въ землѣ, подъ камнями, 
питаясь червями и голыми слизняками. На зи
му зарываются по 20—30 особей, иногда фута 
на 3 въ землю, и ложатся въ гнѣзда, выстлан
ныя мхомъ; молодыя ближе къ выходу, потомъ 
болѣе старыя, а на днѣ самые старые самецъ 
и самка. При совокупленіи образуютъ подобіе 
кольца, ибо самецъ схватываетъ самку за шею 
и прикладываетъ свою клоаку къ клоакѣ сам
ки. На 4 или 5 году родятъ 8—26 дѣтенышей. 
Сюда же относится сем. Helodermatidae—ядо- 
зубовыя (см.) и два родственныхъ сем., со
ставляющихъ одну группу Crassilinguia s. 
Pachyglossa, а именно Iguanidae п Agamidae.
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Оба сем. имѣютъ обособленныя вѣки, но Igua- 
nidae—Pleurodontia и живутъ въ Зап. полу
шаріи, Agamidae — Acrodontia и живутъ въ 
Восточномъ полушаріи. Между Iguanidae, изъ 
коихъ нѣкоторыя напоминаютъ хамелеоновъ 
и способны мѣнять цвѣтъ, надо отмѣтить слѣ
дующія американскія формы. Родъ Basiliscus, 
хвостъ котораго снабженъ гребнемъ, поддер
живаемымъ остистыми отростками, а на го
ловѣ шлемовидный придатокъ. Родъ Iguana 
съ зубчатымъ гребнемъ вдоль всей спины, съ 
зубчатымъ мѣшкомъ подъ горломъ. Мясо нѣ
которыхъ видовъ съѣдобно. Родъ Amblyrhyn- 
chus (Oreocephalus), съ единственнымъ ви
домъ А. cristatus, интересенъ, какъ единствен
ный примѣръ ящерицы, живущей охотно въ 
морской водѣ и плавающей при помощи ко
нечностей и сплюснутаго съ боковъ хвоста. 
Питается водорослями. Найдена Дарвинымъ 
на Галопагосскихъ о-вахъ. Въ семействѣ Aga
midae различаемъ двѣ группы. Къ первой 
группѣ относятся древесныя Я. со сплюсну
тымъ съ боковъ тѣломъ. Однѣ изъ этихъ формъ 
лишены бедренныхъ поръ, другія снабжены 
явственными бедренными порами; къ первымъ 
относится, напр., Draco (D. volans на Явѣ), у 
котораго боковыя летательныя складки кгіжи 
поддерживаются удлиненными ребрами, и ин
дѣйскій родъ Calotes съ гребнемъ на спинѣ и 
другія азіатскія формы. Ко вторымъ относится 
австралійскій Chlamidosaurus (см.) съ ворот
никомъ по бокамъ шеи, поддерживаемымъ 
хрящевымъ гребнемъ и напрягаемымъ во 
время раздраженія. Во второй группѣ имѣ
емъ наземныхъ Я. со сжатымъ сверху внизъ 
тѣломъ. Сюда относятся Европейскія формы: 
родъ Stellio—безъ бедренныхъ поръ; аналь
ныя расположены въ нѣсколько рядовъ; по 
•бокамъ тѣла двѣ складки. Въ Европѣ встрѣ
чается Stellio vulgaris, распространенный въ 
сѣверо-восточной Африкѣ, западной Азіи, Ев
ропейской Турціи и у насъ, на Кавказѣ. Родъ 
Agama безъ бедренныхъ поръ, анальныя въ 
единъ рядъ; чешуя ромбическая. Agama san
guinolenta—заходить изъ зап. Азіи въ сѣв. 
Кавказъ. Родъ Phrynocephalus—нѣтъ ни аналь
ныхъ, ни бедренныхъ поръ, съ зазубренными 
краями пальцевъ. Phrynocephalus auritus един
ственный въ Европѣ видъ, распространенный 
и въ европейской Россіи между Дономъ и 
Ураломъ. Заходитъ въ Азію. По бокамъ го
ловы за углами рта двѣ кожистыя складки. 
Родъ Uromastix. Есть бедряныя, но нѣтъ 
анальныхъ поръ; хвостовыя чешуи съ иглами, 
расположенными полными кольцами. Uroma
stix spinipes—шипохвостъ (см.), форма афри
канская, но встрѣчается на Критѣ, Сантори- 
нѣ и др.

II. Platynota s. Varano-Dolichosauria—ши
рокоспинныя. Съ продольными позвонками, co
lumella сгапіі и съ 9—17 шейными позвонками. 
Ключица и надгрудинникъ хорошо развиты. 
Сюда относится сем. Varanidae — варановыя. 
По зубамъ Pleurodontia, по языку Fissilinguia; 
вѣйи обособлены; безъ бѳдряныхъ поръ и съ 
головой, покрытой мелкими многоугольными 
щитками. Это крупныя Я., нападающія на 
птицъ и млекопитающихъ. Psammosaurus—съ 
круглымъ хвостомъ, безъ киля, живетъ въ 

сѣв. Африкѣ. Родъ Monitor и родъ Varanus 
оба имѣютъ на хвостѣ киль, образованный 
двумя рядами чешуй: но у Monitor ноздри 
круглыя, а у Varanus—овальныя. Monitor 
niloticus—на берегахъ Нила; будто бы поѣда
етъ яйца крокодиловъ. Varanus распростра
ненъ въ индѣйской области, заходитъ въ Сред
нюю Азію.

III. Chameleontia—хамелеоны. Процельные
позвонки, безъ columella, съ & позвонками; 
ключица и надгрудинникъ редуцированы. Сем. 
Chameleontidae—хамелеоновыя (см.). По зу
бамъ Acrodontia, по языку Vermilinguia; вѣки съ 
круглымъ отверстіемъ; есть барабанная по
лость. Конечности хватательныя. Chamaeleo- 
nidae распространены главнымъ образомъ въ 
Южной и Центральной Африкѣ. Chamaeleo 
vulgaris, кромѣ сѣверной Африки, а также 
Испаніи, встрѣчается въ южной Азіи, заходя 
въ Индію и даже Японію. 1

IV. Amphisbaenia — амфисбеновыя. Змѣе
видныя формы, съ процельными позвонками; 
число шейныхъ позвонковъ менѣе 8; ключица 
и надгрудинникъ отсутствуютъ; покровы пред
ставляютъ раздѣленіе на кольца, прорѣзанныя 
продольными бороздками; по зубамъ Acrodon
tia п Pleurodontia; языкъ короткій, толстый, 
невытяжной; вѣки срослись; барабанной по-, 
лости нѣтъ. Конечностей или нѣтъ, или одна 
передняя пара (Chirotes). Это червеобразныя 
формы съ очень короткимъ хвостомъ, такъ 
что задній проходъ около задняго конца тѣла; 
живутъ въ муравейникахъ и въ гнѣздахъ тер
митовъ, питаясь ихъ личинками, а также на
сѣкомыми и червями. Распространены въ Аф-
Ёикѣ, въ Южной и Сѣверной Америкѣ и въ 

¡вропѣ, а именно: распространенный въ сѣв. 
Африкѣ, Blanus cinereus изъ сем. Amphisbae- 
nidae, лишенныхъ конечностей, заходитъ на 
Пиренейскій полуо-въ и Греческіе острова; 
Chirotes изъ семейства Chirotidae съ одной 
передней парой конечностей, со sternum и 
зачаткомъ таза, живетъ въ Мексикѣ.

В. Μ. HI.
Ящеричныя (Lacertidae) — семейство 

ящерицъ (см.). Характеристику см. тамъ же.
Ящсрогады—см. Хоботоголовыя. 
Ящероптнцы—см. Птерозавры.
Япцерощу ка (Scombresox Saums)—рыба 

изъ рода макрелещука (Scombresox), семейства 
макрелещуковыхъ (Scombresocidae). Пред
ставители этого рода отличаются сильно вы
тянутыми въ видѣ клюва челюстями, очень 
мелкими зубами, вытянутымъ тѣломъ и при
сутствіемъ позади спинного и подхвостового 
плавника ряда дополнительныхъ маленькихъ 
плавничковъ (какъ у тунца, макрели и дру
гихъ). Я. длиною 30—40 стм., сверху темно
синяго цвѣта, на бокахъ свѣтлѣе съ зеленымъ 
оттѣнкомъ; бока головы и нижняя сторона 
блестящаго серебристаго цвѣта; плавники 
блѣднобурые. Водится въ Атлантическомъ 
океанѣ, ’ достигая въ большихъ количествахъ 
Великобританіи, и въ Средиземномъ морѣ (по 
другимъ изслѣдователямъ средиземноморская 
форма представляетъ особый видъ). Мясо 
вкусное. Н. Кп.

Ящеры (Manidae)—семейство млекопи
тающихъ изъ отряда неполнозубыхъ (Edentata) 
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съ единственнымъ родомъ Manis. Это живот
ныя небольшой или средней величины (отъ 
1 до 5 англ. фут.). Около половины общей 
длины тѣла приходится на толстый хвостъ, 
имѣющій выпуклую верхнюю' и плоскую ниж
нюю поверхность. Туловище довольно длинное, 
на короткихъ ногахъ. На переднихъ и зад
нихъ лапахъ по 5 пальцевъ съ когтями. На 
ходу переднія конечности опираются на тыль
ную и наружную поверхность двухъ наруж
ныхъ пальцевъ такъ, что длинные когти обра
щены концами вверхъ и внутрь. Третій па
лецъ переднихъ лапъ самый длинный и съ 
наиболѣе развитымъ когтемъ, второй и чет
вертый нѣсколько короче, какъ и когти ихъ; 
пятый палецъ часто рудиментаренъ. Заднія 
конечности опираются всей стопой; ихъ пер
вый палецъ очень коротокъ, остальные четыре 
почти одинаковой длины, съ когтями умѣрен
ной величины. Шея короткая и малоподвиж
ная. Голова маленькая, вытянутая, заострен
ная спереди, съ очень небольшимъ ротовымъ 
отверстіемъ. Глаза маленькіе; ушныя рако
вины недоразвиты или вовсе отсутствуютъ. 
Верхняя сторона головы, верхняя и боковыя 
поверхности туловища, наружная сторона ко
нечностей и весь хвостъ покрыты крупными 
роговыми чешуями большею частью бураго 
цвѣтЪ., налегающими другъ на друга черепице
образно. Между ними разсѣяны рѣдкіе во
лосы. Такими же волосами покрыты нижняя 
сторона шеи и туловища и внутренняя сто
рона конечностей. Конецъ морды и нижняя 
и боковыя поверхности головк одѣты твердой, 
похожей на рогъ, кожей. По своему проис
хожденію каждая чешуя представляетъ группу 
сцементированныхъ волосъ. Черепъ кониче
ской формы и съ гладкой поверхностью. Ви
сочныя впадины не обособлены отъ глазницъ: 
скуловыя дуги обыкновенно неполныя. Ниж
няя челюсть изъ двухъ узкихъ, прямыхъ кост
ныхъ полосокъ, безъ вѣнечнаго отростка. Зу
бовъ нѣтъ, но у зародыша залягается руди
ментарный зубной зачатокъ. Позвонковъ: шей
ныхъ—7 (какъ аномалія, у азіатскихъ видовъ 
ихъ бываетъ и 8), грудныхъ—14—19, пояснич
ныхъ—5, крестцовыхъ—3, хвостовыхъ—24— 
49 (максимальное число у млекопитающихъ). 
Отличительнымъ признакомъ семейства отъ 
другихъ неполнозубыхъ является отсутствіе 
на поясничныхъ позвонкахъ добавочныхъ со- 
членовыхъ отростковъ. Хвостовые позвонки 
съ сильно развитыми поперечными отростками. 
Ключицъ нѣтъ. Я. обладаютъ способностью 
свертываться въ шаръ; при этомъ сокращается 
подкожный мускулъ, который тянется по обѣ 
стороны позвоночника. Языкъ у Я. очень 
длинный, червеобразный, вытяжной; ретрак
торъ его прикрѣпленъ къ заднему концу 
Чрезвычайно развитого мечевиднаго хряща 
грудной кости. Очень сильно развиты под
челюстныя слюнныя железы; онѣ тянутся почти 
до грудной кости. На большой кривизнѣ же
лудка посрединѣ ея находится своеобразная 
группа железъ, которыя открываются въ же
лудокъ однимъ общимъ отверстіемъ. Имѣется 
желчный пузырь. Слѣпой кишки нѣтъ. Поло
вые органы совершенно иного типа, чѣмъ у 
другихъ представителей отряда. Сѣменники 

въ паховомъ каналѣ; penis наружный и хо
рошо развитый. Матка типично двурогая. 
ІІлацента разлитая, безъ отпадающей обо
лочки. Современные Я. населяютъ исключи
тельно Эѳіопскую и Восточную области. Виды 
ихъ немногочисленны и образуютъ двѣ группы, 
соотвѣтственно ихъ географическому распре
дѣленію. Азіатскія формы отличаются тѣмъ, 
что срединный рядъ спинныхъ чешуй про
должается до конца хвоста; между чепгуями 
разсѣяны рѣдкіе волосы; на концѣ хвоста съ 
нижней стороны небольшое голое простран
ство (органъ осязанія); имѣются маленькія 
ушныя раковины. У африканскихъ видовъ 
срединный рядъ спинныхъ чешуй прерывается 
на разстояніи 2—3 дюймовъ отъ конца хвоста; 
между чешуями нѣтъ волосъ; нѣтъ ушныхъ 
раковинъ. Я. живутъ въ лѣсистыхъ и степ
ныхъ мѣстностяхъ, въ горахъ и на равнинахъ. 
Роютъ норы, въ которыхъ прячутся и спятъ 
днемъ, а ночью бродятъ. Нѣкоторые изъ нихъ 
бѣгаютъ довольно быстро и ловко лазаютъ. 
Питаются насѣкомыми, преимущественно тер
митами и муравьями, запуская длинный языкъ 
въ постройки послѣднихъ. Азіатскихъ ви
довъ—3: Μ. javanica—водится въ Бирмѣ, на 
Малаккѣ и на о-вахъ Явѣ и Борнео. Μ. aurita— 
въ Китаѣ, въ Непалѣ и на о-вѣ Формозѣ. 
Μ. pentadactyla — въ Индостанѣ и на Цей
лонѣ. Африканскихъ видовъ—4: Μ. niacrura— 
длиннохвостый Я.—Длина тѣла 1—1,3 метра, 
изъ которыхъ 2/з приходится на хвостъ; 49 
хвостовыхъ позвонковъ; крѣпкія и острыя 
чешуи распредѣлены въ 11 продольныхъ ря
довъ; средній рядъ состоитъ изъ 9 чешуй на 
головѣ, 14 на туловищѣ и 42—44—на хвостѣ. 
Μ. tricuspis—бѣлобрюхій Я. имѣетъ удлинен
ныя и острыя трехгранныя чешуи; волоси
стыя части тѣла бѣлаго цвѣта. Эти два вида 
имѣютъ, какъ азіатскія формы, около конца 
хвоста голое пространство, лишенное чешуй, 
что связано, вѣроятно, съ ихъ способностью 
лазать по деревьямъ. Кромѣ того, въ отличіе 
отъ всѣхъ другихъ видовъ, наружная поверх
ность переднихъ лапъ покрыта у нихъ воло
сами. Μ. gigantea—наиболѣе крупный видъ. 
Μ. temminkii короткохвостый или степной Я. 
Длина взрослаго самца до 80 стм., изъ кото
рыхъ 30 приходится на хвостъ; крупныя яйце
видныя чешуи образуютъ на спинѣ 11—13 
рядовъ, на хвостѣ 5, а на его концѣ 4 ряда; 
число чешуй средняго ряда на головѣ—9, на 
спинѣ 13, на хвостѣ 6. Этотъ видъ живетъ 
въ восточной части Экваторіальной Африки, 
остальные три въ западной Африкѣ.

Д. П—о.
Ящеры панцырные (JEmydosau- 

гіа)—синонимъ крокодиловъ (см.).
Ящики укупорочные (воен.)—упо

требляются для храненія и перевозки бое
выхъ припасовъ, принадлежности, оружія и 
проч. Въ Россіи имѣются укупорочные Я.: 
1) для мѣстныхъ парковъ, 2) для прицѣльныхъ 
и наблюдательныхъ приборовъ осадной и крѣ
постной артиллеріи, 3) для снарядныхъ и 
скорострѣльныхъ трубокъ, хранящихся въ за
паянныхъ цинковыхъ коробкахъ, которыя 
укладываются по нѣскольку штукъ въ дере
вянные Я.; 4) для снарядовъ осадной артил- 
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леріи; 5) для зарядовъ и пороха осадной/крѣ
постной и береговой артиллеріи (гермети
ческіе); 6) для храненія ружейныхъ и револь
верныхъ патроновъ: 15 шт. патроновъ съ 
обоймами помѣщается въ картонной пачкѣ, 
20 пачекъ укладывается въ запаянную цин
ковую коробку, а отъ 2 до 4 такихъ коро
бокъ помѣщаются въ деревянный Я. (вѣко); 
7) для винтовокъ (по 10 въ каждомъ, въ 2 
слоя).—Я., назначаемые только для доставки 
предметовъ въ склады, могутъ быть какихъ 
угодно чертежей и размѣровъ. А. С. JL

Ящикъ зарядный, минный — де
ревянная оболочка, въ которой помѣщается 
порохъ или другое взрывчатое вещество при 
подземныхъ и подводныхъ взрывахъ. Заряд
ный ящикъ придаетъ заряду опредѣленную 
форму и предохраняетъ его отъ сырости, а 
при подводныхъ взрывахъ ( сообщаетъ кромѣ 
того заряду необходимый въ этомъ случаѣ 
запасъ плавучести. Доски, изъ которыхъ при
готовляется зарядный ящикъ, связываются 
между собою вплотную шипами и сколачи
ваются деревянными или мѣдными гвоздями. 
Къ каждому ящику полагаются двѣ крышки, 
изъ нихъ внутренняя кладется на концы при
битыхъ въ углахъ брусковъ и имѣетъ отвер
стіе для насыпки пороха. Если зарядъ дол
женъ находиться въ водѣ, или очень сыромъ 
мѣстѣ, то его помѣщаютъ въ двойной ящикъ, 
при чемъ наружный ящикъ дѣлается та
кихъ размѣровъ, чтобы между стѣнками, 
крышками и днищами обоихъ ящиковъ оста
вался промежутокъ въ 1—І1/^ дюйма, запол
няемый смолой. Размѣры заряднаго ящика, 
получающаго обыкновенно 'форму куба, легко 
опредѣлить, зная вѣсъ единицы объема того 
взрывчатаго вещества, для котораго ящикъ 
предназначенъ. Пороху, напримѣръ, въ одномъ 
кубическомъ футѣ содержится 64 фунта, и 
слѣдовательно бокъ ящика кубической формы, 
по данному вѣсу порохового заряда въ фун
тахъ С, можетъ быть опредѣленъ изъ фор-

G \/Г 0 11/
мулы откудах = |/ θ3=-3-|/ О
футовъ. Для предохраненія пороха отъ влаги 
зарядные ящики оконопачиваются, а потомъ 
осмаливаются съ наружной и внутренней 
сторонъ составомъ изъ смѣси, по вѣсу: 12 ча
стей смолы, 3 частей свѣжаго сала и 2 ча
стей сухой золы пли сухого мелкаго песку; 
въ холодное время берутъ относительно 
больше сала, въ теплое—смолы. Для приго
товленія смѣси растапливаютъ сало, кладутъ 
въ него кусками смолу и, не допуская до 
кипѣнія, размѣшиваютъ смѣсь около 1/а часа; 
подъ конецъ примѣшиваютъ къ составу золу 
или песокъ. Для осмаливанія ящика нали
ваютъ въ него нѣсколько ковшей разогрѣ
таго смоляного состава, стараясь покрыть 
стѣнки и дно слоемъ толщиною около */ 2 ли
ніи, послѣ чего осмаливаютъ ящикъ снаружи. 
Хорошо осмоленный ящикъ не долженъ да
вать росы на наружной поверхности, когда 
въ немъ налита вода. Если ящикъ двойной, 
то осмаливаютъ отдѣльно каждый ящикъ, кла
дутъ на дно наружнаго нѣсколько планокъ, 
толщиною въ 1—1Ѵ2 дюйма, ставятъ на нихъ

внутренній ящикъ и заливаютъ смолою про
межутокъ между стѣнками и днищами обоихъ 
ящиковъ. При снаряженіи сначала насы
паютъ порохъ до половины высоты ящика и 
укладываютъ на угловыя планки внутреннюю 
крышку съ прикрѣпленными къ ней , запа
ломъ и проводниками; затѣмъ черезъ отвер
стіе внутренней крышки досыпаютъ осталь
ной порохъ, закрываютъ это отверстіе проб
кой, заливаютъ всю внутреннюю крышку 
смолой и, пропустивъ концы проводниковъ 
наружу, прибиваютъ къ ящику наружную 
крышку, которая также тщательно осмали
вается. G А. Ц.

Ящикъ казенный — см. Денежный 
ящикъ (X, 389).

Ящикъ Форменный (воен.) — дере
вянный, окованный желѣзомъ сундукъ для 
укладки въ походѣ денежныхъ суммъ и пись
менныхъ дѣлъ; возится на двуколкѣ или пар
ной повозкѣ въ обозѣ П разряда.

Яаіцинскіи (Семенъ Никаноровичъ)—хи
рургъ, род. въ 1855 г., общее образованіе 
получилъ въ волынской духовной семинаріи, 
а медицинское — въ варшавскомъ универ
ситетѣ. Въ 1882 г. назначенъ младшимъ 
ординаторомъ въ новогѳоргіѳвскій военный 
госпиталь. Въ 1883 г. пришлашѳнъ помощни
комъ прозектора по каѳедрѣ анатоміи въ 
варшавскій университетъ, а въ 1884 г. на
значенъ прозекторомъ и преподавателемъ 
анатоміи. Въ 1886, 1892 и 1894 гг. былъ 
командированъ за границу — въ Вѣну, Бер
линъ, Парижъ, Лондонъ и др. для научныхъ 
занятій по анатоміи и оперативной хирургіи. 
Въ 1900 г. избралъ экстраординарнымъ про
фессоромъ по каѳедрѣ хирургической пато
логіи, а черезъ годъ переведенъ на каѳедру 
хирургической анатоміи и оперативной хи
рургіи. Напечаталъ: «О ракѣ желудка безъ 
гастрическихъ разстройствъ»; «О нарывѣ въ 
амилоидой селезенкѣ» («Газета Боткина», 
1883); «О lithotomia alta» («Хирургическій 
Вѣстникъ», 1887); «Антропометрическіе ма
теріалы къ изученію развитія роста, вѣса и 
окружности груди въ школьномъ возрастѣ» 
(«Варшав. Университ. Извѣстія», 1886); «О 
врожденныхъ паховыхъ грыжахъ и ущемле
ніи ихъ въ раннемъ дѣтскомъ возрастѣ» 
(«Русск. Медицина», 1888); «Уклоненія Arte- 
гіае Obturatoriae и ихъ отношеніе къ бедрен
ному кольцу и грыжѣ» (1890, диссертація); 
«Die Typischen Verzweigungsformen der Ar
teria hypogastrica» («Journ. internationale 
Monatsschrift», 1891); «Уклоненія главныхъ 
вѣтвей дуги аорты и ихъ морфологическое 
значеніе» («Проток. Русск. Мед. Общества 
въ Варшавѣ»); «Объ анатомическихъ особен
ностяхъ метопическихъ череповъ» («Варш. 
Университ. Извѣстія», 1893); «Къ строенію 
паховой области» (ib., 1896); «Объ искусствен
ныхъ паховыхъ грыжахъ» («Хирургическая 
Лѣтопись»); «Morphologie und Topographie 
des Arcus volaris sublimis und profundus des 
Menschen» («Anatomische Hefte», 1896); «Вве
деніе въ курсъ общей хирургіи» («Варш. Уни
вере. Изв.», 1900); «Sur remploi du silicate 
de soude (verre liquide) comme Substance à 
injecter pour les préparations macroscopiques
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du Système Vasculaire» («¡Anatomischer An- ; отношенію къ рабочему—вынужденнымъ пе- 
zeiner». 1903Ί и лп. "zeiger», 1903) и др.

Ящуржинскій (Хрисанфъ Петровичъ) 
-педагогъ-археологъ, род. въ 1852 г. Учился 
въ кіевскомъ и варшавскомъ университетахъ 
на славяно-русскомъ отдѣленіи историко-фи
лологическаго факультета. Состоитъ учите
лемъ русскаго языка въ одесскомъ институтѣ 
пмп. Николая I и женской гимназіи. Напе
чаталъ: «Соціально-политическое ученіе Гуса» 
(«Варшавскія Унив. Извѣстія», 1878 и отд.); 
«Лирическія малорусскія пѣсни, преимуще
ственно свадебныя, сравнительно съ велико
русскими» («Русск. Филологическій Вѣсти.», 
1880 и отдѣльно), рядъ этнографическихъ 
статей въ «Кіевской Старинѣ» (съ 1888 г.) и 
много археологическихъ замѣтокъ въ «Извѣ
стіяхъ Таврической Ученой Архивной Ком
миссіи».

Ящуръ, иначе рылъно-копъітная, афтоз
ная долѣзнъ (Maul-und Klauen Seuche)—бо
лѣзнь заразная, поражаетъ главнымъ образомъ 
рогатый скотъ и свиней; Я. является для со
временной скотопромышленности однимъ изъ 
существенныхъ тормазовъ къ ея развитію, къ 
болѣе совершенной организаціи внутренней и 
внѣшней мясной торговли, а также наноситъ 
огромный ущербъ молочному хозяйству, ис
ключая въ періодъ зараженія возможность 
употребленія молока и его продуктовъ, и со
вершенно обезсиливаетъ рабочій скотъ, нанося 
тѣмъ самымъ огромные убытки хозяйству, 
тѣмъ болѣе интенсивное проявленіе Я. наблю
дается въ пору полевыхъ работъ. По силѣ 
распространенности Я. занимаетъ среди дру
гихъ эпизоотій одно изъ первыхъ мѣстъ; такъ, 
въ теченіе 1881—1895 г. Я. въ Европейской 
Россіи заболѣло крупнаго рогатаго скота 
около 3000000 гол., овецъ—около 1500000 гол. 
и свиней—около 100000 гол., такъ что среднее 
годичное заболѣваніе крупнаго рогатаго скота 
достигало до 200000 гол. или 0,77% всего 
наличнаго количества этихъ животныхъ, овецъ 
до 50000 гол. (0,12%), свиней—0,13% налич
наго количества. При этомъ необходимо за
мѣтить, что, при появленіи Я. въ какомъ- 
либо стадѣ или хозяйствѣ, всѣ входящія въ 
пораженное стадо или хозяйство животныя 
считаются несвободными отъ данной эпизоотіи 
и къ нимъ примѣняются тѣ же мѣры ветери
нарныя, что и къ дѣйствительно заболѣвшимъ. 
Не менѣе, если не болѣе, чѣмъ въ Россіи, 
Я. распространенъ и въ другихъ европей
скихъ государствахъ, такъ, въ Германіи 
средняя ежегодная заболѣваемость выра
жается цифрой 946000 гол. (въ періодъ 1888— 
1895 гг.), что составитъ 2,06% наличнаго ко
личества домашнихъ животныхъ, подвержен
ныхъ заболѣванію Я. (крупнаго рогатаго ско
та, овецъ и свиней); въ Австро-Венгріи въ нѣ
которые годы Я. поражалъ до 4,5% наличнаго 
количества одного крупнаго рогатаго скота. 
Являясь въ отношеніи смертности одной изъ 
самыхъ неопасныхъ эпизоотій, Я., съ точки 
зрѣнія экономической, всегда причиняетъ гро
мадные убытки странѣ; даже при слабой или 
ничтожной смертности эти убытки обусловли
ваются по отношенію къ откармливаемому 
скоту замедленіемъ роста, истощеніемъ, по 

рерывомъ работы, по отношенію къ молоч
ному—потерей или уменьшеніемъ количества 
молока; кромѣ того, необходимо считаться 
съ осложненіями, сопровождающими иногда 
болѣзнь и неподдающимися лѣченію. Въ Ан
гліи убытки отъ Я. исчисляются, въ среднемъ, 
до 15 руб. на голову, и болѣзнь считается не 
менѣе опасной, чѣмъ чума рогатаго скота; 
а Франціи и Россіи каждая вспышка ящур
ной эпизоотіи обходится въ нѣсколько мил
ліоновъ рублей каждой странѣ (признаки Я. 
и лѣченіе его см. т. ХХѵІІ, стр. 441). За
разительность Я. чрезвычайно велика и вы
зывается самыми различными способами. Осо
бенно легко и быстро распространяется за
раза въ помѣщеніяхъ: слюна, смѣшанная 
съ вирулентнымъ содержимымъ афтъ, загряз
няетъ кормъ и подстилку, и зараза прони
каетъ черезъ ротовую полость при поѣданіи 
зараженнаго корма, или черезъ межкопытную 
щель при соприкосновеніи съ зараженною 
соломой; заражаются животныя черезъ вымя, 
особенно черезъ соски, черезъ промбжность, 
наружные половые органы у коровъ, куда 
зараза проникаетъ съ загрязненной подстил
ки; распространяется зараза посредствомъ 
ведеръ, корытъ, общихъ водопоевъ, черезъ 
доилыциковъ и пр.; молодыя животныя—со
суны заражаются прямо черезъ ротъ. Зараза 
переносится изъ одного помѣщенія въ другое 
водою изъ зараженной мѣстности; а равно и 
посѣтителями: мясниками, торговцами скота, 
ветеринарами и пр.; съ этой точки зрѣнія 
являются опасными и мелкія животныя—со
баки, кошки и др. Источниками появленія и 
распространенія эпизоотіи Я. служатъ также 
зараженныя пастбища, зараженныя помѣще
нія, дороги, по которымъ незадолго прохо
дилъ больной скотъ, ярмарки, гдѣ вмѣстѣ съ 
больными и выздоравливающими сообщается 
обыкновенно и здоровый скотъ, пристани по
грузки и выгрузки животныхъ, вагоны, въ 
которыхъ перевозился больной гуртъ. Осо
бенно распространенію заразы способствуетъ 
передвиженіе ярмарочнаго скота и вообще 
стадъ, въ которыхъ имѣются больные; тор
говцы скотомъ и мясники перенося гъ заразу 
при пѳреѣздкѣ изъ села въ село, а также при 
посѣщеніи стойлъ; при этомъ торговля поро
сятами отмѣчается, какъ одинъ изъ важныхъ 
факторовъ распространенія Я. Развитіе тор
говыхъ сношеній является постоянной угро
зой распространенія ящурной эпизоотіи и 
только безусловное запрещеніе ввоза скота 
изъ зараженной мѣстности можетъ на нѣко
торое время гарантировать благополучную 
мѣстность отъ вторженія заразы. Что ка
сается лѣченія Я., то оно не имѣетъ серьез
наго значенія и сводится къ предупрежденію 
осложненій и къ скорѣйшему рубцеванію 
язвъ. При Я. болѣе существенную роль въ 
этомъ отношеніи играетъ профилактика, за
дача которой предупредить заносъ эпизоотіи 
изъ одной мѣстности въ другую и локализи- 
8овать болѣзнь въ ограниченномъ районѣ, 

днако, и здѣсь трудно достигнуть полной 
локализаціи эпизоотіи, благодаря легкости за
раженія; даже безусловный карантинъ, полная 
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изоляція зараженной мѣстности не всегда га
рантируютъ отъ заноса Я. Это можно видѣть 
на примѣрѣ Англіи — эта страна прекрасно 
защищена отъ непосредственнаго зараженія, 
здѣсь введены строгія ветеринарно-полицей
скія мѣры по отношенію импортируемаго 
скота, но все-жѳ она не избавлена отъ пе
ріодическихъ вспышекъ Я. Всевозможныя 
усилія должны быть направлены къ тому, 
чтобы отдалить моментъ вторженія эпизоотіи. 
Еще болѣе сложна борьба съ Я. въ заражен
ной мѣстности. Только въ тѣхъ случаяхъ, 
когда первые очаги замѣчены въ началѣ ихъ 
появленія, можно еще прекратить болѣзнь 
строгими ветеринарно-полицейскими мѣрами; 
но при значительныхъ эпизоотіяхъ, когда одно
временно возникаетъ нѣсколько очаговъ зара
зы, на быстрое уничтоженіе послѣднихъ нельзя 
расчитывать; такъ, напр. Швейцарія, не смо
тря на полноту своего санитарнаго законода
тельства, сильно была поражена Я. Запреще
ніе ярмарокъ, регламентація торговли ско
томъ, надзоръ за транспортировками и проч, 
способствуютъ только замедленію общаго 
развитія эпизоотіи. Главнѣйшими предохра
нительными мѣрами являются строгая изоля
ція животныхъ и запрещеніе пользоваться 
зараженными стойлами; но лишь только бо
лѣзнь появилась въ помѣщеніи, всѣ мѣры 
становятся призрачными, такъ какъ всѣ воспрі
имчивыя къ Я. животныя неизбѣжно должны 
переболѣть. У рогатаго скота самыя свой
ства зараженія Я. вызываютъ еще болѣе 
тяжкія послѣдствія для хозяйства: животныя 
заражаются одно за другимъ и въ густо на
селенныхъ мѣстностяхъ болѣзнь не прекра
щается въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ; 
кромѣ того, нѣкоторыя мѣстныя измѣненія, 
какъ-то: упорная хромота, рабочаго скота, 
затвердѣніе вымени у молочныхъ коровъ, 
препятствуютъ дальнѣйшей утилизаціи жи
вотныхъ. Съ цѣлью избѣжать этихъ послѣд
ствій и вообще смягчить общую суровость 
эпизоотіи, выражающуюся въ огромномъ 
убыткѣ, ветеринарные ученые авторитеты уси
ленно работаютъ надъ вопросомъ о предо
хранительныхъ прививкахъ Я., которыя могли 
бы сообщить иммунитетъ противъ естествен
наго зараженія, но всѣ опыты съ предохра
нительными прививками остались пока безъ 
результата, такъ какъ Я. послѣ однократнаго 
перенесенія болѣзни не даетъ иммунитета и 
животныя могутъ нѣсколько разъ въ теченіе 
своей жизни болѣть Я. Болѣе результатны, 
въ экономическомъ отношеніи, вынужденныя 
прививки, т. е. прививки тогда, когда зараза 
уже проникла въ хозяйство, или даже когда 
избѣжать зараженія невозможно. Вынужден
ная прививка, во-первыхъ, вызываетъ болѣе 
быстрое переболѣваніе и, слѣдовательно, 
даетъ возможность ранѣе прекратить поли
цейскія предохранительныя мѣропріятія и 
ускоряетъ время пользованія переболѣвшимъ 
скотомъ, а во-вторыхъ, прививная болѣзнь 
протекаетъ слабѣе, локализируясь въ полости 
рта. Но при этомъ необходимо замѣтить, что 
вынужденное прививаніе даетъ эти резуль
таты только при легкой формѣ Я., при зло
качественной оно не безопасно. Въ настоя

щее время скотоводы сами убѣдились въ 
пользѣ вынужденнаго прививанія и настолько 
освоились съ этою мѣрою, что во многихъ 
мѣстностяхъ не только не препятствуютъ ве
теринарамъ прививать здоровыхъ еще жи
вотныхъ неблагополучнаго стада, но даже са
ми прививаютъ скотъ ранѣе прибытія и со
отвѣтствующаго указанія ветеринара. Ветери
нарнополицейскія мѣры направлены, главнымъ 
образомъ, къ воспрещенію на все время су
ществованія эпизоотіи вывода животныхъ, а 
равно вывоза животныхъ продуктовъ и кормо
выхъ веществъ изъ неблагополучныхъ по ящу
ру дворовъ или стадъ, при значительномъ же 
развитіи болѣзни—изъ селеній и даже горо
довъ. При появленіи Я. среди гуртовъ круп
наго рогатаго скота, во время слѣдованія по 
трактамъ, въ мѣстахъ выкорма и выпаса, на 
станціяхъ и пристаняхъ нагрузки, такіе гурты 
подвергаются вынужденному прививанію и 
помѣщаются, за счетъ владѣльцевъ, на уеди
ненныхъ отъ мѣстнаго скота земельныхъ*  уча
сткахъ, а затѣмъ, по истеченіи 10-днѳвнаго 
срока, послѣ выздоровленія всѣхъ животныхъ, 
гурты пропускаются въ дальнѣйшій путь къ 
мѣсту назначенія. Въ исключительныхъ слу
чаяхъ, при отсутствіи изолированнаго мѣ
ста для помѣщенія подлежащихъ прививкѣ 
гуртовъ, можетъ быть испрашиваемо разрѣ
шеніе министра внутреннихъ дѣлъ на замѣну 
прививокъ отправкою гуртовъ на ближай
шія бойни, состоящія подъ ветеринарнымъ 
надзоромъ. При обнаруженіи Л. въ гур
тахъ, прибывшихъ въ пункты окончатель
наго назначенія, вынужденныя прививки не 
производятся; зараженныя животныя выдѣ
ляются и отправляются за счетъ владѣльцевъ 
на бойню, а больныя и подозрительныя под
вергаются карантину въ изолированныхъ отъ 
мѣстныхъ животныхъ участкахъ или помѣще
ніяхъ, нанятыхъ за счетъ владѣльца, гдѣ и 
охраняются за его же счетъ; по истеченіи 
10 дней послѣ выздоровленія, животныя от
правляются на бойню. Въ послѣднее время 
обращено особое вниманіе на безопасность 
по Я. экспортныхъ свиней, идущихъ въ 
Германію. Съ этою цѣлью изданъ былъ рядъ 
распоряженій, которыя затѣмъ сведены въ 
особыя правила 2 іюня 1897 г., а въ настоя
щее время вошли въ общій ветеринарно-са
нитарный законъ 1902—1903 гг. На основа
ніи существующихъ правилъ, закупка свиней, 
предназначаемыхъ не только для экспорта, 
но и въ районъ Привислинскаго края, дозво
ляется лишь въ благополучныхъ мѣстностяхъ, 
изъ которыхъ свиньи могутъ слѣдовать го
номъ или на подвозахъ только до ближайшей 
желѣзнодорожной станціи, открытой для на
грузки свиней; здѣсь свиньи подвергаются 
ветеринарному изслѣдованію, и если признаны 
благополучными и предназначены на убой или 
временное пребываніе въ предѣлахъ Привис
линскаго края, клеймятся и допускаются къ 
отправкѣ, а предназначенныя для экспорта 
въ Германію выдерживаются обязательно въ 
пятидневномъ карантинѣ, при чемъ изслѣду
ются ветеринарами не менѣе трехъ разъ. По 
прибытіи въ Сосновицы—экспортный пунктъ 
—свиньи помѣщаются на особо-устроенномъ
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для этого дворѣ, при чемъ тѣ партіи, въ ко
торыхъ обнаруженъ Я., немедленно отпра
вляются на ближайшую бойню для убоя внутри 
края, а къ экспорту допускаются свиньи лишь 
вполнѣ благополучныхъ партій. Благодаря та
кимъ мѣрамъ, Я. уже не заносится въ Гер
манію русскими свиньями. Законодательство 
по отношенію къ Я. въ другихъ государствахъ 
сводится къ изоляціи и надзору за больными 
и подозрительными животными; въ Англіи 
мѣстныя власти, а въ Даніи министръ могутъ 
распорядиться объ убиваніи больного и подо
зрительнаго рогатаго скота, овецъ, козъ и 
свиней, но въ Англіи—только по утвержденіи 
такого распоряженія муниципальнымъ совѣ
томъ; за убитыхъ выдается вознагражденіе въ 
полной стоимости. Болѣе детально разрабо
таны мѣры противъ Я. въ Швейцаріи, но 
онѣ также сводятся къ изоляціи и надзору. 
См. Нокаръ и Лекленшъ, «Микробныя бо
лѣзни»; Фридбергѳръ и Френоръ, «Инфек
ціонныя болѣзни». Я. П.

Яп—р. Томской губ., Маріинскаго уѣзда, 
беретъ начало въ сѣв.-вост. склонахъ Кузнецка
го Алатау, сначала бѣжитъ на ЮВ, затѣмъ въ 
сѣв. направленіи до впаденія своего слѣва 
въ р. Чулымъ. Длина р. до 270 в., шир. отъ 
10 до 70 саж. (въ низовьяхъ), глуб. въ вер
ховьяхъ до 1 арш., далѣе до 3 и въ низовьяхъ 
до 7 арш. Теченіе р. крайне извилистое, дно 
песчаное и песчано-глинистое. Долина Я. не

обширна, въ верховьяхъ имѣетъ таежный ха
рактеръ и окружена горами, въ средней ча
сти слѣва окружена холмами, а правый ѳя 
берегъ менѣе возвышенъ; въ низовьяхъ оба 
берега волнисты. Берега р. мѣстами обрыви
сты, мѣстами низменные, отлогіе; въ рѣчной 
долинѣ встрѣчается немало озерковъ и ста
рицъ, въ которыхъ ловится мелкая рыба; 
весною долина р. заливается водою на вер
сту и болѣе. Окрестныя горы покрыты бере
зовыми и хвойными лѣсами. Верхняя часть 
долины до устья Золотого Китата незаселѳна, 
далѣе вдоль р. встрѣчаются селенія, покосы 
и пашни. Въ р. Я. впадаетъ немало золото
носныхъ рѣкъ и рѣчекъ, изъ нихъ болѣе зна
чительныя: правыя—Барзасъ, Болып. Кель- 
бесъ, Чалы, Золотой Китатъ, Алчедатъ и др., 
слѣва—Болып. Чалы, Мазаловскій Китатъ и 
др. По притокамъ Ли съ начала 40 годовъ 
XIX стол, производится разработка золото
носныхъ песковъ. Съ 1887 г. по 1903 г. по 
системѣ Я. добыто золота до 100 пуд. По 
притоку Я., Мазаловскому Китату, имѣются 
признаки каменноугольныхъ залежей. При с. 
Ишимскомъ, на старомъ Московскомъ трактѣ, 
черезъ Я. устроенъ паромный перевозъ, а 
у с. Шегаркп р. пересѣкаетъ мостъ Средне
сибирской желѣзной дороги длина до 50 саж. 
Я. въ низовьяхъ до впаденія въ нее р. Золо
того Китата доступна средней величины лод
камъ. Н. Латкинъ.
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О (ѳита) — тридцать четвертая буква рус

скаго алфавита, имѣющая то же звуковое 
значеніе, что и буква ф, т. е. обозначающая 
такой же глухой губно-зубной спирантъ (ср. 
XXXV, 141). Такимъ образомъ съ фонети
ческой точки зрѣнія буква ѳ въ настоящее 
время является совершенно излишней. Един
ственнымъ мотивомъ въ пользу ея употребле
нія служитъ то, что при ея помощи является 
возможнымъ указывать на разное происхожде
ніе вышеозначеннаго глухого губно-зубного 
сппранта, а именно буквою ф обозначать 
звукъ, отвѣчающій греческому φ, латинскому, 
германскому и романскому f (въ заимство
ванныхъ словахъ — философъ, графъ, фальш
фейеръ, фанфаронъ,· фетровый и т. д.), а 
буквою ѳ — такой же звукъ, возникшій изъ 
греческаго 0 (θήτα) *),  напримѣръ въ сло
вахъ: каѳедра (καθέδρα), каѳолическій (καθολι
κός), Аѳина (’Αθήνα или Άθήνη), Ѳеодосій 
(Θεοδόσιος), миѳъ (μύθος) и т. д. Нѣтъ сомнѣ
нія, что мотивъ этотъ несостоятеленъ, тѣмъ 
болѣе, что мы никогда не руководствуемся 
пмъ въ другихъ подобвыхъ случаяхъ: мы выки
нули изъ употребленія знакъ Sì, получившій 
у насъ одинаковое значеніе съ знакомъ ОѴ

*) Первоначальное произношеніе греческой θ, какъ 
это принято думать, было тожественно съ англ, th 
(интердентальный спирантъ), которое также нерѣдко 
переходитъ въ ф въ англійскихъ народныхъ говорахъ.

ъ, и не различаемъ разное у въ словахъ въ 
родѣ трусъ, рука съ одной стороны и ухо, 
духъ съ другой. Точно такъ же мы не отли
чаемъ разное происхожденіе я въ словахъ 
языкъ и ящикъ, въ род. ед. воя (отъ вой) п въ 
причастіи воя и т. д. Не удивительно, если 
многіе наши фплологи вооружались противъ 
употребленія Ѳ., признавая ея ненужность 
и излишность (Ломоносовъ, И. И. Мартыновъ, 
Павскій, Я. Гротъ, орѳографическая ком
миссія Имп. акад, наукъ 1904 г. и т. д.). 
Какъ начертаніе, Ѳ. восходитъ къ греч. θ, 
болѣе древнія начертанія котораго см. на 
таблицѣ въ т. XXIII, стр. 704—705. Въ нѣ
которыхъ словахъ, видоизмѣненныхъ по типу 
ихъ ново-европейскихъ (нѣмецкихъ, роман
скихъ) параллелей, Ѳ., писавшаяся, нѣкогда 
(главнымъ образомъ въ XVIII в.), теперь за
мѣнена поср. т (театръ вм. ѳеатръ, теорія 
вм. ѳеорія, библіотека вм. вивліоѳика, мате
матика вм. маѳематика и т. д.). Числовое 
значеніе ѳ = 9 (только въ кирилицѣ).

С. Б—чъ.
Ѳаанахъ (евр. «грунтъ песчаный»)—го- 

Йодъ ханаанскій, находившійся въ колѣнѣ 
^ссахаровомъ, на краю равнины Изреель- 

ской, близъ Мегиддо. Былъ завоеванъ Іис. 
Навиномъ (Іис. Нав. XII, 21), причисленъ 

къ городамъ колѣна Манассіина (ib., XVII,. 
11) и назначенъ потомъ левитамъ (ib., XXI, 
25). Здѣсь Баракъ одержалъ побѣду надъ 
Сисарою, военачальникомъ Іавина, царя асор- 
скаго (Суд. V, 19). При Соломонѣ Ö. былъ 
мѣстопребываніемъ одного изъ 12-ти при
ставниковъ его надъ Израилемъ — Вааны, 
сына Ахилуза (3 Цар. IV, 12). По Евсевію, 
Ѳ. отстоялъ въ трехъ или четырехъ миляхъ 
отъ Мегиддона; тогда это было большое 
селеніе; нынѣ здѣсь небольшая деревня Таа- 
нукъ, съ развалинами, на юго-востокъ отъ 
Мегиддона.

Ѳяаиаѳъ-Спломъ (евр. «округъ Си- 
лома»)—городъ на границѣ колѣна Ефремова 
(Іис. Нав. XIV, 6), по Евсевію и Іерониму— 
въ 10 римскихъ миляхъ на востокъ отъ Неа
полиса или Наблуса, по направленію къ Іор
дану, въ 2 римскихъ миляхъ на сѣверъ отъ 
Іаноха. Нынѣ это городъ Ѳана или Аинъ-Тана.

Оавмасііі—одинъ изъ девяти мучени
ковъ, пострадавшихъ въ гор. Кизпкѣ за рас
пространеніе вѣры и исповѣданіе Христа, 
въ концѣ III вѣка; послѣ пытокъ Ѳ. былъ 
обезглавленъ. Память 29 апрѣля. См. Фили
монъ, свят. (XXXV, 749).

Ѳаворовъ (Назарій Антоновичъ, 1820— 
1897)—духовный писатель, протоіерей, сынъ 
діакона Рязанской епархіи, магистръ кіевской 
духовной академіи, въ которой преподавалъ 
Свящ. Писаніе, патрологію и церковное 
краснорѣчіе. Былъ профессоромъ богословія 
въ кіевскомъ унив. Изъ соч. Ѳ. особенно из
вѣстны «Очерки нравственнаго православно
христіанскаго ученія» и «Очерки догматиче
скаго православно-христіанскаго ученія»; и 
тѣ, и другіе выдержали по восьми изданій. 
Къ тому лее разряду слѣдуетъ отнести era 
«Чтенія о догматическихъ истинахъ право
славно-христіанской вѣры» (Кіевъ, 1882, 
1890). Другіе труды Ѳ.: «Собраніе проповѣ
дей» (Кіевъ, 1887), «Руководство къ церков
ному собесѣдованію или гомилетика» (пятъ 
изданій) и рядъ статей въ «Трудахъ Кіевской 
Дух. Академіи» и «ВоскресномъЧтеніи». См. 
брошюру: «Протоіерей Назарій Антоновичъ 
Ѳ,» (Кіевъ, 1897) и «Церковныя Вѣдомости», 
1897, № 3.

Оаворскій свѣтъ — тотъ таинствен
ный свѣтъ, которымъ просіяло лицо Господа 
I. Христа при преображеніи (просіяло лице 
Его, какъ солнце, одежды его сдѣлались бѣлы, 
какъ свѣтъ: Матѳ. XVII, 2; ср. Марка IX, 3 
и Луки, IX, 29). Въ XIV столѣтіи на Аѳонѣ, 
а затѣмъ и во всей греческой церкви воз
никъ по вопросу объ «умной» молитвѣ и Ѳа
ворскомъ свѣтѣ любопытный богослово-фило
софскій споръ между Варлаамомъ Калабрій
скимъ, Никифоромъ Григорой, Акиндиномъ, 
патріархомъ Іоанномъ Калекой н др. съ од- 
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ной стороны и прп. Григоріемъ Синаитомъ, 
при. Григоріемъ Паламой, митрополитомъ 
Солунскимъ (1297 — 1360), монахомъ Дави
домъ, Ѳеофаномъ Никійскимъ, Николаемъ 
Кавасилой и патріархами Калмитомъ и Фи- 
лоѳеемъ—съ другой. Послѣдніе принадлежали 
къ защитникамъ такъ называемаго «умнаго» 
дѣланія — особаго вида молитвеннаго созер
цанія или такъ называемаго исихазма. Про
тивная партія считала такое созерцаніе дѣ
ломъ не христіанскимъ, называла исихастовъ 
омфалоисихами (т. е. пупоумами) и призна
вала свѣтъ на Ѳаворѣ свѣтомъ созданнымъ 
для просвѣщенія апостоловъ и безслѣдно ис
чезнувшимъ. Она разсуждала по силлогизму: 
все видимое—создано, свѣтъ на Ѳаворѣ былъ 
видимъ, слѣдовательно онъ былъ созданъ. 
Пспхасты или «Паламиты» впдѣли въ Ѳ. свѣ
тѣ таиственноѳ проявленіе Божественной 
славы, «Свѣта присносущнаго». Борьба, въ 
связи съ перемѣнами на императорскомъ 
тронѣ и попытками соединенія церквей, про
должалась долго п упорно (соборы 1341 (два), 
1347, 1351 и 1352 г.) и окончилась побѣдой 
партіи Гр. Паламы уже по его смерти. Уче
ніе его было признано истинно православ
нымъ на соборѣ 1368 г., п самъ онъ причи
сленъ къ лику святыхъ. Большая часть доку
ментовъ и сочиненій той и другой стороны 
еще не изданы: изъ 60 сюда относящихся со
чиненій пр. Григорія Паламы напечатано 
лишь одно—Θεοφάνης. Взгляды на борьбу вар- 
лаамптовъ и паламитовъ различны: И. El Тро
ицкій, П. В. Безобразовъ, А. С. Лебедевъ 
считаютъ ее борьбой бѣлаго духовенства съ 
чернымъ, борьбой, проявившейся еще въ 
XIII вѣкѣ, въ дѣлѣ такъ назыв. арсенитовъ; 
Ѳ. И. Успенскій видитъ въ ней борьбу ари- 
стотеликовъ съ неоплатониками и сближаетъ 
исихастовъ съ богомилами; К. Радченко нахо
дитъ здѣсь борьбу западной раціоналистиче
ской схоластики съ восточной мистикой. Кое 
что въ ученіи исихастовъ сходно съ ученіемъ 
западныхъ мистиковъ Эригены и Эккарта. 
Ученіе ихъ вошло въ извѣстный монашескій 
сборникъ «Добротолюбіе» и выразилось у насъ 
на Руси впервые въ ученіи великаго стар
ца пр. Нила сорскаго, основателя скитскаго 
житія въ Россіи.

Литература. Игум. Модестъ, «Св. Григо
рій Палама» (Кіевъ, 1860); Ѳ. И. Успенскій, 
«Очерки по исторіи Византійской образован
ности» (СПб., 1892); Krumbacher, «Geschichte 
der byzantinischen Literatur» (Мюнхенъ, 1891 
и 100—105); Радченко, «Религіозное и лите
ратурное движеніе въ Болгаріи въ эпоху пе
редъ турецкимъ завоеваніемъ» (Кіевъ, 1898); 
Сырку, «Къ исторіи исправленія книгъ въ 
Болгаріи въ XIV вѣкѣ» (СПб., 1899).

Ѳаворъ — гора, въ 9 км. къ вост.-юго- 
вост. отъ Назарета. У грековъ эта гора называ
ется еще Итавиріумъ (Ίταβύριον или ’Αταβύρίον), 
у арабовъ — Джебель-Торъ. Ѳ. — одно изъ 
часто встрѣчающихся названій для горъ; 
этого пмени горы извѣстны вт Индіи, въ 
Аравіи, на островѣ Родосѣ и пр.; многіе вы
дающіеся между другими шаровидные холмы 
называются этимъ именемъ. Ѳаворъ значитъ 
собственно центральное выпуклое мѣсто, 

пупъ. ^Возможно, что и въ Галилеѣ, кромѣ 
нынѣшняго Ѳ., были другія горы этого имени, 
и что одна изъ нихъ, въ верхней Галилеѣ, 
была горою Преображенія. Высоту Ѳ. Іосифъ 
Флавій опредѣлялъ въ 10 стадій, т. е. бо
лѣе чѣмъ въ 172 версты. Вершина горы 
представляетъ продолговатую, слегка вдав
ленную и похожую на глазную впадину по
верхность, въ 25 стадій, т. е. около 5 верстъ 
въ окружности. Гора эта совершенно отдѣ
лена отъ всей цѣпи горъ и округлена отъ 
подошвы до вершины, отчего и получила 
свое названіе. Когда хотѣли представить 
идею возвышеннаго и величественнаго, брали 
для сравненія гору Ѳ. Такъ, Іеремія сравни
ваетъ царя египетскаго, славнаго и могуще
ственнаго между народами, съ Ѳ. между го
рами (Іерем. XLVI, 18). Гора Ѳ. замѣчательна 
въ исторіи по многимъ важнымъ событіямъ. 
Во времена Судей съ горы Ѳ. Баракъ, со
провождаемый пророчицею Деворою, сошелъ 
съ 10-ю тысячами войска къ потоку Киссону 
и разбилъ войско Сисарьт, военачальника 
Іавина, царя асорскаго (Суд. гл. IV и V). 
Здѣсь погибли братья Гедеона отъ руки ца
рей мадіамскихъ Зевея и Салмана (Суд. 
ѴШ, 18—19). Вершина горы Ѳаворской, со 
временъ Антіоха Вел. (218 г. до Р. Хр.) 
до завоеванія и разрушенія Іерусалима рим
лянами прп Веспасіанѣ, постоянно служила 
укрѣпленнымъ мѣстомъ. Здѣсь римскій про
консулъ Габиній разбилъ старшаго сына Ари- 
стовулова, Александра, бѣжавшаго изъ плѣна 
и произведшаго возмущеніе въ Іудеѣ. Во вре
мя войны іудейской гора Ѳ. въ теченіе 40 дней 
укрѣплена была евреями и Флавіемъ противъ 
Веспасіана. Эти укрѣпленія были окончательно 
разрушены во время возмущенія евреевъ при 
импер. Адріанѣ. Преданіо церкви издревле 
признаетъ гору Ѳ. горою Преображенія Гос
подня. Равноапостольная Елена воздвигла на 
Ѳ. храмъ во имя свидѣтелей Преображенія— 
апост. Петра, Іакова и Іоанна, или по дру
гимъ—Іисусу, Моисею и Иліи. Слѣды этого 
храма имѣются доселѣ. Здѣсь долгое время 
греческій епископъ ежегодно совершалъ ли
тургію; донынѣ католическіе иноки Назарета 
совершаютъ здѣсь литургію въ день Пре
ображенія. Въ VIII в. здѣсь существовалъ 
монастырь съ церковью. Крестоносцы возоб
новили укрѣпленіе на Ѳ., при подошвѣ кото- 
Saro лежала главная дорога отъ Египта къ 

,амаску; около этого времени здѣсь была 
каѳедра архіепископа, находившаяся въ за
висимости отъ патріарха іерусалимскаго. 
Танкредъ, герой перваго крестоваго похода 
(1088—1112), основалъ на горѣ Ѳаворской 
церковь, клюнійцы — монастырь. При сул
танѣ Бибарсѣ, въ 1263 г., все это было раз
рушено сарацинами. Въ настоящее время на 
Ѳ. построены два новые монастыря, грече
скій—на мѣстѣ византійской церкви, и ла- 
линскій — на мѣстѣ монастыря Танкреда; 
каждый изъ нихъ полагаетъ, что построенъ 
на мѣстѣ Преображенія. См. прот. П. Соляр- 
скій, «Опытъ библейскаго словаря собствен
ныхъ именъ» (т. IV, СПб., 1884); С. Тернов- 
скій, «Очерки изъ церковно-исторической 
географіи» (Казань, 1899).



Ѳаддеевскій—Ѳаддеи 877
Военная исторія. Во время своего похода 

въ Сирію, въ 1799 г., Бонапартъ, занятый оса
дою Акки, въ началѣ апрѣля получилъ извѣ
стіе, что дамасскій паша Абдалла, собравъ у 
Дамаска до 30 тыс. войска, идетъ на освобож
деніе осажденныхъ, которые въ тоже время 
ожидали десантнаго турецкаго корпуса съ 
о-ва Родоса. Все это дѣлало положеніе фран
цузовъ, считавшихъ въ своихъ рядахъ всего 
около 9 тыс., крайне опаснымъ, тѣмъ болѣе, 
что къ Абдаллѣ должно было присоединиться 
еще около 10 тыс. изъ Наблуса и съ лѣваго 
берега Іордана. Небольшіе французскіе от
ряды Віаля, Мюрата и Жюно высланы были 
на развѣдки. 8-го апрѣля Мюратъ разбилъ 
у моста Якуба правую колонну против
ника (8 тыс.), предводимую сыномъ Абдал
лы, и, отбросивъ ее къ Дамаску, отс · .лъ къ 
Аккѣ. Въ тотъ же день Жюно обг> ружилъ 
присутствіе главныхъ силъ непріятеля (25 
тыс.) на р. Іорданѣ, противъ Назарета. Уз
навъ объ этомъ, Бонапартъ выслалъ на по
мощь Жюно дивизію Клебера (2% тыс.), а 
14 апрѣля направился къ нему самъ съ пѣ
хотной дивизіей Бона, кавалеріей и 8 ору
діями. Въ послѣдовавшемъ, еще до его при
бытія, рядѣ дѣлъ на равнинѣ Эздрелонъ, близъ 
Ѳ., Клеберъ, окруженный несравненно пре
восходными силами, очутился въ критическомъ 
положеніи. По приходѣ Бонапарта фран
цузы перешли въ наступленіе, окончившееся 
совершеннымъ пораженіемъ непріятеля. По
бѣда эта, стоившая французамъ болѣе 300 
человѣкъ выбывшими изъ строя, избавила 
ихъ отъ грозившей опасности, но къ рѣши
тельнымъ результатамъ не привела.

Оаддсевскін—о-въ въ группѣ Новоси
бирскихъ о-вовъ ыежду о-вомъ Котельнымъ п 
Нов. Сибирью; причисленъ къ Якутской обл. 
Сѣв. берегъ о-ва находится подъ 75°47' с. ш., 
а на южномъ берегу зимовье Дыроватое подъ 
75°4' с. ш. и приблизительно подъ 145° в. д. Пло
щадь около 3800 кв. в. Фигура острова почти 
круглая, только на сѣв.-зап. его концѣ вы
дается длинная, узкая коса, оканчивающаяся 
мысомъ Бережныхъ, названнымъ по имени 
одного изъ участниковъ экспедиціи Анжу 
1822 г. Берега острова состоятъ изъ синева
той глины и представляютъ собою яръ высотою 
отъ 4 до 8 саж. На островѣ имѣется нѣ
сколько рѣчекъ. Флора острова очень бѣдна, 
состоитъ изъ мховъ, въ рѣдкихъ мѣстахъ 
встрѣчается низкая трава изъ рода солянокъ, 
а также куропаточная трава; растеніе это 
низкое, стелющееся и растетъ гнѣздами; имъ 
питаются бѣлыя куропатки. Встрѣчается очень 
много наноснаго лѣса, но на сѣв. берегу о-ва 
его нѣтъ. Фауна острова относительно до
вольно разнообразна. Изъ четвероногихъ во
дятся олени, песцы, бѣлки, медвѣди и въ 
огромномъ изобиліи бурыя мыши съ желто
ватыми полосками, изрѣдка попадаются также 
и бѣлыя. Животныя эти нерѣдко кочуютъ съ 
острова на островъ и на материкъ; такъ слу
чилось въ 1810 г., когда на островъ былъ 
посланъ геодезистъ Пшеницинъ, который по 
отсутствію въ этомъ году на островѣ мышей 
не могъ прокормить ѣздовыхъ собакъ, и вся 
его экспедиція по измѣренію острова потер

пѣла полную неудачу. Изъ птицъ водятся 
бѣлыя куропатки, бѣлые филины, турканы, 
гагары и родъ черныхъ гусей. Приморскіе 
жители называютъ ихъ почему то «нѣмками». 
Мясо ихъ вкусно и жирно. Рыбою островъ 
бѣденъ. По изслѣдованіямъ бар. Толя, въ 
новѣйшее время обнаружено было, что на 
Ново-Сибирскихъ о-вахъ, а въ томъ числѣ и 
на о-вѣ Ѳ. существовали ледники, чему, по 
его мнѣнію, служитъ доказательствомъ соеди
няющій о-ва Ѳ. и Котельный такъ назыв. 
«песокъ». По словамъ бар. Толя, эта свое
образная область представляла собою въ 
1886 г. печальную, песчаную пустыню, расти
тельности которой едва достаточно было про
кормить его оленей на одинъ день. Изъ этой 
плоской, покрытой пескомъ равнины, поды
мается рядъ параллельныхъ холмовъ, высотою 
отъ 5 до 10 саж. Одинъ изъ этихъ холмовъ, 
по-якутски «булганьякъ» самый южный, извѣ
стенъ у всѣхъ промышленниковъ подъ име
немъ Ексѳкю-булганьякъ, про который суще
ствуетъ легенда, что на немъ было гнѣздо 
исполинской двухголовой п^ицы Ексекю. Ядро 
этого холма состоитъ изъ хряща и голышей 
и было покрыто слоистымъ пескомъ. Длина 
этого холма, простирающагося отъ С къ 10, 
составляла до 35 или 40 саж. Образованіе 
этого холма бар. Толь причисляетъ къ лед
никовымъ. На островѣ попадаются кости до
потопныхъ животныхъ мамонта и Rhinoceros 
Ticharinus, а также признаки юкагирскихъ 
жилищъ. По мѣстнымъ преданіямъ, во время 
свирѣпствовавшей въ краѣ оспы, занесенной 
русскими въ половпнѣ XVII в., множество 
юкагировъ удалилось на Ново-Сибирскіе о-ва, 
въ томъ числѣ и на о-въ Ѳ. Отъ о-ва Нов. Си
бири о-въ Ѳ. отдѣляется Благовѣщенскимъ 
проливомъ, шпр. ок. 30 в.—Исторія открытія 
острова. Приказчикъ купца Сыроватскаго, 
начальникъ промышленной артели, мѣщанинъ 
Санниковъ, желая расширить промыслы сво
его хозяина, отправился въ 1805 г. на В отъ 
Котельнаго о-ва п открылъ Ѳ. о-въ, назван
ный такъ въ честь промышленника Ѳаддеева, 
устроившаго здѣсь первое зимовье. Въ 1809 г. 
Гѳденштромъ, прибывшій на островъ съ зе
млемѣромъ Кожинымъ и мѣщаниномъ Сан
никовымъ, поручилъ первому описать островъ, 
а второму—изслѣдовать проливъ между Ѳ. 
о-вомъ и Котельнымъ; самъ же онъ отпра
вился на о-въ Нов. Сибирь. Кожинъ описалъ 
зап., южн. и вост, берега острова; Санни
ковъ пересѣкъ проливъ во многихъ мѣстахъ, 
найдя его ширину отъ 7 до 30 в. Въ 1811 г. 
Санниковъ вновь объѣхалъ Ѳ. островъ п из
слѣдовалъ впадающія въ море рѣчки, при 
чемъ пространство между Котельнымъ и Ѳ. 
островами, считавшееся проливомъ, оказа
лось заливомъ. Въ 1822 г. капитанъ Анжу 
изслѣдовалъ зап. и сѣв.-вост. части острова. 
Островъ необитаемъ, но посѣщается изрѣдка 
промышленниками за мамонтовою костью.

Оадде··—апостолъ изъ числа семидесяти, 
родомъ еврей, жилъ въ Эдессѣ; придя 
въ Іерусалимъ, услышалъ проповѣдь Іоанна 
Крестителя и, ставъ его ученикомъ, принялъ 
отъ него крещеніе; потомъ, услышавъ ученіе 
Іисуса Христа, послѣдовалъ за Нимъ и былъ 
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избранъ Имъ въ число 70-ти апостоловъ. По 
сошествіи Св. Духа благовѣствовалъ въ Сиріи 
и въ Месопотаміи: въ Эдѳссѣ обратилъ ко 
Христу эдесскаго князя Авгаря и народъ, не 
исключая и жрецовъ. Проповѣдь свою утвер
ждалъ многими чудесами, о которыхъ Авгарь 
писалъ царю ассирійскому Нарзесу; устроилъ 
клиръ и вообще эдесскую церковь и мирно 
скончался, какъ полагаютъ, около 44 г. по 
Р. Хр. Апостолъ Ѳ. изъ числа 70 признается 
отличнымъ отъ апостола Іуды-Ѳ. изъ 12-ти апо
столовъ (память котораго 19 іюня). Память 
4 января и 21 августа.

Оаддсй (Іуда-Ѳ.)—одинъ изъ 12 апосто
ловъ: см. Іуда-Ѳ. (ХЩ, 767).

Оаддея св.—мысъ Приморской области, 
вдается въ Берингово море подъ 62°4Г сѣв. 
шир. и 178°39л в. д. и составляетъ естествен
ную границу Анадырскаго зал. съ ІО.

Оаддся св.—мысъ на берегу Сѣв. Ледов, 
океана, Енисейской губ. и уѣзда, въ Туру- 
ханскомъ краѣ. Этотъ мысъ расположенъ при 
устьѣ залива (75—50 вер. шир.) того же 
имени на сѣв.-зап. его берегу, къ ЮВ отъ м. 
Челюскина; подъ 77° с. ш. и 106° в. д. Онъ со
стоитъ изъ каменнаго высокаго утеса. На 
немъ мѣстами находится бѣлый камень, по
хожій на алебастръ, по всей вѣроятности 
гипсъ; вязкая глина составляетъ его почву, 
покрытую изрѣдка мхомъ, негоднымъ для 
корма оленей. Лаптевымъ въ 1739 г. здѣсь 
былъ выкопанъ мамонтовый рогъ и устроенъ 
деревянный опознательный знакъ изъ плав
ника. Отъ этого мыса вслѣдствіе льдовъ и 
поздняго времени экспедиція Лаптева по
вернула обратно въ Хатангскій заливъ.

Оазоспь (Thasos) — островъ въ сѣверной 
части Эгейскаго моря, въ 7 км. отъ Ѳракій
скаго берега, недалеко къ 3 отъ устья р. Мес- 
ты. Пространство 393 кв. км., жит. (грекп) 
12100. Хорошіе лѣса; земледѣліе и виногра
дарство; пчеловодство; оливковыя рощи. Вы
возятся лѣсъ, оливковое масло, медъ и воскъ. 
Въ древности въ горахъ добывались мраморъ 
и золото. Въ ѴПІ в. до Р. Хр. здѣсь была 
основана колонія іонійцевъ съ о-ва Пароса. 
Позже островитяне распространили свои вла
дѣнія на Ѳракійскомъ побережьѣ. Послѣ гре- 
ко - персидскихъ войнъ Ѳ. сдѣлался членомъ 
делійскаго союза. Въ 464 г. Ѳ. пытался осво
бодиться отъ аѳинской гегемоніи, но въ 462 г. 
былъ вновь подчиненъ Кимономъ. Въ римское 
время островъ, пользуясь правами свободнаго 
города, входилъ въ составъ Македонской про
винціи. Главный городъ острова былъ распо
ложенъ на сѣверномъ берегу; развалины его 
сохранились недалеко отъ гавани Лимены. 
Въ настоящее время Ѳ. находится во власти 
Египта, но пользуется нѣкоторою автономіей, 
платя дань хедиву, родъ котораго когда-то 
.жилъ на Ѳ. Ср. Jacobs, «Thasaica» (Геттин
генъ, 1893).

Ѳалален—святые православной церкви: 
1) препод., родомъ изъ Киликіи, подвизался 
•сначала въ обители Саввы Освященнаго, гдѣ 
посвященъ былъ въ сані пресвитера; затѣмъ 
поселился въ Сиріи, близъ небольшого город
ка Гавалъ. Обратилъ многихъ язычниковъ 
ко Христу. Скончался въ глубокой старости, 

около 460 г. Память 27 февраля. 2) Св. му
ченикъ, 18-ти лѣтній юноша, безмездный врачъ; 
въ царствованіе Нумѳріана былъ схваченъ и 
представленъ правителю города Эгъ въ Ки
ликіи. Послѣ пытокъ Ѳ. былъ брошенъ звѣ
рямъ, а затѣмъ обезглавленъ (284 г.). Память 
20 мая.

Оалассіи — препод., пустынникъ сирій
скій; жилъ въ V вѣкѣ. Память 22 февраля.

Оалассіи—авва, современникъ Максима 
Исповѣдника, съ которымъ Ѳ. находился въ ду
ховномъ общеніи, доказательствомъ чего слу
жатъ письма св. Максима и то, что св. Мак
симъ посвятилъ Ѳ. особую книгу, въ которой 
изъясняются трудныя мѣста Св. Писанія. Ѳ. 
былъ пресвитеромъ и настоятелемъ одного 
изъ монастырей въ Ливійскихъ пустыняхъ (въ 
Африйі). Скончался не ранѣе второй полови
ны Vii _·. Въ греческой церкви память Ѳ. со
вершается 21 янв., въ римской—13 авг. Въ 
мѣсяцесловахъ не значится его имени, но въ 
канонѣ препод. Ѳеодора Студита—на субботу 
сырной недѣли—препод. Ѳ. упоминается въ 
числѣ святыхъ. Твореніе Ѳ.: «Четыре сотницы 
главъ о любви, воздержаніи и духовной жиз
ни»—нравственнаго и частью догматическаго 
содержанія. Ученіе Ѳ. о Св. Духѣ составля
етъ, повидимому, извлеченіе изъ ученія, пе
реданнаго «прежде отшедшими св. отцами». 
Сочиненіе Ѳ. помѣщено: въ «Bibliotheca pat
rum gr.-lat.» Ducaei (т. 2, Π., 1624); въ «Гре
ческой Филокаліи», изд. 1782 г.; въ «Христ. 
Чтеніи» (русскій перев., 1822, VI, 253—297); въ 
рукописи Паисія Величковскаго (славянскій 
переводъ, сдѣланный между 1754—1774 г.; см. 
житіе Паисія, Μ., 1892, стр. 204; славянскій 
переводъ, съ русскимъ текстомъ, напеча
танъ въ Оптинскомъ изданіи, Μ., 1855); въ 
«Добротолюбіи» епископа Ѳеофана (1892L изд. 
Пантелеймоновскаго м-ря). См. архіеп. Фила
ретъ, «Историческое ученіе объ отцахъ цер
кви» (т. III, СПб., 1882); «Творенія аввы Ѳ. 
въ переводѣ съ греческаго, исправленномъ и 
дополненномъ Филаретомъ, митроп. москов
скимъ, съ приложеніемъ его переписки съ о. 
Макаріемъ» (Μ., 1894).

Он ле съ Милетскій — философъ VII 
вѣка до Р. Хр. (предположительно 624—548), 
одинъ изъ семи мудрецовъ Греціи, родона
чальникъ (αρχηγέτης) греческой философіи. 
Ѳ. былъ современникомъ Солона и Креза. 
Отецъ Ѳ. звался «Экзаміемъ»; въ этомъ имени 
Р. Шустеръ усмотрѣлъ нѣкоторое сходство 
съ Самуиломъ и предположилъ, что Ѳ. былъ 
семитомъ. Дильсъ, въ статьѣ: «Thales ein Se
mite» («Archiv für Geschichte d. Philosophie», 
T. II), доказалъ неосновательность предполо
женій Шустера. По Геродоту семья Ѳ. при
была въ Милетъ изъ Финикіи. Космологи
ческія представленія Ѳ. Аристотель сопоста
вляетъ съ миѳологическими ученіями Гомера 
и Гезіода. По мнѣнію Танри («Первые шаги 
древне-греческой науки», СПб., 1902), космо
логія Ѳ. весьма напоминаетъ египетское 
ученіе. Вселенная, по представленію Ѳ., 
представляетъ жидкую массу, по серединѣ 
которой находится воздушное тѣло, имѣющее 
форму чаши, повернутой открытою стороною 
внизъ. Вогнутая поверхность этой чаши— 
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небо; на нижней поверхности; въ центрѣ ея, 
плаваетъ дискъ, обтекаемый водою. Звѣзды 
— боги, плавающіе по небесному своду. Съ 
космологическими представленіями связаны 
и философскія воззрѣнія Ѳ. О нихъ мы уз
наемъ изъ первой книги Аристотелевой ме
тафизики, который называетъ Ѳ. главою фи
зиковъ, и изъ доксографовъ, черпавшихъ свои 
свѣдѣнія изъ Аэція, сочиненіе котораго по 
исторіи философіи было отчасти возстано
влено Дильсомъ. Ѳалеса интересовали два 
тѣсно связанныхъ между собою вопроса, а 
именно: изъ чего все произошло и что соста
вляетъ сущность (άρχή) бытія. Ѳ. отвѣчалъ на 
эти вопросы слѣдующимъ образомъ: вода есть 
сущность всего, изъ воды все произошло и 
въ воду все вновь возвращается. Въ пользу 
этого мнѣнія Ѳ. приводилъ три довода: во- 
первыхъ, сѣмя всѣхъ живыхъ существъ есть 
нѣчто, обладающее влажностью; во-вторыхъ, 
всѣ растенія питаются влагою и благодаря 
ей приносятъ плоды, лишенныя же влаги рас
тенія засыхаютъ; въ-третьихъ, даже огонь 
солнца и свѣтилъ питается испареніями воды. 
Кромѣ воды Ѳ; признавалъ, повидимому, 
еще иной принципъ, который, однако, по 
всей вѣроятности, отожествлялъ съ водою. 
Ѳ. говорилъ, что Богъ есть разумъ міра, что 
все одушевлено и преисполнено демоновъ. 
Божественная сила проникаетъ черезъ пер
вичную влажность, приводя ее въ движеніе. 
Этотъ міровой разумъ Ѳ. называлъ также не
обходимостью, которая правитъ всѣмъ. На 
душу Ѳ. смотрѣлъ какъ на начало вѣчно дви
жущееся и сам о движущееся. Душу Ѳ. припи
сывалъ и магниту, такъ какъ онъ притягиваетъ 
желѣзо. Ѳалеса обыкновенно называютъ гило
зоистомъ—и дѣйствительно, нельзя отвергать 
положительнаго указанія Аристотеля о томъ, 
что первые «физіологи» отожествляли мате
рію съ движущимъ началомъ. Отсюда слѣ
дуетъ заключить, что міровой разумъ или не
обходимость есть начало, не различающееся 
отъ воды. По всей вѣрЪятности Ѳ. придержи
вался тѣхъ общихъ воззрѣній, которыя встрѣ
чаются у первыхъ іонійскихъ философовъ, а 
именно, что міръ періодически возникаетъ 
изъ первоначала и вновь въ него возвраща
ется; но указаній относительно пути, которымъ, 
по его мнѣнію, совершается это мірообра- 
зованіе, мы не имѣемъ. Симплицій въ этомъ 
пунктѣ сопоставляетъ Ѳ. съ Анаксименомъ, но 
Теофрастъ возражаетъ противъ такого сопо
ставим. Интересъ философіи Ѳ. заключается 
въ томъ, что въ ней мы имѣемъ зачатки фи
лософской рефлексіи о физическомъ мірѣ; 
трудность ея изученія состоитъ вь томъ, что 
легко приписать Ѳалѳсу мысли, свойственныя 
вообще первому періоду греческой и въ осо
бенности іонійской философіи. Уже Аристо
тель сообщаетъ о Ѳ. не на основаніи чтенія 
его произведеній, а по слухамъ, изъ вторыхъ 
рукъ—а Аристотель въ древней философіи 
является самымъ надежнымъ руководителемъ.

Э. Р.
Ѳ. какъ математикъ и астрономъ. Въ свое 

время Ѳ. былъ едва ли не единственнымъ во 
всей Греціи человѣкомъ, отдавшимся чистой 
наукѣ и абстрактному мышленію безъ преслѣ

дованія какихъ-нибудь практическихъ цѣлей. 
Между Милетомъ и Египтомъ происходили 
тогда весьма дѣятельныя торговыя сношенія, 
участію въ которыхъ Ѳ. посвятилъ почти всю 
первую половину своей жизни. Своимъ про
должительнымъ пребываніемъ въ Египтѣ по 
торговымъ дѣламъ онъ воспользовался для по
лученія отъ египетскихъ жрецовъ доступа къ 
высшимъ тайнамъ ихъ науки. Какъ доказалъ 
проф. Ротъ, большая часть свѣдѣній, пріобрѣ
тенныхъ на этомъ пути Ѳ., принадлежала къ 
области египетской религіозной системы и свя
занныхъ съ нею умозрѣній. Что же касается ма
тематики и астрономіи, то изъ нихъ Ѳ. узналъ, 
повидимому, только элементы, да и то въ 
самой необходимой ихъ части. Возвратившись 
около 590 г. на родину уже въ преклонномъ 
возрастѣ, Ѳ. долго не могъ занять между сво
ими согражданами положенія, которое соотвѣт
ствовало бы его уму, знаніямъ и опытности. Его 
жизнь въ Милетѣ, посвященная исключительно 
изученію природы и занятіямъ астрономіею, 
не могла возбуждать уваженія въ торгашахъ 
привыкшихъ думать, что умный человѣкъ дол
женъ отдавать свой трудъ и время только 
занятіямъ, приносящимъ барыши. Извѣстенъ, 
наприм., анекдотъ о жестокихъ насмѣшкахъ, 
которымъ онъ подвергся со стороны одной 
женщины за то, что, смотря на небо, не уви
дѣлъ на землѣ камня, о который и споткнулся. 
Два случая не только подняли Ѳ. во мнѣніи 
его согражданъ, но и заставили ихъ, какъ и 
другихъ грековъ, признать его первымъ муд
рецомъ во всей Греціи. Свѣдѣнія о первомъ 
случаѣ сообщаетъ Аристотель. Однажды уже 
съ самаго начала весны Ѳ. предвидѣлъ, что 
предстоитъ богатый сборъ маслинъ. Съ цѣлью 
доказать своимъ согражданамъ, что и изъ его 
занятій могутъ быть извлечены денежныя вы
годы, онъ заблаговременно скупилъ по деше
вой цѣнѣ какъ въ Милетѣ, такъ и въ Хіосѣ, 
всѣ свободные прессы для выдѣлки масла. 
Когда его предвидѣніе оправдалось и вслѣд
ствіе громаднаго урожая маслинъ потребова
лось большое количество прессовъ, онъ про
далъ ихъ по очень высокой цѣнѣ и такимъ 
образомъ получилъ значительную выгоду. Вто
рымъ случаемъ, распространившимъ славу Ѳ. 
на всю Грецію, было сдѣланное имъ всена
родно въ Милетѣ предсказаніе о предстояв
шемъ въ 585 г. (28 мая) полномъ солнечномъ 
затмѣніи, граница котораго, какъ показыва
ютъ новѣйшія астрономическія вычисленія, 
только нѣсколькими милями проходила сѣвер
нѣе Милета. Послѣ этого Ѳ. пріобрѣлъ за
мѣтное вліяніе и на политическую жизнь 
своего родного города. Онъ предлагалъ іоня- 
намъ соединиться въ одно сильное государ
ственное тѣло, удерживая въ то же время са
мостоятельное автономное устройство отдѣль
ныхъ городовъ. Неуспѣхъ этого предложенія 
стоилъ іонійскимъ городамъ потери ихъ сво
боды п независимости. Въ другой разъ онъ 
далъ жителямъ Милета благоразумно приня
тый ими мудрый совѣтъ воздержаться отъ 
опаснаго союза, который имъ предлагалъ ли
дійскій царь Крезъ противъ персидскаго царя 
Кира. Принятіе этого совѣта спасло Милетъ 
отъ разрушенія, которому онъ въ против-



880 Ѳалесъ Милетскій

номъ случаѣ подвергся бы послѣ пораженія 
Креза. Вѣрность предсказанія Ѳ. затмѣнія, 
хотя бы только въ отношеніи года его на
ступленія, находитъ себѣ единственное объ
ясненіе въ томъ, что онъ зналъ извѣстный 
уже давно вавилонянамъ періодъ повторенія 
однихъ и тѣхъ же затмѣній, который они 
называли саросомъ и который состоялъ изъ 
1S лѣтъ и 11 дней. Ѳ. была извѣстна также 
величина видимаго діаметра солнца, которую 
онъ считалъ равною -і- эклиптики или 30 
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минутамъ. По Бретшнейдеру Ѳ. былъ близко 
знакомъ съ египетскою астрономіею, изъ 
которой и заимствовалъ всѣ свои астроно
мическія знанія, представлявшія ему систе
му міра въ слѣдующемъ видѣ. Въ срединѣ 
шарообразнаго космоса или вселенной на
ходится также имѣющая шарообразный видъ 
земля, около которой движутся солнце, луна 
и звѣзды, совершая полные обороты въ те
ченіе сутокъ. Изъ этихъ свѣтилъ первыя два 
дѣлаютъ на небесномъ сводѣ еще и особен
ные обороты: солнце въ теченіе года, состоя
щаго изъ 365 сутокъ, а луна въ теченіе мѣ
сяца. Представляемый годовымъ оборотомъ 
путь солнца на небесномъ сводѣ или эклип
тика пересѣкаетъ экваторъ подъ острымъ 
угломъ и касается обоихъ поворотныхъ кру
говъ. Періоды времени движенія солнца отъ 
одной точки доворота до другой неравны. На 
небесномъ сводѣ существуютъ пять круговъ 
или поясовъ: первый—всегда видимый сѣвер
ный или арктическій кругъ, второй — лѣтній 
поворотный кругъ, третій—равноденственный 
кругъ, четвертый—зимній поворотный кругъ, 
пятый — всегда невидимый антарктическій 
кругъ. Луна, имѣющая однородную природу 
съ землею, освѣщается солнцемъ. Затмѣнія 
солнца происходятъ тогда, когда луна прохо
дитъ прямо передъ солнцемъ; а затмѣніе луны 
тогда, когда она входитъ въ тѣнь земли. Хо
рошо ознакомившійся во время своихъ путе
шествій въ Египетъ съ финикійскимъ море
плаваніемъ, Ѳ. заимствовалъ изъ него введен
ное имъ затѣмъ въ греческое мореплаваніе 
пользованіе при опредѣленіи сѣвернаго на
правленія созвѣдіемъ Малой Медвѣдицы вмѣ
сто употребляемаго іэанѣе для той же цѣли 
созвѣздія Большой Медвѣдицы. Ѳ. приписы
вается составленіе двухъ астрономическихъ 
сочиненій, написанныхъ по обычаямъ эпохи 
въ стихотворной формѣ. Изъ нихъ однимъ, 
по свидѣтельству Діогена Лаерція, было «Пер! 
τροπή και ισημερίας» (<Ο поворотахъ СОЛНЦа И 
равноденствіи»), а другимъ, по Суидасу.трак
татъ о небесныхъ явленіяхъ вообще. Проф. 
Ротъ полагаетъ, впрочемъ, что послѣднее со
чиненіе было посвящено мореходной астро
номіи. Важнѣйшею заслугою Ѳ. въ области 
математики должно быть считаемо перене
сеніе имъ изъ Египта въ Грецію первыхъ 
началъ теоретической элементарной геомет
ріи. Эвдемъ, по свидѣтельству Прокла, 
приписываетъ Ѳ. открытіе слѣдующихъ гео
метрическихъ предложеній. Вертикальные 
углы равны. Углы при основаніи равнобед
реннаго треугольника равны. Треугольникъ 
опредѣляется стороною и прилежащими къ

ней двумя углами. Діаметръ дѣлитъ кругъ 
на двѣ равныя части. Діогенъ Лаерцій, на 
основаніи словъ Памфилія, прибавляетъ къ 
этому списку предложеній еще вписываніе въ 
кругъ прямоугольнаго треугольника. Чтобы 
дать полный очеркъ геометрическихъ знаній 
Ѳ., необходимо присоединить еще рядъ такихъ 
предложеній, безъ которыхъ пріобрѣтеніе 
первыхъ дѣлается невозможнымъ, а именно 
предложеній О' параллельныхъ линіяхъ, о 
равностороннихъ, равнобедренныхъ и разно
стороннихъ треугольникахъ, о параллелограм
махъ и пр. Сверхъ перечисленныхъ «откры
тій» Ѳ. въ области теоретической геометріи, 
ему приписывается греческими писателями 
еще рѣшеніе двухъ геометрическихъ задачъ 
практическаго характера, изъ которыхъ одна 
состояла въ опредѣленіи разстоянія корабля 
на морѣ отъ Милетской гавани, а другая— 
въ опредѣленіи высоты пирамиды по длинѣ 
ея тѣни. Въ настоящее время въ исторіи ма
тематики уже не существуетъ никакихъ со
мнѣній относительно того, что всѣ приписы
ваемыя Ѳ. его соотечественниками геомет
рическія «открытія» были въ дѣйствительно
сти простыми заимствованіями изъ египет
ской науки. Для непосредственныхъ уче
никовъ Ѳ., не только не знакомыхъ съ еги
петскою наукою, но и вообще обладающихъ 
крайне скудными свѣдѣніями, каждое дѣ
лаемое имъ учителемъ сообщеніе казалось 
совершенною новостью, никому ранѣе его 
неизвѣстною и потому вполнѣ ему при
надлежащею. Послѣдующіе греческіе уче
ные, которымъ, конечно, не разъприходи- 
лось встрѣчаться съ противорѣчащим факта
ми, оставляли ихъ въ сторонѣ вслѣдствіе 
крайне развитой у грековъ страсти національ
наго тщеславія. Естественными послѣдствіями 
этого замалчиванія истины со стороны грече
скихъ. ученыхъ были нерѣдко наблюдаемыя 
противорѣчія и анахронизмы. Такъ приписы
ваемое, по вышесказанному, Памфиліемъ 
и Діогеномъ Лаерціемъ Ѳ. «открытіе» свой
ства угла, вписаннаго въ полуокружность, 
Аполлордомъ-логистикомъ считается принад
лежащимъ Пиѳагору. Стремленіе греческихъ 
писателей и ученыхъ къ возвеличенію славы 
своихъ дѣятелей науки черезъ посредство ея 
позднѣйшихъ пріобрѣтеній выступаетъ съ осо
бенною ясностью въ сказаніяхъ о найденномъ 
Ѳ. способѣ рѣшенія задачи опредѣленія высоты 
пирамиды по длинѣ ея тѣни. По словамъ 
Іеронима Родосскаго, сохранившимся въ 
ссылкѣ на нихъ Діогена Лаерція, Ѳ. для рѣ
шенія этой задачи измѣрялъ длину тѣни пи
рамиды въ тотъ моментъ, когда длина тѣни 
самого наблюдателя дѣлалась равною его ро
сту. Въ совершенно другомъ свѣтѣ предста
вляетъ дѣло Плутархъ («Сопѵіѵ. sept, sapient.», 
с. 2). По его разсказу, ,Ѳ. опредѣлялъ высоту 

I пирамиды, помѣщая въ конечной точкѣ от
брасываемой ею тѣни вертикальный шестъ и 
показывая съ помощью образующихся при 
этомъ двухъ треугольниковъ, что тѣнь пира
миды относится къ тѣни шеста, какъ сама пи
рамида къ шесту. Рѣшеніе задачи оказывается 
такимъ образомъ основаннымъ на ученіи о 
подобіи треугольниковъ. Но съ другой сто
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роны свидѣтельствами греческихъ писате
лей несомнѣнно установлено, что ученіе о 
пропорціяхъ не было извѣстно въ Греціи до 
ІІиѳагора, который первый вынесъ его изъ 
Вавилона. Такимъ образомъ только сказаніе 
Іеронима Родосскаго можетъ считаться соот
вѣтствующимъ истинѣ въ виду простоты и 
элементарности указываемаго въ немъ спо
соба рѣшенія задачи. Полное собраніе до
шедшихъ до настоящаго времени свѣдѣній о 
Ѳ., какъ математикѣ и астрономѣ, см. въ 
книгѣ «Die Geometrie und die Geometer 
vor Euklides. Ein historischer Versuch von 
C. A. Bretschneider» (Лпц., 1870, 35—55).

В. В. Бобынинъ.
Ѳамарь—имя трехъ библейскихъ лично

стей: 1) Ѳ., жена Ира, первенца Іуды, сына 
патріарха Іакова, невѣстка Іуды. Лишившись 
своихъ мужей въ раннихъ лѣтахъ и обману
тая обѣщаніемъ свекра выдать ее за млад
шаго его сына, Ѳ. рѣшилась сойтись съ са
мимъ свекромъ и имѣла отъ него двухъ близ
нецовъ, Фареса и Зару. Вошла въ родослов
ную Спасителя (Матѳ. 1,3). 2) Ѳ., дочь Давида, 
обезчещенная братомъ ея Амнономъ (см. 2 
Цар. гл. XIII). 3) Ѳ., дочь Авессалома; была 
женою Ровоама, сына Соломонова, и матерью 
Авіи, царя іудейскаго.

Ѳамнаѳ-Сарап—городъ на горѣ Ефре
мовой, на сѣверъ отъ горы Гааша; городъ 
этотъ данъ былъ въ удѣлъ Іисусу Навину; 
тамъ онъ жилъ, тамъ и похороненъ. Во вре
мена Евсевія показывали еще могилу Іису
са Навина въ Ѳ.-Сараѣ, неподалеку отъ се
ленія Ѳимна. Она извѣстна была и Іерониму.

Ѳамній (3 Цар. XVI, 21—22), сынъ Го- 
наѳовъ. По смерти Замврія половина народа 
израильскаго желала имѣть царемъ Ѳ., дру
гая хотѣла воцарить Амврія, и послѣдняя 
одержала верхъ. Ѳ. вскорѣ умеръ; по Флавію 
—онъ убитъ, но изъ словъ Писанія этого не 
видно.

Фарра (евр. «шествіе, путешествіе, медле
ніе, медлитель»)—десятый патріархъ отъ Ноя. 
отецъ Авраама, Нахора и Аррана, изъ по
томства Симова. Ѳ. родился по еврейской 
библіи въ 1878 г. отъ сотворенія міра, въ 
3264 г.—по славянской. Ему было 70 лѣтъ, 
когда родился у него первый сынъ Арранъ, 
и 130 лѣтъ, когда родился Авраамъ (Быт. XI, 
26 сл.). Ѳ. жилъ съ семействомъ между Ев
фратомъ и верховьями Тигра, въ Урѣ, гор. 
халдейскомъ; служилъ идоламъ. Онъ былъ 
еще живъ, когда былъ первый призывъ Бо
жій къ Аврааму (Быт. XII, 1—3). Начало ис
полненія этого призыва приписывается Ѳ., 
какъ главѣ семейства (Быт. XI, 31); онъ вы
шелъ съ своимъ семействомъ изъ Ура Хал
дейскаго, чтобы идти въ землю Ханаанскую; 
но, по привязанности ли къ странѣ пли по 
своей старости п болѣзни, остановился при 
Евфратѣ въ Харранѣ и здѣсь скончался, 
205 лѣтъ.

Ѳеагснъ (Θεαγένης, Theagenes): 1) сынъ 
Гераклова жреца на о-вѣ Ѳасосѣ, Тимосѳена. 
По сказанію, Гераклъ въ образѣ Тпмосѳена 
явился къ его женѣ, которая отъ него зачала 
и произвела на свѣтъ Ѳ. Обладая замѣча- ! 
тельною силою, онъ прославился какъ атлетъ 1

Энциклопѳд. Словарь, т. XLI. 

и побѣдитель на великихъ эллинскихъ играхъ 
и, по преданію, получилъ 1400 вѣнковъ за 
побѣды. По смерти Ѳ. одинъ изъ его враговъ 
подходилъ каждую ночь къ его статуѣ и на
носилъ ей удары. Однажды статуя упала и 
задавила обидчика, сыновья котораго потре
бовали отъ ѳасійцевъ, чтобы статуя была 
брошена въ морс. Послѣ того какъ это 
было исполнено, въ теченіе · нѣсколькихъ 
лѣтъ въ странѣ былъ недородъ, прекра
тившійся лишь тогда, когда статуя, вы
тащенная случайно изъ моря при помощи 
сѣтей однимъ рыбакомъ, была, по совѣту 
дельфійскаго оракула, водворена на прежнее 
мѣсто и Ѳ. были оказаны божескія почести. 
2) Тираннъ Нисейскихъ Мегаръ (около 600 г. 
до Р. Хр.), достигшій власти благодаря то
му, что сталъ на сторону бѣдныхъ и без
правныхъ противъ привилегированнаго клас
са. Дочь его была замужемъ за аѳиняниномъ 
Килономъ, котораго онъ поддерживалъ вой
сками во время такъ назыв. Килонова заго
вора (612 г. до Р. Хр.). Вскорѣ Ѳ. былъ низ
вергнутъ олигархами. По свидѣтельству Пав- 
санія (I, 40,1), Ѳ. устроилъ въ Мегарахъ во
доемъ съ проточною водою, отличавшійся 
размѣрами и украшеніями. 3) Уроженецъ Ре
гія (жилъ въ VI в. до Р. Хр.), древнѣйшій 
толкователь Гомера, поэмы котораго онъ пы
тался объяснить какъ аллегоріи. Н. О.

Фсан0—одна изъ 50 дочерей Даная, же
на Фанта, одного изъ сыновей Египта.

Ѳеано—дочь Пиѳонакта: см. Теано.
Федоренко (Иванъ Ивановичъ) — рус

скій астрономъ (1826—88). По окончаніи сред
неучебнаго курса, поступилъ въ 1844 г. въ 
число студентовъ харьковскаго унив., курсъ 
котораго окончилъ въ 1848 г. со степенью 
кандидата математическихъ наукъ. Въ 1850 г. 
назначенъ сверхштатнымъ астрономомъ Пул
ковской обсерваторіи. Его ученые труды: 
«Ueher die Doppelsterne No. 1263 und 1516 
des Dorpater Catalog» («Bulletin de la classe 
physico-mathématique de l’Académie Impériale 
des sciences de St.-Pétershourg», IX, 1851) 
и изданное академіею наукъ въ видѣ от
дѣльной книги сочиненіе «Positions moyennes 
pour l’époque de 1790,0 des étoiles circompo- 
laires, dont les observations ont été publi- 
éespar Jérôme Lalande dans les Mémoires 
de l’Académie de Paris de 1789 et 1790» 
(235 стр., СПб., 1854). Предметъ этого со
чиненія Ѳ. составляли около 4000 близкихъ 
къ ' полюсу звѣздъ, которыя были наблю
даемы Лаландомъ, но не подвергались еще 
вычисленію вслѣдствіе представляемыхъ пмъ 
большихъ трудностей. Въ 1853 г. Ѳ. былъ 
назначенъ исправляющимъ должность адъюнк
та по каѳедрѣ астрономіи въ кіевскомъ унив. 
Здѣсь онъ читалъ въ 1854 — 55 г. курсъ 
геодезіи, затѣмъ тригонометріи, сферической 
астрономіи теоретической астрономіи и прак
тической астрономіи. Въ 1856 г. Ѳ. полу
чилъ отъ петербургскаго университета сте
пень магистра астрономіи послѣ защиты дис
сертаціи «О среднихъ видимыхъ движеніяхъ 
звѣздъ», послѣ чего былъ утвержденъ въ зва- 

! ніи адъюнкта. Въ августѣ 1857 г. онъ былъ пе- 
1 реведенъ въ томъ же званіи адъюнкта астроно-
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міи въ харьковскій универе. Въ этомъ же 
году появилась въ «Astronomische Nachrich
ten» его единственная напечатанная въ ино
странныхъ журналахъ статья «Ueber die eigene 
Bewegung der Fixsterne» (XLV, 1857; №№ 1062 
и 1135). Въ 1865 г. Ѳедоренко. получилъ отъ 
петербургскаго университета степень доктора 
астрономіи, послѣ защиты диссертаціи «Ра
зысканіе сре^кихъ собственныхъ, дѣйствитель
ныхъ и параллактическихъ движеній звѣздъ» 
(СПб., 1865). Возведенный въ слѣдующемъ ясе 
1866 г. въ званіе ординарнаго профессора 
астрономіи, онъ оставался въ харьковскомъ 
университетѣ до 1878 г. Кромѣ упомяну
тыхъ сочиненій, Ѳ. принадлежали еще «Me
thode der gleichen Sternhöhen а. beiden Sei
ten des Zenithes zur Bestimmung der Pol
höhe in Charkow» ‘ (Харьковъ, 1879) и карта 
видимыхъ звѣздъ сѣвернаго полушарія. Очень 
краткія біографическія свѣдѣнія о Ѳ. см. въ 
«Біографическомъ словарѣ профессоровъ и 
преподавателей университета св. Владиміра» 
(Кіевъ, 188ít, 795—796). Ѣ. ѣ, Бобынинъ,

Ѳедоровка—мст. Херсонской губ.: см. 
Новая Одесса (XXI, 232).

Ѳёдоровка (Ходоровка)—с. Полтавской 
губ., Константиноградскаго у., при сліяніи рч. 
Ланной и Орчика, въ 25 в. отъ у. г. 3 ярмар
ки, зем. школа. Жпт. 3000.

Ѳедоровское—сел. Темрюкскаго отд., 
Кубанской обл., населенное пришельцами изъ 
русскихъ губерній, близъ р. Кубани, на лѣ
вомъ ея берегу. 4983 жит. Земледѣліе, ското
водство и овцеводство.

Ѳедоровъ (Александръ Митрофановичъ) 
—талантливый писатель. Род. въ 1868 г. въ 
Саратовѣ; сынъ крестьянина-пастуха, позднѣе 
имѣвшаго сапожную мастерскую. Рано остался 
круглымъ сиротою, учился въ саратовскомъ 
реальномъ училищѣ, но вслѣдствіе столкнове
нія съ директоромъ, за 2 мѣсяца до окончанія 
курса долженъ былъ оставить училище. Нѣ
которое время былъ актеромъ й съ успѣхомъ 
выступалъ въ «Донъ-Карлосѣ», «Доходномъ мѣ
стѣ» и др. Съ 20 лѣтъ исключительно отдался 
литературной дѣятельности, помѣщая стихи въ 
«Рус. Богатствѣ», иллюстрир. изданіяхъ и 
провинціальныхъ газетахъ. Въ 1894 г. вышла 
въ Москвѣпервая книга «Стихотвореній» Ѳ., 
благосклонно встрѣченная критикою. Въ 1895 г. 
Ѳ. выпустилъ отдѣльнымъ изданіемъ стихо
творные переводы поэмы Тенисона «Maud» 
и «Свѣта Азіи» Эдвина Арнольда; въ 1898 г. 
—вторую книгу «Стихотвореній», въ 1900 г. 
переводъ стих. Ады Негри,въ 1903 г.—третью 
книгу «Стихотвореній». Въ «Живоп. Обозр.» 
за 1898 г. помѣстилъ романъ «Степь сказа
лась» (отд. изд. 1900), посвященный эпопеѣ 
расхищенія башкирскихъ земель; въ 1899 г. 
—тамъ же романъ «Наслѣдство». Въ 1901 г. 
Ѳ. устраивалъ въ Уфимской и Самарской губ. 
столовыя для голодающихъ. Подъ впечатлѣ
ніемъ этой поѣздки написанъ романъ «Земля» 
(«Рус. Богат.», 1903). Четвертый романъ Ѳ., 
«Природа», печатается въ «Мірѣ Божьемъ» 
1904 г. Въ 1901 г. съ огромнымъ успѣхомъ 
была поставлена на Александрин, театрѣ въ 
СПб. комедія въ 5 д. «Буреломъ», принадле
жащая къ разряду такъ назыв. «пьесъ на-
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строенія». Съ меньшимъ успѣхомъ шли дру
гія пьесы Ѳ- «Катастрофа» (1899, въ сотруд
ничествѣ съ А. Н. Будищевымъ), «Старый 
домъ» (1902) и «Обыкновенная женщина» 
(1904). Пьесы Ѳ. собраны въ книгѣ, изд. въ 
1903 г. Въ 1903 г. Ѳедоровъ, совершилъ 
путешествіе на Дальній Востокъ, былъ въ 
Турціи, Греціи, Египтѣ, Индіи, Японіи, Китаѣ. 
Впечатлѣнія этого путешествія напеч. въ жур
налѣ «Родникъ» 1904 г. Писатель чрезвычайно 
плодовитый, Ѳ. написалъ также огромное ко
личество фельетоновъ и статей всякаго рода въ 
одесскихъ газетахъ, «Лучѣ» (изд. Вольфа) и 
др. Для изд. Шекспира, подъ ред. С. А. Вен
герова, перевелъ «Троила и Крессиду», поэмы 
«Венера п Адонисъ» и «Лукреція» и рядъ 
соннетовъ.

Ф(<І>)сдоровъ (Александръ Ѳедоровичъ) 
—юристъ и композиторъ. Окончилъ курсъ въ 
петербургскомъ университетѣ по юридиче
скому факультету. Въ 1885 г. получилъ сте
пень магистра, въ 1893 г. — степень доктора 
полицейскаго права. Состоитъ профессоромъ 
торговаго права и судопроизводства въ ново
россійскомъ университетѣ. Его труды: «Фа
бричное законодательство цивилизованныхъ 
государствъ. О работѣмалолѣтнихъ п женщинъ 
на фабрикахъ» (СПб., 1884); «Къ вопросу о 
предполагаемомъ возобновленіи конвенціи съ 
Франціей о литературной и художественной 
собственности» (Одесса, 1891); «О промысло
вомъ ученичествѣ вообще и о договорахъ 
промысловаго обученія въ особенности» (ib., 
1892); «Исторія векселя» (ib., 1895); «Къ 
вопросу объ авторскомъ правѣ на произве
денія литературныя, художественныя и музы
кальныя» (ib., 1896); «Введеніе въ курсъ граж
данскаго права прибалтійскихъ губерній» (ib., 
1898); «Россійскій строительный банкъ» (ib., 
1898); «Введеніе въ курсъ торговаго права» 
(ib., 1901); «Курсъ торговаго права» (вып.І, ib., 
1903); «Русское вексельное право» (ib., 1905). 
Въ области музыкальной композиціи ему при
надлежатъ опера «Бахчисарайскій Фонтанъ», 
драма-опера «Іоаннъ III и Софія Палеологъ», 
нѣсколько сочиненій для оркестра, много ро
мансовъ, нѣсколько произведеній духовной 
музыки и др. «·

Ѳедоровъ (Борисъ Михайловичъ, 1794— 
1875)—стихотворецъ, драматургъ, журналистъ 
и писатель для дѣтей. Литературную дѣятель
ность началъ въ 1813 году стихотвореніемъ 
«Донской казакъ, возвратившійся въ свое 
отечество послѣ подвиговъ ратныхъ». Въ томъ 
же году Ѳ. была написана драма: «Кресть
янинъ офицеръ или извѣстіе о прогнаніи фран
цузовъ изъ Москвы», игранная въ первона
чальномъ видѣ въ Петрозаводскѣ, на празд
никѣ, данномъ дворянствомъ при возвраще
ніи олонецкаго ополченія, и съ прибавкой 
куплетовъ изданная въ 1846 г. подъ назва
ніемъ «Русскій крестьянинъ или гость съ Бо
родинскаго поля». Другія драматическія про
изведенія Ѳ.: «Русскіе витязи при князѣ Вла
димірѣ» (1814); «Наказанная ханжа или урокъ 
каждому въ очередь» (1816); «Чудныя встрѣчи 
или суматоха въ маскарадѣ» (1818); «Рот
мистръ Громиловъ» (1824); «Кадетскіе би
вуаки» (1835). Ни одна изъ пьесъ Ѳ. успѣха
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«е имѣла и въ репертуарѣ не удержалась. 
Онъ много писалъ для дѣтей: «Дѣтскій цвѣт 
никъ» (1827), «Дѣтскія стихотворенія» (1829); 
«Дѣтскій театръ» (1830—31 гг., 2-ое — въ 
1835 г.. 3-е пзд. 1882); «Дѣтскій павильонъ» 
(1836), «Новый храмъ счастія» (1836); «При
вѣтствія дѣтской любви» (2-ое изд. въ 1858 г.) 
и др. Въ 1827—29 и въ 1831 гг. Ѳ. издавалъ 
журналъ «Новая дѣтская библіотека»; въ 
1828 г. пытался, но безуспѣшно, издавать 
журналъ «С.-Петербургскій Зритель» (вышла 
одна книга) и, наконецъ издалъ плохой аль
манахъ: «Памятникъ отечественныхъ музъ на 
1827 и 1828 годы». Въ 1848 г. онъ напеча
талъ большой историческій романъ «Князь 
Курбскій» (3-е изд. 1888 г.), въ которомъ нѣтъ 
ни вѣрности характеровъ; ни колорита мѣ
ста и времени. Кромѣ стихотвореній для 
дѣтей, Ѳ. писалъ также стихи поздравитель
ные на разные торжественные случаи. Сбор
ники стихотвореній Ѳ. появились въ 1818 г. 
—«Опыты въ поэзіи» и въ 1829 г.—«Эзоповы 
басни въ стихахъ», «Гитара и свирѣль, или 
-собраніе пѣсенъ и романсовъ», и «Вечерніе 
Разсказы». Ѳ. сотрудничалъ въ «Сѣверной 

[челѣ» и писалъ въ 1838—42 гг. критическіе 
разборы въ «Журналѣ Министерства Народ
наго Просвѣщенія»/ Въ 1823 г. служилъ се
кретаремъ при директорѣ департамента ду
ховныхъ дѣлъ (А. Й. Тургеневѣ) въ мини
стерствѣ духовныхъ дѣлъ и народнаго про
свѣщенія; затѣмъ былъ театральнымъ цензо
ромъ, позже помощникомъ завѣдывающаго 
картинами и драгоцѣнными вещами въ Имп. 
эрмитажѣ. Въ 1833 г. Ѳ., по предложенію пре
зидента россійской академіи А. С. Шишкова, 
избранъ въ ея дѣйствительные члены, а по
слѣ упраздненія академіи (1841), былъ по
четнымъ членомъ отдѣленія русскаго языка 
и словесности. Ср. «Иллюстрированная Недѣ
ля» (1875, № 17); «Сочиненія В. Бѣлинскаго» 
(пзд. 3, 1874, т. 7, стр. 295 — 308; т. 10, стр. 
63—66); Μ. И. Сухомлиновъ, «Исторія Рос
сійской академіи» (т. 7, стр. 473).

Оедормвъ (Василій Михайловичъ)—дра
матическій писатель и стихотворецъ. Ему 
принадлежатъ драмы п комедіи: «Лпза пли 
•послѣдствія гордости и обольщенія» (подра
жаніе «Бѣдной Лизѣ Карамзина», 1803 и 
1804; 2 изд., 1817); «Любовь и добродѣтель» 
(1803); «Клевета и невинность» (1805); «Не 
бывать фатѣ» (1807); «Прасковья Борисовна 
Правдухина» (1813); «Русскій солдатъ, или 
хорошо быть добрымъ господиномъ» (1803); 
«Благодѣтельный расточитель» (1807); «Прав
да глаза колетъ» (1821); «Удачный обманъ» 
(1823). Ср. «Записки» П. А. Каратыгина (стр. 
132 и 133), Жихарева (стр. 102 и 223) и 
Греча (210).

Ѳедоровъ (Василій Ѳедоровичъ, 1802— 
1855) — русскій астрономъ, воспитанникъ 
спб. воспитательнаго дома, изъ котораго, по 
окончаніи среднеучебнаго курса, поступилъ 
въ 1823 г. въ число студентовъ дерптскаго 
унив. по математическому отдѣленію фило
софскаго фак. На Ѳ., какъ на даровитаго сту
дента, обратилъ вниманіе Струве, исходатай
ствовавшій для него назначеніе въ 1825 г., 
-еще во время его студенчества, на долж

ность помощника при директорѣ дерптской 
астрономической обсерваторіи. Въ 1829 г. О. 
участвовалъ въ качествѣ астронома въ ученой 
экспедиціи проф. Паррота-сына и въ его вос
хожденіи на Араратъ, цѣлью котораго было 
производство гипсометрическихъ измѣреній и 
наблюденій надъ маятникомъ. Отчетъ Ѳ. о 
произведенныхъ имъ при этомъ работахъ былъ, 
повидимому, первымъ его ученымъ трудомъ, 
появившимся въ печати подъ заглавіемъ 
«Auszug aus Fedorov’s astronomischen und 
trigonometrischen Beobachtungen, auf Parrot’s 
Reise zum Ararat und deren Resultate 1834» 
(Parrot, «Reise zum Ararat», ч. 1—2, Б., 1834). 
Послѣ возвращенія изъ путешествія, астроно
мическія работы Ѳ. въ Дерптѣ продолжались 
до его отправленія въ 1832 г. на три года въ 
Юго-западную Сибирь въ ученую команди
ровку. цѣлью которой было опредѣленіе по
ложенія мѣстъ, находящихся между 50° и 60° 
широты. Своимъ работамъ въ этой команди
ровкѣ и ихъ результатамъ Ѳ. посвятилъ два 
сочиненія: «Извлеченіе изъ писемъ путеше
ствующаго астронома Василія Ѳедорова къ 
директору дерптской обсерваторіи Струве» 
(«Журн. Мин. Народн. Просвѣщенія», 1834) 
и «Fedorow’s, W., vorläufige Berichte über 
die\on ihm in den Jahren 1832 bis 1837 auf 
allerhöchsten Befehl in West-Sibirien ausge
führten astronomisch-geographischen Arbeiten» 
(СПб.,1838). Ѳ. былъ назначенъ исправляющимъ 
должность ординарнаго профессора астроно
міи въ кіевскомъ унив. Здѣсь 15 ноля 1837 г. 
онъ выступилъ на университетскомъ актѣ 
съ рѣчью «О мнимомъ противорѣчіи между 
истинами, явствующими изъ познанія неба 
видимаго—вещественнаго, и истинами, въ ко
торыхъ открывается человѣку небо невиди
мое—духовное» («Записка о состояніи и дѣй
ствіяхъ университета Св. Владиміра въ теченіе 
1836—37 академическаго года», Кіевъ, 1840; 
«Журн. Мин. Нар. Проев.», 1840, XXV). Въ 
1838 г. Ѳ. получилъ отъ кіевскаго универси
тета степень доктора математическихъ наукъ 
послѣ защиты диссертаціи «О точномъ опре
дѣленіи географическаго положенія пунк
товъ, видимыхъ изъ значительной дали». По 
утвержденіи въ 1839 г. Ѳ. въ званіи ординар
наго профессора послѣдовали его избранія на 
должности декана II отдѣленія философскаго 
факультета на 1840—1842 гг., проректора на 
1841—43 гг. и ректора на 1843—47 гг. Мало 
соотвѣтствуя по своей добротѣ и мягкости 
характера требованіямъ, предъявляемымъ въ 
Россіи къ администратору, Ѳ. тяготился своею 
административною дѣятельностью и по исте
ченіи 4-лѣтняго срока ректорской службы от
казался отъ новаго избранія. Читалъ пло
скую и сферическую тригонометрію съ при
ложеніями, общія основанія науки астроно
міи, сферическую астрономію. Въ 1838—39 г. 
онъ читалъ также геодезію по сочиненію Бо
лотова, а въ 1841—42 гг. особый курсъ о 
лунѣ, солнцѣ и планетахъ. Подъ завѣдываніемъ 
и при непосредственномъ руководствѣ Ѳ. была 
построена при кіевскомъ университетѣ астро
номическая обсерваторія на занимаемомъ ею 
и теперь мѣстѣ. Въ ней, по окончаніи ея со
оруженія, онъ руководилъ студентовъ въ ра-
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ботахъ по практической' астрономіи. Кромѣ 
названныхъ сочин. напечаталъ: «О солнеч
номъ затмѣніи, бывшемъ, 26 іюня 1842 г., въ 
Черниговѣ» («Журн. Мин. Народи. Проев.», 
1842, XXXV) и <0 мѣрахъ, какія со стороны 
астрономической обсерваторіи университета 
св. Владиміра приняты были для наблюденія 
солнечнаго затмѣнія, бывшаго 16(28) іюля 1851 
года» («¡Наблюденія надъ затмѣніемъ солнца, 
бывшимъ 16(28) іюля 1851 г.», Кіевъ, 1852). 
Ср. «Біографическій Словарь профессоровъ 
и преподавателей университета св. Влади
міра» (Кіевъ, 1884; стр. 796—799).

В. В. Бобынинъ.
Федоровъ (Иванъ Ѳедоровичъ)—первый 

русскій печатникъ: см. Иванъ Ѳедоровъ 
(ХИ, 769).

Оедоровъ (Илья, γ 1770)—баккалавръ мо
сковскаго университета. Напечаталъ: «Мате
матическія наставленія» и перевелъ «Уни
версальную Гейнекціеву философію» (Μ., 1767).

Оедоровъ (Иннокентій Васильевичъ, 
1836—1883)—поэтъ и беллетристъ, писавшій 
подъ псевдонимомъ О му левскаго. Род. въ Кам
чаткѣ, учился въ иркутской гимназіи; выйдя 
изъ 6 класса, опредѣлился на службу, а въ 
концѣ 50-хъ гг. пріѣхалъ въ Петербургъ и 
поступилъ вольнослушателемъ на юридическій 
факультетъ университета, гдѣ оставался около 
двухъ лѣтъ. Въ это время онъ и началъ свою 
литературную дѣятельность—оригинальными и 
переводными (преимущественно изъ Сыро
комли) стихотвореніями, которыя печатались 
въ «Искрѣ», «Современникѣ» (1861), «Рус. 
Словѣ», «Вѣкѣ», «Женскомъ Вѣстникѣ», осо
бенно же въ «Дѣлѣ», а въ позднѣйшіе годы 
—въ «Живописномъ Обозрѣніи» и «Наблюда
телѣ». Стихотворенія Ѳ., довольно изящныя 
по техникѣ, большею частью проникнуты тою 
«гражданскою скорбью», которая была однимъ 
изъ господствующихъ мотивовъ въ нашей по
эзіи 60-хъ гг. Незадолго до его смерти они 
были собраны въ довольно объемистый томъ, 
подъ заглавіемъ: «Пѣсни жизни» (СПб., 1883). 
Кромѣ стихотвореній, Ѳ. принадлежитъ нѣ
сколько мелкихъ разсказовъ и юмористически- 
обличительныхъ очерковъ, напечатанныхъ пре
имущественно въ «Искрѣ», и большой романъ 
«Шагъ за шагомъ», напечатанный сначала въ 
«Дѣлѣ» (1870), а затѣмъ изданный особо, подъ 
заглавіемъ: «Свѣтловъ, его взгляды, его жизнь 
и дѣятельность» (СПб., 1871). Этотъ романъ, 
пользовавшійся одно время большой попу
лярностью среди нашей молодежи, но скоро 
забытый, былъ однимъ изъ тѣхъ «программ
ныхъ» произведеній беллетристики 60-хъ 
гг., которыя посвящались идеальному изобра
женію «новыхъ людей» въ ихъ борьбѣ съ ста
рыми предразсудками и стремленіи устано
вить «разумный» строй жизни. Художёствен- 
ныхъ достоинствъ въ немъ нѣтъ ніясакихъ: 
повѣствованіе растянуто и нерѣдко преры
вается утомительными разсужденіями теоре
тическаго характера; ббльшая часть эпизо
довъ искусственно подогнана подъ заранѣе 
надуманную программу. Не смотря на эти 
недостатки, романъ находилъ восторженныхъ 
читателей, которыхъ подкупала несомнѣнная 
искренность автора и благородство убѣжде

ній его идеальнаго героя. Другой романъ Ѳ.: 
«Попытка — не шутка», остался неокончен
нымъ (напеч. только 3 главы въ «Дѣлѣ», 1873, 
№ 1). Литературная дѣятельность не давала 
Ѳ. достаточныхъ средствъ къ жизни, а искать 
какихъ-нибудь другихъ занятій, ради куска 
хлѣба, онъ/по своимъ убѣжденіямъ, не могъ 
и не хотѣлъ, почему вмѣстѣ съ семьей вы
нужденъ былъ терпѣть постоянныя лишенія. 
Сборникъ его стихотвореній не имѣлъ успѣха, 
а второе изданіе «Свѣтлова» не. было дозво
лено цензурой. Случайныя, мелкія литератур
ныя работы едва спасали отъ голодной смерти, 
и скоро болѣзнь довела его до полной нище
ты. Онъ умеръ отъ разрыва сердца 47 лѣтъ, 
и похоронъ на Волковомъ кладбищѣ, въ СПб. 
См. А. Μ. Скабичевскій, «Ист. нов. рус. лит.»; 
Д. Языковъ, «Обзоръ жизни и трудовъ покой
ныхъ рус. писателей» (вып. III); .«Рус. Вѣд.» 
(1883, № 358); «Соврем. Изв.» (1884, № 7); 
«Дѣло» (1884, № 2); «Историч. Вѣстн.» (1884, 
XV, 457). II. Μ.

Ѳедоровъ (Михаилъ Михайловичъ) — 
публицистъ. Род. въ 1858 г. Окончилъ курсъ 
въ с.-петербургскомъ университетѣ по физи
ко-математическому факультету. Занимаясь 
въ центральномъ статистическомъ комитетѣ, 
разработалъ, совмѣстно съ А. К. Веселов
скимъ, обзоръ статистики земскаго страхова
нія за десятилѣтіе 1870—1880 гг. Въ 1883 г. 
перешелъ на службу въ министерство финан
совъ. Въ 1891 г. назначенъ редакторомъ по
временныхъ изданій министерства финан
совъ—«Вѣстника Финансовъ, Промышленно
сти и Торговли» и «Ежегодника Министерства 
Финансовъ». Съ 1893 г. началъ издавать «Тор
гово-Промышленную Газету», съ 1897 г.— 
«Русское Экономическое Обозрѣніе». Въ 1902 
г. образовалъ торгово-телеграфное агентство, 
въ 1904 г. преобразованное въ петербургское 
телеграфное агентство. Въ 1903 г. назначенъ 
управляющимъ отдѣломъ торговли. Состоитъ 
членомъ главнаго управленія общества Крас
наго Креста. Главныя его работы: «Письма о 
русской промышленности и иностранныхъ ка
питалахъ («Русск. Экономическое Обозрѣніе» 
1898 и 1899 гг.); «Значеніе правильной орга
низаціи хлѣбной торговли, условія, которымъ 
она должна удовлетворять, и мѣры къ посте
пенному введенію въ Россіи организованной 
хлѣбной торговли» («Вѣстникъ Финансовъ», 
1902); «Неблагопріятныя послѣдствія гос
подствующихъ въ Россіи системъ полевод
ства п мѣры къ постепенному переходу къ 
болѣе правильному строю полевого хозяйства» 
(«Вѣстникъ Финансовъ», 1902).

Ѳедоровъ (Михаилъ Павловичъ)—пу
блицистъ. Род. въ 1845 г. Образованіе полу
чилъ въ воронежскомъ кад. корп. Прослу
живъ семь лѣтъ въ войскахъ, поступилъ въ 
московскій унив.. гдѣ и окончилъ курсъ по 
юрид. факультету. Въ семидесятыхъ годахъ 
Ѳ. былъ военнымъ корреспондентомъ «Рус. 
Вѣд.»· за все время сербскаго возстанія и 
русско-турецкой войны; въ 1877—1878 гг. пи
салъ корреспонденціи еще во «Всемірную 
Иллюстрацію» и «Ilustrated London-News». 
Въ настоящее время состоитъ директоромъ 
правленія Рязанско-Уральской жел. дор., пред-
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ставителемъ желѣзныхъ дорогъ въ тарифномъ 
совѣтѣ, предсѣдателемъ общ. спб. портовыхъ 
зерноподъѳмовъ и складовъ, прѳдсѣд. торгово· 
промышл. отд. общ. востоковѣдѣнія. Съ 1904 г. 
дѣятельный гласный спб. город, думы. Печат
ные труды Ѳ: «Хлѣбная копкурренція Россіи 
съ Америкой» (1883); «О складахъ элеваторовъ 
въ связи съ реформою хлѣбной торговли» 
(1885); 3) «Хлѣбная торговля въ главнѣй
шихъ русскихъ портахъ и въ Кенигсбергѣ» 
(1888); «Обзоръ международной хлѣбной тор
говли» (1889); «Хлопководство въ Средней 
Азіи» (1808); «Соперничество торговыхъ ин
тересовъ на Востокѣ».

О(<В»)едоровъ (Михаилъ Павловичъ, 1839 
—1900)—журналистъ и драматургъ, сынъ ново
россійскаго генералъ-губернатора; учился въ 
одесской гимназіи и въ спб. университетѣ, гдѣ 
въ 1860-хъ годахъ получилъ степень канди
дата правъ. Будучи студентомъ, напечаталъ 
въ «Театральномъ и Музыкальномъ Вѣстникѣ» 
обличительную комедію «Неопытность». По 
окончаніи курса, ѣздилъ за границу для изу
ченія тюремнаго вопроса, затѣмъ служилъ одно 
время въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ 
инспекторомъ типографій. Ѳ. приспособилъ 
для сцены и перевелъ болѣе 30 пьесъ, изъ 
которыхъ наибольшій успѣхъ имѣли: оперетка 
«Всѣ мы жаждемъ любви», мелодрама «Хи
жина дяди Тома», комедіи «Что посѣешь, то 
и пожнешь», «Вспышка у домашняго очага». 
Въ началѣ 1870-хъ гг. писалъ театральныя 
рецензіи въ «Голосѣ» и «Биржевыхъ Вѣдо
мостяхъ» (Трубникова). Былъ также дѣятель
нымъ сотрудникомъ «Петербургскаго Листка», 
«Петербургской Газеты» и печаталъ воскрес
ные фельетоны въ «Новомъ Времени» (Кир- 
кора и Юматова). Въ срединѣ 1870 гг. былъ оф
фиціальнымъ редакторомъ «Новаго Времени» 
редакціи О. К. Нотовича. Съ переходомъ га
зеты къ А. С. Суворину, Ѳ. сохранилъ свое 
положеніе отвѣтственнаго редактора до конца 
жизни. Ср. Ал. Чеховъ (А. Сѣдой), «Памяти 
Μ. П. Федорова» («Историческій Вѣстникъ», 
1901, февраль).

Ѳедоровъ (Николай Ильичъ, 1790 — 
1825) — писатель; образованіе получилъ въ 
казанскомъ университетѣ; былъ симбирскимъ 
губернскимъ прокуроромъ. Перевелъ нѣсколь
ко одъ Горація (одна напечатана въ «СПб. 
Вѣстникѣ», 1812), печаталъ критическія статьи 
(ib.), басни и т. п.
-Ѳедоровъ (по сценѣ Соловцо&ъ, Николай 

Николаевичъ f 1902) — извѣстный сцениче
скій дѣятель. Происходилъ изъ дворянской 
семьи; воспитывался въ орловской гимназіи, 
но курса не окончилъ; впервые выступилъ въ 
1876 г. въ Орлѣ. Въ 1880-хъ гг. Ѳ. выступилъ 
въ СПб. на императорской сценѣ, потомъ 
игралъ въ Москвѣ. Въ Кіевѣ онъ создалъ 
«Соловцовскій театръ», съ прекрасной труп
пой, въ Одессѣ—городской, гдѣ, кромѣ драмы, 
организовалъ итальянскую оперу съ хоро
шими силами. Издавалъ и редактировалъ въ 
теченіе 2-хъ лѣтъ «Кіевскую Газету» (1897— 
98). Какъ актеръ, Ѳ. выдвинулся исполне
ніемъ ролей «Скупого» Мольера. Несчастлпв- 
цѳва въ «Лѣсѣ», городничаго въ «Ревизорѣ», 
Расплюева въ «Свадьбѣ Кречинскаго».

Оедорові> (Павелъ Степановичъ, 1803 
—1879)—драматургъ. Съ 1853 г. состоялъ на
чальникомъ репертуарной части спб. теат
ровъ. Былъ однимъ изъ извѣстныхъ водеви
листовъ Николаевскаго времени. Дебютиро
валъ въ сезонъ 1829 — 1830 гг. водевилемъ 

I «Миръ съ турками», патріотическаго содер
жанія. Въ теченіе 20-ти слишкомъ лѣтъ не 
переставалъ писать и, главнымъ образомъ, пе
реводить и передѣлывать на русскіе нравы 
съ французскаго водевили и легкія комедіи/ 
Всего ему принадлежатъ 74 пьесы, изъ кото
рыхъ 17 оригинальныхъ п 57 переводныхъ. 
Изъ оригинальныхъ имѣли значительный ус
пѣхъ: «Архиваріусъ» (1837), «Хочу быть актри
сой» (1840) и «Довольно» (1849); изъ пере
водныхъ до сихъ поръ не сходятъ съ репер
туара: «Путаница» (1840), «Азъ и фертъ» 
(1849), «Утка и стаканъ воды» (1852), коме
дія «Любовь и предразсудокъ» (1853) и др. 
Роль Мардашева въ знаменитомъ водевилѣ 
«Азъ и фертъ» Мартыновъ считалъ одною 
изъ лучшихъ въ своемъ репертуарѣ и пере
давалъ ее съ неподражаемымъ комизмомъ. 
Почти всѣ пьесы Ѳ. напечатаны въ журналѣ 
«Репертуаръ и Пантеонъ». Въ 1874*  г. по
явился первый томъ его «Сочиненій и перево
довъ». Двадцатишестилѣтнѳе управленіе ре
пертуарною частью, не смотря на всѣ его не
достатки, служившіе предметомъ ожесточен
ныхъ нападокъ повременной печати, имѣло 
и нѣкоторыя хорошія стороны. Онъ обратилъ 
вниманіе на печальное состояніе русской 
оперы и всячески старался поднять ее; онъ 
уважалъ артистовъ и побуждалъ и другихъ 
относиться къ нимъ съ уваженіемъ; онъ вы
хлопоталъ гонораръ за представленіе дра
матическихъ произведеній и принималъ вид
ное участіе въ дѣятельности реформирован
ного театрально-литературнаго комитета. Ср. 
«Историческій Вѣстникъ» (1894, февраль и 
мартъ, «Воспоминанія» А. А. Нильскаго); 
А. В. Никитенко, «Дневникъ» (т. II, стр. 81 
и т. III стр. 257); П. Юркевпча, «Изъ воспо
минаній петербургскаго старожила» («Исто
рическій Вѣсти.», 1882, № 10); Л. Л. Леони
довъ, «Театральныя воспоминанія» («Русская 
Старина», 1892, № 2); Д. В. Аверкіевъ, «Днев
никъ писателя» (1886, № 2); А. Вольфъ, «Хро
ника петербургскихъ театровъ» (ч. I - III); «Къ 
исторіи театральной цензуры» («Русскій Ар
хивъ», 1896, № 4).

Ѳедоровъ (Сергѣй Петровичъ)—хирургъ, 
род. въ 1868 г.; въ 1891 году окончилъ курсъ 
медицинскаго факультета московскаго уни
верситета. Въ 1895 г., по защитѣ диссертаціи 
на степень доктора медицины, назначенъ былъ 
ассистентомъ при факультетской хирургич. 
клиникѣ въ Москвѣ. Съ марта 1903 г. состоитъ 
профессоромъ военно-медицинской академіи, 
завѣдуя госпитальной хирургической клини
кой. Напечаталъ: «Tetanus и его лѣченіе под
кожными впрыскиваніями сыворотки» («Хи
рург. Лѣтопись», 1893, № 5); «Къ вопросу объ 
искусственномъ иммунитетѣ при азіатской хо
лерѣ» («Медицинское Обозрѣніе», 1892, № 18); 
«Асептическій приборъ для впрыскиваній» 
(тамъ же, 1893, № 2); «О холерномъ ядѣ» 
(«Медицин. Обозрѣніе», 1893, № 3); «Итоги 
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лѣченія сывороткой злокачественныхъ опухо
лей» («Хирургическій Архивъ», 1896); «На
ружное сѣченіе пищевода при инородныхъ 
тѣлахъ» («Хирургическая Лѣтопись», 1895, 
№ 1); «Цистоскопія» («Врачебныя записки», 
1897, № 4); «Операція гастроэнтеростоміи > 
(«Лѣтопись хирургическаго общества въ Мо
сквѣ», 1896); «Къ техникѣ полнаго изсѣче
нія фиброміоматозной матки» («Медицинское 
Обозрѣніе», 1899, № 1); «Zur Therapie der 
Cholera asiatica» (^Zeitschr. für Hygiene und 
Infectjonskrankheiten», 1893, т. XIII); «Zur 
Blutserumtherapie der Cholera as.» (ibidem, 
T. XV); «Ueher Rectoscopie u. einige K. op. 
Eingriffe im Rectum» («Archiv f. Klin. Chi
rurgie», T. 57); «Ueber Kraniectomien etc.» (ibi
dem, T. 57); «Zur Cystoscopie bei blutigem 
Harn» («Berlin. Klin. Wochenschr.», 1897, 
Λθ 33); «Вліяніе колебаній внутричерепного 
давлеція на возникновеніе эпил. припадковъ» 
(«Хирургія», 1902, № 62); «Къ казуистикѣ 
опухолей брюшной полости» (ib. 1902, № 70); 
«Къ казуистикѣ почечныхъ камней» (ib., 
1899, № 27); «Къ соврем, техникѣ операцій на 
костяхъ» (ib., 1899, № 33); «Транспловраль- 
ная эхинококкотомія» (ib., 1902, № 63); «Лѣ
ченіе гнойныхъ различныхъ воспаленій брю
шины чревосѣченіемъ» (ib., 1901, № 51); «Къ 
техникѣ изсѣченія рака матки и влагалища» 
(ib., 1899, № 33); «Къ распознаванію п лѣ
ченію болѣзней пищевода» («Русскій врачъ», 
1902, № 6); «Къ казуистикѣ рѣдкихъ грыжъ» 
(«Русскій Хир. Архивъ», 1903, кн. 2); «Зна
ченіе функціональной способности почки для 
діагностики и т. д.» (тамъ же, 1902, кн. 3); 
«Къ казуистикѣ желудочной хирургіи» (тамъ 
же, 1903, кн. 2—3); «Объ оперативныхъ вмѣ
шательствахъ при опухоляхъ мочевого пузыря» 
(тамъ же, 1903, кн. 5); «Къ хирургіи желч
ныхъ путей» («Русскій врачъ», 1904, № 1); 
«Rectoscopie» («Encyclopédie der gesammten 
Chirurgie» Kocner’a, 1903); «Эксперименталь
но-клиническое изслѣдованіе по вопросу о 
столбнякѣ» (диссертація, Москва, 1895); «На
блюденія изъ хирургическаго отдѣленія боль
ницы св. Александры» (Μ., 1900) и др.

Ѳедоровъ-Чмыховъ (Евстафій Са
вельевичъ, 1861—88)—журналистъ; окончилъ 
курсъ на юридическомъ факультетѣ москов
скаго университета; сотрудничалъ въ «Бу
дильникѣ», «Развлеченіи», «Русскихъ Вѣдомо
стяхъ», «Стрекозѣ» и «Сынѣ Отечества»; съ 
1884 г. состоялъ фактическимъ редакторомъ 
«Развлеченія»; съ 1886 г. работалъ въ «Пе
тербургскомъ Листкѣ».

Ѳедоровы (Федоровы) — русскій дво
рянскій родъ XVI в., записанъ въ VI часть 
родосл. кн. Московской и Тверской губ. Пре
докъ Ѳ. Гавріилъ былъ пожалованъ помѣ
стьями въ Дмитровскомъ у. Московской губ. 
въ 1684 г.

ОедоеЪевидииа — безпоповщинскій 
толкъ. Основателемъ его былъ Ѳеодосій Ва
сильевъ,новгородскій безпоповецъ, бывшій дья
чокъ Крестецкаго Яма; онъ ушелъ съ семей
ствомъ своимъ за польскій рубежъ, въ Не
вельскій уѣздъ, чтобы основать здѣсь расколь
ническое общество. Хотя появленіе отдѣль
ной общины само по себѣ не вело къ обра

зованію особаго толка, тѣмъ не мейѣе оно 
привело къ раздѣленію безпоповщины. Че
резъ нѣсколько лѣтъ Ѳеодосій перешелъ въ 
Великолуцкій уѣздъ и вскорѣ умеръ (1711 г.). 
Въ первой половинѣ XVIII вѣка ѳѳдосѣев
цы встрѣчаются уже въ разныхъ мѣстахъ— 
по лѣсамъ, мызамъ, городамъ, въ томъ числѣ 
и въ Москвѣ, которая, съ возникновеніемъ 
Преображенскаго кладбища (XXV, 67), сдѣ
лалась средоточіемъ всего ѳедосѣевскаго рас
кола. Среди другихъ безпоповщинскихъ со
гласій Ѳ. выдѣляется особенно по вопросу 
о всеобщемъ безбрачіи. Уже собраніе новго
родскихъ безпоповцевъ 1694 г., при участіи 
Ѳеодосія Васильева, не признало законнымъ 
ни староженство, ни новоженство. На «со
борѣ» 1752 г., происходившемъ въ Польшѣ, 
постановившемъ за Чадородіе отлучать на 
извѣстные сроки староженовъ, ѳѳдосѣевцы о 
новоженахъ разсудили: не жить съ новоже- 
нами въ одной храминѣ, не сообщаться въ 
яденіи, не мыться въ банѣ, не славить въ 
ихъ домахъ Христа, не принимать ихъ, безъ 
развода, на покаяніе, хотя бы при опасной 
болѣзни, не крестить ихъ дѣтей: «здравыхъ» 
— совсѣмъ, а больныхъ—безъ обѣщанія роди
телей разойтись. Наконецъ, московскій ѳѳдо- 
сѣевскій соборъ 1883 г., подтвердивъ преж
нія ѳедосѣѳвскія правила объ обязательномъ 
для всѣхъ безбрачіи и назвавъ принимаю
щихъ бѳзсвященнословныѳ браки «еретика
ми», даже тѣхъ «новоженившихся», которые 
«признаютъ свое сожитіе незаконнымъ», при
зналъ подлежащими отлученію отъ своего- 
общества, оставивъ имъ одну надежду на спа
сеніе—предсмертную исповѣдь. Нѣкоторые 
ѳѳдосѣевцы доходили до публичнаго заявле
нія, что «лучше нынѣ сто блудницъ имѣть, 
нежели брачитися». Отъ ѳедосѣевства отдѣ
лились слѣдующіе толки: а) титловшина 
(XXXIII, 255), б) аристовишиа (II, 82), в) 
рижскіе и г) польскіе. Рига издавна занимала 
первое, послѣ Москвы и Петербурга, мѣста 
въ имперіи по благоустройству находившейся 
въ ней ѳедосѣевской общины. Издавна также 
рижскіе ѳедосѣевцы были жаркими пропо
вѣдниками всеобщаго безбрачія. Въ тридца
тыхъ годахъ прошедшаго столѣтія было по- 
велѣно противъ рижскихъ раскольниковъ, «кои 
ведутъ развратную жизнь», употреблять «по
лицейскія мѣры», а ихъ незаконнорожден
ныхъ дѣтей крестись въ православной вѣрѣ 
и, затѣмъ, по достиженіи возраста, дѣтей му
жескаго пола зачислять въ военные кантони
сты, а женскаго — пристраивать по распо
ряженію приказа общественнаго призрѣнія. 
Вслѣдствіе этого у рижскихъ ѳедосѣевцевъ 
явился обычай сводить браки въ молельнѣ, 
при посредствѣ наставниковъ, съ пѣніемъ из
бранныхъ изъ чина вѣнчанія псалмовъ, чте
ніемъ апостола и евангелія. Польскихъ ѳе
досѣевцевъ, живущихъ въ губерніяхъ Ковен
ской, Сувалкской и Виленской, московскіе 
ѳедосѣевцы пріемлютъ въ общеніе черезъ 
исполненіе шестинедѣльнаго поста — за то, 
что тѣ пріемлютъ новоженовъ на исповѣдь, 
да и до общенія съ собою въ моленіи и пищѣ 
не допускаютъ лпшь до рожденія у новоже
новъ дѣтей. Такой же чинопріемъ московскіе
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ѳедосѣевцы допускаютъ и по отношенію къ 
ѳедосѣевцамъ рижскимъ и петербургскимъ. 
См. архим. Павелъ, «Краткія извѣстія о су
ществующихъ въ расколѣ сектахъ» (СПб., 
1889); П. С. Смирновъ, «Исторія русскаго рас
кола старообрядства» (СПб., 1895); его же 
статья «Безпоповщина» во 2-мъ томѣ «Пра
вославной Богословской Энциклопедіи» (изд. 
А. Лопухина, СПб., 1901).

Федотова (Гликерія Николаевна)—арти
стка московскаго импер. театра. Родилась въ 
Орлѣ, въ 1846 г.; воспитывалась въ московск. 
театральномъ училищѣ, куда она поступила 
подъ фамиліей Позняковой; сперва училась 
балетнымъ танцамъ и участвовала въ балетѣ, 
но вскорѣ вполнѣ отдалась драмѣ, подъ ру
ководствомъ И. В. Самарина. 16 лѣтъ она съ 
выдающимся успѣхомъ дебютировала на сценѣ 
московскаго Малаго театра въ ком. Боборы
кина «Ребенокъ» (1862), и была принята въ 
труппу. Черезъ годъ вышла замужъ за арти
ста той же труппы, Ѳедотова. Къ ней пе
решла бблыпая часть первыхъ драматиче
скихъ ролей и она сразу стала одной изъ пер
выхъ артистокъ труппы и любимицей публики. 
Труппа московскаго Малаго театра еще хра
нила традиціи, унаслѣдованныя отъ такихъ 
директоровъ какъ Какошкинъ и Загоскинъ, 
отъ такого актера какъ Щепкинъ: Ѳ. еще и 
его самого застала въ живыхъ. Труппа насчи
тывала много артистовъ не только высоко
даровитыхъ, но и серьезно относившихся къ 
своему дѣлу. Среди нихъ крѣпло и совер
шенствовалось дарованіе Ѳ. Репертуаръ того 
времени также былъ для нея благопріятенъ; 
остатки прошлаго соединялись въ немъ съ 
правдивыми проявленіями новизны. Время 
мелодрамы, романтической драмы и водевиля, 
процвѣтавшихъ въ первой половинѣ XIX в., 
только что миновало, оставивъ артисткѣ нѣ
сколько выдающихся классическихъ ролей 
европейской литературы (въ «Гамлетѣ», «Ли
рѣ», «Разбойникахъ»,‘«Свадьбѣ Фигаро» и др.). 
Наступило время новое: вслѣдъ за Гоголемъ 
и Грибоѣдовымъ выступили Островскій и его 
послѣдователи, вносившіе на сцену жизнен
ную правду, освобождавшіе художество отъ 
всякой ходульности. Роли прежняго времени 
(даже худшія изъ нихъ) давали Ѳ. сценическую 
школу и заботливую кабинетную разработку, 
роли новаго времени—правдивый матеріалъ, 
взятый прямо изъ повседневной жизни, кото
рый она могла разработывать по личнымъ 
наблюденіямъ во всѣхъ деталяхъ. Такое сча
стливое сочетаніе обстоятельствъ, при та
лантѣ артистки и ея горячей любви къ своему 
призванію, дало ея творчеству замѣчатель
ное разнообразіе. Въ первое десятилѣтіе Ѳ. 
несла на себѣ весь репертуаръ первыхъ 
молодыхъ женскихъ . ролей; рѣдкая пьеса 
обходилась безъ ея участія. Ей принадле
житъ починъ исполненія въ пьесахъ Остров
скаго («Гроза», «На бойкомъ мѣстѣ», «Васи
лиса Мелентьева», «Горячее сердце», «Лѣсъ», 
«Бѳзприданнпца», «Безъ вины виноватые»), 
А. Потѣхина («Мишура», «Шуба овечья», «Ви
новатая»), Писемскаго («Ваалъ»), Ник. Потѣ
хина («Мертвая петля», «Нищіе духомъ»), 
Аверкіева («Каширская старина»), Антропова 

(«Блуждающіе огни»), Крылова («Въ осадномъ 
положеніи», «Змѣй Горынычъ», «Въ духѣ вре
мени»), Шпажпнскаго («Майорша», ' «Чаро
дѣйка»), Суворина и Буренина («Медея») и 
мн. др. Репертуаръ ролей въ пьесахъ совре
менныхъ ей писателей не помѣшалъ Ѳ. про
должать разработку и классическихъ ролей 
(Леди Мильфортъ, королева Елизавета, Клео
патра), мѣнявшихся сообразно съ годами ар
тистки и ея сценическою опытностью. Осо
бенность исполненія Ѳ. заключается въ не
обыкновенно тщательной отдѣлкѣ малѣйшихъ 
деталей роли, что, при замѣчательной до
бросовѣстности къ работѣ, иногда даже вре
дило ея творчеству, но иногда доводило его 
п до виртуозности поразительной («Укрощеніе 
строптивой», «Много шуму изъ ничего» и др.). 
Эти свойства игры Ѳ. дѣлаютъ ее по преи
муществу замѣчательной актрисой въ коме
діяхъ, въ которыхъ иногда она не имѣетъ со
перницъ. Многочисленныя поѣздки артистки 
на гастроли въ Петербургъ и во всѣ большіе » 
города Россіи упрочили ея извѣстность и внѣ 
ставшаго ей роднымъ города Москвы.

Ѳедотовъ (Александръ Филипповичъ),— 
артистъ Императ, театровъ, мужъ Ѳедотовой- 
Позняковой (1841—95). Поступилъ въ моек, 
университетъ на медицинскій факультетъ, ко
торый долженъ былъ покинуть вслѣдствіе уча
стія въ студенческихъ безпорядкахъ. Успѣшно 
дебютировалъ въ Маломъ театрѣ (1862) въ 
пьесахъ «Кащей» и «Чужое Добро» и былъ 
принятъ въ составъ труппы. Впослѣдствіи 
былъ антрепренеромъ и режиссеромъ въ част
ныхъ предпріятіяхъ, и устроилъ въ Москвѣ 
школу сценическаго искусства, которую оста
вилъ, поступивъ на службу въ дирекц. Имп. 
театровъ въ СПб. (1893), какъ актеръ и пре
подаватель сценическаго искусства въ Петерб. 
театральной школѣ. Онъ былъ полезный актеръ 
на характерныя роли, особенно изъ простона
родья. Пьесы его съ успѣхомъ исполнялись на 
Имп. сценахъ («Волкъ», «Годуновы», «Рубль», 
«Мыльные пузыри» и особенно «Хрущевскіе 
помѣщики»—комедія, изображающая дворян
ское оскудѣніе и сдѣлавшаяся репертуарной 
на всѣхъ русскихъ сценахъ). В. £.

Федотов*·»-  Чеховскій (Александръ 
Алексѣевичъ, 1806—1892)—юристъ. Въ 1827 г. 
Ѳ. Чеховскій поступилъ изъ спб. духовной 
академіи во П-е отдѣленіе Собственной Его 
Имп. Величества канцеляріи для образова
нія въ юридическихъ наукахъ, а въ 1831 г. 
отправленъ былъ въ берлинскій универси
тетъ. По выдержаніи испытанія въ спб. уни
верситетѣ на степень доктора законовѣдѣ
нія, опредѣленъ былъ въ 1835 г. въ харь
ковскій унив. преподавателемъ римскаго 
права. Въ 1837 г. утвержденъ экстраорди
нарнымъ профессоромъ по каѳедрѣ римскаго 
законодательства. Въ 1838 г. перемѣщенъ 
ординарнымъ профессоромъ по той же ка
ѳедрѣ въ университетъ св. Владиміра. Въ 
1842 г. переведенъ былъ на каѳедру рус
скихъ гражданскихъ законовъ. Былъ дека
номъ юридическаго факультета въ 1840—41 г. 
и 1848—49 гг. Кромѣ лекцій по занимаемой 
каѳедрѣ, Ѳ.-Чеховскій преподавалъ между- 

[ народное право, а также межевые законы
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въ училищѣ землемѣровъ, находящемся при 
1-ой кіевской гимназіи. Ѳ.-Чеховскій напи
салъ нѣсколько ученыхъ работъ и издалъ 2 
тома «Актовъ, относящихся до гражданской 
расправы древней Россіи» (1860—1862). Мно
го трудился надъ изученіемъ древнихъ ак
товъ и документовъ, хранящихся въ цен
тральномъ архивѣ, находящемся въ унив. св. 
Владиміра, въ особенности же занятъ былъ 
подробнымъ разборомъ городскихъ и зем
скихъ книгъ Владиміра-Волынскаго и из
влекъ изъ нихъ болѣе ста гражданскихъ п 
уголовныхъ актовъ XVI столѣтія.

Ѳедотовы горы—правильнѣе говоря 
высокій, спускающійся большею частью тер- 
рассами прав. бер. р. Волги близъ с. Исадъ, 
въ Нижегородской губ., Макарьевскаго у.; 
горы покрыты лѣсомъ и фруктовыми садами- 
Эти горы называютъ иногда также Фад. 
дѣевыми.

Ѳекла — св., родомъ изъ Иконіи, дочь 
знатныхъ и богатыхъ родителей, ученица 
ап. Павла. Въ Антіохіи одинъ пзъ жителей 
хотѣлъ жениться на ней и, за отказъ, донесъ 
на нее, что она христіанка. Ѳ. осудили на 
растерзаніе звѣрямъ, но звѣри не коснулись 
ѳя. Получивъ свободу, Ѳ. удалилась въ Селев- 
кію Исаврійскую, гдѣ съ успѣхомъ распро
страняла ученіе Христово. Скончалась на 90 
году жизни. Она называется первомученицею, 
потому что первая изъ христіанокъ постра
дала за христіанскую вѣру, и равноапостоль
ною, потому что многихъ язычниковъ обра
тила ко Христу. Первое житіе Ѳ., извѣстное 
еще во время Тертулліана, было написано од
нимъ пресвитеромъ, но приписано имъ апост. 
Павлу. Второе составлено неизвѣстнымъ ав
торомъ, который, вѣроятно, былъ знакомъ съ 
первымъ сказаніемъ. Въ V вѣкѣ Василій, епи
скопъ селѳвкійскій, составилъ новое жизне
описаніе на основаніи прежнихъ. Память Ѳ. 
издревле чтится во всей церкви. Въ Кон
стантинополѣ ей посвящено было 4 храма, 
изъ которыхъ одинъ былъ построенъ Констан
тиномъ Вел. Память Ѳ. 24 сентября.

Ѳема — терминъ византійскаго админи
стративнаго и военнаго устройства. Значеніе 
его объясняется неодинаково различными пи
сателями. У классическихъ писателей слово 
Ѳ. имѣетъ значеніе «утвержденіе», «положе
ніе», откуда и доселѣ употребляемое школь
ное выраженіе «тема», также «основа», въ 
противоположность къ флексіи. Въ юриди
ческихъ памятникахъ оно означаетъ «дан
ный случай» или «опредѣленный пунктъ». Въ 
языкѣ средневѣкокыхъ греческихъ писате
лей, начиная съ VI—VII вѣка, оно начинаетъ 
пріобрѣтать техническій смыслъ и обозначаетъ 
военную часть или военный отдѣлъ, а также 
гражданскій округъ или административную 
единицу, со спеціальнымъ-устройствомъ пра
вительственныхъ органовъ, приспособлен
нымъ для наиболѣе успѣшнаго отбыванія во
инской повинности. ВъХ вѣкѣ военное упра
вленіе византійской имперіи сосредоточива
лось въ 26 военно-административныхъ окру
гахъ, называвшихся ѳемами и состоявшихъ 
подъ начальствомъ «стратиговъ», которые поль
зовались, повидимому, не только военной, но

! и гражданской властью въ подчиненныхъ имъ 
округахъ. Когда и при какихъ обстоятель
ствахъ происходилъ переходъ византійскаго 
устройства къ ѳемному порядку—это соста
вляетъ предметъ разногласія между изслѣдо
вателями: наиболѣе вѣроятно, что къ VII в. 

I переходъ къ ѳемному строю уже совершился 
i въ значительной части имперіи (всего ранѣе 
на границахъ). Преемники Гераклія, гово
ритъ Константинъ Порфирородный, раздро
били имперію на мелкія части и на во
енные разряды изъ приверженности къ эллин
скому и пренебреженія къ римскому языку. 
Хотя большинство ученыхъ склоняется къ 
мнѣнію, что первоначальное и наиболѣе древ
нее значеніе термина Ѳ. есть военный от
рядъ и что лишь съ теченіемъ времени оно 
переходитъ на гражданскую область или на 
военный округъ подъ властью стратига, но 
можно думать, что съ понятіемъ о Ѳ. всегда 
соединялся п гражданскій округъ, въ кото
рый входили жители городовъ и деревень, 
отбывавшіе опредѣленныя государственныя 
повинности, въ числѣ коихъ была и военно
податная. См. Diehl, «L’origine du régime des 
thèmes» («Etudes d’histoire du Moyen-âge dé
diées á Monod», П., 1896); Geizer, «Die Ge
nesis der byzantinischen Themenverfassung» 
(Лпц., 1899); Успенскій, «Военное устройство 
Византійской имперіи» («Извѣстія Арх. Инет.», 
т. VI, 1900); Кулаковскій, «Къ вопросу о про
исхожденіи ѳемнаго строя» и «Къ вопросу о 
ѳемахъ» (двѣ брошюры, напечатанныя въ Кіевѣ 
въ 1904 г.).

Ѳемида (θέμις, Thomis) — древнегрече
ская богиня правопорядка, устроительница и 
блюстительница нравственныхъ основъ и 
всего строя жизни. По Гомеру она исполняетъ 
обязанности Зевсова глашатая на Олимпѣ, 
созываетъ боговъ на собранія, предсѣдатель
ствуетъ на пирахъ небожителей, при возвра
щеніи Геры на Олимпъ встрѣчаемъ богиню 
съ чашею. По Гезіоду Ѳ.—дочь Урана и Геи 
и вторая послѣ богини Метисъ (умъ) суп
руга Зевса, олицетворяющая идею порядка. 
Въ значеніи совѣтницы верховнаго олимпій
скаго бога, сидящей возлѣ его трона, она 
нерѣдко выступаетъ въ послѣгезіодовскихъ 
поэтическихъ произведеніяхъ. Благодаря за
ботамъ Ѳ. поддерживается внѣшній порядокъ 
какъ въ жизни боговъ на Олимпѣ, такъ и 
среди людей на землѣ, причемъ самое имя 
богини употребляется также для обозначенія 
отвлеченнаго понятія правовыхъ нормъ (θέμί- 
στες), регулирующихъ человѣческую жизнь. 
Подъ ея же покровительствомъ находятся 
всѣ ищущіе гостепріимства, угнетенные, по
терпѣвшіе несправедливость. Какъ блюсти
тельницѣ установленнаго въ мірѣ порядка, Ѳ. 
приписывалась способность предсказывать 
будущее; въ Дельфахъ, до утвержденія тамъ 
культа Феба Аполлона, ей принадлежалъ 
унаслѣдованный отъ Матери-земли оракулъ и 
треножникъ, съ котораго она давала пред
сказанія вопрошающимъ. Отъ Зевса Ѳ. была 
матерью Горъ (богинь временъ года). Н. О.

Ѳемист0: 1) дочь Нерея и Дориды, одна 
изъ морскихъ нимфъ, олицетворяющая спра
ведливость,—одно пзъ качествъ, которое по
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этами приписывалось старцу Нерѳю; 2) дочь 
Гипсея. третья жена Аѳаманта, повѣсившаяся 
послѣ того, какъ убила своего сына, желая 
убить сына Аѳаманта отъ другой жены.

£Г. О.
Ѳсмистогенъ Сиракузскій (Themi sto- 

gen es)—псевдонимъ Ксенофонта, который въ 
своей Греческой исторіи (III, 1, 2) самъ на
зываетъ Ѳ. авторомъ «Анабазиса» (похода 
Кира Младшаго. JT. О.

Осмистоклсй — св. мученикъ, уроже
нецъ Мѵръ Ликійскихъ и пастырь овецъ. Въ 
гоненіе Деція (249—251) Ѳ., спрошенный о 
томъ, не видалъ ли онъ нѣкоего Діоскорида, 
скрывшагося въ горахъ отъ мучителей, ото
звался отрицательно и исповѣдалъ себя хри
стіаниномъ, послѣ чего былъ подвергнуть пыт
камъ и наконецъ обезглавленъ. Память 21 
декабря.

Ѳемистоклъ (θημιστοκλής) — знамени
тый аѳинскій военачальникъ и политическій 
дѣятель эпохи греко-персидскихъ войнъ. Ѳ. 
род., вѣроятно, около 525 г. до Р. Хр. и былъ 
сыномъ Нѳокла и какой-то чужеземки, на
стоящее имя которой съ точностью неизвѣст
но; родинрй ея называли то Ѳракію, то Карію, 
то Акарнанію. Хотя по отцу Ѳ. принадлежалъ къ 
старинному эвпатридскому роду Ликомидовъ, 
но семья Ѳ. не принадлежала къ очень бо
гатымъ и вліятельнымъ, и своимъ возвыше
ніемъ Ѳ. былъ обязанъ не происхожденію и 
родственнымъ связямъ, а своимъ выдающимся 
способностямъ. Уже въ дѣтствѣ Ѳ. отличался 
серьезностью и интересомъ къ тому, что 
имѣетъ практическое значеніе. Еще молодымъ 
Ѳ. сталъ заниматься государственными дѣла
ми и стремился занять руководящую роль въ 
Аѳинахъ. Послѣ Мараѳонской битвы онъ, какъ 
говорили, не спалъ по ночамъ и на вопросъ 
друзей сказалъ, что «слава Мильтіада не даетъ 
ему спать». Ѳ. вскорѣ столкнулся съ Аристи
домъ, пользовавшимся тогда большимъ влія
ніемъ въ Аѳинахъ. Послѣдующая совмѣст
ная дѣятельность ихъ заставляетъ, думать, 
что ихъ раздѣляло не различіе въ полити
ческихъ программахъ, а личное соперниче
ство, различіе характеровъ и способовъ дѣй
ствія. Свидѣтельство Плутарха, что Аристидъ 
держался аристократической, а Ѳ.—демокра
тической партіи, не выдерживаетъ критики, 
въ виду того, что мы знаемъ о дѣятельности 
Аристида изъ Аристотелевой «Аѳинской по
литіи»: они оба были убѣжденными демокра
тами. Характеры ихъ, дѣйствительно, были не
сходны. Ѳ., поставивъ себѣ извѣстную цѣль, 
не задумывался надъ средствами къ ея дости
женію, хотя бы они были несовмѣстимы съ 
требованіями морали; онъ былъ сухимъ и 
трезвымъ человѣкомъ бисмарковскаго зака
ла, чуждымъ тому, что Наполеонъ ^называлъ 
«идеологіей». Эти черты его характера, на
ряду съ гордостью и отсутствіемъ скромно
сти въ оцѣнкѣ своихъ дѣйствительно круп
ныхъ заслугъ передъ родиной, могли созда
вать ему противниковъ даже среди людей 
одинаковаго съ нимъ политическаго направле
нія. Сопоставленіе съ Аристидомъ особенно ' 
подчеркивало эти черты нравственной личности | 
Ѳ. Ѳемистоклъ правильно оцѣнилъ значеніе | 

Мараѳонской побѣды и видѣлъ въ ней не ко
нецъ войны съ персами, какъ думали многіе 
въ Греціи, а лишь начало. Онъ считалъ нуж
нымъ подготовить Аѳины къ грядущей борь
бѣ, для чего, по его мнѣнію, прежде всего 
былъ необходимъ сильный флотъ. Поэтому Ѳ. 
внесъ предложеніе, чтобы доходъ отъ лаврій- 
скихъ серебряныхъ рудниковъ не дѣлился 
между гражданами, а былъ употребляемъ на 
созданіе военнаго флота. По Аристотелю 
(«Аѳинская политія», гл. XXII), Ѳ. посовѣ
товалъ народу раздать сто талантовъ, полу
чавшихся съ рудниковъ, ста богатѣйшимъ 
гражданамъ, которые и должны были постро
ить по одной тріерѣ, такъ что получался но
вый флотъ въ сто тріеръ (482 г. до Р. Хр.). 
Количество кораблей было затѣмъ еще зна
чительно увеличено и къ началу войны до
стигало yace 180. Заслуга Ѳемистокла заклю
чалась въ томъ, что онъ правильно оцѣ
нилъ значеніе моря для Аѳинъ и содѣйство
валъ уже давно совершавшемуся обраще
нію ихъ въ торговое и морское государство, 
чѣмъ обусловливалось и дальнѣйшее развитіе 
демократіи въ Аѳинахъ. Плутархъ говоритъ, 
что Ѳ. воспользовался враждой аѳинянъ къ 
Эгинѣ, чтобы добиться постройки флота, такъ 
какъ новой опасности со стороны персовъ 
многіе не вѣрили. Въ это время Аристидъ 
былъ изгнанъ остракизмомъ, что знаменовало 
полное торжество Ѳ. Во время нашествія 
Ксеркса Ѳ. получилъ должность главнаго стра
тега, уполномоченнаго аѳинянамп для веде
нія войны, и былъ посланъ сначала съ вой
скомъ въ Ѳессалію, затѣмъ съ флотомъ къ 
Артемизію, гдѣ онъ принялъ участіе въ бит
вѣ около этого мыса. Лишь рѣшительная 
побѣда грековъ на морѣ, говорилъ Ѳ., можетъ 
рѣшить судьбу войны въ ихъ пользу, такъ 
какъ персидское сухопутное войско не будетъ 
въ состояніи держаться въ Греціи, если не 
будетъ имѣть опоры во флотѣ. Въ этомъ смы
слѣ, по преданію, онъ далъ истолкованіе ора
кулу, по которому спасти аѳинянъ могли де
ревянныя стѣны. Плутархъ приписываетъ Ѳ. 
иниціативу постановленія, по которому при 
приближеніи враговъ были возвращены всѣ 
изгнанные изъ Аѳинъ, въ томъ числѣ и Ари
стидъ. Передъ Саламинской битвой Ѳ. рѣши
тельно выступилъ противъ плана спартанскаго 
военачальника Эврпбіада, который настаивалъ 
на необходимости отплыть къ перешейку, гдѣ 
собиралось сухопутное спартанское войско, и 
защищать лишь Пелопоннесъ. Когда въ йылу 
спора Эврибіадъ хотѣлъ, будто бы, даже уда
рить Ѳ., послѣдній сказалъ: «Бей, но выслу
шай». Персидскій флотъ сталъ противъ со
единеннаго греческаго флота, занявшаго уз
кій проливъ между берегомъ Аттики и остро
вомъ Саламиномъ. Ѳ. понялъ всѣ выгоды, ка
кія представляли грекамъ условія мѣстности, 
и, боясь, чтобы персы не уклонились отъ боя у 
Саламина, прибѣгнулъ къ хитрости. Притво
рившись другомъ персовъ, онъ послалъ тайно 
къ Ксерксу вѣстника, который увѣдомилъ 
царя о будто бы состоявшемся рѣшеніи гре
ковъ бѣжать ночью отъ Саламина и совѣто
валъ царю поскорѣе отрѣзать грекамъ путь 
къ отступленію. Тогда Ксерксъ велѣлъ своему 
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флоту тотчасъ окружить грековъ. Свою хит
рость Ѳ. открылъ лишь Аристиду. Послѣ 
битвы Ѳ. совѣтовалъ грекамъ плыть въ пого
ню за остатками персидскаго флота и разру
шить сообщеніе оставшейся въ Греціи пер
сидской арміи съ Азіей. Это предложеніе 
не было принято; противъ него былъ и Ари
стидъ, который заявилъ, что не только не 
надо разрушать построеннаго персами моста, 
но если это было бы возможно, онъ готовъ 
былъ бы построить другой мостъ, чтобы об
легчить Ксерксу удаленіе изъ Греціи. Тогда 
Ѳ. черезъ плѣннаго евнуха сообщилъ царю 
о якобы состоявшемся рѣшеніи грековъ 
плыть къ Геллеспонту и воспрепятствовать 
возвращенію царя въ Азію—и напугалъ царя 
опасностью быть отрѣзаннымъ; Ксерксъ по
спѣшилъ уйти изъ Греціи. Если даже раз
сказъ о вторичномъ посольствѣ Ѳ. къ Ксер
ксу и вѣренъ (что очень сомнительно), то 
не это вынудило послѣдняго уйти изъ Греціи. 
Послѣ битвы Ѳ. объѣзжалъ съ флотомъ остро
ва, ранѣе подчинившіеся персамъ, и принуж
далъ ихъ къ уплатѣ значительныхъ суммъ въ 
союзную кассу. Заслуги Ѳ. въ Саламинской 
битвѣ были признаны всей Греціей; даже спар
танцы оказали ему большія почести, когда онъ 
прибылъ въ Спарту. Оваціи встрѣтили его и 
на Олимпійскихъ играхъ. Не смотря на это, 
Ѳ. вскорѣ потерялъ командованіе аѳинскими 
военными силами, и на его мѣсто стали Ари
стидъ и Ксантиппъ. Можетъ быть, этотъ 
фактъ объясняется тѣмъ, что Ѳ. разошелся 
съ большинствомъ согражданъ во взглядахъ 
на дальнѣйшій планъ дѣйствій: одни считали 
необходимымъ плыть весной съ флотомъ къ 
берегамъ Малой Азіи и поднять тамъ возста
ніе грековъ; другіе настаивали на необходи
мости сосредоточить все вниманіе на уничто
женіи арміи Мардонія, присутствіе которой 
являлось угрозой Аттикѣ. Вскорѣ Ѳ. вновь 
сталъ во главѣ Аѳинъ въ качествѣ руководи
теля ихъ политики и главнаго исполнителя 
важнѣйшаго въ то время для аѳинянъ дѣла— 
укрѣпленія города и постройки гавани въ 
Пиреѣ. Ѳ. уже въ то время понялъ противо
положность интересовъ Аѳинъ и Спарты и 
считалъ необходимымъ подготовить Аѳины къ 
возможному и даже неизбѣжному въ будущемъ 
столкновенію. Что Ѳ. вмѣстѣ съ Аристидомъ 
являлся въ ближайшіе послѣ Саламина годы 
руководителемъ Аѳинъ — это засвидѣтель
ствовано «Аѳинской политіей» Аристотеля. 
Военными операціями Ѳ. непосредственно 
уже не руководилъ въ это время: онъ былъ 
поставленъ во главѣ работъ по возстановле
нію и укрѣпленію Аѳинъ, при чемъ было 
предположено значительно расширить городъ 
и окружить его новыми крѣпкими стѣнами. 
Когда выяснилось противодѣйствіе укрѣпле
нію Аѳинъ со стороны спартанцевъ, утверж
давшихъ, что не слѣдуетъ укрѣплять городовъ 
сѣвернѣе перешейка, чтобы они не могли стать 
опорными пунктами для персовъ. Ѳ. вмѣ
сти съ Аристидомъ и Габронихомъ былъ по
сланъ въ Спарту. По свидѣтельству Ѳеопом- 
па, Ѳ. подкупилъ эфоровъ, другіе же писате
ли приписываютъ Ѳ. и въ данномъ случаѣ 
хитрость: онъ затягивалъ переговоры, пока 

въ Аѳинахъ стѣны не были съ возможной бы
стротой возведены настолько, что уже могли 
служить защитой. Отправленныхъ спартан
цами по его совѣту въ Аѳины пословъ, 
которые должны были удостовѣриться, что 

| аѳиняне будто бы п не строятъ стѣнъ, онъ 
i посовѣтовалъ аѳинянамъ задержать въ видѣ 
' заложниковъ, на случай если спартанцы за- 
: держатъ его и его товарищей. Затѣмъ Ѳ. въ 
сотрудничествѣ съ Аристидомъ обстроилъ и 
также сильно укрѣпилъ Пирей, замѣтивъ 
его преимущества передъ старой гаванью, 
Фалеромъ. Мы не имѣемъ свѣдѣній о Ѳ. за 
время между построеніемъ стѣнъ Пирея и 
изгнаніемъ Ѳ. посредствомъ остракизма въ 
470 г. (этотъ годъ является наиболѣе вѣ
роятной датой изгнанія Ѳ.). Не засвидѣтель
ствованы прямо и мотивы его изгнанія. Про
тивъ Ѳ. въ это время стоялъ Кпмоиъ. Ѳ. и 
Кимонъ расходились, повидимому, всего бо
лѣе во внѣшней политикѣ: Кимонъ стоялъ за 
союзъ со Спартой и за продолженіе борьбы 
съ Персіей, Ѳ. же былъ противникомъ Спар
ты невѣроятно (какъ полагаетъ Эд. Мейеръ 
въ «Исторіи древности»), былъ противъ про
долженія борьбы съ Персіей, находя ее не
нужной для Аѳинъ. Большинство стало на 
сторону Кимона, и Ѳ. былъ изгнанъ. По Ари
стотелевой «Аѳинской полнтіи», Ѳ. находился 
еще въ Аѳинахъ во время Эфіальтовой ре
формы ареопага (слѣдовательно ок. 462 г.) и 
даже принималъ ближайшее и дѣятельное уча
стіе въ ней, желая подорвать значеніе ареопа
га, такъ какъ послѣдній собирался судить его 
по обвиненію въ приверженности къ пер
самъ. Это извѣстіе является совершенно не
достовѣрнымъ. Въ ученой литературѣ, впро
чемъ, были голоса, принявшіе это показаніе 
за фактъ и пытавшіеся, сообразно съ нимъ, 
пересмотрѣть хронологію данной эпохи. Из
гнанный Ѳ. удалился въ Аргосъ, главный въ 
то время центръ анти спартанской политики; 
что, вѣроятно, и побудило Ѳ. направиться ту
да. Измѣна Павзанія дала противникамъ 6. 
новое оружіе. Павзаній, думая въ пострадав
шемъ отъ согражданъ Ѳ. найти цѣннаго по его 
уму, политической опытности и сильному ха
рактеру соучастника, открылъ ему свой планъ, 
показавъ ему и письмо персидскаго царя. Хо
тя Ѳ. отвергъ предложеніе Павзанія, но все- 
таки, когда по смерти Павзанія были найде
ны документы, доказывавшіе существованіе 
сношеній Ѳ. съ Павзаніемъ^эѣо обстоятельство 
навлекло на Ѳ. настолькр^сильныя подозрѣнія, 
что разсѣять ихъ для него оказалось невозмож
нымъ, тѣмъ болѣе, чтю у Ѳ. было много враговъ 
среди приверженцевъ Кимона, которые и об
виняли его усиленно, пользуясь его отсутстві
емъ. Вскорѣ поЬлѣ гибели Павзанія противъѲ. 
было возбуждено формальное обвиненіе въ 
измѣнѣ алкмеонидомъ Леоботомъ (слѣдова
тельно, человѣкомъ изъ партіи Кимона. такъ 
какъ алкмеониды были въ родствѣ съ Кимо- 
номъ и въ то время поддерживали его). Спар- 
танны, видѣвшіе въ Ѳ. своего злѣйшаго врага, 
поддерживали обвиненіе. Ѳ. заочно былъ при
знанъ виновнымъ въ измѣнѣ (въ 468 или 
467 г.); были посланы люди, которымъ было 
приказано арестовать Ѳ. и привезти въ Аѳи-
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ны. Узнавъ объ этомъ, Ѳ. перебрался въ 
Корциру, затѣмъ въ Эпиръ и наконецъ при
былъ въ Азію, во время осады аѳинянами 
Наксоса. Друзья переслали ему въ Азію зна
чительную часть его денегъ, остальное же его 
имущество было конфисковано. Оно соста
вляло отъ 80 до ста талантовъ, тогда какъ 
до начала политической карьеры Ѳ. его лич
ныя средства достигали будто бы лишь трехъ 
талантовъ. Это приводилось въ доказательство 
отсутствія честности у Ѳ., чѣмъ онъ такъ силь
но отличался отъ Аристида. Ѳ. уѣхалъ къ 
персидскому царю Артаксерксу, который бла
госклонно принялъ знаменитаго грека и далъ 
ему нѣсколько городовъ. Въ качествѣ пер
сидскаго вассала, Ѳ. прожилъ нѣсколько лѣтъ 
и умеръ въ Магнезіи. О смерти Ѳ. Плутархъ 
разсказываетъ, что когда греки помогали воз
ставшимъ противъ персовъ египтянамъ, и гре
ческій флотъ дѣйствовалъ подъ начальствомъ 
Кимона около береговъ Малой Азіи, царь 
потребовалъ отъ Ѳ., чтобы онъ вступилъ въ 
борьбу съ греками и исполнилъ данныя имъ 
обѣщанія. Тогда Ѳ. покончилъ жи'знь само
убійствомъ (отравился), шестидесяти пяти лѣтъ 
отъ роду. У Ѳ. было много дѣтей, но они 
ничѣмъ не были замѣчательны. Главнѣйшіе 
источники: Геродотъ (кн. VII π VIII), Ѳуки- 
дидъ, «Жизнеописанія» Плутарха и Корнелія 
Непота. См. А., Bauer, «Themistocles» (Мер
зебургъ, 1881); его же, «Plutarchs Themistocles 
für quellenkrit. Uebungen kommentirt» (Лпц., 
1884); Nordin, «Studien zu der Themistocles- 
frage» (Упсала, 1893); Savelli, «Themistocle 
dal primo processo alla sua morte» (Флоренція, 
1893). Д. Æ.

Ѳемное устройстіво.—Какъ спеціаль
но византійское учрежденіе, не представляю
щее полной аналогіи въ западно-европейскомъ 
государственномъ устройствѣ, византійская 
ѳема составляетъ предметъ вниманія исклю
чительно византинистовъ. Въ послѣднее вре
мя она подверглась тщательнымъ изслѣдова
ніямъ, какъ со стороны ея происхожденія, 
такъ и со стороны организаціи и историче
скаго значенія. Нельзя, однако, утверждать, 
чтобы были выяснены всѣ затрудненія по 
этому вопросу; это происходитъ отъ того, 
что всѣ изслѣдователи должны отправляться 
почти отъ однихъ и тѣхъ же текстовъ, до
вольно скудныхъ и недостаточно объяснен
ныхъ. Чтобы рѣшить вопросъ о происхожде
ніи Ѳ. строя, недостаточно еще выяснить, 
когда входитъ въ употребленіе терминъ ѳема 
въ значеніи спеціально военной организаціи. 
Можно признать доказаннымъ, что устрой
ствомъ ѳемъ Византія спаслась отъ неминуе
мой гибели и получила возможность выдержать 
сильные удары со стороны опасныхъ внѣш
нихъ враговъ. Военное и политическое могу
щество Византіи въ періодъ господства Ѳ. 
устройства обусловливалось тѣмъ, что упра
вленіе провинцій сосредоточено было въ ру
кахъ командующихъ военными корпусами 
(стратиги), расположенными въ разныхъ ча
стяхъ имперіи. Нельзя не считаться и съ 
тѣмъ обстоятельствомъ, что ѳема въ смыслѣ 
особаго способа военной организаціи яви
лась на смѣну системы наемныхъ войскъ и 

частныхъ дружинъ, вызванной недостаткомъ 
въ имперіи людей для несенія военной слу
жбы. Древнѣйшими ѳемами, созданными при 
царѣ Геракліи (610—640), являются двѣ ѳрмы 
въ Азіи: Анатолійская н Арменійская и 
одна въ Европѣ — Ѳракійская. Организація 
ѳемъ продолжается въ VIII и послѣдующихъ 
вѣкахъ и наиболѣе развивается при Львѣ 
ІІсаврѣ, который, отличаясь большими орга
низаторскими талантами, усилилъ военное 
могущество имперіи и счастливыми войнами 
съ арабами доказалъ цѣлесообразность Ѳ. 
строя. Наиболѣе распространенное мнѣніе 
сводится къ тому, что Левъ Исавръ устра
нилъ гражданскую администрацію въ провин
ціяхъ и передалъ военнымъ властямъ граждан
ское управленіе» Существовавшіе прежде во
енные округа были переименованы въ гра
жданско-административные; командующіе вой
сками получили генералъ-губернаторскія пол
номочія. Съ этой, едва ли достаточно моти
вированной точки зрѣнія дѣло Льва Исавра 
представляется простымъ переименованіемъ 
созданныхъ при Геракліи и его преемникахъ 
округовъ въ провинціи. Въ ѴШ вѣкѣ въ 
Азіи извѣстно 11, въ Европѣ — 3 ѳемы; не 
считая морскихъ. Въ концѣ IX вѣка Ѳ. си
стема можетъ считаться вполнѣ установяит 
шеюся. Къ тому времени въ Азіи было 15ς 
въ Европѣ—12 ѳемъ. Кромѣ того существо
вали двѣ флотскія плп морскія ѳемы, обни
мавшія приморскія территоріи и острова. Чи
сло ѳемъ не было постояннымъ: сообразно 
съ перемѣной историческихъ обстоятельствъ, 
въ особенности же вслѣдствіе расширенія или 
сокращенія государственныхъ границъ, и чи
сло ѳемъ увеличивалось или сокращалось — 
чаще всего на Востокѣ, на границахъ съ му
сульманами. Принято считать 26 ѳемъ въ 
Европѣ и Азіи.

Кромѣ указанныхъ выше военныхъ окру
говъ, съ расположенными въ нихъ военными 
частями, находившимися подъ начальствомъ 
стратиговъ, были еще спеціальныя военныя 
организаціи, стоявшія, повидимому, внѣ ѳемъ. 
Сюда относятся четыре кавалерійскія тагмы 
или полка, имѣвшіе постоянное пребываніе 
въ Константинополѣ. Ихъ спеціальнымъ на
значеніемъ была охрана дворцовъ и особы 
царя. Наряды отъ этихъ полковъ всегда уча
ствовали въ парадахъ, торжественныхъ выхо
дахъ π пріемахъ во дворцѣ. Кромѣ кавале
рійскихъ полковъ особую организацію пред
ставляли пѣхотные полки, обозначаемые ну
мерами. Военный приказъ (τό σέζρετον) пред- 
ставлялъ собой центральное учрежденіе, въ 
которомъ вѣдались списки военныхъ людей л 
финансовое хозяйство военнаго вѣдомства. 
Вотъ въ какомъ видѣ представляетъ Кон
стантинъ Порфирородный административно
военную организацію ѳемы. Во главѣ ея сто
итъ стратигъ, принадлежащій къ первому клас
су чиновъ но табели о рангахъ. Ему подчи
нены всѣ вѣдомства и чины провинціальной 
администраціи. Ближайшіе за стратигомъ чины 
—турмархи и мерархи—были начальниками 
отдѣльныхъ командъ, расположенныхъ въ го
родахъ ѳемы. Далѣе слѣдовали: комитъ па
латы (κόμης τής κόρτης) ИЛИ начальникъ ШТа
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ба, хартуларій ѳемы, доместикъ п начальники 
мелкихъ командъ. Подъ ѳемой въ тѣсйомъ 
смыслѣ разумѣлась кавалерійская часть, со
стоявшая изъ опредчленнато числа военныхъ 
людей, раздѣленныхъ по эскадронамъ и взво
дамъ подъ командой стратига и подчиненныхъ 
ему эскадронныхъ и взводныхъ начальниковъ. 
Въ каждой ѳемѣ находились штабъ, канце
лярія и чины для личныхъ порученій главно
командующаго. Изъ вновь изданнаго текста 
арабскаго писателя Хордадбега видно, что 
стратигъ анатолійской ѳемы имѣлъ подъ сво
имъ начальствомъ 10000 военныхъ людей.

Почти всѣ касавшіеся Ѳ. устройства выхо
дили въ разсужденіи о ѳемѣ изъ того поло
женія, что подъ этимъ терминомъ разумѣется 
военный отрядъ. Приведенныя выше свидѣ
тельства объ административныхъ и военныхъ 
чинахъ ѳемы подтверждаютъ, повидимому, по
добный взглядъ на дѣло. Между тѣмъ, болѣе 
внимательное изученіе письменныхъ памят
никовъ (лѣтописи, земельные акты) приво
дитъ къ заключенію, что слово ѳема употре
бляется въ еще болѣе широкомъ смыслѣ, чѣмъ 
корпусъ или дивизія—въ значеніи граждан
скаго округа, административной единицы, въ 
которую входятъ жители городовъ п дере
вень, управляемые гражданскими чиновни
ками и отбывающіе опредѣленныя государ
ственныя повинности. Отношеніе ѳемы какъ 
корпуса или дивизіи къ ѳемѣ въ смыслѣ граж
данскаго округа съ его административной, 
судебной и финансовой системой заслужива
етъ особаго вниманія съ исторической точки 
зрѣнія. Съ этой стороны весьма интересны 
нѣкоторые греческіе тексты, говорящіе о дѣ
лахъ провинцій. По словамъ Константина Пор
фиророднаго («De Ceremoniis») «Протоспа- 
ѳарій Панкрати принялъ подрядъ отправить
ся въ ѳему Анатоликъ и произвести перепись 
въ Платаніатахъ, навербовать тамъ 500 из
бранныхъ и способныхъ къ стрѣльбѣ рекрутовъ, 
а также годныхъ къ конной службѣ въ офицер
скихъ и нижнихъ чинахъ. Если нижніе чины 
окажутся владѣющими полнымъ земельнымъ 
надѣломъ, то они на собственный счетъ сдѣ
лаютъ кавалерійское снаряженіе; если же 
надѣлъ ихъ недостаточенъ, то выдать имъ ко
ней съ конскихъ подставъ или взять съ оди- 
ночекъ-соратниковъ ѳемы Анатоликъ». Это 
мѣсто вскрываетъ тотъ любопытный фактъ, 
остававшійся незамѣченнымъ, что существо 
Ѳ. устройства заключается не столько въ 
военныхъ отрядахъ, имѣвшихъ расположеніе 
по городамъ и селеніямъ области, сколько 
въ самомъ характерѣ экономическаго и зе
мельнаго устроенія сельскаго населенія, ко
торое было призвано къ отбыванію воин
ской повинности. Слѣдовательно, подъ ѳеМ- 
нымъ устройствомъ нужно понимать еще при
способленную спеціально для военныхъ нуждъ 
организацію гражданскаго населенія' провин
ціи. И въ этомъ, по нашему мнѣнію, самая 
существенная особенность византійскаго Ѳ. 
устройства. Что употребленіе термина ѳема 
въ смыслѣ гражданскаго округа такъ же древ
не, какъ п въ смыслѣ военнаго отряда, это 
доказываютъ многочисленныя свидѣтельства. 
Достаточно сослаться на мѣсто Ѳеофана о 

реформахъ Гераклія (Theoph., «Chronogr.», 
303), гдѣ ѳема означаетъ гражданскій округъ. 
Ѳ. режимъ предполагаетъ обращеніе земли 
и живущаго на ней населенія въ военно-по
датное состояніе. Чтобы выяснить эту сто
рону дѣла въ организаціи ѳемы, достаточно 
сдѣлать анализъ приведеннаго выше мѣста о 
подрядѣ. Панкрати. Названный чинъ имѣлъ 
передъ собою задачу произвести имуществен
ную перепись въ одной мѣстности ѳемы Ана- 
толика и произвости съ нея наборъ въ 500 
ратниковъ. Слѣдуетъ замѣтить, что количе
ство подлежащихъ набору людей поставлено 
въ зависимость отъ акта переписи. Если бы 
оказалось, что по своему имущественному 
положенію жители селенія Платаніаты не въ 
состояніи были выставить столько ратниковъ, 
то нужно было приступить къ переписи дру
гихъ селеній. Такъ какъ часть ратниковъ дол
жна была пдтп на пополненіе пѣхоты, другая 
часть—служить въ кавалеріи, а послѣдняя служ
ба дороже первой, то для пѣхотинца принима
ются во вниманіе одни условія имущественнаго 
положенія, для службы на конѣ—другія. Отбы
ваніе воинской повинности поставлено было въ 
зависимость отъ величины земельнаго владѣ
нія, записаннаго за крестьянской семьей. Съ 
организаціей ѳемы въ данномъ округѣ соеди
нялось подведеніе населенія подъ военно
податное состояніе. Это доказывается, между 
прочимъ, процессомъ обращенія въ ѳему про
винціи Арменіакъ при Юстиніанѣ I. На осно
ваніи разныхъ извѣстій писателей (Theoph, 
175; Malalas, 429; Cedrenil., 643), мы мо
жемъ представлять дѣло такимъ образомъ, 
что при организаціи ѳемы Арменіакъ мѣст
ное населеніе привлечено было къ отбыва
нію воинской повинности, занесены были въ 
военные списки гражданскіе чиновники об
ласти, власть вручена одному лицу—страти
лату, въ виду слабаго населенія области уве
личенъ его составъ переводомъ въ Арме
ніакъ четырехъ тагмъ изъ Анатолика. Если 
бы нужно было указать въ русскомъ устрой
ствѣ нѣчто напоминающее ѳемный режимъ, 
то мы бы указали на организацію службы и 
земельнаго владѣнія у донскихъ и другихъ каза
ковъ. Такимъ образомъ, ѳема представляла 
собой такую организацію живущаго въ ней 
сельскаго населенія, при которой оно съ 
наилучшимъ успѣхомъ могло отбывать воен
ную повинность. Византійское правительство 
поставило военную службу въ зависимость отъ 
землевладѣнія. Служба положена была съ 
земли и съ живущаго на ней населенія. Обы
ватель служилъ въ такомъ отдѣлѣ войска, ка
кому соотвѣтствовалъ земельный участокъ, 
находящійся въ его владѣніи. Соотвѣтственно 
тому извѣстная группа населенія, подводимая 
подъ военно-податное состояніе, надѣляема 
была такимъ количествомъ государственной 
земли, которое обезпечивало бы населеніе въ 
его необходимыхъ потребностяхъ и давало бы 
достаточный доходъ на время службы госу
дарству. Въ виду вышесказаннаго получаетъ 
значеніе вопросъ объ организаціи воеино- 
податныхъ участковъ, за пользованіе кото
рыми неслась натуральная военная повин
ность. Организація военной службы по си-
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Получивъ посвященіе въ Константинополѣ, 
въ 1328 г., Ѳ. поселился въ Москвѣ. Въ 1329 г. 
онъ посѣтилъ Новгородъ и объявилъ оттуда 
анаѳему псковичамъ, принявшимъ къ себѣ 
опальнаго князя тверского Александра Ми
хаиловича. Александръ долженъ былъ оста
вить Псковъ и уѣхалъ въ Литву. Скоро, впро
чемъ, онъ воротился и сталъ княжить въ 
Псковѣ. Старое стремленіе Пскова получить 
церковную самостоятельность усилилось: пско-

стемѣ пожалованія небольшихъ земельныхъ 
надѣловъ или помѣстій не быль явленіемъ со
вершенно новымъ. Отводъ казенныхъ земель 
для добровольныхъ и подневольныхъ посе
ленцевъ былъ весьма обычной практикой въ 
Византіи. На заранѣе отведенныя пустую
щія земли приглашались то охотники, то 
военноплѣнные, или на занятыхъ мѣстахъ 
крестьянское населеніе облагалось воинской 
повинностью—денежной и натуральной. Обя
занность военной службы переходила по на- вичи выбрали себѣ въ епископы нѣкоего Ар- 
слѣдству отъ отца къ сыну, который, поэтому, сенія и послали его для посвященія къ мп- 
становился п наслѣдникомъ военнаго участка, трополиту, но Ѳ. отказалъ ймъ въ этомъ. При 
Система организаціи военныхъ участковъ во Ѳ. митрополитъ Петръ былъ причисленъ къ 
всѣхъ подробностяхъ установлена законода- [ лику святыхъ. Ѳ. удалось закрыть открытыя 
тельными актами и можетъ быть изучаема на ( было митрополіи литовскую и галицкую, но 
основаніи новеллъ X и XI в. Военно-податные послѣдняя въ 1337—38 г. вновь была открыта 
участки въ ѳемахъ поддерживались закономъ и существовала до 1347 г. Подобно стоимъ 
и обычаемъ до конца XI в. < предшественникамъ, Ѳ. предпринималъ путе-

Путемъ продолжительныхъ опытовъ и смѣ- ! шествія по своей митрополіи. Въ Орду Ѳ. ѣз- 
ны различныхъ системъ византійское пра- ‘ дилъ два раза. Во вторую поѣздку (1342 г.) 
вительство пришло къ разрѣшенію одного ! его встрѣтили тамъ большія непріятности. Кто- 
изъ капитальныхъ вопросовъ государствен- то сказалъ хану Чанибеку, что митрополитъ 
ной жизни. Что та система, которая на- ' 
шла себѣ примѣненіе въ Ѳ. устройствѣ, 
была наилучшая для своего времени, это 
доказывается какъ живучестью ея, такъ и 
военнымъ могуществомъ Византіи въ борьбѣ 
съ арабами и болгарами до конца XI вѣка. 
Эта система смѣнила собой обычай найма 
иностранныхъ отрядовъ на военную службу 
(система федератовъ). Послѣдній случай най
ма большого чужестраннаго отряда относится 
къ царствованію Тпверія II (578—582). При
знаки новыхъ взглядовъ обнаруживаются въ 
единичныхъ попыткахъ реформировать воен
ное дѣло при Юстиніанѣ I. Введеніе Ѳ. строя 
зависѣло отъ обстоятельствъ и прежде всего 
отъ увеличенія населенія въ имперіи; для него 
нужны были и свободныя земли, и рабочія руки. 
Система колонизаціи пустопорожнихъ земель 
была, повидимому, однимъ изъ главныхъ фак
торовъ при проведеніи Ѳ. устройства. Армя
не и славяне значительно усилили населеніе 
восточныхъ провинцій и способствовали 
утвержденію новой системы. Изъ предыду
щаго ясно, что раскрыть исторію Ѳ. строя въ 
Византіи—значитъ выяснить мѣры правитель
ства по отношенію къ землевладѣнію и устрой
ству крестьянскаго населенія. Литература 
указана подъ словомъ Ѳема. У—скій.

Ѳеогенъ— св. мученикъ, епископъ па- 
рійскій. За исповѣданіе вѣры Христовой Ѳ. 
былъ осужденъ Лицинісмъ на потопленіе въ 
морѣ (около 320 г.). Память 2 января.

Оеогпидъ — одинъ изъ девяти мучени
ковъ, пострадавшихъ въ гор. Кизикѣ въ кон
цѣ III вѣка за распространеніе вѣры и ис
повѣданіе Христа, послѣ пытокъ, былъ обез
главленъ. Память 29 апрѣля. См. Филимонъ, 
свят. (XXXV, 749).

Оеогмій—св. мученпкъ; пострадалъ при 
Максиміанѣ. По доносу своего отца, жреца 
Валерія, Ѳ., вмѣстѣ съ братьями Пистомъ и 
Агапіемъ, былъ подвергнутъ истязаніямъ, а 
затѣмъ обезглавленъ на глазахъ матери, св. 
Вассы. Память Ѳ. 21 августа.

Ѳеогностъ—св., митрополитъ кіевскій, 
родомъ грекъ, преемникъ св. митроп. Петра.

собираѳтъ большіе доходы съ духовенства и 
что у него много денегъ. Ханъ потребовалъ 
у него платежа со всего духовенства. Ѳ. пе
ренесъ въ Ордѣ всякія истязанія, раздарилъ 
до 600 р. (болѣе 60000 нынѣшнихъ кредит
ныхъ рублей) разнымъ сильнымъ людямъ и 
настоялъ на томъ, что ханъ утвердилъ за 
церковью всѣ ея прежнія льготы новымъ яр
лыкомъ. Ѳ. скончался 11 марта 1353 г. и по
гребенъ въ Успенскомъ соборѣ. Въ 1471 г. 
мощи его обрѣтены нетлѣнными, но почи
ваютъ подъ спудомъ. Память Ѳ. 14 марта.

Осогноетъ—епископъ сарскій и пере
яславскій, поставленъ въ епископы въ 1269 
г., на мѣсто епископа Митрофана; въ 1274 г. 
участвовалъ на соборѣ во Владимірѣ, гдѣ 
были изданы церковныя правила; послѣ того 
три раза ѣздилъ въ Грецію: первый разъ 
отъ митрополита Кирилла къ патріарху Іо
анну Векку. Во второй разъ онъ ѣздилъ отъ 
Менгу-Темира, въ качествѣ посла ханскаго, 
къ императору Михаилу.

Осогноетъ (въ мірѣ Егоръ Ивановичъ 
Лебедевъ, 1829—1903)—митрополитъ кіевскій 
и галицкій. Сынъ священника Тверской губ^ 
Ѳ. получилъ образованіе въ тверской семин. 
и спб. дух. акад. Былъ инспекторомъ въ новго
родской семинаріи, затѣмъ ректоромъ орлов
ской и подольской семинарій; въ 1867 г. хи
ротонисанъ во епископа, викарія балтскаго; 
занималъ епископскую каѳедру въ Астрахани, 
Камѳнцѣ-Подольскѣ и Владимірѣ; съ 1883 г. 
архіепископъ; въ 1892 г. переведенъ въ Нов
городъ, а въ 1900 г.—въ Кіевъ. Во всѣхъ мѣ
стахъ своего служенія- Ѳ. умножалъ и укра
шалъ храмы Божіи, вводилъ институтъ мис
сіонеровъ, устраивалъ церковно-историческія 
древлехранилища и церковно-приходскія шко- 
лы, учреждалъ просвѣтительныя братства. 
Особенную ревность проявилъ Ѳ. къ возоб
новленію древнихъ историческихъ храмовъ. 
Владимірскій каѳедральный соборъ, разру
шавшійся и приходившій въ ветхость, ста
раніями Ѳ. былъ обновленъ въ его первона
чальномъ видѣ. По прибытіи въ Новгородъ, 
Ѳ. ревностно принялъ на себя заботы по воз-
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становленію еще болѣе древняго памятника— 
собора св. Софіи. Въ Кіевѣ онъ обратилъ 
особенное вниманіе на обновленіе церкви 
Кіево-Печерской лавры. «Слова преосвящен
нѣйшаго Ѳ^огноста, епископа Владимірскаго 
и суздальскаго * изданы во Владимірѣ въ 
1881 г. См. «Высокопреосвященный Ѳ., ми
трополитъ кіевскій и галицкій» («Церковный 
Вѣстникъ», 1903, № 5); Н. Пальмовъ, «Высо
копреосвященный Ѳ., митрополитъ кіевскій 
и галицкій, какъ учитель христіанской жизни» 
(Кіевъ, 1903).

Оеогиостъ—руководитель александрій- 
ской катехуменной школы во второй поло
винѣ III в., первый систематикъ христіан
ской догматики. Капитальнымъ трудомъ его 
было сочиненіе ’Υποτυπώσεις. По сообщенію 
патріарха Фотія, оно распадалось на семь 
книгъ, излагавшихъ ученіе о Богѣ Отцѣ, Сы
нѣ и Св. Духѣ, объ ангелахъ и демонахъ, о 
человѣчекомъ естествѣ Сына и о созданіи. Ѳ. 
причисляется Фотіемъ къ числу лицъ корен
нымъ образомъ заблуждавшихся относительно 
существа Сына. Повидимому это являлось у 
Ѳ., какъ и его предшественника по школѣ. 
Діонисія александрійскаго, слѣдствіемъ увле
ченія Оригеномъ. Это еще не значитъ, что 
онъ былъ еретикомъ; св. Аѳанасій былъ о 
немъ весьма высокаго мнѣнія. Сочиненія 
О. у Migne, «Patrologia. Ser. gr.» (т. X, стр. 
235 сл.). См. Harnack, «Gesch. der altchristl. 
Liter.» (т. I, Лпц., 1893, 437); Krüger, «Ge
schichte der altchristl. Literatur» (Фрейб., 
1895, 133). Π. Г.

Ѳеодора—знаменитая византійская импе
ратрица, супруга Юстиніана Великаго. Ро
дилась въ самые первые годы ѴІ-го столѣ
тія, въ с,емьѣ очень низкаго званія: она была 
дочерью нѣкоего Акакія, служившаго храни
телемъ медвѣдей въ константинопольскомъ 
амфитеатрѣ. Не получивъ никакого правиль
наго воспитанія и образованія, она провела 
дѣтство, такъ сказать, за кулисами гипподро- 
ма; ее выростила атмосфера, окружавшая 
этотъ центръ развлеченій громадной развра
щенной столицы. Старшія сестры ея играли 
на сценѣ; она сама выступала еще почти ре
бенкомъ въ мелкихъ выходныхъ роляхъ и 
скоро пріобрѣла извѣстность какъ участница 
въ живыхъ картинахъ и пантомимахъ самаго 
непристойнаго содержанія. Панегиристы и 
даже противники восторгались ея оригиналь
ною красотою, «которую не въ состояніи изо
бразить ни слово, ни искусство». Небольшого 
роста, тонкая, нѣсколько блѣдная, она пора
жала не столько величественностью осанки, 
сколько граціею фигуры и изяществомъ дви
женій, не столько " правильностью чертъ, 
сколько блескомъ глазъ, полныхъ вызываю
щаго огня и страсти, роскошной волною длин
ныхъ черныхъ кудрей, искристымъ остроумі
емъ и безконечной веселостью. Прокопій, 
главный обвинитель ея за позорные грѣхи 
молодости, прямо говоритъ, что чары ея сдѣ
лались всеобщимъ достояніемъ и что безчи
сленныя любовныя похожденія ея дерзостью 
и цинизомъ превзошли подобнаго же рода 
подвиги Мессалины. Успѣхи на подмосткахъ 
и соблазнительная прелесть наружности сбли

жали Ѳ. и съ сильными міра; она очень 
рано, какъ кажется, покинула Константино
поль, увезенная какимъ-то провинціальнымъ 
намѣстникомъ. Скоро покинутая имъ, она 
принуждена была нѣкоторое время влачить 

і существованіе бродячей актрисы и курти- 
[ занки низшей пробы въ различныхъ горо
дахъ Востока. Обстоятельства вновь привели 
ее въ столицу, когда ей было только двадцать 
съ небольшимъ лѣтъ. Здѣсь она поднялась въ 
болѣе высокія сферы; не удовлетворяясь 
знатными поклонниками и щедрыми подар
ками, она искала прочнаго величія и власти. 
Она стала вести жизнь болѣе сдержанную, 
старалась пріобрѣсти знанія и лоскъ, что ей 
и удалось, благодаря ея природной дарови
тости. Судьба свела ее съ Юстиніаномъ, ко
торый былъ тогда уже первымъ сотрудникомъ 
дяди своего, императора Юстина. Она зажгла 
въ его сердцѣ глубокую страсть. Это было не 
только чувственное влеченіе, но и серьезная, 
пылкая привязанность, прочно подчинившая 
волю Юстиніана. Когда умерла (523 г.) жена 
Юстина, Евѳимія, не желавшая вводить въ 
царственный домъ женщину съ такимъ за
пятнаннымъ прошлымъ, Юстиніанъ сдѣлалъ 
Ѳ. своей супругой. Въ 527 г. она была ко
ронована, вмѣстѣ съ нимъ, въ храмѣ св. Со
фіи. Одною необычайностью красоты п без
граничностью порочной смѣлости Ѳ. нельзя 
объяснить тотъ неослабный авторитетъ, ко
торый она пріобрѣла надъ Юстиніаномъ и ко
торый захватывалъ не одну частную жизнь ея 
мужа, но п его государственную дѣятель
ность. Раздѣляя съ Юстиніаномъ труды пра
вленія, она несомнѣнно проявила выдаю
щіеся таланты. Это заставляетъ предполагать, 
что въ мрачныхъ разсказахъ пристрастнаго 
Прокопія о распутствѣ и даже злодѣяніяхъ 
Ѳ. много клеветы или, по крайней мѣрѣ, 
преувеличеній. Другіе современники не по
вторяютъ инвективъ автора «Тайной исторіи», 
а рядъ сложившихся около Ѳ. легендъ даетъ 
гораздо болѣе почтенную картину ея проис
хожденія и юности. Во всякомъ*  случаѣ Ѳ. 
была вѣрною женою Юстиніана и держала 
себя съ достоинствомъ императрицы, хота и 
продолжала заботиться о своей красотѣ. При
дворныя почести, которыя она, повидимому, 
очень цѣнилас требуя строжайшаго выпол
ненія даже унизительныхъ правилъ этикета 
отъ всѣхъ, хотя бы высшихъ сановниковъ, 
льстили ея тщеславію, но въ ней горѣло бо
лѣе широкое честолюбіе: она хотѣла насто
ящаго, реальнаго могущества. Вмѣстѣ съ 
сильной и страстной волей ей были присущи 
тѣ силы, которыя обезпечиваютъ власть надъ 
другими: твердый и ясный умъ, бодрое на
строеніе, находчивость, самообладаніе, стой
кость въ трудныхъ положеніяхъ. Всѣмъ этимъ 
она съумѣла сдѣлаться драгоцѣнною для Юсти
ніана, легко терявшагося среди опасностей. 
Въ страшные дни мятежа «ника» въ 532 г. (см. 
Юстиніанъ) императоръ именно женѣ своей 
обязанъ былъ сохраненіемъ царства. Когда 
возстаніе охватило всю столицу п бунтовщи
ки тѣснили самый дворецъ, отчаяніе овладѣло 
государемъ и его главными совѣтниками. 
Подавить движеніе имъ казалось невозмож
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нымъ. Всѣ говорили, что императору остается 
бѣжать, увозя сокровища, пользуясь свобод
нымъ выходомъ пзъ дворца къ морю. Та
кому рѣшенію воспротивилась одна Ѳ. Со
хранены слова, которыми она возвратила 
энергію въ упавшія души окружающихъ: 
«Если даже въ самомъ дѣлѣ нѣтъ другого 
спасенія кромѣ бѣгства, я не хочу бѣжать. 
Кто разъ надѣлъ діадему, тотъ ңе дол
женъ переживать ея гибели, и я не увижу 
дня, въ который меня перестанутъ величать 
императрицей. Если ты хочешь бѣжать, Це
зарь, иди: средства въ твоихъ рукахъ; суда 
готовы, море открыто. Но я остаюсь. Я лю
блю старое изреченіе, что пурпуръ—лучшій 
саванъ!...> Присутствіе духа вернулось къ 
императору. Онъ призвалъ лучшихъ полко
водцевъ, мятежъ былъ подавленъ, и Ѳ. заслу
жила то мѣсто въ верховномъ совѣтѣ импе
ріи (sacrum consistorium), которое ей предо
ставлялось раньше по сердечной слабости 
императора. Непобѣдимое вліяніе ея на мужа 
продолжалось до самой ея смерти. Онъ на
зывалъ ее, играя значеніемъ ея имени, «да
ромъ Божьимъ», и долго послѣ ея кончины 
клятва ея памятью была для него самою 
священною. Ѳ. принимала участіе во всѣхъ 
государственныхъ дѣлахъ; Юстиніанъ ни въ 
чемъ не могъ противостоять ея желані
ямъ. Ея имя красуется рядомъ съ его име
немъ на посвятительныхъ надписяхъ обще
ственныхъ зданій и въ заголовкахъ законо
дательныхъ актовъ. Ей воздвигали статуи, 
оффиціально приносили хвалу, присягали на 
вѣрность. Она во всемъ была равною им
ператору п настоящею его правою рукою. 
Она гордо писала царю Хозрою персидскому: 
«Императоръ никогда ничего не рѣшаетъ, не 
посовѣтовавшись со мною». Юстиніанъ самъ 
признавалъ это въ своихъ новеллахъ. Трудно 
сказать, оказывалась ли она для него доброю 
совѣтницею чаще, чѣмъ злымъ геніемъ. По
слѣднее вѣроятнѣе, такъ какъ ею руководили 
больше эгоистическіе разсчеты, чѣмъ поли
тическія идеи, которыхъ ей некогда было вы
работать. Она руководилась симпатіями и 
антипатіями, интриговала за друзей, ненави
дѣла враговъ. Духъ нетерпимости, окраши
вающій царствованіе Юстиніана, находилъ въ 
Ѳеодорѣ постоянную поддержку. Она безъ 
всякой сдержанности пользовалась своимъ 
вліяніемъ; самые могущественные сановни
ки, если причиняли ей обиду, не могли спа
стись отъ ея мести. Одинъ пзъ самыхъ влія
тельныхъ министровъ императора, Іоаннъ 
Каппадокійскій, съумѣвшій пріобрѣсти пол
ное довѣріе Юстиніана своею финансовою 
изворотливостью, сталъ подкапываться подъ 
авторитетъ императрицы. Она рѣшила его 
погубить: кругомъ совѣтника, казавшагося 
всемогущимъ, сплелась сѣть настоящаго за
говора.' Ѳ. призвала на помощь виртуозку 
интриги, жену знаменитаго полководца Вели- 
сарія, Антонину; много потрачено было энер
гіи для достиженія цѣли, и въ концѣ концовъ 
сильный врагъ палъ съ позоромъ. Отъ гнѣва 
Ѳ. не былъ обезпеченъ и такой человѣкъ, 
какъ Велисарій. Она не простила партіи зеле
ныхъ презрѣніе, съ которымъ члены ея отне

слись къ ней, когда она начинала сценическую 
карьеру. Всѣ склонялись передъ нею, страшась 
жестокости, въ ^которой она не знала мѣры. 
Сама «женщина до мозга костей», Ѳ., какъ 
императрица, работала для улучшенія поло
женія лицъ своего пола. Законы, расширяв
шіе гражданскія права женщинъ, оберегав
шіе жену отъ произвола мужа, дѣвушку—отъ 
насилія соблазнителя, были изданы подъ ея 
вліяніемъ. Она сильно стояла за прочность и 
святость брака и учредила для раскаявшихся 
падшихъ женщинъ’богатый пріютъ-монастырь. 
Какъ большинство византійскихъ женщинъ, 
она была пылко религіозна ‘ и суевѣрно 
благочестива, но личныя пристрастія мѣ
шали ей понимать высшіе интересы цер
ковной политики. Она упорно защищала всю 
свою жизнь монофизитовъ (см.), можетъ быть 
больше какъ своихъ друзей, всегда стояв
шихъ за нее, чѣмъ воодушевляясь задачею 
возстановить въ имперіи религіозный миръ. 
Въ покровительствѣ исповѣдникамъ любимаго 
для нея ученія Ѳ. не останавливалась передъ 
коварствомъ и насиліемъ; папа Сильверій 
былъ низложенъ подъ ея давленіемъ за упор
ство въ правовѣріи. Она оказывалась вдох
новительницею императора при репрессіяхъ 
во многихъ церковныхъ смутахъ. Ѳ. умерла 
отъ рака, еще не достигнувъ старости, въ 
548 г. Юстиніанъ не могъ утѣшиться въ ея 
кончинѣ; со времени исчезновенія супруги- 
сотрудницы энергія и иниціатива его начали 
падать, самая мысль его—вырождаться. См. 
Ch. Diehl, «Justinien et la civilisation by
zantine» (H., 1901); Debidour, «Théodora» (IL, 
1885); Houssaye, «L’impératrice Théodora» 
(«Rev. des deux mondes»t 1885, 1 февр.); 
Mallet, «The empress Theodora» (въ «English 
historical review», 1887); В. К. Надлеръ, 
«Юстиніанъ и партіи цирка»; Б. А. Панчен
ко, «О тайной исторіи Прокопія» (въ «Визан
тійскомъ Временникѣ», т. III). Ив. Гр.

Осо д opa. — императрица византійская, 
младшая дочь императора Константина VIII 
и Елены, дочери министра Алипія. Передъ 
смертью Константина VIII Ѳеодорѣ было пред
ложено вступить въ бракъ съ ея близкимъ 
родственникомъ Романомъ Аргиромъ, пред
назначеннымъ въ наслѣдники не имѣвшему 
сыновей императору, но Ѳ. отказалась, и 
Романъ женился на ея сестрѣ Зоѣ, которая 
и вступила на престолъ, вмѣстѣ съ мужемъ, 
по смерти Константина (ноябрь 1028 г.). Въ 
правленіе Романа, оскорбленнаго отказомъ 
Ѳеодоры выйти за него замужъ, положеніе Ѳ. 
стало непріятнымъ, и она чувствовала себя 
приниженной. Поэтому около нея стали груп
пироваться недовольные Романомъ III; они 
составили заговоръ, но онъ былъ открытъ, 
и виновные строго наказаны. Сама Ѳеодора 
была удалена, по настоянію Зои, ня житель
ство въ монастырь Петрій. Вообще отноше
нія между сестрами были натянутыми и ра
нѣе, теперь же Зоя боялась въ случаѣ уда
чи заговора п низложенія Романа поте
рять власть и почетъ. Въ сентябрѣ 1031 г. 
былъ полученъ доносъ о попыткѣ Ѳ. бѣжать 
въ Иллирикъ, и Зоя постригла сестру въ мо
нашество. Въ правленіе Романа и Михаила 
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Пафлагонянпна Ѳ. спокойно проживала въ 
монастырѣ. Когда Михаилъ Калафатъ уда
лилъ Зою, Ѳеодора сдѣлалась душой за
говора, приведшаго къ низложенію и гибели 
Михаила Калафата. Сестры сговорились, низ
ложивъ Калафата, царствовать вмѣстѣ. Ка
лафатъ былъ низвергнутъ и ослѣпленъ; Ѳ. 
21 апрѣля 1042 г. вступила на престолъ, 
сбросивъ монашеское платье, и управляла 
вмѣстѣ съ Зоей. Онѣ приняли мѣры къ 
тому, чтобы прекратить раздражавшія на
родъ злоупотребленія при взысканіи налоговъ 
и продажу должностей. Такое положеніе про
должалось и послѣ новаго брака Зои (съ 
Константиномъ Мономахомъ). Когда умерла 
Зоя (1050 г.), Ѳ. продолжала занимать пре
столъ вмѣстѣ съ Константиномъ Мономахомъ. 
Когда передъ смертью Константина Мономаха 
( январь 1055 г.) послѣдній хотѣлъ передать 
престолъ Никифору Протевону, Ѳ. привлекла 
на свою сторону сенатъ и гвардію и была 
провозглашена самодержавной императрицей 
еще при жизни Константина. По смерти 
послѣдняго началось ея дѣйствительно само
державное единоличное управленіе. Ѳ. от
правила въ ссылку министровъ покойнаго 
императора, хотѣвшихъ устранить ее отъ 
власти, и окружила себя новыми людьми. 
Главнымъ лицомъ въ правленіе Ѳ. былъ син- 
келлъ Левъ Параспондилъ, управлявшій въ 
качествѣ перваго министра. Сама Ѳ. выказала 
чисто мужскую энергію. Она лишила команды 
Исаака Комнина, дѣйствовавшаго противъ 
сельджуковъ, и замѣнила его евнухомъ. Ѳ. 
отказалась выйти замужъ для обезпеченія 
законнаго перехода власти, на чемъ настаи
вала часть окружавшихъ ее придворныхъ. 
Передъ смертью Ѳ., по совѣту окружающихъ, 
назначила своимъ преемникомъ престарѣлаго 
патриція Михаила Стратіотика. Ѳ. умерла въ 
августѣ или началѣ сентября 1056 г., и съ 
ней пресѣклась Македонская династія. См. 
Скабалановичъ, «Византійское государство п 
церковь въ XI вѣкѣ» (СПб.. ,1884); Charles 
Diehl, «Deux impératrices de Byzance» (1903).

Λ Б.
Ѳеодора — супруга византійскаго импе

ратора Ѳеофила (829—842) и мать Михаила 
III (842—867). Житіе ея и позднѣйшіе лѣто
писцы представляютъ Ѳ. образцомъ супруги 
и христіанской царицы. Передается легенда, 
какъ привезенная на царскія смотрины Ѳ. 
одержала верхъ надъ остроумной Касіей бла
годаря своему смиренію и благочестію. Ро
домъ изъ Пафлагоніи, Ѳеодора со своею ар
мянскою роднею (матерью Ѳе*октистою,  бра
томъ Вардою, талантливымъ, но безсовѣст
нымъ правителемъ государства при несовер
шеннолѣтнемъ Михаилѣ, и Петронасомъ, пол
ководцемъ съ заслугами, но за беззаконіе 
наказаннымъ при Ѳеофилѣ тѣлесно) играла 
и при жизни крутого и властнаго Ѳеофила са
мостоятельную роль, являясь защитницею, ино
гда укрывательницею гонимыхъ почитателей 
иконъ; она была не чужда властолюбія и даже 
корыстолюбія. Назначенная умирающимъ Ѳео
филомъ первой регентшей государства за ма
лолѣтствомъ сына ихъ Михаила, Ѳ. не безъ 
колебанія, подъ давленіемъ родни, особенно

же одного изъ регентовъ Мануила, указав
шаго на опасность для династіи, выступила въ 
активной роли и положила конецъ иконобор
ству, господствовавшему, хотя въ умѣренной 
формѣ, со временъ Льва Армянина (съ 813 
г.). Объявивъ о своемъ рѣшеніи собранію са
новниковъ, она освободила изъ заточенія и 
ссылки поборниковъ иконъ, смѣстила иконо
борческаго патріарха Іоанна Грамматика и 
возвела на патріаршій престолъ главу пра
вославной партіи, св. Меѳодія; затѣмъ на со
борѣ 843 г. торжественно было провозглашено 
почитаніе иконъ, канонизованы ихъ ревност
ные защитники, иконоборцы же были преда
ны анаѳемѣ. Акты этого собора были вырѣ
заны на трех^ь большихъ плитахъ, помѣщен
ныхъ въ храмѣ св. Софіи, и вмѣстѣ съ позд
нѣйшими дополненіями составили «Синодикъ 
въ недѣлю православія», читаемый въ пер
вое воскресенье великаго поста. Въ угоду 
Ѳ. соборные отцы не прокляли Ѳеофила, 
ея умершаго супруга. Регентство Ѳеодоры, 
Варды и двухъ сановниковъ (Мануила и 
Ѳеоктиста) было энергично; при немъ кре
стился болгарскій царь Борисъ, былъ по
давленъ славянскій элементъ въ Пелопонне
сѣ; но пагубнымъ для имперіи оказалось фа
натическое преслѣдованіе сектантовъ-павли- 
кіанъ, заселившихъ пограничныя съ араба
ми области. Конецъ жизни Ѳ. былъ несча
стливъ. Варда устранилъ прочихъ регентовъ, 
и при его попустительствѣ молодой импера
торъ Михаилъ предался распутству, неимѣв
шему предѣловъ, кощунствуя надъ религіей 
и грубо оскорбляя свою мать. Проклявъ сына, 
послѣ убійства одного изъ регентовъ по
чти на глазахъ ея, и предсказавъ ему и Вардѣ 
скорую погибель, Ѳ отдала сенату отчетъ въ 
состояніи казны и удалилась съ дочерями въ 
городской монастырь - дворепъ (Каріановъ), 
гдѣ была пострижена насильно и скоро умер
ла (около 867 г.), благословляемая церковью, 
съ римскимъ папой Николаемъ во главѣ. Исто
рическія свѣдѣнія о Ѳ. собраны наиболѣе 
полно у Baronius, «Annales Ecclesiastici, rec. 
Theiner» (т. XIV, 1868). См. Bollandns (въ 
«Acta Sanctorum» подъ 11 февраля); Фила
ретъ Черниговскій, «Св. подвижницы восточ
ной церкви» (СПб., 1871); Ѳ. И. Успенскій, 
«Очерки по исторіи византійской образован
ности» (СПб., 1891, изъ «Журн. Мин. Нар. 
Просвѣщенія»). Греческое житіе Ѳ. издалъ 
W. Regel, «Analecta Byzantino - Russica» 
(СПб., 1891). Б. П—ко.

Ѳеодора Солунекая (812 — 892) — 
святая греческой церкви. Родилась на о-вѣ 
Эгинѣ. По смерти мужа постриглась въ со- 
лунскомъ монастырѣ Стефана, пожертвовавъ 
туда свое имущество и отдавъ дочь въ дру
гой монастырь. Ѳ. провела въ монастырѣ 55 
лѣтъ строгой аскетической жизни и по смер
ти почиталась народомъ за чудеса. Житіе 
этой типичной подвижницы восточнаго мона
шества важно въ историческомъ отношеніи; 
издано оно впервые еп. Арсеніемъ («Житіе 
и подвиги св. Ѳеодоры Солунской», Юрьевъ, 
1899); изслѣдовано въ историческомъ отно
шеніи В. Г. Васильевскимъ, въ статьѣ «Одинъ 
изъ греческихъ сборниковъ Московской сино-
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дальной библіотеки» (въ «Журн. Мин. Нар. 
Просвѣщенія», 1886, ч. 248). Похвальное сло
во въ честь Ѳ., составленное въ XIV в. Н. 
Кавасилою, издано въ «Patrologia graeca», 
Миня (т. 150). Ср. Филаретъ Черниговскій, 
«Св. подвижницы восточной церкви» (СПб., 
1871). Б. П—ко.

Феодора Цареградская (f 940), из
вѣстная преимущественно изъ житія св. Ва
силія Новаго—благочестивая старица, въ домѣ 
которой этотъ подвижникъ принималъ ищу
щихъ утѣшенія и совѣта. Память ея 30 дек. 
Греческое житіе ея пока не издано. См. Фи
ларетъ Черн., «Подвижницы восточной цер
кви» (СПб., 1871, стр. 320—321). Б. Π—ко.

Феодора—святыя православной церкви: 
1) Ѳ., св. мученица, пострадала въ Але
ксандріи, въ 304 г., при Діоклетіанѣ. За не
желаніе отречься отъ Христа Ѳ. осуждена 
была на поруганіе. Воинъ Дидимъ убѣдилъ 
Ѳ. обмѣняться одеждами и скрыться, а самъ 
остался на ея мѣстѣ. Скоро поступокъ Диди
ма былъ открытъ, и его осудили на усѣченіе 
мечомъ. Ѳ., узнавъ объ этомъ, явилась на 
мѣсто казни и была казнена вмѣстѣ съ Ди- 
димомъ. Память 27 мая. 2) Ѳ., препод.; под
визалась при императорѣ Зенонѣ (474—491). 
Память 11 сентября. 3) Ѳ. Кесарійская, преп. 
Когда женихъ ея былъ убить въ сраженіи, 
Ѳ. приняла монашество, надѣла вериги и 
власяницу и начала проводить суровую жизнь. 
Скончалась около 750 г. Память 30 декабря.

Феодора—преп., княгиня, дочь тверского 
боярина, въ мірѣ Анастасія (Васса) Иванов
на, была замужемъ за княземъ Андреемъ 
Константиновичемъ Нижегородскимъ. Послѣ 
смерти мужа княгиня, даровавъ свободу 
всѣмъ слугамъ, раздавъ богатство церквамъ и 
нищимъ, на 40-мъ году своей жизни вступила 
въ Зачатьевскій монастырь, построенный ею 
еще при жизни супруга, на берегу р. Волги, 
при подошвѣ Нижегородскаго кремля. До 
100 дѣвъ и вдовицъ подъ ея наблюденіемъ 
жили въ обители по уставу общежитія. Скон
чалась 47 лѣтъ въ 1378 г. Мощи Ѳ. почива
ютъ подъ спудомъ. Память 16 апрѣля.

Феодоритъ блаженный—епископъ кир- 
скій (386(393?)—457). Родился въ Антіохіи, 
гдѣ получилъ отлпчное образованіе; кто были 
его учители — неизвѣстно, но несомнѣнно, 
что мать имѣла на него большое вліяніе. 
Онъ рано поступилъ въ монастырь св. Ев- 
препія и былъ тамъ чтецомъ. Жизнь Ѳ. до 
епископства мало извѣстна. Въ 423 г. Ѳ. сдѣ
лался преемникомъ Исидора въ епископіи 
Кирской. На этомъ посту Ѳ. пріобрѣлъ гром
кую славу общественнаго дѣятеля, пастыря 
и писателя. Ѳ. былъ несомнѣнно самымъ 
образованнымъ богословомъ V вѣка. Воспи
танный въ уваженіи къ подвижничеству, 
Ѳ. являлъ въ грубомъ и развращенномъ вѣкѣ 
блестящій примѣръ христіанскаго аскетизма 
и глубины христіанскаго умозрѣнія. Смо
лоду Ѳ. имѣлъ двѣ страсти—къ уединенію и 
бѣдности; вторую страсть онъ могъ осуще
ствить вполнѣ, но условія церковной жизни 
вывели его на арену шумной дѣятельности. 
Еще въ Антіохіи Ѳ. роздалъ часть своего 
имущества; остальную часть онъ употребилъ

Энциклопед. Словарь, т. XLI. 

на украшеніе города Кира—построилъ мостъ, 
урегулировалъ теченіе рѣки, создалъ фо
румъ, окруженный портиками, выстроилъ со
боръ. «У меня ничего нѣтъ», пишетъ Ѳ. 
другу, «ни дома, ни могилы; платье на мнѣ 
составляетъ все мое имущество». Главной 
заботой епископа кирскаго, помимо устрое
нія города, было обращеніе еретиковъ, кото- 
^ыхъ въ Сиріи было великое множество, 

фомѣ дѣлъ благотворительности, къ Ѳ. при
влекало и его ораторское искусство. Мирная 
жизнь въ епископіи была нарушена спорами, 
вызванными ученіями Несторія и Евтихія. 
Ѳ. пришлось вести борьбу съ двумя дѣяте
лями александрійской церкви — св. Кирил
ломъ Александрійскимъ и преемникомъ его 
Діоскоромъ. Въ этой борьбѣ много пери
петій и захватывающихъ драматическихъ 
моментовъ. Св. Кириллъ выступилъ противъ 
ученія Несторія. Главнымъ вопросомъ, вол
новавшимъ церковь въ V в., былъ вопросъ о 
природѣ Спасителя: родила-ли дѣва Марія 
человѣка или Бога, и если она родила и того, 
и другого, то въ какомъ отношеніи находятся 
эти двѣ природы въ лицѣ Христа. Несторій, 
училъ, что Богородицу слѣдуетъ называть 
«антропотокосъ», а не «теотокосъ», т. е. что 
она родила человѣка. Это ученіе и вызвало 
нападки св. Кирилла, защищавшаго символъ 
Никейскаго собора въ томъ смыслѣ, что въ 
Спасителѣ есть ипостасное единство двухъ 
началъ. Противъ толкованія св. Кирилла вы
ступилъ Ѳ., защищавшій по формѣ ученіе 
Несторія, но по существу стоявшій на почвѣ 
св. Кирилла. Ѳ. защищалъ ученіе о двухъ 
естествахъ въ одномъ лицѣ, при чемъ центръ 
тяжести полагалъ въ различеніи двухъ ес- 
тествъ, въ то время какъ св. Кириллъ на
стаивалъ на ипостасномъ единствѣ. На ефес- 
скомъ соборѣ 431 г., созванномъ для суда 
надъ Несторіемъ, антіохійцы, предводитель
ствуемые Ѳ., одержали верхъ надъ св. Ки- 
Ёилломъ, который былъ осужденъ вмѣстѣ съ 

[есторіемъ. Споръ Ѳ. съ Кирилломъ продол
жался до 436 г., когда произошло примиреніе 
враждующихъ партій п была принята формула 
осужденія Несторія, предложенная Ѳ. Однако, 
Ѳ. не суждено было наслаждаться долгое 
время мирной жизнью въ своей епископіи. 
Мѣсто Несторія занялъ Евтихій, защитникъ 
монофпзитской ереси. Въ противность Несто
рію, Евтихій настаивалъ на божественной при
родѣ Христа; Богородица нисколько не пе
редала Христу человѣческой · природы; Хри
стосъ тожественъ по природѣ Богу Отцу; и по 
тѣлу, и по душѣ Онъ принадлежалъ Боже
ственной субстанціи. Діоскоръ, преемникъ 
св. Кирилла, сталъ на сторону Евтихія; Домна, 
епископъ антіохійскій, донесъ въ Константи
нополь о ереси Евтихія; доносъ этотъ былъ 
написанъ по указаніямъ Ѳ. Споръ изъ-за 
Евтихія съ Діоскоромъ велся послѣднимъ 
непристойно; противъ Ѳ. были пущены въ 
ходъ всѣ средства, и въ результатѣ ему было 
приказано императоромъ Ѳеодосіемъ безвы
ѣздно пребывать въ Кирѣ. Однако, Евтихій 
желалъ не административнаго, а соборнаго 
осужденія Ѳ.; онъ достигъ этого на «разбой
ничьемъ» соборѣ въ Ефесѣ въ 441 г., на ко-
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торомъ Ѳ. былъ низложенъ. Жестоко пору
ганный и опозоренный, Ѳ. удалился въ Апа- 
мейскій монастырь и обратился къ папѣ Льву, 
ища правды. По смерти Ѳеодосія, въ 450 г., 
императоръ Маркіанъ возстановилъ Ѳ. въ 
его правахъ, а халкидонскій соборъ 451 г. 
принялъ Ѳ. какъ епископа и призналъ его 
христологическую формулу правильной, т. е. 
призналъ ее истиннымъ выраженіемъ апо
стольскаго вѣроученія. Ѳ. умеръ въ моментъ 
общаго признанія его заслугъ, но и послѣ 
смерти его имя его и ученіе часто подверга
лось гоненіямъ со стороны монофизитовъ, при 
императорахъ Анастасіи I и Юстиніанѣ.

Ѳ. былъ самымъ разностороннимъ и глубо
кимъ писателемъ V в.; его сочиненія каса
ются экзегетики, догматики, апологетики и 
исторіи церкви; кромѣ того замѣчательны его 
проповѣди и письма. Сочиненія Ѳ. по-латыни 
изданы въ Кельнѣ, въ 1567 г., 2 тома in fol.; 
въ 1642 г. Іаковъ Сирмондъ издалъ ихъ на 
греческомъ языкѣ (4 тома). Лучшее изданіе 
находится въ коллекціи Миня, въ серіи гре
ческой Патрологіи, томы 80 — 84. Критика 
текста Ѳ. оставляетъ желать весьма многаго; 
на рус. языкѣ имѣется переводъ нѣкоторыхъ 
произведеній Ѳ. въ московск. изданіи твореній 
св. отцевъ. Экзегетическія сочиненія Ѳ., при 
научной глубинѣ, являются образцомъ худо
жественной отдѣлки. Догматическіе труды Ѳ. 
касаются, какъ ясно изъ предшествующаго, 
главнымъ образомъ ересей Несторія и Ев
тихія; положительный результатъ, получен
ный изъ анализа ересей, представляетъ уче
ніе о природѣ Спасителя. Главное сочиненіе Ѳ. 
носитъ названіе «Эранистъ» и представляетъ 
собой діалогъ Эраниста съ православнымъ, 
раскрывающимъ тайну боговоплощенія и 
искупленія. Къ апологетическимъ трактатамъ 
относятся сочиненія Ѳ.: «Противъ маговъ 
персидскихъ», «Противъ іудеевъ» и «Вра
чеваніе эллинскихъ недуговъ». Два первыхъ 
сочиненія утрачены; при составленіи «Враче
ванія» Ѳ. пользовался сочиненіями Плутарха, 
Порфирія и Аэція, а также Климента и Ев
севія. Ѳ. учитъ, что христіанство заключаетъ 
въ себѣ абсолютное совершенство, а языче
ство есть мракъ, долженствующій исчезнуть 
съ появленіемъ истины. Въ философскихъ 
построеніяхъ Ѳ. видитъ лишь тѣнь истины. 
Самый важный трудъ Ѳ., безъ сомнѣнія—его 
«Исторія церкви», написанная въ 449 г. и 
состоящій изъ 5 книгъ. Исторія церкви охва
тываетъ періодъ отъ 324 до 429 г. Источни
ками для Ѳ. служили сочиненія Евсевія, Ру
фина, Филосторгія, Евстаѳія, творенія св. 
Аѳанасія и нѣкоторыя другія. Второй по 
значенію трудъ Ѳ., служащій дополненіемъ 
къ исторіи церкви—«Еретическія басни»; под
линность этого труда оспаривалась, но безъ 
достаточнаго основанія. Источниками Ѳ. слу
жили сочиненія Іустина Философа, Иринея, 
Климента, Оригена, Евсевія и др. Сочиненіе 
Ѳ. написано спокойнымъ тономъ, безъ поле
мическаго задора; оно чуждо нетерпимости· 
О Ѳ. см. Н. Глубоковскій, «Блаженный Ѳ., 
епископъ киррскій, его жизнь и литературная 
дѣятельность» (Μ., 1890, 2 т.). Здѣсь приве
дена и литература предмета. Для характери-

—-Ѳеодоръ

стики эпохи, въ которой дѣйствовалъ Ѳ., ср. 
Amédée Thierry, «Récits de l’histoire romai
ne au V siècle. Nestorius et Eutychès. Les 
grandes hérésies du V siècle» (Пар:, 1878).

Э. JP.
Ѳеодоритъ—просвѣтитель лопарей, уро

женецъ ростовскій (род. около 1480 г.), по- 
стрижѳнникъ Соловецкаго монастыря. Послѣ 
многолѣтнихъ подвиговъ въ разныхъ обите
ляхъ, Ѳ. отплылъ къ самымъ «ребрамъ сѣве- 
ровымъ», къ р. Колѣ, и основалъ при ея устьѣ 
монастырь св. Троицы. Онъ проповѣдывалъ 
лопарямъ на пхъ родномъ языкѣ, переводилъ 
для нихъ церковныя молитвы и училъ ихъ гра
мотѣ. Однажды онъ въ одинъ день крестилъ 
до 2000 чел. Удалясь изъ своего монастыря по 
неудовольствію братіи за строгость его устава, 
онъ жилъ въ Новгородѣ, затѣмъ былъ архиман
дритомъ въ суздальскомъ Евфиміевомъ мона
стырѣ. Оклеветанный (въ 1554 г.) въ едино
мысліи съ еретиками, онъ заточенъ былъ въ 
Кирилло-Бѣлозерскій монастырь, гдѣ пробылъ 
полтора года, но былъ освобожденъ митропол. 
Макаріемъ и отправленъ въ 1557 г. въ Гре
цію, по порученію Грознаго, для испрошенія 
у восточныхъ патріарховъ утвержденія при
нятаго государемъ царскаго сана. Затѣмъ Ѳ. 
удалился на пребываніе въ Вологодскій Спасо- 
прилупкій монастырь. Не смотря на глубокую 
старость, онъ два раза путешествовалъ изъ 
Вологды къ лопарямъ для укрѣпленія ихъ въ 
вѣрѣ. Когда, гдѣ и какъ Ѳ. окончилъ жизнь, 
достовѣрно неизвѣстно: по сказанію нѣкото
рыхъ, онъ былъ, по повелѣнію Грознаго 
(около 1577 г.), утопленъ въ рѣкѣ за то, что 
дерзнулъ ходатайствовать о прощеніи князя 
Курбскаго, бывшаго нѣкогда его духовнымъ 
сыномъ; по другимъ извѣстіямъ, старецъ мирно 
скончался въ уединеніи. ,

Осодоръ — епископъ мопсуестскій. Ро
дился въ Антіохіи, около 350 г. Его роди
тели принадлежали къ богатому и знатному 
классу антіохійскаго общества. Вмѣстѣ съ Іо
анномъ Златоустомъ п Максимомъ, бывшимъ 
впослѣдствіи епископомъ селевкійскимь, Ѳ. 
посѣщалъ школу знаменитаго ритора Ливанія. 
У Ливанія Ѳ. съ ревностью изучалъ и рито
рику, и философію, и исторію. Подъ влія
ніемъ Іоанна Златоуста, Ѳ., вмѣстѣ съ сво
имъ другомъ Максимомъ, предался подвиж
нической жизни. Въ образѣ мыслей Ѳ. очень 
скоро наступила перемѣна. Онъ убѣдилъ 
себя, что мірская жпзнь ничего преступнаго 
сама по себѣ не заключаетъ и что бракъ, 
отъ котораго отрекаются монашествующіе, 
есть состояніе, узаконенное Самимъ Богомъ. 
Ѳ. оставляетъ свое уединеніе и отправляет
ся въ Антіохію. Здѣсь онъ тотчасъ же при
нимаетъ на себя заботы объ отцовскихъ дѣ
лахъ и начинаетъ помышлять о бракѣ съ 
нѣкоею Герміоной. Свое намѣреніе онъ го
товъ былъ уже привести въ исполненіе, но 
удержанъ былъ отъ этого своимъ другомъ Іо
анномъ Златоустомъ и возвратился въ мона
стырь. Первымъ его ученымъ опытомъ было 
составленіе толкованія на псалмы. Въ немъ 
Ѳ. всѣ пророчески-мессіанскіе псалмы, за ис
ключеніемъ лишь П, Vili, XLIV и СІХ, объ
яснялъ въ буквальномъ историческомъ смы-
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слѣ, относя ихъ къ Езекіи или къ Зорова- 
вѳлю. Ѳ. былъ призванъ черезъ нѣкоторое 
время къ занятію церковныхъ должностей въ 
Антіохіи. Вѣроятно, подобно Іоанну Злато
усту, онъ послѣдовательно исполнялъ обязан
ности чтеца и діакона, а затѣмъ уже былъ 
поставленъ въ санъ пресвитера. О дѣятельно
сти Ѳ. въ санѣ пресвитера мы не имѣемъ ни
какихъ прямыхъ извѣстій. Нужно думать, что 
она была главнымъ образомъ обращена на 
борьбу съ разнаго рода еретиками. Аріане, 
евноміане и аполлинаристы — главные про
тивники Ѳ. въ этой борьбѣ. За это время 
имъ Ѳ. были написаны два большихъ полеми
ческихъ сочиненія: одно,—направленное про
тивъ заблужденій Арія, Евномія и Аполлина
рія, и состоящее изъ 15 книгъ: <0 вопло
щеніи Господа*,  другое—написанное въ за
щиту Василія Великаго противъ Евномія и 
заключавшее въ себѣ 25 книгъ. Ѳ. боролся 
также и съ разнаго рода другими заблужде
ніями. Такъ, мы знаемъ, чтб онъ писалъ со
чиненія «Противъ Юліана Отступника*  и 
«Противъ персидской магіи*.  Подъ конецъ 
своего десятилѣтняго пребыванія въ санѣ 
пресвитера Ѳ. покидаетъ Антіохію и пе
реселяется въ Тарсъ. Когда въ Мопсуѳстіи, 
въ Киликіи, освободилась епископія, Ѳ. занялъ 
ее въ концѣ 392 или въ началѣ 393 года. Въ 
санѣ епископа онъ по прежнему продолжалъ 
бороться съ разнаго рода ересями, особенно съ 
аріанской, какъ черезъ устное, такъ и пись
менное слово. Такою своею дѣятельностью въ 
своей и сосѣднихъ епископіяхъ онъ скоро 
снискалъ расположеніе императора Ѳеодо
сія Старшаго. Затѣмъ, послѣдующія извѣ
стія о Ѳ. представляютъ намъ его въ чи
слѣ лицъ, сочувствовавшихъ Іоанну Злато
усту въ постигшихъ его несчастіяхъ и всяче
ски старавшися помочь ему. Во все время 
своего епископскаго служенія Ѳ. не поки
далъ своихъ ученыхъ литературныхъ занятій. 
Большая часть его экзегетическихъ трудовъ 
была имъ написана именно за это время. Точ
но также онъ написалъ еще много другихъ 
сочиненій, съ характеромъ полемическимъ и 
практическимъ. Уже въ глубокой старости 
онъ·, по словамъ церковнаго историка Исихія, 
писалъ свои «Тайныя рѣчи*,  въ которыхъ 
разсуждалъ о воплощеніи Господа. Послѣд
нимъ его трудомъ, былъ трактатъ «О законо
положеніи*.  Послѣ 36-ти лѣтняго пребыванія 
на епископской каѳедрѣ, Ѳ. скончался въ 
428-мъ году. Ѳ. обладалъ умомъ чрезвычайно 
живымъ и воспріимчивымъ. Онъ быстро усво- 
ивалъ себѣ познаніе всякаго предмета и не 
любилъ долго останавливаться надъ трудно
стями, разрѣшая пхъ такъ, такъ подсказы
валъ ему его природный здравый смыслъ. 
Онъ не былъ глубокимъ мыслителемъ. При 
объясненіи Св. Писанія Ѳ. не вдается ни въ 
какія тонкости, но постоянно изслѣдуетъ пря
мой смыслъ Писанія, выводя его изъ логиче
ской и грамматической связи текста и изъ 
историческихъ данныхъ. Въ разрѣшеніи раз
наго рода вопросовъ онъ почти совершенно 
не придаетъ никакого значенія мнѣніямъ 
другихъ лицъ, а къ мнѣніямъ противниковъ 
всегда относится съ крайнею пренебрежи

тельностью и рѣзкими порицаніями. Онъ. 
обладалъ обширнымъ запасомъ знаній и 
заслужилъ За ЭТО прозваніе «πολύιστωρ*.  Ѳ. 
былъ замѣчательно краснорѣчивымъ орато
ромъ. Объ этомъ единогласно свидѣтельству
ютъ и его друзья, и его противники. Цо 
своему темпераменту онъ былъ человѣкъ 
очень горячій и способный сильно увлекать
ся. Ѳ. началъ свою литературную дѣятельность 
въ самомъ раннемъ возрастѣ и продолжалъ 
ее до самыхъ послѣднихъ лѣтъ своей жизни. 
Не смотря на огромную литературную произ
водительность Ѳ,, до насъ сохранилось срав
нительно очень немногое изъ всего написан
наго имъ. Въ цѣломъ видѣ дошло только два 
соч. Ѳ.: одно, въ подлинномъ греческомъ тек
стѣ—комментарій на ХП малыхъ пророковъ, 
другое, въ латинскомъ переводѣ—недавно от
крытый комментарій на меньшія посланія ап. 
Павла. Прочія его сочиненія или совсѣмъ утра
чены, или же дошли въ отрывкахъ, по большей 
части очень незначительныхъ. Всѣ сочиненія 
Ѳ. могутъ быть раздѣлены на 1) сочиненія, 
писанныя по объясненію Св. Писанія, 2) дог
матико-полемическія, 3) апологетическія, 4) со
чиненія практическаго характера и 5) письма. 
Подробное разсмотрѣніе всѣхъ сочиненій Ѳ. 
сдѣлано въ изслѣдованіи П. Гурьева: «Ѳеодоръ, 
епископъ мопсуестскій*  (Μ., 1890, стр. 61— 
193). — Христологическоѳ ученіе Ѳ. всецѣло 
носитъ на себѣ несторіанскій характеръ. При 
рѣзкомъ различеніи Божества и человѣчества, 
Ѳ. разсматривалъ Іисуса Христа во время 
Его земной жизни какъ простого человѣка, 
какъ сына Божія по благодати. Онъ училъ о 
двухъ сынахъ Божіихъ: одинъ Сынъ едино
сущенъ съ Богомъ Отцемъ, другой — рож
денный отъ Дѣвы Маріи, постепенно чрезъ 
борьбу и искушенія шелъ впередъ по пути 
нравственнаго совершенствованія, пока, на
конецъ, чрезъ воскресеніе не сдѣлался со
вершенно непорочнымъ и не удостоился со
единенія съ истиннымъ Сыномъ Божіимъ. 
Такимъ образомъ Ѳ. училъ о двухъ лицахъ 
въ Іисусѣ Христѣ. Онъ рѣшительно отвер
галъ ипостасное соединеніе въ Немъ Бо
жества и человѣчества, потому что не могъ 
мыслить Божества и человѣчества совер
шенными безъ самостоятельныхъ ипостасей. 
Іисусъ сынъ, Пресвятой Дѣвы Маріи, и Богъ 
Слово были для него двумя отдѣльными, нрав
ственно соединенными другъ съ другомъ ли
цами. При жизни своей Ѳ. ни въ комъ 
не возбуждалъ подозрѣнія въ еретичествѣ. 
Но немного прошло времени послѣ смерти 
Ѳеодора, какъ раздаются противные о немъ 
голоса, обвиняющіе его въ еретичествѣ. За
щитники Несторія, послѣ осужденія его на 
III вселенскомъ соборѣ, въ оправданіе его 
стали прямо ссылаться на сочиненія Діодора 
тарсійскаго и Ѳ. Мопсуестскаго и доказы
вать, что Несторій училъ вполнѣ согласно съ 
этими всѣми уважаемыми учителями. Право
славные поборники истины были вынуждены 
начать борьбу противъ сочиненій Ѳ. Съ не
меньшею ревностью старались защищать Ѳ. 
его почитатели. Іоаннъ антіохійскій съ вос
точными епископами писалъ, между прочимъ, 
св. Кириллу, что они «изберутъ лучше быть 
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сожженными, чѣмъ анаѳематствовать принад
лежащее Ѳ.». Отцы антіохійскаго церковнаго 
округа обращались также съ особыми посла
ніями къ Проклу константинопольскому и 
императору Ѳеодосію, защищая въ нихъ Ѳ. 
Видя такую горячую приверженность къ Ѳ. 
отцевъ антіохійско-сирской церкви и замѣчая 
у нѣкоторыхъ неразумныхъ противниковъ Ѳ. 
проблески новой, столь же опасной, какъ и 
несторіанство, ереси евтихіанской, прежніе 
противники Ѳ. нашли нужнымъ смягчить рѣз
кій тонъ своихъ на него нападеній. Импера
торъ Ѳеодосій II издалъ на имя4 Іоанна антіо
хійскаго указъ, въ которомъ, призывая всѣхъ 
къ миру и спокойствію, запретилъ «предна
чинать что-либо противъ тѣхъ, которые скон
чались въ мирѣ съ церковью». Споры о Ѳ. 
на время утихли. Въ царствованіе импера
тора Юстиніана снова возгарается жаркій 
споръ о Ѳ., а также и о блаж. Ѳеодоритѣ п 
Ивѣ одесскомъ, и на Константинопольскомъ 
соборѣ 553 г. Ѳ. былъ осужденъ (см. Три 
главы, XXXIII, 810). Среди несторіанскихъ 
обществъ, жившихъ въ Персіи, Арменіи и 
другихъ странахъ, авторитетъ Ѳ. достигъ са
мыхъ крайнихъ предѣловъ. Несторіане на
зываютъ его «учителемъ учителей», «толко
вателемъ толкователей», «моремъ мудрости». 
Они ревностно заботятся о сохраненіи его 
сочиненій и большую часть изъ нихъ пере
водятъ на языки тѣхъ странъ, въ которыхъ 
они нашли себѣ убѣжище. Кромѣ сирскаго, 
сочиненія Ѳ. переведены еще на языки ар
мянскій и персидскій. См. А. Лебедевъ, «Споръ 
о трехъ главахъ и V вселенскій соборъ» («Ду
шеполезное Чтеніе», 1875, III и въ его книгѣ, 
«Вселенскіе соборы VI, VII и VIII вѣковъ», 
изд. 2, Μ., 1897); А. Доброклонскій, «Сочине
ніе Факунда, епископа Герміанскаго, въ за
щиту трехъ главъ» (Μ., 1880); П. Соколовъ, 
«Толкованіе ветхозавѣтныхъ писаній въ ан
тіохійской школѣ» («Чтенія въ обществѣ лю
бителей дух. просвѣщенія», 1887, дек.); П. 
Гурьевъ, «Ѳеодоръ, епископъ мопсуестскій» 
(Μ., 1890); Ѳ. Кургановъ, «Отношенія между 
церковною и гражданскою властью въ Визан
тійской имперіи» (Казань, 1880); Fritzsche, 
«De Theodon Mopsuesteni vita et scriptis 
commentatio» (1836); Kihn, «Theodor von Mop- 
suestia und Junilius Africanus, als Exegeten» 
(1880); Specht, «Der exegetische Standpunkt 
d. Theodor v. Mopsuestia u. Theodoret v. Ky
ros»; Зиффѳртъ, «Theodorus Mopsuestenus ve- 
teris Testamenti sobrie interpretandi vindex»; 
Sachau, «Theodori Mops, fragm. syriaca».

Ѳеодоръ — св. архіепископъ кентербе
рійскій (ок. 602—690). Образованіе получилъ 
въ Аѳинахъ, гдѣ изучилъ церковную и свѣт
скую литературу; затѣмъ долго жилъ въ Римѣ, 
въ монастырѣ. Когда король Нортумбріи Ос- 
вигъ и король Кента Эгбертъ обратились къ 
папѣ Виталіану съ просьбой назначить архі
епископа кентерберійскаго, папа выбралъ Ѳ. 
(668). Ѳ. немедленно отправился въ путь, но 
около года провелъ въ Парижѣ, чтобы познако
миться съ языкомъ и обычаями англосаксовъ. 
Прибывъ въ Англію, онъ энергично принялся 
за устройство церкви: ввелъ грегоріанское пѣ

ніе, боролся съ евтихіанами и моноѳелитами, 
старался поднять дисциплину среди духовен
ства, заботился о распространеніи свѣтскаго 
и церковнаго образованія, предсѣдательство
валъ на многихъ соборахъ. Послѣ смерти Ѳ. 
былъ канонизированъ; память его празднуется 
католической церковью 19 сентября. Ѳ. соста
вилъ «Pœnitentiale»—собраніе каноновъ для 
опредѣленія времени публичныхъ покаяніи 
(издалъ Jacques Petit, съ комментаріями, П., 
1677).

Оеолоръ Тировъ (новобранецъ)—св. 
великомученикъ; исповѣдавъ Христа предъ 
вождями и товарищами по оружію, Ѳ. сжегъ 
капище богини Цибелы, и послѣ бичеваній 
и другихъ мукъ, какъ противникъ боговъ и 
христіанинъ, сожженъ на кострѣ въ Амасіи, 
въ 306 г. Память Ѳ. 17 февраля и въ субботу 
первой седмицы великаго поста.

Оеодоръ Студитъ, преподобный—вы
дающійся аскетъ, дѣятель и писатель (759— 
826). Сынъ чиновника, родственникъ свГРо- 
мана Сладкопѣвца, Ѳ. получилъ хорошее об
разованіе подъ руководствомъ матери; подъ 
вліяніемъ дяди Платона, игумена мои. Сак- 
кудіонъ, 22 лѣтъ отъ роду постригся въ этомъ 
монастырѣ^ молодая жена его Анна также 
приняла монашество. Еще при жизни Платона 
Ѳ. сдѣлался игуменомъ и сталъ извѣстенъ какъ 
аскетъ и проповѣдникъ. Въ 798 г. онъ пересе
лился со своими учениками въ Студійскій мо
настырь, сдѣлавшійся подъ его руководствомъ 
свѣточемъ тогдашняго монашества; Студи- 
ты пріобрѣли громадный вѣсъ въ церковной 
жизни, съ ними считались патріотъ и импе
раторъ. Ѳ. далъ Студію строгіиуставъ, требо
вавшій полнаго общежитія и личнаго труда 
братіи. Считая долгомъ пастыря и монаха идти 
противъ всякаго беззаконія въ церковныхъ 
дѣлахъ, онъ выступилъ противъ незаконнаго 
съ канонической точки зрѣнія развода и но
ваго брака императора Константина VI, хотя 
этотъ бракъ былъ одобренъ патріархомъ и 
возводилъ на престолъ родственницу Ѳ. Онъ 
былъ подвергнутъ истязаніямъ и изгнанъ, но 
скоро по смерти Константина вернулся въ 
свою обитель (797). Когда возникъ вопросъ 
о прощеніи отрѣшеннагсгчУгп" сана священ
ника, повѣнчавшгго Константина. Ѳ. возсталъ 
противъ этого, опять вопреки императору н 
патріарху, и былъ изгнанъ на одинъ изъ Прин- 
цевыхъ острововъ, гдѣ пробылъд вагода (809— 
811). По смерти императора Никифора Ѳ. 
опять торжественно вернулся въ свой мона
стырь. Йе прошло и трехъ лѣтъ, какъ ему 
пришлось вступить въ новую борьбу: возобно
вилось иконоборчество. Когда Левъ Армя
нинъ созывалъ соборъ противъ почитанія 
иконъ, Ѳ. сказалъ ему: «не нарушай мира 
Церкви; Богъ поставилъ въ церкви иныхъ 
апостолами, другихъ пастырями и учителями, 
но не упомянулъ о царяхъ; оставь церковь 
пастырямъ и учителямъ. Если бы самъ 
ангелъ сошелъ съ неба и сталъ извѣщать 
истребленіе вѣры нашей, то не послушаемъ 
и его». Ѳ. видѣлъ въ иконоборствѣ наруше
ніе свободы церкви, а съ догматической сто
роны усматривалъ въ отрицаніи видимыхъ 
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изображеній Христа умаленіе полноты Его 
человѣческой природы^противъ воли Его,-по
славшаго АвгарюСвоинерукотворный образъ. 
Ѳ. не былъ догматикомъ оригинальнымъ п 
глубокимъ, какъ его предшественникъ по за
щитѣ иконъ, I. Дамаскинъ; но' онъ былъ пер
вымъ борцомъ совреметагр^ему православія. 
За устроенный пмъ крестный ходъ съ ико
нами Ѳ. былъ заключенъ и сосланъ; біогра
фія, составленная двумя поколѣніями позже, 
много говоритъ о его мученіяхъ и скитані
яхъ. Въ темницѣ Ѳ. продолжалъ борьбу, апел
лируя къ патріархамъ, прежде всего къ папѣ, 
которому «Христосъ вручилъ ключи вѣры». 
Новый императоръ прекратилъ преслѣдованія. 
Ѳ. встрѣченъ былъ народомъ какъ мученикъ и 
чудотворецъ; но монастыря ему императоръ 
не вернулъ. Въ скитаніяхъ онъ скончался въ 
826 г., окруженный учениками. Черезъ 2 года 
онъ былъ канонизованъ, и на соборѣ 842 г., 
когда восторжествовали студиты, его имя 
было прославлено въ числѣ первыхъ. ‘ Среди 
современниковъ Ѳ. пользовалсяГромаднымъ 
вліяніемъ; завѣщаніе его ежегодно читалось 
во время службы въ Студійскомъ монастырѣ. 
Для потомства Ѳ. является однимъ изъ глав
ныхъ учителей аскетизма и апологетомъ ико
нопочитанія. Главное теоретическое сочиненіе 
Ѳ.—три книги «Опроверженій» (Antirrhetica), 
изъ коихъ первыя двѣ написаны въ формѣ 
діалога между православнымъ и еретикомъ, 
третья же излагаетъ ученіе о видимомъ 
образѣ Христа въ формѣ опроверженія, по 
пунктамъ, доводовъ, представленныхъ иконо
борцами. Уставъ, данный Ѳедоромъ Студій
скому монастырю, не былъ, повидимому, за
писанъ имъ самимъ и въ первоначаль
номъ своемъ видѣ до насъ не дошелъ. Скоро 
послѣ смерти Ѳеодоръ кѣмъ-то изъ братіи 
было составлено «Изображеніе установленія 
(т. е. порядковъ) обители Студійской». Къ 
началу XÍ в. существовалъ уже полный уставъ, 
подробно регулировавшій жизнь монаховъ, съ 
опредѣленіемъ епитимій за различные про
ступки. Этотъ уставъ получилъ громадное рас
пространеніе; напр. въ монастыряхъ Южной 
Италіи, нѣкогда греческихъ, сохранилось до 
9 различныхъ редакцій, носящихъ имя Сту
дійскаго устава. Для Востока, спеціально для 
Россіи, Студійскій уставъ, въ редакціи па
тріарха Алексія (XI в.), имѣлъ такое же 
значеніе, какъ для Запада уставъ св. Бене
дикта. Онъ былъ занесенъ въ Россію въ 1065 г. 
кіево-печерскимъ игуменомъ, пр. Ѳеодосіемъ; 
«отъ того же монастыря приняли», по сло
вамъ лѣтописи, «всѣ монастыри уставъ». Пе
ріодъ наиболѣе плодотворной, колонизаціон
ной и просвѣтительной дѣятельности рус
скихъ монастырей совпадаетъ со временемъ 
господства Студійскаго устава. Главнымъ па
мятникомъ литературной дѣятельности Ѳ., 
гдѣ всего яснѣе сказались его взгляды на 
жизнь, являются проповѣди. Онѣ были собра
ны въ двухъ «Катихизисахъ» — Большомъ и 
Маломъ. Систематичнѣе Большой, но опъ былъ 
мало извѣстенъ и пока пзданъ лишь отчасти; 
Малый же Катихизисъ, состоящій изъ 134 
поученій къ братіи, пользовался большой 
извѣстностью. Источниками для автора явля

ются Св. Писаніе и жизненный опытъ; глав
ной темой служатъ идеалы аскетической до
бродѣтели, дѣятедь^ой^не сдЗерйщтельной; но 
фонъ для каждой почти проповѣди новый. Ѳ. 
отзывался на всѣ главные вопросы текущей 
политической и общественной жизни. Малый 
Катихизисъ былъ одной изъ любимыхъ книгъ 
средневѣковаго греческаго и, повидимому, 
славянскаго общества. Изъ отдѣльныхъ словъ 
особенно выдаются надгробныя рѣчи въ па
мять матери и игумена Платона^ Не менѣе 
цѣнной является обширная переписка Ѳ.; из
дано пока около 550 писемъ. Многія изъ 
нихъ весьма важны для исторіи церковно
политическихъ вопросовъ ѴІП—IX в. Пере
писка Ѳ. вскрываетъ пламенную любовь его 
къ свободѣ церкви п ревность къ поддержа
нію церковнаго единства Востока и Запада. 
Ѳ, является врагомъ византійскаго цезаро- 
папизма и защитникомъ первенства римской 
церкви, какъ главнаго оплота противъ тиран- 
ніи иконоборцевъ. Изъ поэтическихъ произ
веденій Ѳ. изданы лишь каноны «Па воздви
женіе св. Креста» п «На поклоненіе св. 
иконамъ», употребительные доселѣ въ бого
служеніи, а также 18 гимновъ въ честь раз
личныхъ отцовъ и святителей церкви. Всего 
болѣе извѣстны эпиграммы Ѳ.—краткія сти
хотворенія ямбическаго размѣра (всего 123) 
на различныя темы изъ монастырскаго оби
хода. Сочиненія Ѳ., вмѣстѣ съ двумя его гре
ческими біографіями, изданы въ Греческой 
Патрологіи Миня, т. 99. Къ этому изданію 
появились существенныя дополненія. Cozza- 
Luzi издалъ впервые 277 писемъ въ «Nova 
Bibliotheca Patrum» (т. ѴІП, Римъ, 1871); въ 
IX т. того же изданія (1888) впервые по
явились греческій текстъ Малаго Катихизиса 
и отчасти Большого. Лучшее изданіе Ма
лаго Катихизиса принадлежитъ Апогау (Пар., 
1891). Эпиграммы п три редакціи устава из
даны въ Патрологіи, а гимны у Pitra, «Ana
lecta sacra» (Пар., 1876). На русскомъ языкѣ 
появились «Творенія прѳп. Ѳ. Студита» (изд. 
спб. дух. академіи, СПб., 1867 — 69). От
дѣльно вышли «Огласительныя поученія» 
(Москва, 1853); много выдержекъ въ «Вос
кресномъ Чтеніи» (Кіевъ, 1842, 45, 47 слл.). 
О жизни и трудахъ Ѳ. на русскомъ языкѣ 
трактуетъ Филаретъ Черниговскій («Истори
ческое ученіе объ отцахъ церкви», т. III, СПб., 
1859, стр. 282—291). Ср. еще Krumbacher-Ehr- 
hard, «Geschichte d. byzantinischen Litteratur» 
(Мюнхенъ, 1897, стр. 147—151 и 712—714). 
Новая спеціальная работа: G. А. Schneider, 
«Der hl. Theodor von Studion» (Мюнстеръ, 
1900). Изслѣдованіе о Студійскомъ уставѣ и 
изданіе аѳонскихъ текстовъ «Изображенія» 
принадлежитъ А. А. Дмитріевскому («Описа
ніе литургическихъ рукописей Востока», I, 
Кіевъ, 1895, стр. СѵІ—CXLVI и 224 слл.). 
Ср. архіеп. Сергій, «Полный мѣсяцесловъ Вос
тока» (изд. 2, т. I, Владиміръ, 1901, стр. 
150—161). Б. П—ко.

Феодоръ Граптъ (Γραπτός) — святой, 
исповѣдникъ п защитникъ иконопочитанія. 
Родился въ Іерусалимѣ. Получивъ хорошее 
богословское образованіе, Ѳ. постригся въ 
монахи и отправился въ Константинополь для
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оргіемъ). Память 22 апрѣля. 9) Ѳ., мученикъ, 
греческій воинъ, взятый въ плѣнъ магомета
нами въ гор. Амморіи, во Фригіи, около 840 г. 
Въ 847 г. былъ обезглавленъ. Память 6 марта. 
10) Ѳ., епископъ одесскій. На 20-мъ г. уда
лился въ обитель св. Саввы, гдѣ 12 лѣтъ 
прожилъ въ общежитіи и 24 года въ затворѣ. 
Въ санѣ епископа велъ борьбу съ различ
ными ересями. Скончался въ 848 г. Память 
9 іюля. Жизнь Ѳ. подробно описана Василі
емъ, амасійскимъ епископомъ, племянникомъ 
Ѳ. Онъ написалъ сто главъ дѣятельныхъ. Его 
жизнеописатѳль сохранилъ довольно простран
ное поученіе его къ одесскимъ еретикамъ и

защиты иконопочитанія предъ византійскимъ 
императоромъ Львомъ V Армяниномъ (813— 
820) и еретическимъ патріархомъ Ѳеодотомъ. 
Видя его успѣхи, императоръ велѣлъ изгнать 
его изъ Константинополя. Вернуться обратно 
въ столицу ему удалось лишь при сынѣ и 
преемникѣ Льва, Михаилѣ II Заикѣ (820— 
829). Вскорѣ онъ долженъ былъ отправиться въ 
новое изгнаніе, изъ котораго вернулся только 
при Ѳеофилѣ (829—842). Послѣдній за упор
ное почитаніе иконъ подвергъ его жесто
кимъ мученіямъ и истязаніямъ. Не добив
шись никакого результата, императоръ, по 
совѣту константинопольскаго патріарха Іоан
на, сослалъ Ѳ. въ Апамею Виѳинскую, гдѣ онъ - бесѣду его съ одесскимъ столпникомъ Ѳѳо- 
27 декабря 833 (840) г. и преставился. Братъ 1 досіѳмъ. 11) Ѳ., св., первый епископъ ростов- 
и сотрудникъ его Ѳеофанъ благополучно до-1 скій. Прибывъ въ Ростовъ въ 990 г., Ѳ. скоро 
жилъ до торжества православія при Ѳеодорѣ изгнанъ былъ язычниками. Онъ сталъ жить 
въ 842 г. и былъ поставленъ въ архіепископы , въ поселеніи, сдѣлавшемся впослѣдствіи го- 
Никѳи; скончался около 847 г. Ѳ. причисленъ ! родомъ Суздалемъ; здѣсь проповѣдь его была 
къ лику святыхъ какъ греческою, такъ и I успѣшнѣе. Въ 1010 г. Ѳ. возвратился въ Ро- 
римско-католичѳской церковью. Изъ писаній I стовъ и пробылъ въ немъ до 1014 г., когда 
его до насъ дошло только посланіе къ ѳпи- I удалился въ Кіевъ. Скончался въ 1023 г. Мо- 
скопу Іоанну кизическому, въ которомъ они- ! щи его открыто почиваютъ въ суздальскомъ 
сываются страданія обоихъ братьевъ. Назы- і соборѣ. Память 8 іюня. 12) Ѳ., препод, пе- 
ваѳтся онъ Начертаннымъ (Грантъ) потому, чѳрскій, былъ замученъ въ 1098 г. княземъ 
что послѣ жестокихъ истязаній, по повелѣнію Мстиславомъ, сыномъ Святополка Изясла- 

~ ' вича, когда отказался указать мѣсто въ пе
щерѣ, гдѣ зарыты были найденныя имъ ва-

-Ра.
ваѳтся онъ Начертаннымъ (Грантъ) потому, 
1 ”* 
императора Ѳеофила, начертаны были на лицѣ 
его раскаленнымъ желѣзомъ надписи, ,обли- ,.А_, „
чавшія его въ иконопочитаніи. Ему приписы- ¡ ряжскія сокровища. Мощи Ѳ. почиваютъ въ 
ваются «Размышленіе о почитаніи иконъ» п | Антоніевой пещерѣ. Память 11 августа. 13) Ѳ., 
«Размышленіе о вѣрѣ». Литература о Ѳ. ука- 
зана у Krumbacher, «Gesch. der byz. Literat.» 
(2 изд., стр. 1189). Π. Г.

Оеодоръ—святые православной церкви: 
1) Ѳ., одинъ изъ сорока мучениковъ, постра
давшихъ въ Африкѣ, при Деціи. Память 10 
апрѣля. 2) Ѳ., мученикъ, пострадалъ въ Мѳ- 
литинѣ, при Діоклетіанѣ, въ 298 г.; послѣ 
истязаній былъ обезглавленъ. Память 7 но
ября. 3) Ѳ., мученикъ, еписцопъ киринійскій, 
на островѣ Кипрѣ. Пострадалъ въ 310 г. за 
невыдачу священныхъ книгъ, которыя всюду 
разыскивали гонители для уничтоженія. Па
мять 4 іюля. 4) Ѳ. Стратилатъ, св. велико
мученикъ, уроженецъ гор. Евхаитъ (въ Ма
лой Азіи); былъ правителемъ Иракліи Пон- х
тйской (нынѣ Пѳндераклія). Послѣ жестокаго бралъ его духовникомъ своимъ, часто пору- 
бичѳванія, Ѳ. былъ распятъ на крестѣ, а за
тѣмъ усѣченъ мечомъ въ 319 г., при Лициніи. 
Страданія Ѳ. описаны очевидцемъ слугою 
святого, У аромъ писцемъ. Память 8 февраля 
и 8 іюня. 5) Ѳ., мученикъ, 15-ти лѣтній от
рокъ, пострадалъ при Юліанѣ. Память 23 
ноября. 6) Ѳ. Освящений (называемый такъ 
потому, что онъ одинъ во всей обители, гдѣ 
подвизался, имѣлъ санъ священства), препо
добный, ученикъ Пахомія Великаго. Скон
чался въ 368 г. Память 16 мая. 7) Ѳ. Трихина, 
препод., жилъ въ V в. Онъ носилъ одну толь
ко суровую власяницу, почему и названъ Три
хиною (по-гречески, а по-русски—власянич- 
никъ). Память 20 апрѣля. 8) Ѳ. Сикеотъ, 
препод., род. въ Малой Азіи, въ Сикеѣ. 14 
лѣтъ оставилъ домъ и поселился въ пещерѣ. 
Былъ настоятелемъ основаннаго имъ мона
стыря, а затѣмъ епископомъ анастасіополь- 
скимъ. Скончался въ 613 г. Жизнь его описана 
ученикомъ его Евсевіемъ (въ иночествѣ Ге-

препод., основалъ на р. Устьѣ Борисоглѣб
скій монастырь; оттуда удалился сначала на 
берегъ Кубенскаго озера, а потомъ на устье 
р. Ковжи, гдѣ основалъ Ковженскій Нико
лаевскій монастырь. Скончался въ 1409 г. 
Память 22 октября.

Оеодоръ—св., архіепископъ ростовскій, 
родной племянникъ препод. Сергія, сынъ бра
та его Стефана, въ мірѣ Іоаннъ. Приведен
ный отцомъ на 13-мъ г. въ пустыню Сергія, 
онъ тогда же былъ постриженъ въ монашесгво. 
Достигнувъ священства, Ѳ. основалъ новый 
общежительный монастырь, близъ р. Москвы, 
извѣстный донынѣ подъ именемъ Симонова. 
Новый игуменъ пріобрѣлъ всеобщее®уваже
ніе. Великій князь Димитрій Донской из- 

чалъ ему дѣла церковныя п дважды посы
лалъ его въ Царьградъ. Ростовскою церковью 
Ѳ. правилъ недолго и скончался въ 1394 г. 
Въ Ростовѣ св. Ѳ. основалъ женскій мона
стырь въ честь Рождества Богородицы и 
написалъ для этой обители икону Богороди
цы, которая и теперь тамъ сохраняется. Мо
щи св. Ѳ. почиваютъ подъ спудомъ въ Ро
стовскомъ Успенскомъ соборѣ. Память 28 
ноября.

Оеодоръ Ростиславіічъ, по званію 
Черный—св. благовѣрный князь смоленскій и 
ярославскій, сынъ смоленскаго князя Рости
слава Мстиславича. Женился на дочери по
слѣдняго князя ярославскаго, св. Василія Все
володовича, Маріи, единственной наслѣдницѣ 
княжества Ярославскаго. Онъ былъ воспитанъ 
въ страхѣ Божіемъ, чуждался распрей и 
ссоръ, хотя отличался мужествомъ и знаніемъ 
ратнаго дѣла. Неудовольствія съ братьями, 
которые дали ему изъ всего княжества Смо-
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ленскаго одинъ небольшой городокъ Мо
жайскъ, заставили его жить въ Ярославлѣ, гдѣ 
теща его, княгиня Ксенія, не хотѣла усту
пить ему власти. Князь Ѳ., вмѣстѣ съ другими 
князьями, ходилъ на поклонъ въ Орду и по 
волѣ хана Менгу-Темира предпринималъ по
ходъ противъ яссовъ или аланъ, которые жили 
близъ Кавказа и не хотѣли платить дани та
тарамъ. Возвратившись оттуда съ богатою 
добычей, Ѳ. обратилъ на себя особенное вни
маніе хана и жены его; послѣдняя предло
жила ему руку своей дочери. Ѳ. не побо
ялся отвѣчать, что у него есть супруга и онъ, 
какъ христіанинъ, не можетъ имѣть другой. 
Между тѣмъ княгиня Ксенія, по возвращеніи 
его въ отечество, не впустила его въ Яро
славль, объявивъ, что тамъ есть уже закон
ный князь, сынъ его и Маріи—малолѣтній 
Михаилъ. Даже посредничество ордынскаго 
посла не могло побѣдить упрямства княгини. 
Вскорѣ Ѳ. овдовѣлъ и получилъ Смоленское 
княжество послѣ умершихъ братьевъ. Тогда 
онъ снова отправился въ Орду, гдѣ принятъ 
былъ съ прежнею благосклонностью. Дочь 
Менгу-Темира крестилась, съ именемъ Анны, 
и вступила въ бракъ съ Ѳ.; ханъ назначилъ 
города на содержаніе дочери и зятя. Съ до
зволенія тестя, благочестивый князь поставилъ 
нѣсколько храмовъ въ улусахъ Орды. Когда 
сынъ его отъ перваго брака умеръ, Ѳ. отпра
вился въ Ярославль съ супругою и съ двумя 
сыновьями. Давидомъ и Константиномъ, ро
дившимися въ Ордѣ. Жители Ярославля не 
хотѣли принять ихъ, но Ѳ. съ смоленскою 
дружиной принудилъ ихъ къ покорности. Ѳ. 
расширилъ г. Ярославль, обвелъ его земля
нымъ валомъ, построилъ въ немъ нѣсколько 
храмовъ и великолѣпно украсилъ ихъ. Жена 
его построила храмъ Архангела Михаила, 
на берегу рѣки Которости. Ѳ. скончался въ 
1298 г., принявъ передъ смертью постриже
ніе. Въ 1463 г. спасскій архимандритъ Хри
стофоръ обрѣлъ нетлѣнныя мощи трехъ свя
тыхъ князей—Ѳ. и сыновей его (Давида и 
Константина), перенесъ ихъ въ храмъ и по
ложилъ въ одномъ гробѣ. Онѣ почиваютъ от
крыто въ соборной церкви Спасскаго мона
стыря (нынѣ архіерейскаго дома). Житіе св. 
князей написано, вскорѣ по открытіи мощей 
ихъ, іеромонахомъ Спасскаго монастыря Ан
тоніемъ и помѣщено въ Степенной книгѣ. 
Память Ѳ. 19 сентября.

Феодоръ (въ мірѣ Александръ Василье
вичъ Лоздѣевскій, род. въ 1876 г.) — воспи
танникъ казанской духов, академіи, архиман
дритъ, ректоръ тамбовской духовной семина
ріи. Труды Ѳ.: «Аскетическія воззрѣнія препод. 
Іоанна Кассіана» (Казань, 1902, магист. 
диссерт.); «Къ вопросу о христіанскомъ ас
кетизмѣ» (Казань, 1902) и нѣсколько мел
кихъ статей и проповѣдей въ «Тамбовскихъ» 
и «Калужскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ».

Феодоръ II—царь абессинскій (1855— 
68), возстановитель распавшейся въ ХѴШв. 
Эѳіопской имперіи. Род. ок. 1820 г. на 3 
Абиссиніи, въ области Куара, гдѣ его отецъ 
Хайлу-Марьямъ былъ губернаторомъ; мать 
его была низкаго происхожденія. Первона
чальное имя его было Каса. Предназначался 

къ духовной карьерѣ и воспитывался въ мо
настырѣ близъ Гондара. Когда во время 
смутъ, раздиравшихъ страну, монастырь былъ 
разгромленъ, Касѣ удалось спастись. Въ это 
время отца его уже не было въ живыхъ; ро
дичи его воевали между собой, и Каса также 
сталъ предводителемъ дружины, или, вѣрнѣе, 
разбоничьей шайки, нападавшей большею 
частью на мусульманъ и на негровъ-язычни- 
ковъ. Вскорѣ ему удалось сдѣлаться владѣте
лемъ одного княжества въ Куарѣ. Здѣсь онъ 
проявилъ и административныя способности; о 
немъ заговорили, и мать тогдашняго пра
вителя Амхары Раса - Али, Менѳнъ, фак
тически правившая страной, посовѣтовала 
сдѣлать его губернаторомъ Куары. Затѣмъ 
она предложила Касѣ жениться на ея внуч
кѣ Тевобечъ. Послѣднее для Касы было вы
годно, такъ какъ Менѳнъ на старости лѣтъ 
вышла за номинальнаго императора Іоанна III; 
родство съ нею приближало къ древнему цар
скому дому. Каса женился церковнымъ бра
комъ, который оказался на рѣдкость для абес- 
синскихъ нравовъ счастливымъ; жена имѣла 
на Касу сильное вліяніе и онъ до самой 
смерти ея былъ ей вѣренъ, не смотря на 
свой необузданный нравъ. Но для Менѳнъ 
этотъ бракъ не принесъ ничего: Каса, пород
нившись съ нею, не сдѣлался послушнымъ ея 
вассаломъ; напротивъ, оскорбленный воена
чальникомъ Мененъ, Каса возсталъ противъ 
нея и даже взялъ ее въ плѣнъ. Чтобы осво
бодить мать, Расъ-Али далъ ему титулъ дѳд- 
жазмача (генерала). Упоенный побѣдой, Каса 
рискнулъ выступить противъ египетскихъ му
сульманъ, чтобы отвоевать у нихъ Сеннааръ, 
но его нестройные отряды были безъ труда 
разсѣяны обученными египетскими войсками. 
Это убѣдило его въ необходимости введенія 
европейскаго военнаго строя и укрѣпило не
нависть къ исламу. Въ 1852 г. Расъ-Али на
травилъ на Касу своего годжаыскаго вассала 
Годжу, но послѣдній былъ разбитъ и убитъ; 
въ слѣдующемъ году былъ разбитъ и из
гнанъ и самъ Расъ-Али, и Каса сдѣлался 
господиномъ Амхары. Въ 1855 г. былъ раз
битъ и взятъ въ плѣнъ правитель Тигре — 
Убіе, и его область признала власть Касы. 
Склонивъ хитростью на свою сторону митропо
лита Саламу, недовольнаго Убіе за потворство 
католикамъ, Каса былъ коронованъ 30 янв. 
1855 г. въ «цари царей», принявъ имя Ѳ., этого 
легендарнаго царя будущаго золотого вѣка 
эѳіопскихъ чаяній. Нашлись услужливые на
четчики, доказавшіе его происхожденіе отъ 
Соломона и даже Авраама и, слѣдовательно, 
законность. Новый императоръ не остался въ 
долгу у митрополита: онъ сталъ на его сто
рону въ вѣчномъ спорѣ абиссинскихъ бого
слововъ «о рожденіи и помазаніи» и объявилъ 
крайнее мнѣніе монофизитовъ господствую
щимъ. Подъ видомъ религіозной ревности 
онъ отправился покорять третью крупную 
часть Абиссиніи—Шоа, имѣвшую своихъ ца
рей и державшуюся умѣреннаго монофи- 
зитства. Обладаніе этой страной было необ
ходимо для полноты императорской власти; 
религіозныя основанія сдѣлали возможнымъ 
объявить походъ священнымъ. Царь Шоа,
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Хайла-Малокотъ, бѣжалъ въ монастырь Дабра- 
Берханъ, гдѣ и умеръ; сынъ его, нынѣшній 
императоръ Менеликъ, изъявилъ покорность 
и былъ взятъ въ заложники. Нѣсколько вре
мени спустя Ѳ. устроилъ пародію церковнаго 
собора, на которомъ богословамъ пришлось 
уступить царю и митрополиту изъ страха предъ 
палачемъ, поставленнымъ у дверей. Бъ первые 
годы своего царствованія Ѳ. старался оправдать 
надежды, возлагавшіяся на него измученной 
страной. Пользуясь совѣтами англійскаго кон
сула Плаудена и ирландца Джона Белля, кото
раго искренно и горячо любилъ, онъ принялся 
за внутреннія реформы: хотѣлъ упорядочить 
судъ, смягчить нравы, уничтожить рабство п 
многоженство, насадить ремесла, улучшить 
пути сообщенія. Въ этихъ видахъ онъ покро
вительствовалъ иностранцамъ, даже миссіоне- 
Ёамъ, которымъ разрѣшалъ проповѣдывать 

Івангеліе фалашамъ (см.) и которыхъ ста
рался употреблять и для другихъ цѣлей (осо
бенно для литья пушекъ, необходимость кото
рыхъ сознавалъ со времени войны съ тур
ками). Но благимъ намѣреніямъ не суждено 
было осуществиться. Громадное государство 
трудно было удерживать въ повиновеніи: мя
тежи не прекращались; походы оставляли 
мало времени для культурной работы; большое 
войско требовало денегъ. Ѳ. отягощалъ под
данныхъ налогами и даже налагалъ руку на 
церковныя имущества. Послѣднее поссорило 
его съ митрополитомъ, и эта вражда обостря
лась все больше и больше. Духовенство стало 
на сторону бунтовщиковъ. Ѳ. сжегъ «попов
скій » Гондаръ и посадилъ митрополита въ 
магдальскую тюрьму, гдѣ тотъ скоро умеръ. 
Сумасбродство и необузданность ничѣмъ уже 
не сдерживались послѣ того, какъ Ѳ. поте
рялъ любимую жену (авг. 1858), а затѣмъ сво
ихъ бѣлыхъ друзей—Плаудена и Белля, по
гибшихъ отъ рукъ мятежниковъ. Разъя
ренный деспотъ жестоко расправился съ вра
гами, и съ этихъ поръ кровожадность и ужа
сающее звѣрство заступили у него мѣсто 
благоразумія. Съ горя онъ сталъ пить и пре
дался разврату; въ пьяномъ видѣ отдавалъ 
самые нелѣпые и ужасные приказы (напр. 
сбрасывать въ пропасть плѣнниковъ, предва
рительно четвертовавъ ихъ, сжигать съ семь
ями солдатъ-дезертировъ и т. п.), которые 
потомъ заставляли его каяться и приводили 
въ отчаяніе. Между тѣмъ бунты и мятежи 
расли, а войска таяли отъ дезертирства и 
гекатомбъ самого царя. Ѳ. долженъ былъ все 
время ходить изъ области въ область, усми
ряя бунты; скоро вся страна была охвачена 
мятежемъ и только та мѣстность была въ 
повиновеніи, гдѣ онъ стоялъ станомъ. Нако
нецъ начались и политическія осложненія. 
Ѳ. лелѣялъ идею крестоваго похода про
тивъ турокъ, въ союзѣ съ Европой. Но о На
полеонѣ III онъ узналъ, что тотъ помогъ сул
тану противъ «негуса москововъ»; онъ запо
дозрилъ его въ сношеніяхъ съ египтянами и, 
благодаря неосторожности французскихъ пу
тешественниковъ — съ мятежниками; а такъ 
какъ Ѳ. не имѣлъ понятія о неприкосновен
ности дипломатовъ, то велѣлъ заковать въ 
кандалы французскаго консула Лежана и

потомъ выслалъ его изъ страны. Еще хуже 
были дѣла съ Англіей. Ѳ. написалъ королевѣ 
письмо по поводу той же войны съ турками. 
На письмо не послѣдовало отвѣта, и это же
стоко оскорбило царя. Неосторожное поведе
ніе англ, консула Камерона также раздра
жало Ѳ., и онъ посадилъ и его въ кандалы. 
Въ то же время безтактныя писанія различ
ныхъ побывавшихъ въ Абессиніи европей
цевъ вооружили его противъ миссіонеровъ и 
вообще бѣлыхъ, и онъ наполнилъ тюрьмы на
ходившимися въ его государствѣ европейцами. 
Англія не могла стерпѣть оскорбленія кон
сула; письма плѣнниковъ также взывали къ 
отмщенію. Сначала англичане обратились къ 
армянскому патріарху въ Іерусалимѣ, чтобы 
онъ снарядилъ посольство къ единовѣрному 
Ѳ. Тотъ дѣйствительно отправилъ архіепис
копа Исаака и протоіерея Тимоѳея, оставив
шихъ интересныя записки. Пока они ѣздили, 
случились новыя событія. Королева Викторія 
отправила съ письмомъ къ Ѳ. Рассама (см.). 
Ѳ. обѣщалъ отпустить узниковъ, но потомъ 
раздумалъ и потребовалъ за нихъ присылки 
мастеровыхъ и орудій; наконецъ онъ и Рас
сама заключилъ въ оковы въ тюрьму на маг- 
дальской скалѣ. Война была неизбѣжна. Въ 
концѣ 1867 г. прибыло англійское войско съ 
Напиромъ и Мерѳвстеромъ во главѣ. Ѳ. за
перся въ Магдалѣ, выставивъ самодѣльныя 
пушки. Его войско было разбито, а самъ онъ, 
не желая сдаваться, отпустилъ всѣхъ узни
ковъ и покончилъ съ собой (2 апр. 1868 г.). 
За нимъ осталась слава героя, возстановителя 
имперіи. Исторія его написана на амхарскомъ 
языкѣ (до 1860 г.) церковникомъ Занебомъ 
(изд. Littmann’oMb, въ 1903 г.: «The Chro
nicle of King Th.>). CM.Nöldeke, «Th., König 
y. Abess.»; Fiad, «12 Jahre in Abyssinien»; Ti
motheus, «Zwei Jahre in Abyss.» и др.; Py- 
бакинъ, «Грозный негусъ» (СПб., 1904).

Б. Тураевъ.
Оеодоръ Алексѣевичъ — царь мо

сковскій (1676—82), сынъ Алексѣя Миха
иловича отъ первой жены его Маріи Ильи
нишны Милославской. Родился въ 1661 г. 
1 сентября 1674 г. былъ объявленъ наслѣдни
комъ московскаго престола, а 30 января 1676 
г., по смерти отца, сдѣлался царемъ. Онъ 
былъ воспитанникомъ западно-русскаго мо
наха Симеона Полоцкаго; зналъ по-польски, 
по-латыни; главный характеръ его воспитанія 
былъ церковный. Слабый, ''болѣзненный отъ 
природы, Ѳ. очень легко поддавался разнымъ 
вліяніямъ. Этой чертой его характера вос
пользовались немедленно враги второй жены 
Алексѣя Михаиловича, Натальи Кирилловны, 
и боярина Артамона Сергѣевича Матвѣева. 
Среди этихъ враговъ первое мѣсто занимали 
Родственники царя, Милославскіе. Царица 

[аталья Кирилловна съ сыномъ Петромъ при
нуждена была жить въ с. Преображенскомъ, 
а Матвѣевъ былъ сосланъ въ Пустозерскъ. 
Вслѣдъ за Матвѣевымъ былъ сосланъ въ Ко- 
жеезерскій монастырь духовникъ царя Алек
сѣя Михаиловича Андрей Саввиновъ; была 
отягчена также участь патріарха Никона: 
изъ Ѳерапонтова онъ былъ переведенъ въ 

, Кириллобѣлозерскій монастырь. Въ это время 
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любимцами царя дѣлаются постельничій Иванъ 
Максимовичъ Языковъ и стольникъ Алексѣй 
Тимоѳеевичъ Лихачевъ. Въ іюлѣ 1680 г. царь 
женился на Агафьѣ Семеновнѣ Грушецкой. 
Такъ какъ Милославскіе всячески старались 
препятствовать этому браку, то послѣ женить
бы царя ихъ вліяніе при дворѣ падаетъ; Язы
ковъ и Лихачевъ получаютъ преобладающее 
вліяніе на дѣла, и царь ихъ слушается во 
всемъ. При ихъ посредствѣ изданъ рядъ рас
поряженій для устраненія злоупотребленій и 
запутанности въ дѣлахъ по владѣнію вотчи
нами п помѣстьями, уничтожены губные ста
росты и цѣловальники, предпринято межева
ніе вотчинныхъ и помѣщичьихъ земель, уни
чтожены откупа на винную продажу и на 
таможенные сборы; всѣ уголовныя дѣла со
единены въ разбойномъ приказѣ; окончатель
но уничтоженъ холопій приказъ. Въ 1682 г. 
былъ созванъ соборъ «для устроенія и упра
вленія ратнаго дѣла*.  Соборъ этотъ нашелъ 
нужнымъ уничтожить мѣстничество (XX, 332). 
На основаніи соборнаго приговора были сож
жены разрядныя книги (XXVI, 187). Около 
того же времени былъ созванъ и церковный 
соборъ, на которомъ былъ основанъ рядъ 
новыхъ епархій, приняты нѣкоторыя мѣры 
для поднятія нравственности среди духовен
ства и, главнымъ образомъ, монаховъ и для 
борьбы съ расколомъ, къ противодѣйствію 
которому была призвана свѣтская власть. Во 
внѣшней политикѣ первое мѣсто въ цар
ствованіе Ѳеодора Алексѣевича занималъ во
просъ малороссійскій, а именно борьба меж
ду Дорошенкомъ и Самойловичемъ, вызвав
шая такъ наз. Чигиринскіе походы (XXXVIII, 
814). Въ 1681 г. между Москвой, Турціей 
и Крымомъ было заключено перемиріе на 
20 лѣтъ, по которому Турціи было уступлено 
все опустошенное въ то время Заднѣпровье. 
14 іюля 1681 г. умерла царица Агафья Гру- 
шецкая. 14 февраля 1682 г. царь женился 
вторично на родственницѣ Языкова, Марѳѣ 
Матвѣевнѣ Апраксиной (I, 927). Эта же
нитьба отразилась на судьбѣ Матвѣева: онъ 
былъ объявленъ невиновнымъ и его воро
тили изъ ссылки. Еще раньше, въ 1681 г., 
царь велѣлъ вернуть изъ ссылки патріарха 
Никона, но престарѣлый патріархъ умеръ въ 
пути, 17 августа 1681 г. Со второй женой 
царь прожилъ недолго: 27 апрѣля 1682 г. 
онъ умеръ, не оставивъ дѣтей.

Оеодоръ Іоанновичъ—царь москов
скій (1584—1598). Родился 11 мая 1557 г. и 
былъ младшимъ сыномъ Іоанна Грознаго отъ 
Анастасіи Романовны. Незадолго до смерти 
Іоанна, 19 ноября 1582 г., старшій братъ О., 
Іоаннъ, былъ убитъ своимъ отцёмъ, п съ этого 
времени Ѳ. сталъ считаться наслѣдникомъ 
царскаго престола. По смерти Грознаго (18 
марта 1584 г.) Ѳ. сдѣлался £ царемъ, послѣ 
смуты, затѣянной приверженцами самаго 
младшаго сына Грознаго (отъ Маріи Нагой), 
Димитрія. Смута эта была укрощена благода
ря энергіи Бориса Годунова, на сестрѣ ко
тораго, Иринѣ Ѳеодоровнѣ, въ 1580 г. женил
ся Ѳ., по волѣ отца. Ѳ. былъ человѣкъ не
дѣятельный и слабоумный, больше любилъ 
церковную службу и разныя развлеченія, чѣмъ 

занятія государственными дѣлами. Все упра
вленіе государствомъ перешло въ руки цар
скаго шурина Бориса Ѳедоровича Годунова, 
который и былъ, въ сущности, настоящимъ 
царемъ русскимъ. Всѣ событія царствованія 
Ѳ. связаны непосредственно съ именемъ Бо
риса Годунова (см. IV, -413—415). Умеръ Ѳ. 
7 января 1598 г., не оставивъ потомства. Съ 
его смертью прекратилась династія Рюрико
вичей на царскомъ престолѣ въ Москвѣ.

Ѳеодоръ Александровичъ (f 1339) 
—кн. тверской, сынъ тверского кн. Алексан
дра Михайловича. Въ 1336 г. Ѳ. былъ посланъ 
отцомъ въ Орду умилостивить хана Узбека и 
склонить его на сторону Александра Михай
ловича, который искалъ тогда Тверского 
княжества. Ѳ. привезъ благопріятный отвѣтъ. 
Въ 1338 г. Ѳ. вторично ѣздилъ въ Орду по 
приказанію Александра Михайловича, кото
рый въ то время велъ споръ въ Ордѣ изъ-за 
великаго княженія съ Иваномъ Калитою. Въ 
1339 г. Ѳ. поѣхалъ въ Орду вмѣсто отца, 
чтобы узнать о положеніи дѣлъ и о настро
еніи хана; онъ послалъ отцу неблагопріятный 
отвѣтъ, но послѣдній явился по вызову Уз
бека въ Орду- Ѳ. вмѣстѣ съ отцомъ, оклеве
танные Калитою, были казнены по приказа
нію Узбека (28 октября); «розоимаша ихъ по 
составамъ» — сказано въ лѣтописи объ ихъ 
мученической кончинѣ. См. А. В. Экземпляр
скій «Великіе и удѣльные князья» (т. I, стр. 
76—78; II, 474—475; 640).

Оеодоръ Александровичъ — кн. 
ростовскій (1380—1420), второй сынъкн. Але
ксандра Константиновича ростовскаго. Въ 
1397 г. вел. кн. Василій Дмитріевичъ потре
бовалъ у новгородцевъ разрыва дружбы съ 
нѣмцами. Когда новгородц ы отказали въ этомъ, 
въ Двинскую землю, подчиненную Новгороду, 
была послана московская рать. Двиняне, при
тѣсняемые Новгородомъ, стали на сторону 
Москвы и туда былъ назначенъ великокняже
скимъ намѣстникомъ кн. Ѳедоръ Ростовскій. 
Въ 1398 г. новгородцы осадили Ѳ. въ крѣ
пости Орлецѣ и послѣ упорной мѣсячной-оса
ды взяли ее, а Ѳедора, взявъ съ него «при
судъ и пошлины», отпустили во-свояси со всѣ
ми ратными людьми. Въ 1417 г. псковичи вы
просили Ѳ. себѣ въ князья у великаго кн. 
Василія. Въ 1418 г. Ѳ. н псковскіе гражда
не заключили миръ съ новгородцами. Въ 
1420 г., во время свирѣпствовавшаго во Пско
вѣ мора, Ѳ. заболѣлъ, постригся въ монахи 
и уѣхалъ въ Москву. Вѣроятно, въ 1420 г. 
онъ и скончался. См. А. В. Экземплярскій. 
«Великіе и удѣльные князья» (т. I, стр. 375: 
т. II, 58—60).

Оеодоръ Андріановичъ—кн. зве
нигородскій. Въ 1377 г. отличился въ войнѣ 
противъ татаръ; Никоновская лѣтопись изо
бражаетъ его богатыремъ.

Оеодоръ Борисовичъ—кн. волоцкій 
(1476—1513), сынъ кн. Бориса Васильевича. 
Въ 1497 г. Ѳ. совмѣстно съ братомъ кн. Ива
номъ билъ челомъ вел. кн. Ивану III, что
бы онъ взялъ доставшіяся имъ по наслѣдству 
отъ бабки (Марьи Голтяевой) села москов
скія и далъ тверскія, ближе къ ихъ удѣлу; 
вслѣдствіе этого Борисовичи получили Буй- 
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городъ и Колпъ. Въ 1500 г., во время вой
ны Москвы съ Литвою, Борисовичи (Ѳ. и 
Иванъ) начальствовали великокняжескими 
войсками, которыя, разбивъ литовцевъ близъ 
Ловати, йзяли г. Торопецъ. Въ 1502 г. Ѳ. 
участвовалъ въ походѣ московскихъ войскъ 
подъ Смоленскъ, закончившемся неудачно. Въ 
1506 г. участвовалъ въ неудачномъ походѣ 
на Казань, а въ 1512 г.—въ походѣ вел. кн. 
Василія ІИ Ивановича подъ Смоленскъ. Ѳ. 
скончался въ маѣ 1513 г. бездѣтнымъ и удѣлъ 
его былъ присоединенъ къ великому княже
ству московскому. См. А. В. Экземплярскій, 
«Великіе и удѣльные князья» (т. I, 273; II, 
359—361).

Феодоръ Васильевичъ—кн. рязан
скій (f 1503), сынъ вел. кн. рязанскаго Василія 
Ивановича и племянникъ вел. кн. Ивана III. 
Въ 1483 г. получилъ по завѣщанію отца въ 
удѣлъ гг. Перевитскъ и Старую Рязань и 
третью часть изъ переяславскихъ доходовъ. 
Въ 1493 г. съ рязанскими полками участво
валъ въ походѣ московскихъ войскъ противъ 
Литвы и былъ при осадѣ Сѳрпейска и Ме- 
щовска, занятыхъ литовцами. До насъ до
шелъ договоръ вел. кн. рязанскаго Ивана Ва
сильевича съ братомъ Ѳ. (отъ 19 авг. 1496 г.), по 
которому Ѳ. обѣщается «его (Ивана) великое 
княженіе держать честно и грозно безъ обиды»; 
въ случаѣ бездѣтности Ивана, великое кня
женіе переходитъ послѣ его смерти къ Ѳ., а 
если у Ѳ. не будетъ дѣтей, то его удѣлъ— 
къ Ивану. Иванъ, съ своей стороны, даетъ 
обѣщаніе «пѳчаловаться» о Ѳ. и его отчинѣ. 
Ѳ. по договору считается по отношенію къ 
Ивану «младшимъ» братомъ («Собр. Гос. Грам, 
и Дог.», 1, №127). Въ 1502 г. Ѳ. участвовалъ 
въ походѣ моек, войскъ противъ хана Золотой 
орды Ши гъ-Ахметъ, а затѣмъ въ неудачномъ 
походѣ сына Ивана III, Дмитрія, на Смоленскъ. 
Въ 1503 г. Ѳ. скончался, отдавъ свой удѣлъ, 
помимо племянника, вел. кн. Ивану III. Ѳ. имѣлъ 
прозвище «Третной»; по мнѣнію Д. И. Ило
вайскаго («Истор. ряз. княж.», «Cor.», 1,145, 
прим. 15), названіе это произошло оттого, что 
Рязань издревле раздѣлялась на трети. См. 
А. В. Экземплярскій, «Великіе и удѣльные 
князья» (т. II, 603—605, 645—646).

Феодоръ Васильевичъ — кн. яро
славскій, внукъ кн. ярославскаго Василія 
Давидовича Грознаго. Княжилъ въ Яросла
влѣ, вѣроятно, между 1426 и 1436 гг. См. 
А. В. Экземплярскій, «Великіе и удѣльные 
князя» т. II, 97).

Феодоръ Георгіевичъ (Юрьевичъ) — 
кн·. смоленскій. Когда въ 1404 г. Смоленскъ 
былъ взятъ вел. кн. литовскимъ Витовтомъ, 
Ѳ. нашелъ убѣжище въ Новгородѣ. Въ 1414 г. 
Витовтъ и тамъ сталъ угрожать Ѳ. и послѣд
ній отъѣхалъ «съ плачемъ п со многими сле
зами» въ Германію, гдѣ и умеръ. См. А. В. 
Экземплярскій, «Великіе и уд. князья» (1,373).

Феодоръ Георгіевичъ (Юрьевичъ)— 
кн. шуйскій. По договору 1446 г. съ Дмитрі
емъ Шемякой, занявшимъ было великокня
жескій столъ, Ѳ. съ братомъ Василіемъ по
лучилъ Суздальскую область и право непосред
ственныхъ сношеній съ Ордою, вступивъ въ 
оборонительный и наступательный союзъ съ 

Шемякой. Но вел. кн. Василій Васильевичъ 
побѣдилъ Шемяку и договоръ Ѳ. съ послѣднимъ 
остался безрезультатнымъ. Въ 1464 г. Ѳ. за
щищалъ Псковъ отъ нѣмцевъ, за что былъ 
одаренъ псковитянами, которые испросили его 
себѣ въ намѣстники. Въ 1471 г. Ѳ. ходилъ съ 
ними на Новгородъ; въ 1472 г. отказался отъ 
званія намѣстника и переселился въ Москву. 
См. А. В. Экземпляркій, «Вёликіе и удѣль
ные князья» (I, 179; 11, 323—324, 436—439).

Феодоръ Георгіевичъ (Юрьевичъ) — 
кн. рязанскій (f 1237 г.), сынъ вел. кн. ря
занскаго Юрія Игоревича. Во время нашествія 
Батыя Ѳ. былъ посланъ отцомъ съ дарами во 
главѣ посольства къ Батыю, съ цѣлью отвра
тить нашествіе татаръ отъ земли Рязанской; 
посольство не имѣло успѣха и самъ Ѳ. былъ 
убитъ по приказанію Батыя; вмѣстѣ съ нимъ 
погибли его жена и маленькій сынъ (1237 г.). 
Въ нѣкоторыхъ сборникахъ XVI и XVII в. 
встрѣчаются повѣсти о трагической кончинѣ 
Ѳ. съ супругой Евпраксіей и сыномъ Иваномъ 
«Постникомъ». Преданіе гласитъ, что Батый, 
узнавъ о необыкновенной красотѣ Ѳедоровой 
супруги, пожелалъ ее видѣть, но князь съ не
годованіемъ отказалъ ему, за что и былъ убитъ. 
Узнавъ объ участи мужа, княгиня съ сыномъ- 
младенцемъ бросилась изъ высокаго терема 
на землю и «заразися (убилась) до смерти». 
(См. «Времени. Имп Общ. Ист. и Древн..», 
№ 15). Мѣсто этой кончины, по преданію, на
ходится въ нын. Зарайскѣ (у. гор. Рязансмой 
губ.), гдѣ и похороненъ Ѳ. съ семействомъ. 
См. А. В. Экземплярскій, «Великіе и удѣль
ные князья» (т. II, 568—570).

Феодоръ Глѣбовичъ—князь изъ рода 
Муромскихъ. Въ 1354 г. Ѳ. напалъ на Муромъ 
π сѣлъ на муромскомъ столѣ, выгнавъ кн. 
Юрія (Георгія) Ярославича. Въ томъ же году 
Ѳ. пошелъ въ Ордѵ для ханскаго утвержденія, 
куда пріѣхалъ и Юрій. Ханъ отдалъ Муромъ 
Ѳедору и выдалъ ему соперника; послѣдняго 
Ѳ. держалъ въ крѣпкомъ заточеніи до самой 
его смерти. Дальнѣйшая судьба Ѳ. неизвѣст
на. См. А. В. Экземплярскій, «Ве/іикіѳ и удѣль
ные князья», т. П, 618—619).

Феодоръ Іоанновичъ—кн. стародуб- 
скій (t 1330 г.), сынъ кн. Ивана Михайло
вича. Единственное упоминаніе находимъ въ 
лѣтописи о немъ по поводу егоімученической 
смерти въ Ордѣ (1330); обстоятельства и при
чины ея неизвѣстны. Ѳ. имѣлъ прозваніе «Бла
говѣрнаго». См. А. В. Экземплярскій, «Вели
кіе и удѣльные князья» (П, 180).

Феодоръ Коріатовичъ—кн. литов
скій. Ок. 1351 г. Ѳ. господствовалъ въ землѣ 
Брацлавской, затѣмъ переселился въ Вен
грію, гдѣ назвался герцогомъ, основалъ тамъ 
монастырь и греческую церковь.

Феодоръ (въ монашествѣ Ѳеодоритъ) 
Михайловичъ — кн. мологскій (f 1408), 
сынъ кн. Михаила Давидовича. Въ первый 
разъ упоминается въ лѣтописяхъ подъ 1375 г., 
когда принималъ участіе въ походѣ вел. кн. 
Дмитрія Донскаго на Тверь. Участвовалъ въ 
Куликовской битвѣ. Скончался въ 1408 г., при
нявъ передъ смертью иноческій чинъ. См. А. 
В. Экземплярскій, «Вел. и удѣльные князья? 
(II, 105—106).
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Оеодоръ Ольгоннчъ — князь рязан
скій (ή*  ок. 1427 г.), сынъ знаменитаго кн. ря
занскаго Олега Ивановича. Въ 1387 г., вскорѣ 
послѣ примиренія Олега съ вел. кн. Дми
тріемъ Донскимъ, Ѳ. женился на дочери Дон- 
скаго, Софіи. По смерти отца (1402 г.) Ѳ. 
отправился въ Орду съ дарами и получилъ 
отъ хана ярлыкъ на Рязанское княжество. Въ 
томъ же году онъ заключилъ договоръ съ 
вел. кн. московскимъ Василіемъ I Дмитріе
вичемъ: Ѳ. становится по отношенію къ вел. 
кн. младшимъ братомъ, обязывается блюсти 
его интересы и не сноситься съ татарами 
безъ его вѣдома; великій князь и его млад
шіе братья обязываются «въ землю въ Рѣ- 
занскую и во князи въ Рѣзанскіѳ не всту
пити ся>. Въ 1405 г. татары сдѣлали набѣгъ 
на Рязань и, захвативъ много плѣнныхъ, по
шли во-свояси; Ѳ. выслалъ за ними по
гоню, которая перебила много татаръ и от
била у нихъ полонъ. Набѣги татаръ повторя
лись еще дважды въ княженіе Ѳ., въ 1411 и 
1426 гг.: оба раза татары нападали врасплохъ 
на рязанцевъ и забирали полонъ, но каждый 
разъ рязанцы ихъ догоняли и отбивали до
бычу. Въ 1415 г. въ Рязань сбѣжались жи
тели г. Ельца, который разгромленъ былъ та
тарами. Отношенія къ Литвѣ, бывшія столь 
враждебными при Олегѣ, при Ѳ. если не при
няли вполнѣ мирнаго характера, то и не были 
воинственны съ обѣихъ сторонъ: около 1405 г. 
былъ выкупленъ изъ литовскаго плѣна братъ 
Ѳ. Родославъ. Удѣльные князья не хотѣли 
оставаться въ такомъ подчиненіи у Ѳ., въ 
какомъ они вынуждены были находиться у 
его суроваго отца. Въ 1408 г. князь пронскій 
Иванъ Владиміровичъ съ татарами изъ Прон
ска «безвѣстно» подошелъ къ Рязани, изгналъ 
оттуда Ѳ. и занялъ княжество Рязанское; за
тѣмъ въ томъ же году разбилъ Ѳ. въ битвѣ 
на р. Смедвѣ. При посредствѣ вел. кн. мо
сковскаго соперники вскорѣ помирились и 
каждый занялъ свой княжескій столъ. По мнѣ
нію Д. И. Иловайскаго, Ѳ. умеръ въ 1427 г. 
См. Иловайскій, «Ист. Рязанскаго кн.» («Соч.», 
т. I); Экземплярскій, «Великіе и удѣльные 
князья» (П, 592—596).

Ѳеодоръ ІІатрнкіевііч ь—князь ли
товскій. Въ 1420 г. по просьбѣ новгородцевъ 
былъ посланъ намѣстникомъ вел. кн. москов
скаго въ Новгородъ и въ томъ же году за
ключилъ миръ съ нѣмцами при рѣкѣ Наровѣ. 
Въ 1421 г. оставилъ Новгородъ; въ 1424 г. 
былъ намѣстникомъ вел. кн. Василія Дмитрі
евича во Псковѣ; въ 1425 г., убоявшись сви
рѣпствовавшаго во Псковѣ мора, уѣхалъ въ 
Москву, гдѣ и умеръ (годъ смерти неизвѣ
стенъ). См. А. В. Экземплярскій, «Великіе и 
удѣльные князья» (тт. I и П).

Оеодоръ—кн. ржевскій, родственникъ кн. 
Георгія (Юрія) Даниловича московскаго; въ 
отсутствіе его соперника, кн. Михаила Яро
славича тверского, былъ присланъ въ 1314 г. 
княземъ въ Новгородъ, захватилъ тверскихъ 
намѣстниковъ и возбуждалъ вражду новгород
цевъ къ Михаилу; въ 1316 г. побѣжденные 
и стѣсненные Михаиломъ новгородцы, по его 
требованію, выдали ему Ѳ.

Оеодоръ Романовичъ—кн. бѣлозер- 
ткій (t 1380). О Ѳ. дошло до насъ лишь два 
извѣстія: въ 1375 г. онъ принималъ участіе 
въ походѣ вел. кн. Дмитрія Донскаго про
тивъ Твери; въ 1380 г. участвовалъ въ по
ходѣ противъ Мамая и палъ вмѣстѣ съ 

, сыномъ (Иваномъ) на Куликовомъ полѣ. Отъ 
; потомства Ѳ. произошелъ родъ кн. Бѣлосѳль- 
скихъ-Бѣлозерскихъ. См. Экземплярскій, «Ве
ликіе и удѣльные князья» (т. П, 163, 172).

Оеодоръ Симеоновичъ—кн. галиц- 
кій; воевалъ со своими братьями за галицкій 
престолъ; потомъ помирился съ ними и кня
жилъ мудро.

Оеодоръ Ярославичъ—кн. (f 1233), 
старшій сынъ вел. кн. Владимірскаго Яро
слава Всеволодовича и братъ вел. кн. Алек
сандра Невскаго. Родился въ 1219 г. Въ 
1228 г. при отъѣздѣ недовольнаго новгород
цами отца его обратно въ Пѳреяславль-За- 
лѣсскій малолѣтніе Ѳ. и Александръ были 
оставлены въ Новгородѣ подъ присмотромъ 
двухъ стоявшихъ за Ярослава бояръ, но вско
рѣ были отвезены къ отцу. Въ 1230 г. нов
городцы снова призвали Ярослава, который, 
торжественно поклявшись блюсти ихъ воль
ности, уѣхалъ въ Переяславль, оставивъ въ 
Новгородѣ Ѳ. и Александра. Въ 1232 г. пско
вичи просили къ себѣ въ князья Ѳ., но Яро
славъ отказалъ. Въ томъ же году Ѳ. участво
валъ въ походѣ кн. Всеволода Юрьевича на 
Мордву. Въ 1233 г., среди приготовленій къ 
брачному торжеству, Ѳ. скончался, имѣя всего 
15 лѣтъ отъ роду. Тѣло его найдено нетлѣн
нымъ въ 1614 г. и перенесено въ Софійскій 
соборъ. См. А. В. Экземплярскій, «Великіе и 
удѣльные князья» (т. II, 281—283).

Оеодоръ (въ монашествѣ Симеонъ), по 
прозванію Красивый—кн. Ѳоминскій (f 1387). 
Въ 1340 году Ѳ. участвовалъ въ походѣ кн. 
Ивана Калиты на Смоленскъ. Женился на 
удаленной женѣ кн. Симеона Гордаго, Ев- 
праксіи, дочери кн. смоленскаго Ѳедора Свя
тославича, и считается родоначальникомъ кня
зей Ѳоминскихъ.

Оеодоръ—вельможа и любимецъ кн. чер
ниговскаго Михаила Александровича; вмѣстѣ 
съ нимъ отказался исполнить татарскіе язы
ческіе обряды и былъ приговоренъ за это къ 
смерти. Ѳ. смѣло ободрялъ кн. Михаила и, 
будучи самъ раздираемъ на части, мужествен
но переносилъ страданія (1245 г.).

Оеодоръ, сынъ Телекла—древне-грече
скій архитекторъ и скульпторъ, съ о-ва Са
моса, жившій приблизительно за 600 лѣтъ до 
Р. Хр. Онъ былъ вѣроятно ученикъ своего 
отца, много работалъ съ другимъ скульпторомъ, 
Рёкомъ и, какъ гласитъ преданіе, вмѣстѣ съ 
нимъ изобрѣлъ отливку статуй изъ бронзы. 
Древніе авторы приписываютъ ему изобрѣте
ніе также угломѣра, отвѣса, токарнаго станка 
и ключа. Вмѣстѣ съ Рёкомъ и Смилидомъ имъ 
былъ построенъ лемносскій лабиринтъ. Изъ 

! произведеній одного Ѳ. извѣстны крытое зда- 
і ніе (σκίας) для народныхъ собраній, въ Спартѣ, 
бронзовое изваяніе самого художника, отли
чавшееся большимъ сходствомъ и тонкостью 
исполненія, золотое кольцо, изготовленное для 
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самосскаго тирана Поликрата, серебряный 
кратеръ, пожертвованный персидскимъ царемъ 
Киромъ дельфійскому храму, другой золотой 
сосудъ, украшенный самоцвѣтными каменьями, 
и ДР-

Феодоръ Аекпда — одинъ изъ ориге- 
нистски настроенныхъ святителей шестого 
вѣка. Въ 537 г. Ѳ. былъ сдѣланъ императо
ромъ Юстиніаномъ епископомъ Кесаріи Кап
падокійской. Принималъ большое участіе въ 
спорѣ по поводу Оригена, а также въ спорѣ 
о трехъ главахъ (см.) на Ѵ-мъ вселенскомъ 
соборѣ. Л. Г.

Феодоръ Кирененскій — греческій 
геометръ V в. до Р. Хр. Урожонецъ города 
Кирѳны, находящагося на сѣверномъ берегу 
Африки, онъ былъ пиѳагорейцемъ и жилъ въ 
Аѳинахъ, гдѣ преподавалъ желающимъ мате
матику и, повидимому, главнымъ образомъ 
геометрію. Къ числу его учениковъ по этимъ 
предметамъ принадлежали Теѳтетъ и Пла
тонъ. Всѣми свѣдѣніями о Ѳ.. которыми рас
полагаетъ новѣйшая наука, она обязана Пла
тону, сообщившему ихъ въ своемъ діалогѣ 
«Теетѳтъ». По этимъ свѣдѣніямъ, а также и 
по свидѣтельству Прокла въ его комментаріи 
къ Элементамъ Эвклида, Ѳ. пользовался, какъ 
геометръ, большою славою. Онъ первый между 
пиѳагорейцами и греческими математиками 
вообще доказалъ несоизмѣримость съ едини
цею мѣры сторонъ квадратовъ, площади ко
торыхъ равны 3, 5 и т. д. до 17 включительно 
квадратнымъ единицамъ той же мѣры. Имъ 
было написано по этому предмету цѣлое со
чиненіе, которое, къ сожалѣнію, не сохрани
лось даже въ отрывкахъ. В. В. Б.

Феодоръ Мстохитъ (θεωδόρος ό Με- 
τοχίτης)—византійскій писатель (ум. въ 1332 г.), 
сынъ ученаго богослова Георгія Метохита. 
Получилъ хорошее образованіе. Будучи горя
чимъ приверженцемъ и близкимъ другомъ 
императора Андроника II Палеолога, онъ 
занималъ при немъ должность великаго ло- 
гоѳѳта. Когда Андроникъ II въ 1328 г. 
былъ свергнутъ своимъ внукомъ Андрони
комъ ПІ, Ѳ. былъ заключенъ въ монастырь. 
Починенія θ.: «'Γπομνηματισμοι καί σημειώσεις 
γνωμικαί» (собраніе очерковъ по вопросамъ 
философіи, исторіи и литературы, изд. Ja
nus Bloch, 1790), <Παράφρασις> (комментарій 
на сочиненія Аристотеля; изданъ въ латин
скомъ переводѣ, Базель, 1559; Равенна, 1614); 
нѣсколько рѣчей и стихотвореній и др.

Феодоръ Чтецъ — историкъ церкви. 
О жизни этого писателя почти ничего неиз
вѣстно. Онъ былъ родомъ изъ Пафлагоніи и 
проходилъ должность чтеца въ Константино
полѣ, при Софійскомъ храмѣ; писалъ въ пер
вой четверти VI в. Его компиляція сохрани
лась до нашего времени, но остается въ руко
писяхъ, потому что представляетъ собой лишь 
выборку изъ греческихъ историковъ V в.— 
-Сократа, Созомена и Ѳеодорита, — безъ вся
кихъ прибавленій изъ какихъ-либо другихъ 
источниковъ. Ученые ограничились тѣмъ, что 
извлекли ивъ компиляціи Ѳ. и издали тѣ 
мѣста, которыя служатъ варіантами для су
ществующихъ полныхъ трудовъ Сократа, Со
зомена и Ѳеодорита. Трудъ Ѳ. извѣстенъ 
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подъ именемъ «Historia Tripartita»—исторіи 
троякой, въ виду того, что она составлена 
на основаніи трехъ историковъ. Есть разница 
между первой и второй половинами компиля
ціи Ѳ. Чтеца. Первая заслуживаетъ сравни
тельно ббльшаго вниманія. Ѳ. Чтецъ началъ 
изложеніемъ эпохи Константина, съ двадца
таго года его царствованія, и довелъ первую 
половину своей компиляціи до вступленія на 
престолъ Юліана. Здѣсь компиляторъ стара
ется дать цѣлое и непрерывное повѣствова
ніе, соединяя въ одно цѣлое нѣсколько раз
розненныхъ сказаній. Вторая половина ком
пиляціи обнимаетъ исторію церкви отъ на
чала царствованія Юліана до 439 г. Она не 
имѣетъ никакого значенія для науки, потому 
что составлена на основаніи единственно 
исторіи Созомена. Ѳ. былъ также составите
лемъ церковной исторіи обнимавшей собы
тія отъ конца царствованія Ѳеодосія Млад
шаго до начала царствованія Юстина I и 
долженствовавшей служить продолженіемъ 
трудовъ Сократа и Созомена. Это произведе
ніе Ѳ. не дошло до насъ въ полномъ видѣ; 
изъ него сохранились лишь извлеченія, кото
рыя долго приписывались греческому цер
ковному историку XIV в. Никифору Кал
листу. Въ настоящее время болѣе распро
странено мнѣніе, что Никифоръ имѣлъ въ 
своемъ распоряженіи лишь тѣ же извлеченія 
изъ Ѳ., какими владѣемъ и мы. См. А. Ле
бедевъ, «Греческіе церковные историки IV, 
V и VI вѣковъ» (Μ., 1890).

Феодоеій Великій—препод., основатель 
общежитія монаховъ. Род. около 424 г. въ 
каппадокійскомъ селеніи Магариссосъ или 
Гариссосъ, вблизи гор. Команъ (Хризополя) 
отъ благочестивыхъ родителей. Состоя съ мо
лодыхъ лѣтъ пѣвцомъ команской церкви, Ѳ. 
изучилъ псалтирь и прочія книги Св. Писа
нія. Стремленіе къ уединенію и пустынной 
жизни было замѣтно въ Ѳ. еще въ юноше
ствѣ. Въ 451 г. онъ направился въ Іерусалимъ 
и на пути получилъ благословеніе св. Си
меона Столпника. Поклонившись св. мѣстамъ 
Іерусалима, Ѳ. рѣшилъ поселиться въ одномъ 
изъ пустынныхъ монастырей.'Вблизи Метопы 
(нынѣ*  Умм-Туба) Ѳ. нашелъ монастырь, быв
шій подъ управленіемъ учениковъ св. Евѳи- 
мія и бл. Ѳеоктиста, Марина и Луки, и подъ 
ихъ руководствомъ сталъ изучать «канонъ пу
стыни». Вскорѣ онъ направился къ востоку, 
въ пустыню, и на вершинѣ одного «изъ гор
ныхъ кряжей нашелъ пещеру, въ которой, по 
преданію, провели ночь евангельскіе волхвы 
на обратномъ своемъ пути изъ Виѳлеема. По
добно Евѳимію Великому и Саввѣ Освящен
ному, Ѳ. не сразу приступилъ къ устройству 
м-ря въ избранной имъ пещерѣ; сперва онъ 
путемъ долговременнаго уединенія и строгаго 
подвижничества приготовлялся къ руковод
ству другими. Селившіеся вокругъ пещеры по
движники въ лицѣ Ѳ. находили опытнаго уже 
руководителя; въ затруднительныхъ случаяхъ 
онъ обращался къ виѳлеемскому киновіар
ху Маркіану. На первыхъ порахъ своего су
ществованія киновія Ѳ. стояла въ такомъ же 
отношеніи къ лаврѣ Саввы Освященнаго, какъ 
киновіи бл. Ѳеоктиста и св. Герасима, т. е. 
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подготовляла иноковъ для жизни лаврской; но 
затѣмъ, получивъ отъ патріарха Саллюстія санъ 
архимандрита, Ѳ. сдѣлался совершенно само
стоятельнымъ киновіархомъ всей пустыни. 
Основатели новыхъ палестинскихъ монасты
рей обыкновенно брали за образецъ одну изъ 
раньше существовавшихъ обителей. Въ жи
тіи Ѳ. нѣтъ указаній на такое подражаніе. 
Мѣстность, избранная для монастыря Ѳ., рѣз
ко отличается отъ мѣстоположенія большин
ства палестинскихъ лавръ: вмѣсто каменныхъ 
пустынь, мы видимъ здѣсь открытую горную 
возвышенность съ плодородною почвою. Под
вижники этой киновіи должны были соеди
нять созерцательную жизнь келіота съ тру
долюбіемъ киновита. На нихъ лежала забота 
не о личномъ только совершенствованіи, какъ 
у лаврскихъ келіотовъ, но и о духовномъ 
преуспѣяніи ближнихъ. Жизнь киновитовъ 
не имѣла такого характера замкнутости и 
строгаго уединенія, какъ въ лаврахъ. Устра
ивая свой монастырь, Ѳ., наряду съ жилищами 
для монаховъ, возводилъ зданія для бѣдныхъ 
и нуждающихся, и эти послѣдніе были для 
него предметомъ такой же заботливости, какъ 
и братія. Слухъ о щедрой благотворительно
сти киновіи Ѳ, распространился по всей Па
лестинѣ, и множество нуждающихся стекалось 
въ нее отовсюду. Особеннаго развитія дости
гала благотворительность киновіи въ голодные 
годы; правило монашескаго устава о приня
тіи всѣхъ приходящихъ въ такое время соблю
далось здѣсь столь же строго, какъ и во вся
кое другое. Достигшая въ монастырѣ Ѳ. окон
чательнаго развитія киновіальная форма жиз
ни привлекала гораздо болѣе подвижниковъ, 
чѣмъ лавра Саввы Освященнаго. Число кино
витовъ доходило до 700, между тѣмъ какъ 
великая лавра въ самое цвѣтущее свое 
время (V и VI в.) насчитывала не болѣе 
150 подвижниковъ. Прежде существовавшія 
киновіи постепенно теряли свое значеніе п 
уступали мѣсто киновіи Ѳ. Въ составъ ея 
братіи входили подвижники самыхъ разно
образныхъ національностей, вслѣдствіе чего 
необходимо было устроить внутри монастыря 
четыре церкви: для грековъ, для грузинъ, для 
армянъ и для братьевъ киновіи, одержимыхъ 
злыми демонами. По своему снисходитель
ному отношенію къ слабостямъ человѣческой 
природы, Ѳ., по словамъ Кирилла скиѳополь
скаго, напоминалъ св. Іоанна Богослова. Скон
чался Ѳ. 11 января 529 года, на 105 году 
отъ рожденія. Послѣдніе три дня предъ 
смертію онъ поучалъ братію и созванныхъ 
игуменовъ подчиненныхъ ему киновій тѣми 
словами любви, кроткаго снисхожденія и увѣ
щанія, какія они неоднократно слышали отъ 
него и раньше. Въ день его погребенія гро
мадная толпа монаховъ п мірянъ спѣшила 
коснуться его тѣла; многіе отрѣзывали часть 
его одеждъ, чтобы имѣть что-либо въ знакъ 
памяти о почившемъ. Монастырь Ѳ. сохра
нялъ свое значеніе въ теченіе весьма долгаго 
времени. Спустя шесть столѣтій послѣ смер
ти своего основателя, онъ представлялся игу
мену Даніилу какъ бы городомъ. Когда окон
чательно было сознано въ Византіи, при имп. 
Юстиніанѣ, преимущество киновіальной фор

мы жизни монашества предъ келіотскою, дѣ- 
дѣятѳльность Ѳ. стала образцомъ , для всѣхъ, 
желавшихъ устроятъ киновіи. Отразилось, влі
яніе Ѳ. и на русскомъ монашествѣ—въ дѣ
ятельности Ѳеодосія Печерскаго. Несторъ- 
лѣтописецъ, прилагая къ Ѳ. слова Евангелія: 
«мнози будете послѣдни первіи», добавляетъ: 
«ибо и сей послѣдній равенъ первымъ от
цемъ явися, житіемъ своимъ подражая свя
таго первоначальника иноческому образу Ан
тонія, не токмо своего Печерскаго, но и онаго 
великаго Египетскаго; ближае же своего те
зоименитаго Ѳ., архимандрита іерусалим
скаго». Киновія Ѳ. существовала до начала 
XVI вѣка, когда была опустошена и разо
рена турками. Въ 1899 г. она возстановлена 
(см. «Церковныя Вѣдомости», 1900, № 23, 
стр. 927 — 28). Житіе Ѳ. Киновіарха помѣ
щено въ «Acta Sanctorum» (январь, т. I), съ 
комментаріемъ, и въ изданіяхъ Узенѳра: «Vi
ta Theodosii а Cyrillo Scythopolitan'o scripta» 
(Боннъ, 1890) и «Der heilige Theodosios» 
(Лпц., 1890). Текстъ изданныхъ Узѳнѳромъ 
житій провѣренъ по пяти новымъ рукопи
сямъ и снабженъ многочисленными дополне
ніями и поправками у Крумбахѳра, въ era 
«Studien zu den Legenden des hl. Theodosios» 
(«Sitzungsberichte der Akademie der Wissen
schaften zu München», 1892, тетр. П); допол
ненія эти, впрочемъ, имѣютъ болѣе интереса 
для филолога, чѣмъ для историка. Приложенъ 
къ этой статьѣ заимствованный изъ патмос- 
скаго кодекса акаѳистъ св. Ѳ. на греческомъ 
языкѣ. Авторъ комментарія къ житію Ѳ. въ. 
«Acta Sanctorum» не зналъ, кому приписать, 
составленіе самаго житія; указавъ на пред
положеніе Баррнія, что житіе Ѳ. написано 
Кирилломъ, онъ не соглашается съ этимъ и 
составителемъ житія считаетъ ученика Ѳ. 
Юліана, впослѣдствіи епископа бострійскаго. 
Впервые изданное Узенеромъ житіе палестин
скаго киновіарха по рукописи ХІ-го вѣка до
казало, что помѣщенное въ «Acta Sanctorum» 
житіе Ѳ. принадлежитъ Ѳеодору, ѳп. петрско- 
му, и представляетъ похвальное слово по
чившему подвижнику въ день его перваго 
годичнаго поминовенія (530 г.). Кириллу 
скиѳопольскому это слово было извѣстно И,, 
по всей вѣроятности, не удовлетворяло его· 
своимъ риторизмомъ и растянутостью; онъ 
составилъ новое житіе Ѳ., уступающее преж
нему по размѣрамъ, но превосходящее его 
изобиліемъ исторически-провѣренныхъ фак
товъ и точными хронологическими датами. 
Оба житія переведены съ греческаго проф. 
Помяловскимъ и составили 8-ой выпускъ па
лестинскаго патерика (1895 г.). См. П. Сладко
пѣвцевъ, «Древнія палестинскія обители и 
прославившіе ихъ св. подвижники» (вып. П, 
СПб. 1895); архим. Ѳеодосій, «Палестинское 
монашество въ IV—VI вв.» (Кіевъ, 1899).

Осодосій — имя святыхъ православной 
церкви: 1) Ѳ., препод., родомъ болгаринъ, по
двизался противъ богомиловъ и жидовствую
щихъ; скончался въ Царьградѣ, въ 1362 г. 
Память 17 февраля. «2Китіе преп. Ѳ., опи
санное патріархомъ Каллистомъ» напечатана 
въ «Чтеніяхъ Общ. Исторіи и Дрѳвн. Рос.» 

Î (1860, кн. 1). 2) Ѳ. Глушицкій^ препод., уче
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никъ препод. Діонисія, подвизался въ XV в. 
Память 12 октября. 3) Ѳ. Тотемскій, препод., 
по фамиліи Суморинъ. Въ 1554 г. основалъ 
монастырь на мысу между рѣками, впадаю
щими въ Сухону; обновилъ бывшую въ То- 
темскомъ уѣздѣ Ефремову пустынь и завелъ 
въ ней братство. Скончался въ 1568 г. Мощи 
Ѳ. обрѣтены въ 1796 г. Въ 1798 г. синодомъ 
опредѣлено празднованіе препод. Ѳ*  совер
шать повсемѣстно 28 января.

Феодосій Печерскій—преподобный, игу
менъ кіево-печерскій, первый учредитель 
иноческаго общежитія въ русскихъ монасты
ряхъ. Род. въ Василевѣ (нынѣ уѣздн. гор. Ва
сильковъ, въ 35 верстахъ отъ Кіева) и про
исходилъ изъ родовитой семьи. Ни имя Ѳ. 
(мірское), ни годъ рожденія неизвѣстны; по
слѣднее приблизительно относятъ къ 1036 г. 
Юные годы Ѳ. протекли въ Курскѣ, куда, по 
повелѣнію князя, переселились его родите
ли: отецъ Ѳ. былъ однимъ изъ княжескихъ тіу
новъ у курскаго посадника. Достигнувъ 7-ми- 
лѣтняго возраста, онъ сталъ учиться грамотѣ, 
а потомъ его опредѣлили въ училище, гдѣ онъ 
пробылъ до 13 лѣтъ. Познакомившись изъ 
книгъ п разсказовъ съ жизнью великихъ по
движниковъ монашества, Ѳ. принялъ твердое 
намѣреніе подражать имъ. 14-ти лѣтъ Ѳ. ли
шился отца, и это такъ подѣйствовало на 
него, что онъ рѣшился приступить къ испол
ненію своей завѣтной мечты—отречься отъ 
міра. Противодѣйствіе аскетическимъ наклон
ностямъ юноши шло со стороны матери: она 
очень любила своего сына, но не сочувство
вала его стремленіямъ къ подвижнической 
жизни и всѣми мѣрами старалась отклонить 
его отъ этого. Ѳ. рѣшился оставить домъ ма
тери и, увлеченный разсказами странниковъ 
о св. мѣстахъ Палестины, ушелъ съ ними изъ 
дома. Попытка пройти со странниками въ 
Іерусалимъ была неудачна: настигнутый ма
терью, онъ, избитый и связанный, былъ воз
вращенъ домой; чтобы онъ опять не бѣжалъ, 
мать одѣла ему на ноги оковы и сняла ихъ 
только тогда, когда онъ далъ слово не бѣгать 
изъ дома. Но эти притѣсненія только усили
вали аскетическія стремленія юноши. Тайно 
отъ матери Ѳ. началъ носить вериги, но она 
замѣтила это и сорвала съ него цѣпи. Ѳ. бѣ
жалъ въ Кіевъ, гдѣ Антоніемъ былъ принятъ 
и постриженъ. Тогда же и дано было ему имя 
Ѳеодосій; это случилось около 1056—57 гг. Вы
сокіе духовные подвиги преп. Ѳ. настолько 
выдвинули его изъ ряда другихъ братій, что, 
по удаленіи игумена Варлаама, Антоній на
значилъ игуменомъ Ѳ., не смотря на то, что 
ему было не болѣе 26 лѣтъ. Съ самаго же нача
ла своего игуменства онъ принялся за устро
еніе монастыря. Чисто братій съ 20 чел. 
возросло до 100, и вслѣдствіе этого явилась 
необходимость введенія строго опредѣленнаго 
устава. По просьбѣ Ѳ. ему былъ присланъ изъ 
Царьграда списокъ устава Студійскаго мона
стыря, который и былъ положенъ въ основаніе 
жизни въ Печерской обители. Уставъ предпи
сывалъ полное и строжайшее общинножитіе; 
иноки должны были довольствоваться общею 
трапезою и имѣть одинаковую одежду; все 
имущество у братіи должно быть общее; вре

мя проводилось въ непрестанныхъ трудахъ. 
Ѳ. къ себѣ былъ строже, чѣмъ къ другимъ; 
помимо общаго подвига, онъ подвергалъ 
себя крайне аскетическимъ испытаніямъ и 
упражненіямъ воли. Еще юношею онъ сталъ 
носить вериги. Бояре и князья были осо
бенно расположены къ преподобному. Вліяніе 
преп. Ѳ. на нихъ было очень благотворно. 
Время монашества Ѳеодосія совпало съ тяже
лымъ и смутымъ періодомъ въ отношеніяхъ 
между князьями. Междоусобія были во всемъ 
разгарѣ. Ѳеодосій пользовался уваженіемъ 
вел. кн. Изяслава, который любилъ благоче
стивую бесѣду съ преподобнымъ. Ѳ. не оста
вался пассивнымъ зрителемъ отнятія Свято
славомъ кіевскаго стола у его старшаго брата 
Изяслава и изгнанія послѣдняго. Ѳ. выступа
етъ прртивъ цасилія съ цѣлымъ рядомъ обли
ченій; писалъ также обличительныя «эписто- 
ліи» къ Святославу. Заботясь о внутреннемъ 
устройствѣ своего монастыря, Ѳ. много сдѣ
лалъ и для внѣшняго его благоустроѳнія. 
Чрезъ 11 или 12 лѣтъ игуменства Ѳ., вслѣд
ствіе умноженія братіи и скудости прежнихъ 
монастырскихъ зданій, рѣшился построить 
новый, обширнѣйшій монастырь. Мѣсто для 
него было выбрано близъ второй пещеры 
преп. Антонія. На этомъ мѣстѣ заложена 
была великая каменная церковь (1073). 3-го 
мая 1074 г. Ѳ. скончался. Преподобные Ѳ. 
погребенъ былъ въ той пещерѣ, въ которой, 
подъ руководствомъ Антонія, началъ свои 
подвиги. Открытіе мощей преп. Ѳ. послѣдо
вало въ 1091 г.· память празднуется 3 мая и 
14 августа. Въ 1089 г. церковь, заложенная 
преп. Ѳ., была освящена, и къ ней переве
денъ былъ монастырь; прежній пещерный 
монастырь сдѣлался теперь усыпальницей для 
погребенія умершихъ. Основанная преп. Ан
тоніемъ и устроенная преп. Ѳ. Кіево-Печер
ская обитель сдѣлалась образцомъ для всѣхъ 
другихъ обителей. Преп. Ѳеодосій оставилъ 
пять поученій къ печерскимъ инокамъ въ 
полномъ видѣ (первое и второе—о терпѣніи 
п любви, третье—о терпѣніи и милостынѣ, 
четвертое—о смиреніи, пятое — о хожденіи 
къ церкви π о молитвѣ), одно къ келарю, 
четыре такъ назыв. отрывка поученій къ 
инокамъ и мірянамъ, два поученія къ народу 
«о казняхъ Божіихъ» и «тропарныхъ чашахъ», 
два посланія къ вел. князю Изяславу [«о 
вѣрѣ крестьянской и олатыньской» и «закла
ніи животныхъ въ воскресенье (недѣлю) и о 
постѣ въ среду и пятницу»] и двѣ молитвы 
(одна—«за вся христіаны», другая—написан
ная по просьбѣ варяжскаго князя Шимона, 
такъ назыв. разрѣшительная молитва). Изъ по
ученій къ инокамъ мы узнаемъ темныя стороны 
тогдашней монастырской жизни, о которыхъ 
не говорятъ ни Несторъ, ни печерскій Па
терикъ, 'Занимавшіеся исключительно просла
вленіемъ знаменитой лавры. Ѳ. обличаетъ 
иноковъ за лѣность къ богослуженію, несо
блюденіе правилъ воздержанія, собираніе имѣ
нія въ келіи, недовольство общей одеждой 
и пищей, ропотъ на игумена за то, что онъ 
на монастырскія средства содержалъ стран
ныхъ и бѣдныхъ. Два поученія Ѳ. обращены 
ко всему народу: одно «о казняхъ Божіихъ»
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Николѣ Святошѣ, не чуждому литературѣ, 
любителю книгъ и уважавшему образованнаго 
монаха Ѳ., а также къ кіевскому вел. кн. 
Изяславу II Мстиславичу (1146—49,1151—54), 
въ посольствѣ котораго къ Владиміру Дави
довичу и другимъ князьямъ принималъ участіе 
Ѳ. (1148 г.). При Ѳ. имѣло мѣсто поставленіе 
въ митрополиты русскаго, Климента Смоля- 
тича, безъ согласія константинопольскаго 
патріарха, на сторонѣ котораго, какъ пред
полагаютъ, стоялъ Ѳ. вмѣстѣ съ новгород- 

¡ скимъ епископомъ Нифонтомъ, знавшимъ со-

за грѣхи, замѣчательно изображеніемъ ос
татковъ языческихъ повѣрій въ народѣ и гос
подствующихъ пороковъ времени, грабежей, 
своекорыстія, мздоимства и пьянства; другое 
направлено противъ пьянства. Два посланія 
къ великому князю Изяславу отвѣчаютъ на 
современные вопросы: вопросъ о постѣ въ 
среду и пятокъ рѣшается согласно съ Сту
дійскомъ уставомъ; въ посланіи о вѣрѣ 
варяжской или латинской исчисляются от
ступленія отъ православія и обычаи лати
нянъ, запрещается всякое синими обще-: д __ ,__________
ніе въ пищѣ, питьѣ и бракахъ. Въ исто- чиненія Ѳ. Изъ книжныхъ трудовъ Ѳ. из- 
рическомъ отношеніи поученія препод. Ѳ. вѣстно переписанное («списано») имъ житіе 
имѣютъ большое значеніе для характери- св. Панкратія, патрона кн. Николы Святоши, 
стики нравовъ того времени. Литературныя переводы и самостоятельно составленные по 
произведенія Ѳ. Печерскаго сдѣлались из- плтппппрамт
вѣстными не особенно давно; подлинность 
нѣкоторыхъ поученій его подлежитъ сильно
му сомнѣнію; такъ напр., новѣйшія научныя 
изслѣдованія считаютъ два поученія—«о каз
няхъ божіихъ» и «о тропарныхъ чашахъ»— 
не принадлежащими Ѳ.

Литература. Житіе Ѳ. описано Несторомъ 
лѣтописцемъ (пѳрев. на совр. яз. пр. Фила
ретомъ въ «Зап. Акд. Наукъ», 2 отд., кн. II, 
вып. 2,1856). См. προφ.ζ Голубинскій, «Исторія 
русской церкви» (1901); пр. Макарій, «Исторія 
русской Церкви» (1868); Μ. Погодинъ, «Св. 
иг,____ ; ::__________  , ___ .. , r. _ » Λ Ί
кн. 23); акад. С. Шевыревъ, «Исторія рус- ! полученнаго непосредственно изъ Рима (изд. 
ской словесности» (СПб., 1887, изд. П, ч. II);! Бодянскимъ въ «Чтеніяхъ Общества Исторіи

греческимъ источникамъ полѳмичёскіе трак
таты противъ латинянъ, съ яркими чертами 
нетерпимости къ инославнымъ, столь харак
терными для писателей-грековъ и чуждыми 
русскимъ. Изъ перечисленныхъ сочиненій 
пять принадлежатъ Ѳ. почти достовѣрно, и 
три — предположительно. Къ первой катего
ріи относятся: 1) переводъ «богомудрой и 
догматической эпистоліи» папы Льва I Ве
ликаго къ констант, патр. Флавіану о IV все
ленскомъ халкидонскомъ соборѣ и ереси 
Евтихія, сдѣланный Ѳ. для черниговскаго кн. 

ч___ ζ, -г.—, Панкратія (въ иночествѣ Николая) Свято-
Игуменъ Ѳеодосій»_ («Москвитянинъ», 1850, | слава (Святоши) Давидовича, съ оригинала, 
і ' "λ 
ской словесности» (СПб?, 1887, изд. 
Н. И. Петровъ, «Источники поученія преп. 
Ѳ. Печерскаго'о казняхъ божіихъ» (въ «Тру
дахъ Кіев. Дух. Акад.» за 1887 г., т. II — 
«Археологическія замѣтки»); H. К. Н. (Ни
кольскій), «Памятники древне-русской учи
тельной литературы» (1894, вып. 1); В. А. 
Чаговецъ, «Преподбный Ѳеодосій Печерскій, 
его жизнь и сочиненія» (1901); ѳп. Выборг. 
Антоній, «Изъ исторіи христіанской пропо
вѣди» (1892); проф. Максимовичъ, «Лекціи 
по исторіи древне-русской словесности» (1839, 
кн. I); Ал. Востоковъ, «Описаніе русскихъ и 
словенскихъ рукописей Румянц. музеума», 
№ ССССѴІ; Яковлевъ, «Памятники древне- 
русск. письм. XII—XIII вв.»; митр. Евгеній, 
«Словарь историческій о бывшихъ въ Рос
сіи писателяхъ духовнаго чина Греко-Рос- 
сійск. церкви» (СПб., 1827, изд. II, т. II); ру
кописные сборники Кіево-Печерской лавры 
№№ 47 и 48.

Оеодоеіи Грекъ—игуменъ Кіево-Пе
черскаго монастыря (1142—1156), авторъ нѣ
сколькихъ полемическихъ п учительныхъ про
изведеній; до послѣдняго времени обыкно
венно смѣшивался съ преподобнымъ Ѳ., игу
меномъ и основателемъ того же монастыря. 
Получившій хорошее богословское образованіе 
въ Византіи, Ѳ. прибылъ въ Россію въ первой 
четверти XII в., вмѣстѣ съ однимъ изъ митро- 
политовъ-грековъ, жилъ при митрополіи и 
послѣ смерти игумена Пимена-постника былъ 
поставленъ игуменомъ Кіево-Печерскаго мо
настыря, не смотря на то, что въ это время 
монастырь являлся оплотомъ національнаго 
и отчасти демократическаго движенія. Исклю
ченіе было сдѣлано, вѣроятно, благодаря 
близости Ѳ. къ бывшему черниговскому князю

п Древн. Росс.», 1848, № 7); 2) «Сказаніе 
римскія эпистоліи», т. е. предисловіе къ 
упомянутому переводу, гдѣ авторъ сообщаетъ 
объ изученіи имъ въ дѣтствѣ Гомера и «ри
торскихъ книгъ», одобряетъ отреченіе отъ 
власти и принятіе схимы кн. Николаемъ въ 
1106 году (Р. Зотовъ, «О черниговскихъ 
князьяхъ по Любецкому синодику», СПб., 1893, 
24, 38, 261—262); 3) Отвѣтъ на «вопрошеніе 
Изяслава князя, сына Ярославля, внука Во- 
лодимира», гдѣ разрѣшается споръ объ упо
требленіи мяса въ дреду и пятницу, если эти 
дни совпадаютъ съ Господскими праздниками 
(изд. Макаріемъ въ «Ученыхъ Запискахъ 
II Отд. Акад. Наукъ», кн. II, вып. 2); 4) свя
занный съ предыдущимъ трактатъ о значе
ніи празднованія воскресенія и отношеніи 
его къ другимъ днямъ недѣли, упоминаемый 
въ «Вопрошеніяхъ Кирика» (А. Павловъ, 
«Памятники древне-русскаго каноническаго 
права», СПб., 1880, 38); 5) «Слово отца на
шего Ѳ. игумена печерскаго къ Изяславу 
князю о латинахъ», съ перечисленіемъ «латин
скихъ ересей» по пунктамъ (А. Яцимирскій, 
«Изъ слав, рукописей», Μ., 1898,1—27, 155). 
Къ второй категоріи принадлежатъ: 1) Повѣсть 
о крещеніи князя Владимира, составленная на 
основаніи греческихъ источниковъ и внесенная 
въ первоначальный кіевскій сводъ (мнѣніе 
Е. Голубинскаго); 2) компилятивное «Поученіе 
блаженнаго Ѳ. игумена печерскаго о казняхъ 
Божіихъ», часть котораго внесена въ Лав
рентьевскую лѣтопись подъ 1068 г. (мнѣніе 
А. Лященка); 3) «Поученіе въ субботу сыро
пустную», съ похвалой подвпжникамъ-постни- 
камъ, составленное вскорѣ послѣ 1147 года, 
приписываемое также Клименту Смолятичу
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(мнѣніе Н. Никольскаго) или митр. Иларіону 
(мнѣніе Μ. Покровскаго).

Литература. Макарій, «Преподобный Ѳ. 
Печерскій, какъ писатель» («Извѣстія И Отд. 
Акад. Наукъ», IV, 273 — 293); СрезневскіЙ, 
«Свѣдѣнія и замѣтки» (XXIV); А. Вадковскій, 
«Такъ называемыя поученія Ѳ. печерскаго 
къ народу русскому» («Правосл. Собесѣдникъ, 
1878); Карнѣевъ, «Вѣроятный источникъ Слова 
о средѣ и пяткѣ» («Журн. Мин. Нар. Проев.», 
1891, IX); Антоній, «Изъ исторіи христ. про
повѣди» (СПб., 1895); А. Шахматовъ, «Кіево
печерскій патерикъ и печерская лѣтопись» 
(«Извѣстія Отд.русск. яз. и слов. Акад. Наукъ», 
1897, кн. III); А. Яцимирскій, «Мелкіе тексты 
и замѣтки и т. д.» (тамъ же, 1899, кн. II);
A. Лященко, «Замѣтка о сочиненіяхъ Ѳ., пи
сателя ХП в.» («Jahresbericht derJReformierten 
Kirchenschule für 1899 —1900», СПб., 1900);
B. Чаговецъ, «Преподобный Ѳ. печерскій, его
жизнь и сочиненія» («Извѣстія Унив. св. Вла
диміра», 1901, №Ж 6 —12); Г. Бѣльченко, 
«ПреіГ. Ѳ. печерскій» (Одесса, 1902; рец. 
Гётца въ «Deutsche Literaturzeitung», 1903, 
№ 9); В. Малининъ, «Преп. Ѳ., основатель 
кіево-печерскаго монастыря» («Труды Кіев. 
Духовн. Акад.», 1902, кн. V); L. К. Goetz, 
«Der Kiever-Höhlenkloster als Kulturzentrum 
des vormongolischen Russlands» (Пассау, 1904, 
86—89). А. И. Яцимирскій.

Феодосіи Углицкій — св. архіепископъ 
черниговскій. Происходилъ изъ древняго рода 
дворянъ Полоницкихъ-Углицкихъ; отецъ его 
былъ священникомъ. Съ наибольшею вѣро
ятностью мѣстомъ родины Ѳ. можно при
знать нынѣшнюю Подольскую губернію, а 
время его рожденія слѣдуетъ отнести къ трид
цатымъ годамъ XVII вѣка. Онъ учился въ 
кіевской академіи и въ заграничныхъ пра
вославныхъ школахъ; былъ архидіакономъ 
при кіевскомъ митрополитѣ, но вскорѣ по
селился въ небольшомъ монастырѣ кіевской 
епархіи, Крупицкомъ. Въ 1664 г. мы видимъ 
Ѳ. игуменомъ Кіево-Выдубицкаго монастыря, 
одного· изъ древнѣйшихъ и важнѣйшихъ мо
настырей кіевской епархіи, незадолго передъ 
тѣмъ отобраннаго православными отъ уні
атовъ и неуспѣвшаго еще оправиться отъ 
крайняго запущенія и упадка. Съ теченіемъ 
времени около Ѳ. образовался немалый кругъ 
строгихъ подвижниковъ-иноковъ. Въ 1680 г. 
Ѳ. основалъ на островѣ Михайловщинѣ, при
надлежавшемъ Выдубицкому монастырю, скитъ 
для лицъ, искавшихъ мѣста для уединенной, 
строго отшельнической жизни. Когда черни
говскій архіепископъ Лазарь Барановичъ былъ 
назначенъ мѣстоблюстителемъ кіевской ми
трополіи, онъ самъ остался въ Черниговѣ, а 
своимъ намѣстникомъ (1678—80 гг.) по упра
вленію кіевской митрополіею назначилъ Ѳео
досія. Въ 1688 г. Ѳ. сталъ архимандритомъ 
Черниговскаго Елецкаго монастыря и вмѣстѣ 
съ тѣмъ раздѣлялъ съ Лазаремъ Баранови- 
чемъ труды по управленію его епархіей. 
Съ 1691 г. Ѳ. оффиціально считался помощ
никомъ Лазаря, а въ 1692 г. патріархъ мо
сковскій Адріанъ рукоположилъ его въ санъ 
архіепископа черниговскаго. Время управле
нія Ѳ. черниговскою епархіею отличается 

особеннымъ подъемомъ и усиленіемъ иноче 
ства, подвижничества въ этой епархіи. Свя
титель и самъ былъ строгимъ подвижникомъ*  
его почитала не только православная паства 
его, но также и инОславные христіане. По
слѣ почти Зг/а-лѣтняго управленія чернигов
скою епархіею, Ѳ. скончался 5 февраля 1696 г. 
Вскорѣ послѣ погребенія его въ каѳедраль
номъ Борисоглѣбскомъ соборѣ обнаружилось 
нетлѣніе мощей его и у гробницы его начали 
совершаться исцѣленія болящихъ. Съ тече
ніемъ времѳэи почитаніе святителя не только 
не ослабѣвало, но, наоборотъ, все болѣе и бо
лѣе усиливалось. Вслѣдствіе этого, 8 и 9 сѳнт. 
1896 г., черезъ 200 лѣтъ послѣ кончины свя
тителя, по указанію высшей церковной вла
сти, честныя мощи Ѳ. торжественно были от
крыты и перенесены изъ Борисоглѣбскаго 
въ Спасопреображенскій храмъ, гдѣ и нынѣ 
открыто почиваютъ. Память Ѳ. 5 февраля. 
См. Н. Есиповъ, «Святитель и чудотворецъ 
архіепископъ черниговскій Ѳеодосій Углиц
кій» (СПб., 1897); «Жизнь и подвиги свя
тителей Христовыхъ и чудотворцевъ, кіево
братскихъ молитвенниковъ, святыхъ: Ѳеодосія 
Полоницкаго-Углицкаго, архіепископа черни
говскаго, Димитрія Туптало, митрополита ро
стовскаго, и Иннокентія Кульчицкаго, епи
скопа иркутскаго» («Труды Кіевской Духов
ной Академіи», 1899, сентябрь).

Ѳеодосіи (Бывальцевъ)—митрополитъ мо
сковскій. Былъ архимандритомъ московскаго 
Чудова монастыря; въ 1454 г. поставленъ въ 
архіепископа ростовскаго; въ 1461 г. занялъ 
митрополичью каѳедру послѣ смерти митро
полита Іоны. Его избралъ самъ св. Іона еще 
при своей жизни. Съ Ѳ. начинается новый 
періодъ отношеній русскихъ митрополитовъ 
къ константинопольскимъ патріархамъ—пе
ріодъ фактической независимости ихъ отъ по
слѣднихъ и фактической автокефаліи. Ѳ. былъ 
первый митрополитъ, котораго великій князь 
утвердилъ самъ непосредственно, въ качествѣ 
преемника императоровъ греческихъ.^ Ставъ 
митрополитомъ, Ѳ. рѣшилъ приступить къ 
исправленію духовенства своей епархіи. Онъ 
не могъ помышлять о томъ, чтобы заставить 
священниковъ стать сколько-нибудь настоя
щими пастырями-учителями народа: они были 
едва грамотны, полуграмотны пли совсѣмъ 
безграмотны. Требовать отъ нихъ можно было 
только одного—чтобы они не слишкомъ со
блазняли народъ своею дурною жизнью. По
пытка Ѳ. исправить духовенство окончилась 
полной неудачей. Когда онъ началъ строгій 
переборъ священниковъ и многихъ изъ нихъ 
лишилъ священства, многіе приходы оказа
лись безъ священниковъ. Совершенно доволь
ный своими плохими священниками, народъ 
началъ проклинать митрополита. Ѳ. поспѣшилъ 
оставить каѳедру, пробывъ на ней всего три 
года и четыре мѣсяца, и удалился въ Чудовъ 
монастырь, гдѣ жилъ еще 11 лѣтъ. Скончался 
въ 1475 г. Ему принадлежатъ два церковныя 
слова: на Рождество Богородицы, извѣстное 
только по указаніямъ (см. «Прибавл. къ тво
реніямъ св. отцевъ», ч. 16, стр. 213), и по
хвальное слово апостоламъ Петру и Павлу, 
извлеченія изъ котораго напечатаны въ «Из- 
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вѣстіяхъ Академіи Наукъ» (т. II, стр. 325— 
328). Другія его произведенія: сказаніе о 
чудѣ,, бывшемъ при гробѣ св. Алексія («Со
браніе Лѣтоп.». VI, 325 слѣд.); кондаки и 
икосы на Успеніе Богородицы; отрывокъ учи
тельнаго посланія въ Пѣсношскій монастырь 
(«Акты Истор.», т. I, № 276, и въ «Памяти.» 
Павлова, № 96); двѣ грамоты къ архіепи
скопу новгородскому Іонѣ, въ которыхъ онъ 
напоминалъ Іонѣ объ его обѣтѣ не призна
вать Григорія литовскаго и не имѣть съ нимъ 
никакого общенія (первая грамота—въ «Ак
тахъ Истор.», т. I, № 275, и у Павлова въ 
«Памяти.», № 95; о второй въ отвѣтной гра
мотѣ Іоны Ѳеодосію, у Павлова, № 99). Въ 
грамотѣ къ новгородцамъ (напечат. въ «Ак
тахъ Истор.», т. I, № 77, ну Павлова, въ 
«Памяти.», № 97) отъ 26 января 1463 года 
Ѳеодосій увѣщеваетъ новгородскія мірскія 
власти не посягать на права архіепископа 
надъ духовенствомъ и на недвижимыя цер
ковныя имѣнія. Въ грамотѣ къ псковичамъ 
(въ «Актахъ Историческихъ», т. I, № 277, 
и у Павлова въ «Памятникахъ», № 98) Ѳ. 
убѣждаетъ псковичей не обижать церкви 
Божіей.

Феодосіи— архіепископъ новгородскій 
(1491—1563), авторъ нѣсколькихъ посланій, 
числомъ около 15, представляющихъ обще
государственный, общественный, бытовой и 
литературный интересъ. Постриженикъ Іоси
фова Волоколамскаго монастыря, Ѳ. былъ 
игуменомъ Хутынскаго монастыря (1532— 
1548), а затѣмъ Волоколамскаго, послѣ пере
хода Макарія на московскую каѳедру былъ 
поставленъ архіепископомъ Новгорода и 
Пскова (1542—1551). принималъ участіе въ 
засѣданіяхъ Стоглаваго собора и вслѣдствіе 
болѣзни ушелъ на покой въ тотъ монастырь, 
въ которомъ былъ постриженъ. Передъ кон
чиной поинялъ схиму съ именемъ Ѳеофила. 
Житіе Ô., обнимающее главнымъ образомъ 
послѣдніе годы и дни его жизни, написано 
однимъ изъ учениковъ его, Евѳиміемъ Тур
ковымъ. подъ непосредственнымъ впечатлѣ
ніемъ утраты, и рисуетъ обаятельный образъ 
просвѣщеннаго и гуманнаго пастыря. Изъ 
произведеній Ѳ. болѣе характерны посланія 
къ царю Іоанну Васильевичу — благословеніе 
на царство, напутствіе на казанскій походъ, 
увѣщаніе о заботахъ о монастыряхъ и цер
квахъ, извѣщеніе о грабежахъ и убійствахъ въ 
Новгородѣ,—а также посланія въ Водскую 
пятину объ истребленіи остатковъ язычества, 
въ Печерскій монастырь, къ разнымъ боярамъ 
и т. д. Кромѣ того, Ѳ. извѣстенъ какъ соби
ратель рукописей, изъ которыхъ нѣкоторыя 
хранятся въ московской духовной академіи. 
Посланія Ѳ. изданы въ «Актахъ Историч.» 
(т. I, №№ 150, 294, 298), «Дополненіяхъ» 
къ нимъ (т. I, №№ 30, 32, 34, 35, 37, 38, 
41, 42, 43) и «Древней Вивліоѳикѣ» (т. XIV); 
остальныя въ рукописяхъ Іосифо-Волоколам- 
скаго монастыря, Императорской публичной 
библіотеки, спб. духовной академіи, моек, 
епарх. библіотеки, собраніи П. И. Щукина 
въ Москвѣ и др. Библіографія указана у 
Г. Кунцевича, «Ѳ. архіепископъ новгородскій. 
Его житіе». ·

Энцклопед. Словарь, т. XLL

Феодосіи Тырновскін—болгарскій 
мистикъ первой половины XIV вѣка, уче
никъ Григорія Синаита и наставникъ Ев- 
ѳимія Тырновскаго. Родомъ изъ Тырнова, Ѳ. 
принялъ монашество въ Арчарскомъ мона
стырѣ неподалеку отъ Бдина и, не доволь
ствуясь порядками общежительныхъ обителей, 
предпринялъ обычное скитаніе изъ монасты
ря въ монастырь разныхъ мѣстностей Маке
доніи, пока не встрѣтился въ Пароріи съ Гри
горіемъ Синаитомъ, который познакомилъ его 
съ монашескимъ созерцаніемъ и безмолвіемъ. 
Послѣ смерти наставника Ѳ. уходитъ на Аѳонъ, 
изучаетъ аскетическія произведенія визан
тійскихъ мистиковъ, трактующихъ «о богови
дѣніи и дѣяніи», затѣмъ живетъ въ Солуни, 
Месемвріи, Пароріи, изъ послѣдней ухо
дитъ послѣ нападенія на монастырь разбой
никовъ и возвращается въ Тырновъ, съ цѣлью 
насадить среди болгарскихъ иноковъ созерца
тельную жизнь. Царь Александръ предоста
вилъ ему гору Калифарово, гдѣ Ѳ. устраива
етъ скитъ изъ отдѣльныхъ келій и пещеръ. 
Вскорѣ къ нему стекается множество учени
ковъ изъ Болгаріи, Сербіи, Венгріи и Вала
хіи. Онъ принимаетъ участіе въ церковной 
жизни Болгаріи, защищая права вселен
скаго патріарха на болгарскую церковь, 
обращаясь къ нему за разъясненіемъ спор
ныхъ вопросовъ догматическаго п канони
ческаго характера. Недовольный возстано
вленіемъ тырновскаго патріархата, онъ уда
ляется въ Константинополь и тамъ умираетъ. 
Житіе его написано константинопольскимъ 
патр. Каллистомъ и сохранилось въ поз
днемъ славянскомъ переводѣ. Изъ дѣятель
ности Ѳ. въ Болгаріи извѣстна его борьба съ 
жидовствующими, послѣдователями ереси 
Варлаама и Акиндина. какими-то дуалистиче
скими сектами, похожііхъ на богомильство, и 
другими смутами, волновавшими болгарскую 
церковь: демонологіей, чародѣяніемъ, волхво
ваніемъ и т. д. Въ этой борьбѣ Ѳ. выказалъ 
крайнюю нетерпимость и требовалъ отъ 
гражданской власти строгаго наказанія ере
тиковъ, включая казнь, пытку раскаленнымъ 
желѣзомъ, отрѣзаніе языка и т. п. См. П. Сыр
ку, «Исправленіе книгъ въ Болгаріи въ XIV 
в.» (т. I, вып. I, СПб., 1898); К. Радченко, 
«Религіозное и литературное движеніе въ 
Болгаріи въ эпоху предъ турецкимъ завоева
ніемъ» (Кіевъ, 1898).

Феодосій (въ мірѣ Александръ Нико
лаевичъ Макаревскгй, 1825—85) — духовный 
писатель, сынъ діакона черниговской епархіи, 
магистръ кіевской духовной академіи. Былъ 
епископомъ екатеринославскимъ и таганрог
скимъ. Кромѣ проповѣдей, напечатанныхъ 
въ «Воронежскихъ» и «Екатеринославскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ», Ѳ. издалъ бро
шюру: «Самарскій Пустынно - Николаевскій 
монастырь Екатеринославской епархіи» (Ека- 
тѳринославль, 1873).

Феодосій 1 Великій—римскій импе
раторъ, царствовавшій между 379 и 395 го
дами по Р. Хр. Происходилъ изъ уроженцевъ 
Испаніи и былъ сыномъ Ѳеодосія, храбраго 
и искуснаго военачальника во времена Ва
лентин] ана I, поднявшагося въ своей карьерѣ
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до званія comes Africae, но затѣмъ казнен
наго по ложному обвиненію врагами въ сепа
ратистскихъ замыслахъ (вѣроятно въ 374 г.). 
Ѳ. родился въ 346 г. и прославился выдающи
мися талантами полководца еще при жизни от
ца, когда, управляя военными силамина Дунаѣ 
(въ качествѣ duxMoesiae), успѣшно отстаивалъ 
границу отъ варварскихъ вторженій. Удален
ный въ изгнаніе придворною партіею, происка
ми которой былъ погубленъ его отецъ, онъ былъ 
черезъ нѣсколько лѣтъ вновь призванъ къ 
еще болѣе блестящему поприщу властителемъ 
Запада Граціаномъ. Когда послѣ смерти его 
соправителя Валента (378 г.) въ несчастной 
битвѣ съ вестготами при Адріанополѣ Востокъ 
остался безъ государя въ очень опасномъ, по
чти критическомъ положеніи, Ѳ. 19 января 
379 г. объявленъ былъ «августомъ»; ему 
предоставлялись при этомъ полныя импера
торскія полномочія въ восточной половинѣ 
имперіи, т. е. въ азіатскихъ провинціяхъ, въ 
Египтѣ съ Киренаикой и на Балканскомъ 
полуо-вѣ. Богато одаренный природою, Ѳ. 
велъ воздержный образъ жизни, былъ хоро- 

' шимъ супругомъ п отцомъ, въ государствѣ— 
вождемъ умнымъ и энергичнымъ. Полученное 
имъ тщательное образованіе подготовило его 
къ тому, чтобы охватить мыслью задачу го
сударя, понять ея трудности и освѣтить ея 
исполненіе разумно построеннымъ планомъ. 
Онъ выдвинулъ вновь девизъ единства п убѣ
жденно, горячо отстаивалъ его извнѣ—про
тивъ тѣснившихъ имперію варваровъ, внутри 
—противъ постоянно грозившаго расчлененія. 
Выдающійся полководецъ, хорошо владѣвшій 
всѣми орудіями римской стратегіи, осторож
ный въ обдумываніи дѣйствій, но быстрый 
въ ихъ исполненіи, Ѳ. былъ также искуснымъ 
дипломатомъ п умѣлымъ администраторомъ. 
Среди измельчавшихъ дѣятелей эпохи онъ 
показалъ извѣстное величіе, хотя оригиналь
наго политическаго творчества и новыхъ ре
форматорскихъ идей и не обнаружилъ: онъ 
могъ только охранять то, что сложилось. Не
обузданность нрава, суровая нетерпимость и 
узость религіознаго настроенія бросаютъ мрач
ную тѣнь на его духовный образъ. Эти свой
ства помѣшали Ѳ. остаться справедливымъ 
человѣкомъ и вредили интересамъ его соб
ственнаго могущества. Управленія Востокомъ 
и Западомъ послѣ пріобщенія Ѳ. къ власти 
сохраняли свою отдѣльность, но государи-со
правители работали всегда согласно другъ съ 
другомъ. Ѳ. не предпринималъ козней противъ 
западнаго августа, уважая принципъ раздѣла; 
на самомъ же дѣлѣ авторитетъ его распростра
нялся на весь римскій міръ. Прежде всего было 
необходимо привести къ повиновенію вест
готовъ, которые хозяйничали по всему Бал
канскому полуо-ву, угрожая самому Констан
тинополю. Ѳ. реорганизовалъ войско, возста
новилъ въ немъ дисциплину, пополнилъ его 
вспомогательными силами изъ самихъ вар
варовъ, раздробленныхъ и враждовавшихъ 
между собою. Опираясь на Ѳессалоники, си
стематически подвигаясь впередъ и разжигая 
распри между отдѣльными группами варва
ровъ, онъ постепенно очищалъ полуостровъ 

(379—382 г.). Мало по малу готы были при
ведены къ покорности и съ ними заключены 
договоры о подданствѣ. Въ качествѣ федера
товъ имперіи отряды ихъ были расквартиро
ваны во Ѳракіи и Македоніи на началахъ 
военнаго постоя (hospitalitas). Полнаго зами
ренія дунайской границы достигнуть, однако, 
не удалось: германцы, сарматы, аланы и гунны 
непрерывно тѣснили ее набѣгами и защита 
отъ нихъ требовала значительныхъ средствъ 
и неусыпнаго вниманія.-— Дальнѣйшій ходъ 
событій направилъ дѣятельность Ѳ. на Западъ. 
Послѣдніе годы царствованія Граціана трево
жимы были вторженіями франковъ, аламан- 
новъ, маркоманнбвъ и квадовъ въ Галлію и 
Италію. Въ Британіи поднялся узурпаторъ, 
талантливый и энергичный Максимъ, кото
рый пріобрѣлъ власть и въ Галліп. Граціанъ 
палъ отъ руки сочувствовавшихъ послѣднему 
заговорщиковъ въ Ліонѣ (383 г.); въ ру
кахъ сторонниковъ его несовершеннолѣтня
го сына Валентиніана II оставалась одна 
Италія, да и оттуда ему скоро пришлось бѣ
жать (387 к) въ Ѳессалоники, подъ покрови
тельство Ѳ. Послѣдній двинулся противъ Мак
сима, выступая за легитимный принципъ, про
водя начало наслѣдственности монархической 
властп и опасаясь, что всѣ недовольные въ 
имперіи элементы сгруппируются вокругъ 
Максима. Ѳ. направился въ Италію съ хорошо 
устроеннымъ войскомъ и прекрасными вож
дями-сотрудниками (римскаго и варварскаго 
происхожденія—Промотомъ и Тимазіемъ, Ри- 
хомеромъ и Арбогастомъ), черезъ Паннонію, 
а сильный флотъ долженъ былъ напасть на 
страну съ юга. Максимъ былъ взятъ въ плѣнъ 
и умерщвленъ (388 г.). Въ западной имперіи 
возстановлена была въ теченіе слѣдующихъ 
лѣтъ законная власть Валентиніана II и силь
но укрѣпилось руководящее вліяніе самого 
Ѳ., который съ 388 чо 391 гг. бблыпую часть 
времени провелъ въ Италіи, пребывая пре
имущественно въ Миланѣ. Новыя неурядицы, 
причинявшіяся вторженіями варваровъ, ото
звали его на Балканскій полуостровъ, гдѣ при
ходилось также бдительно охранять порядокъ 
въ войскахъ, раздѣляя ихъ на небольшіе корпу
са съ довѣренными начальниками во главѣ и 
съ расширеніемъ власти послѣднихъ на счетъ 
компетенціи префекта преторія. На дальнемъ 
Востокѣ имперіи во время царствованія Ѳ. 
положеніе было довольно спокойно, вслѣдствіе 
внутреннихъ смутъ, происходившихъ въ пер
сидскомъ царствѣ. Западъ оказался успокоен
нымъ ненадолго. Ничтожный и неопытный, но 
неосторожный и притязательный Валентиніанъ 
II быстро возбудилъ противъ себя недоволь
ство. Особенную вражду вызвалъ онъ въ Ар- 
богастѣ, поставленномъ управлять Галліею. 
Послѣдній приказалъ убить императора, при
бывшаго съ какими-то рѣзкими требованіями 
въ Вьенну (392), и возвелъ на престолъ нѣко
его Евгенія, профессора риторики, скромнаго 
и почтеннаго человѣка, являвшагося въ его 
рукахъ простою игрушкою. Въ борьбѣ съ этою 
новою узурпаціею Ѳ. пришлось провести свои 
послѣдніе годы. Евгеній былъ признанъ госу
даремъ, кромѣ Галліи, также и въ Италіи.



Ѳеодосіи 915

Движеніе принимало окраску реставраціи па
ганизма, подъ вліяніемъ самаго виднаго главы 
языческой партіи, Никомаха Флавіана, за
мѣчательнаго государственнаго человѣка, ко
тораго цѣнилъ самъ Ѳ. Въ то же время 
симптомы внутренней смуты обнаруживались 
и въ Африкѣ; военный намѣстникъ страны 
(magister militum) Гильдонъ видимо желалъ 
создать изъ нея отдѣльное владѣніе для себя. 
Ѳ. провозгласилъ себя единымъ императоромъ 
всего римскаго міра; онъ возвелъ въ санъ 
.августа и младшаго своего сына, малолѣтняго 
Гонорія, какъ уже раньше сдѣлалъ то же для 
•старшаго — Аркадія. Многочисленныя забо
ты не далп ему возможности нанести ударъ 
узурпаціи немедленно. Онъ вступилъ вновь 
въ Италію съ сильнымъ войскомъ лишь въ 
•394 г. (въ числѣ начальниковъ его арміи мы 
видимъ знаменитаго впослѣдствіи Стилихона 
и также прославившагося вскорѣ готскаго 
вождя Алариха). Ѳеодосій восторжествовалъ 
надъ врагами (въ битвѣ близъ Аквилеи), 
но вскорѣ заболѣлъ и умеръ въ Миланѣ, 
въ то время, какъ устраивалъ порядокъ въ 
подчиненныхъ странахъ Запада (17 января 
-395 г.). Поглощенный трудною задачею охраны 
безопасности и цѣлости имперіи, Ѳ. не успѣлъ 
выработать планъ преобразованія внутрен
нихъ порядковъ. Онъ стремился п здѣсь про
являть лишь твердую власть, чтобы не рас
шатывалась далѣе сила имперскаго прави
тельства. Въ позднѣйшихъ законодательныхъ 
сводахъ сохранилось немало энергичныхъ 
распоряженій Ѳ., но мѣры строгости его ка
сались главнымъ образомъ слабыхъ элемен
товъ общества, особенно все болѣе разоряв
шагося мѣстнаго дворянства (куріаловъ). Гнетъ 
налоговъ не былъ облегченъ, такъ какъ госу
дарство постоянно нуждалось въ громадныхъ 
средствахъ; нѣкоторыя возстанія (въ Беритѣ и 
Антіохіи) объясняются именно безжалостнымъ 
фискализмомъ. Замѣчались только попытки нѣ
сколько смягчить уголовное право и судопро
изводство, подъ вліяніемъ церкви, и регули
ровать въ духѣ христіанскихъ понятій семей
ное право. Императоръ много заботился о по
лиціи безопасностп п общественной гигіенѣ; 
онъ украшалъ города (особенно Константино
поль) роскошными и полезными зданіями, но 
не смягчилъ административнаго произвола | 
и невыносимаго крѣпостничества. Во внутрен
немъ управленіи Ѳ. важное и видное ' мѣсто 
занимала церковная политика. Будучи самъ 
ревностнымъ христіаниномъ и опредѣленно 
придерживаясь правовѣрія, онъ окончательно 
порвалъ съ религіозною системою, устано
вленною Константиномъ и выражавшеюся 
въ нейтралитетѣ государства по отношенію 
къ многоразличнымъ культамъ и исповѣда
ніямъ. Онъ первый сурово поставилъ прин
ципъ государственной религіи, какъ необхо
димаго условія единства, и началъ проводить 
его принудительнымъ способомъ. Въ эдиктѣ 
380 г. была объявлена истинною и допусти
мою исключительно христіанская вѣра въ той 
ея формѣ, «которую проповѣдывалъ въ Римѣ 

•св. Петръ, и которой слѣдовали епископъ Да- 
масъ и епископъ Петръ въ Александріи, 
мужи апостольской святости». Это господству

ющее (православное) ученіе при немъ впер
вые названо «каѳолическимъ» (вселенскимъ); 
его сторонникамъ однимъ разрѣшено имено
ваться «Церковью». Аріанство и другія сек
ты были безусловно запрещены. Константи
нопольскій соборъ 381 г. подтвердилъ, до
полнивъ его, никейскій символъ н повторилъ 
осужденіе всѣхъ еретиковъ. Упорствующимъ 
грозили строжайшія наказанія. Такому же 
безусловному преслѣдованію подверглись и 
язычники. Бъ 384—385 гг. рядомъ указовъ 
запрещены были жертвоприношенія и пред
писано уничтоженіе храмовъ (префектъ Во
стока Кинѳгій, при помощи вооруженной 
силы и вмѣстѣ съ монахами, разрушилъ мно
гія пзъ оставшихся святилищъ старой вѣры). 
Эдиктъ 391 г., еще болѣе строгій, нанесъ по
слѣдній ударъ язычеству, запретивъ поклоне
ніе богамъ не только публично, но и въ 
частныхъ домахъ. Въ Римѣ изъ залы се
ната окончательно и навсегда вынесена бы
ла знаменитая статуя «побѣды», признавав
шаяся палладіумомъ древней религіи. Оп
позиція старо-римской знати (съ Симмахомъ 
и Претекстатомъ во главѣ) не сокрушила 
рѣшеній Ѳ.; священный огонь Весты былъ 
потушенъ (394), и въ томъ же году въ по
слѣдній разъ допущено празднованіе Олим
пійскихъ игръ въ Греціи. Фактически практи
ка язычества продслжалась въ глухихъ углахъ 
имперіи; празднества натуральныхъ культовъ 
многоразлично переплелись съ христіанскими 
обрядами и обычаями, открывая дорогу ново
му синкретизму. Въ своихъ мѣропріятіяхъ въ 
области религіи Ѳ. находился подъ сильнымъ 
вліяніемъ знаменитаго отца западной церкви 
Амвросія Медіоланскаго. Вліяніе это дово
дило часто государя до полной покорности 
епископу. Всѣмъ извѣстенъ фактъ, какъ Ѳ. 
принялъ и публично выполнилъ епитимію, на
ложенную на него святителемъ за звѣрскую 
расправу съ участниками бунта въ Ѳессало
никахъ. Хотя θ. π старался законами сдер
живать непомѣрно усилившіяся судебныя и 
административныя привилегіи церкви, но 
такимъ подчиненіемъ авторитету духовнаго 
лица онъ какъ бы показалъ путь для разви
тія идеи, что '«Цезарь стоитъ не надъ церковью, 
а въ ней». Эта теорія сыграла первенствую
щую роль въ развитіи дальнѣйшихъ отноше
ній между свѣтскою и духовною властью на 
средневѣковомъ Западѣ. Умирая, Ѳ., въ по
слѣдній разъ возстановившій единство въ 
греко-римскомъ мірѣ, раздѣлилъ имперію 
между двумя своими сыновьями: старшему 
Аркадію, не сложившемуся еще юношѣ, онъ 
далъ Востокъ, младшему Гонорію, мало обѣ
щавшему ребенку—Западъ. Съ этихъ поръ 
(395 г.) греческая и латинская половины им
періи больше не соединялись. См. Н. Schil
ler, «Geschichte der römischen Kaiserzeit» 
(Гота, 1887, т. 2-й); G. Boissier, «La fin du 
paganisme» (есть русскій перев.). Ив. Гр.

Оеодосііі М Младшій—императоръ вос
точной римской имперіи. Царствовалъ съ 
408 по 450 г. по Р. Хр. Род. въ 401 г. 
и, достигнувъ лишь восьмплѣтняго возраста, 
наслѣдовалъ отцу своему Аркадію. За него 
правилъ, какъ опекунъ, сначала Анѳимій,

öS*
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очень искусный политикъ, потомъ сестра 425 г. создана была въ Константинополѣ шко- 
ѳго Пульхерія, провозглашенная «Августой > I ла, которую теперь бы назвали правитѳль- 
(414), талантливая и энергичная женщина. : ственнымъ «университетомъ». Устроена она. 
Даже достигнувъ зрѣлаго возраста, Ѳ. не ¡ была въ одномъ изъ общественныхъ зданій 
сдѣлался самостоятельнымъ: жалкій умомъ и ' столицы и, какъ кажется, должна была со
слабый волею, онъ оставался подъ рукою п ' держаться на счетъ казны. Профессоровъ 
властью сначала сестры, затѣмъ супруги і было 31, въ томъ числѣ 3 ритора и 10 грам- 
своей Аѳинапды. въ христіанствѣ Евдокіи ! матиковъ латинскихъ/5 риторовъ и 10 грам- 
(дочери аѳинскаго софиста Леонтія), позже | матиковъ греческихъ, 2 юрисконсульта и толь- 
любимца своего, евнуха Хризафія. Не смотря, ко 1 философъ. Самый этотъ списокъ свидѣ- 
на ничтожество государя, долгое царствованіе --------------- ~ ------- ---- - ---------—”—
θ. II отмѣчено извѣстною силою п содержа
тельностью, благодаря счастливому соедине
нію въ его правительствѣ довольно способ
ныхъ и искусныхъ совѣтниковъ. Не отличаясь 
воинственностью, императоръ и его сотруд
ники должны были противостоятъ многочис
леннымъ внѣшнимъ опасностямъ. Приходи
лось одновременно бороться съ персами на 
востокѣ, вандалами на юго-западѣ. Пользуясь 
труднымъ положеніемъ восточной имперіи, 
знаменитый гуннскій вождь Аттила перешелъ 
черезъ Дунай*  (441), разорилъ Ѳракію и уда
лился только послѣ заключенія съ нимъ вы
годнаго договора (443) и представленія ему 
даровъ. Съ другою половиною имперіи бла
горазумно поддерживались дружественныя 
отношенія, скрѣпленныя въ 437 г. бракомъ 
западнаго императора Валентиніана III съ 
дочерью θ. II Евдокіею. Такая политика спо
собствовала сохраненію силъ и средствъ госу
дарства. Правительство императора много ду
мало объ упорядоченіи законодательства и ад
министраціи. Предпринятъ былъ обширный 
трудъ кодификаціи императорскихъ указовъ; 
результаты работы были обнародованы (въ 
438 г.) подъ именемъ кодекса Ѳ., и этотъ сводъ 
сыгралъ важную роль въ исторіи развитія 
рпмскаго права. Религіозныя мѣропріятія за
нимали большое мѣсто въ событіяхъ царство
ванія θ. II, что является вообще характер
ною особенностью поздней (христіанской) 
имперіи п зарождавшагося византинизма.

. Правительство императора поддерживало 
православіе. На вселенскомъ соборѣ въ Ефе
сѣ (431), подъ главнымъ вліяніемъ Кирилла 
Александрійскаго, строго была осуждена ересь 
Несторія. Преслѣдованіе язычниковъ продол
жалось безъ послабленія; свобода расправы съ 
ними предоставлялась не только властямъ, но, 
повидимому, и населенію. Такъ напр., во время 
волненія изъ-за религіозныхъ причинъ въ 
Александріи египетской, толпа христіанъ звѣр
ски растерзала извѣстную женщину-философа 
Гипатію (415), блестящую представительницу 
умиравшаго паганизма,—и это насиліе оста
лось безнаказаннымъ. Въ царствованіе θ. II 
сдѣланъ былъ любопытный шагъ для созда
нія въ имперіи высшей гоударствѳнной шко
лы. До тѣхъ поръ учебныя заведенія устраива
лись по частной иниціативѣ пли по почину 
муниципальныхъ общинъ. Императоръ Юліанъ 
(361—363), желая дать школьному препода
ванію направленіе, соотвѣтствующее его иде
ямъ, первый, издалъ законъ, по которому учи
теля общеобразовательныхъ школъ въ горо
дахъ, назначавшіеся мѣстными выборными 
властями, должны были подлежать пмпѳра- ____ ________ 1_ ___________ , _ __________
торскому утвержденію. По указу θ. II въ ' Африканскаго. Никакихъ другихъ біографиче-

тельствуетъ о формализмѣ направленія, уста
новившемся (или установленномъ) въ препо
даваніи первой государственной высшей шко
лы въ римской имперіи. Строжайшее право
славіе должно было въ ней безраздѣльно гос
подствовать. Профессора признавались чи
новниками государства; послѣ 28 лѣтъ слу
жбы, если она была безпорочною, они вмѣ
стѣ съ отставкою получали почетное званіе 
«comes primi ordinisi (съ титуломъ «specta- 
bilis»). Школа получила, такъ сказать, моно
полію преподаванія. Профессорамъ запре
щалось обучать гдѣ бы то ни было въ дру
гомъ мѣстѣ; нпкто изъ вольныхъ ученыхъ не 
пмЬлъ больше права открывать частной шко
лы, подъ страхомъ суроваго наказанія и вы
сылки изъ столицы. Частнымъ лицамъ раз
рѣшалось давать уроки только въ частныхъ 
домахъ отдѣльнымъ ученикамъ.—Ѳ. старался- 
украсить Константинополь красивыми зда
ніями. Домашняя жизнь при его дворѣ бо
гата была скандалами и интригами. Бѣда 
могла грозить не только любимцамъ, но и 
членамъ императорской фамиліи. Такъ, опалѣ- 
подверглась супруга Ѳ., Евдокія, которая при
нуждена была удалиться въ изгнаніе и умерла 
въ Іерусалимѣ (450 г.). Въ результатѣ, если 
совѣтники Ѳ. не излѣчили государства ни отъ 
какихъ бѣдствій и опасностей, то старались 
послѣдовательно противодѣйствовать имъ ста
рыми средствами. Ср. Bury, «Hist, of the 
later roman empire» (т. I). Г.

Ѳеодосіи III—императоръ византійскій 
(715—717). Онъ былъ сборщикомъ податей въ 
Мизіп, когда войска, недовольныя управле
ніемъ Анастасія II, подняли возмущеніе и 
провозгласили его императоромъ. Ѳ. отказы
вался и даже пытался спастись бѣгствомъ, 
не его принудили стать во главѣ арміи и 
двинуться къ Константинополю. Послѣ шести
мѣсячной осады Константинополь былъ взятъ, 
вслѣдствіе измѣны, и Ѳ. короновался, поща
дивъ жизнь свергнутаго Анастасія. Дѣлами- 
правленія онъ почти не занимался и не съу- 
мѣлъ внушить къ себѣ уваженія. Его не при
знали императоромъ 4 стратига, въ томъ 
числѣ Левъ Исавръ, командовавшій войскомъ 
въ Анатоліи. Послѣ побѣды надъ арабами 
Льву безъ труда удалось заставить Ѳ. отречься 
отъ престола. Онъ удалился въ монастырь въ 
Ефесѣ, гдѣ велъ строго аскетическій образъ 
жизни. Послѣ его смерти населеніе долго 
чтило его память и приписывало ему чудеса.

Оеодоеій Триполитскій—греческій 
геометръ и астрономъ. Жилъ въ I в. или око
ло середины II. По однимъ свидѣтельствамъ 
онъ происходилъ изъ Виѳиніи, по другимъ — 
изъ Триполиса, но неизвѣстно, Сирійскаго или
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діуса на греческомъ и латинскомъ языкахъ

соприкасается съ ¡ въ обработкѣ арабскаго ученаго XIII в. Ибнъ- 
кругамп, отстоя- ¡ Аби-Шукръ («Journal asiatique» Π., XVII,

скихъ свѣдѣній о Ѳеодосіи не сохранилось. 
Изъ его сочиненій дошли четыре, слѣдующія: 
1) «Сферика» (Σφαιρικά) ВЪ ТрѲХЪ КНИГаХЪ, ПО- 
священная геометріи шаровой поверхности. 
При совершенномъ отсутствіи въ этомъ 
сочиненіи измѣряющаго или тригонометри
ческаго элемента, о содержаніи составля
ющихъ его предложеній могутъ дать поня
тіе слѣдующія: всякое сѣченіе шара плос- ( л ,,
костью есть кругъ и притомъ большой, если жительности дней и ночей. На арабскій языкъ 
плоскость проходитъ черезъ центръ. Малые было переведено Насиръ Эддиномъ. Печат- 
круги, параллельные большому и отстоящіе ними изданіями его были: Конрада Дазипо- 
отъ него на равныхъ разстояніяхъ, равны и діуса на греческомъ и латинскомъ языкахъ 
имѣютъ съ нимъ общіе полюсы. Два большіе ! (Страсбургъ, 1572) и «Theodosii Tripolitao 
круга дѣлятся взаимно пополамъ. Если одинъ I De diebus et noctibus libr. II in lat. conv. 
изъ нихъ перпендикуляренъ къ другому, то онъ J. Auria» (Римъ, 1591). 4) «О клепсидрѣ» — 
проходитъ черезъ оба его полюса; если же : сочиненіе, дошедшее до новѣйшаго времени 
онъ наклоненъ къ нему, то «гт 1 ѵпт « тлх™,
двумя параллельными ему кругами, отстоя- ¡ 
щими отъ центра шара на равныхъ разстоя
ніяхъ. Важное значеніе этихъ предложеній 
для астрономіи было причиною введенія 
«Сферики» Ѳ. учеными древней Греціи въ 
группу сочиненій такъ наз. «малыхъ астро
номовъ», изученіе которой для всѣхъ гото
вящихъ себя къ спеціальнымъ занятіямъ 
астрономіею должно было, слѣдуя за усвое
ніемъ «Элементовъ» Эвклида, предшествовать 
изученію Алмагеста Птолемея. Значеніе, прі
обрѣтенное «Сферикою» Ѳ. въ древне-грече
ской литературѣ, сохранялось за нею очень дол
го, какъ это показываютъ ея многочисленные 
переводы на языки: арабскій, еврейскій и 
латинскій. Позднѣйшими изъ печатныхъ изда
ній «Сферики» Ѳ. были: «Theodosii Tripoli-

Насиръ Эддиномъ. Печатными изданіями это
го сочиненія были: переводъ Мавролика, на
печатанный при его же переводѣ «Сфери
ки» Ѳеодосій (Messanae, 1558), и «Theodosii 
Tripolitae De habitationibus cum schol. et 
fig. ill. J. Auria» (Римъ, 1591). 3) «De die
bus et noctibus». Какъ и предыдущее, пред
ставляетъ чисто астрономическое сочиненіе, 
состоящее изъ ряда предложеній о продол-

1891, стр. 287). Изъ недошедшихъ до новѣй
шаго времени сочиненій Ѳ. извѣстно по имени 
только одно, именно его комментарій къ из
вѣстному также только по названію сочине
нію Архимеда «Έφόδιον». В. В. Бобынинъ. 

Феодосій (Theodosius) — латинскій цер
ковный писатель. Съ его именемъ дошло до 
насъ сочиненіе: «De situ Terrae Sanctae» (о 
мѣстоположеніи Святой Земли), свидѣтель
ствующее своею точностью, что авторъ самъ 
былъ въ Палестинѣ (такъ напр. Ѳ. даетъ 
весьма вѣрныя указанія на разстоянія между 
отдѣльными мѣстностями). Личность Ѳ. извѣст
на очень мало. Онъ принадлежалъ, несомнѣн-ч 
но, къ духовному званію: въ одной рукописи 
онъ именуется діакономъ, въ другой — ар^и- 

tae sphaericorum libri tres» (на греческомъ и діакономъ. Жилъ Ѳ. въ концѣ V и началѣ 
латинскомъ языкахъ), per Joannem Penam (Π., VI столѣтія, потому что упоминаетъ о по- 
1558); «Theodosius von Tripolis. Die drei стройкахъ императора Анастасія и нигдѣ не 
Bücher der Kugeslchnitte. А. d. Griech. von говоритъ о сооруженіяхъ Юстиніана. Сочп- 

л' «Theodosii1 неніѳ Ѳ. сохранилось въ 15 кодексахъ, изъ 
которыхъ лучшій—Pithoeanus (№ 4808 па-‘

E. Nizze» (Штральзундъ, 1826);
Tripolitae sphaericorum libri III» (на гре
ческомъ и латинскомъ языкахъ), ed, E. 
Nizze (Б., 1852). О «Сферикѣ» Ѳ. см. сочи
ненія: А. Nokk, «Ueber die Sphärik des 
Theodosius» (Карлсруэ, 1847); F. ïïultsch, 
«Scholien zur Sphaerik des Theodosios» 

der Wissenschaften zu Leipzig», Philol. 
Classe, 1887, X, 66 стр.); F. Hultsch, 
Sammlung von Scholien zur Sphärik des 
Theodosios» («Berichte über die Verhand- 
I . ’ ~
Wissenschaften zu Leipzig», Plylol. Classe,

?ижской національной библіотеки, IX в.), 
рактатъ Ѳ. извѣстенъ былъ Григорію Тур

скому. Ср. «Православный Палестинскій Сбор
никъ», вып. 28-й. А. М—нъ.

_____ Феодосійскій 134-й пѣх. полкъ сфор-
(«Abhandlungen der Sächsischen Gesellschaft ; мированъ въ 1863 г. изъ резервныхъ п без- 

'Г’Т' ’ т * Philol. срочно-отпускныхъ нижнихъ чиновъ прагска-
’ultsch, «Eine го пѣхотн. полка, отъ котораго перещло къ 

нему п боевое отличіе — георгіевское знамя, 
пожалованное за взятіе Темешскаго ущелья

hingen der Sächsischen Gesellschaft der въ Трансильваніи, въ 1849 г. 
Ttrwonnonkn-f’Mn т Феодосія —святыя православной цер-
1886, 10 стр.). 2). «De habitationibus» (Περί I квп: 1) мученица, пострадала въ Кесаріи 
οικήσεων). Понятіе о содержаніи этого чисто | Палестинской въ 308 году. Память 29-го 
астрономическаго сочиненія могутъ дать слѣ-1 мая. 2) Мученица, одна изъ трехъ дочерей 
дующія предложенія. Житель сѣвернаго по- мученицы Аѳанасіи, пострадала въ Канопѣ, 
люса всегда видитъ только сѣверное полу-1 близъ Александріи, въ 311 г. Память 31 янв. 
шаріе. Восхода н захода звѣздъ онъ нп- 3) Ѳ. Цареградская, мученица, монахиня, 
когда не видитъ. День продолжается для знатнаго рода, пострадала за иконопочитаніе

а ночь пять мѣсяцевъ. Жи- въ 730 г.. при императорѣ Львѣ Исаврѣ. Па
мять 29 мая.

Феодосія—дочь вел. кн. Ивана III отъ 
второй жены его Софіп (Зои) Палеологъ 
(1475—1501). Въ 1488 г. германскій импера
торъ Фридрихъ III просилъ у вел. кн. Ива
на III руки Ѳ. (или ея сестры Елены) для 
своего племянника (маркграфа Альбрехта), 
но Иванъ III нашелъ этотъ бракъ неравнымъ

него семь,
тель равноденственнаго круга видитъ всѣ1 
звѣзды восходящими и заходящими. При- ; 
томъ онѣ находятся для него столько же 
времени надъ горизонтомъ, сколько и подъ 
нимъ. Житель сѣвернаго полярнаго круга въ 
день лѣтняго солнцестоянія видитъ солнце 
незаходящпмъ, въ день зимняго—невосходя- 
щпмъ. На арабскій языкъ было переведено
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для дочери русскаго государя, затѣмъ Ѳ. вы- наго моря сообщаетъ, что тавро-скиѳы вели 
шла замужъ за боярина и воеводу кн. Василія ’ торговлю съ Индіей и на мѣстѣ нынѣшней Ѳ. 
Холмскаго. имѣли городъ Ардавду (т. е. городъ семи бо-

Оеодоеія—портъ Чернаго моря на юго- ' говъ), быть можетъ онъ же назывался и Ха- 
вост. берегу Крыму и уѣздный гор. Таври- | вономъ. За 600 л. до Р. Хр. милетскіе греки 
ческой губ., при обширной бухтѣ, на скло- основали здѣсь колонію Ѳ. (богомъ данная), 
нѣ горы Тетѳ-оба; станція желѣзной дороги; Она процвѣтала нѣсколько столѣтій, вела зна- 
морскія купанья (послѣ евпаторійскихъ луч- чительную торговлю, прѳпмущественно хлѣ- 
шія въ Крыма). Въ 1897 г. въ Ѳ. насчиты-, бомъ, и слыла житницею древней Греціи, 
валось 27238 жителей (15995 мжч. и 11243 Слѣды древне-греческой эпохи встрѣчаются 
жнщ.), въ томъ числѣ русскихъ—16000 та-! при раскопкахъ (близъ нынѣшняго карантина), 
таръ—3200, евреевъ—3000, караимовъ—1700, ” ' Λ ’
армянъ —1500, другихъ національностей — 
1800. Ѳ. довольно хорошо обстроена; много 
красивыхъ дачъ; для пріѣзжающихъ имѣются 
гостинницы. Церквей православныхъ 4 (изъ 
нихъ Александровскій соборъ, построенный 
на мѣстѣ прежней мечети, одна изъ краси
вѣйшихъ въ Крыму), арм.-григор.—3, рим.- 
катол. — 1, лютеранская—1; синагоги еврей
ская и караимская, 4 мечети. Учебныхъ 
заведеній 11, въ томъ числѣ мужская и жен
ская гимназіи, учительскій институтъ, море
ходные классы 2-го разряда и 7 начальныхъ 
училищъ. Картинная галлерея, завѣщанная 
городу жившимъ здѣсь художникомъ Й. К. 
Айвазовскимъ; музей древностей. Водопро
водъ изъ подареннаго городу И. К. Айвазов
скимъ источника Су-башъ (въ 17 вер. отъ Ѳ., 
дастъ до 50 тыс. ведеръ въ сутки). Каран
тинъ, таможня; отдѣленія государственнаго 
п одного частнаго коммерческаго банковъ, го
родской общественный банкъ, агентура част
наго земельнаго банка, ссудо-сберегательное 
товарищество. Фабрично-заводская дѣятель
ность Ѳ. незначительна, но торговое ея зна
ченіе, особенно по внѣшнему экспорту, въ 
послѣдніе годы, съ проведеніемъ жел. дор. и 
устройствомъ порта, сильно возрасло. Въ 
1903 г. въ Ѳ. прибыло судовъ заграничнаго 
•плаванія (преимущественно англійскихъ, 
французскихъ и греческихъ пароходовъ) 163, 
вмѣстимостью, въ 276544 тонны, отошло изъ 
порта 166 судовъ, въ 282409 тоннъ; судовъ 
внутренняго плаванія (каботажъ) въ 1902 г.: 
пришло 1140, въ 939648 тоннъ, отошло 1142, 
въ 937270 тоннъ (главнымъ образомъ тоже 
пароходы). Вывезено за границу товаровъ 
около 15 милл. пд., преимущественно пше
ницы (около 9815 тыс. пд.) и др. хлѣбовъ; 
ввозъ изъ-за границы незначителенъ (12 тыс. 
пд.). По жел. дор. въ 1902 г. въ Ѳ. грузовъ 
прибыло 20083 тыс. пд., въ томъ числѣ хлѣ
ба—16087 тыс. пд. (пшеницы—8107 тыс. пд., 
ячменя—3769 тыс. пд., ржи—2850 тыс. пд.), 
отправлено 2675 тысячъ пуд. Многіе жи
тели Ѳеодосіи занимаются ловлей рыбы (сул
танка, камбола, кефальт сельдь) и устрицъ. 
Яюдясетъ гор. Ѳ. въ 1900 г.: доходовъ полу
чено 210666 р. (13515 р.—сборы съ недвижи

мыхъ имуществъ, 62582 р.—съ городскихъ 
имуществъ, 75191 р.—съ городскихъ пред
пріятій), израсходовано 209622 р., въ томъ 
числѣ на городское управленіе 26006 руб., на 
народное образованіе 21947 р., на медицин
скую часть 9902 руб.

Исторія. Ѳ., какъ торговое поселеніе, су- (
шествовала еще въ глубокой древности: ано- ской стрѣлкой или косой оно отдѣляется отъ 
нимный авторъ одного изъ перипловъ Чер- ; болотистаго залива—Гнилаго моря или Сива-

Затѣмъ Ѳ. переходила въ руки Босфорскаго 
царства и Рима, мало-по-малу пришла въ 
упадокъ и была совершенно разрушена, вѣ
роятно гуннами; въ IV в. по Р. Хр. о ней 
упоминается, какъ о незначительномъ мѣстеч
кѣ, подъ именемъ Каффы. Въ 1260 г. гену
эзцы пріобрѣли Каффу у татарскаго хана 
Оранъ-Тимура; подъ ихъ владычествомъ го
родъ сильно выросъ, пріобрѣлъ большое тор
говое значеніе и сдѣлался центромъ гену
эзскихъ колоній ла Черномъ морѣ. Каф
фа была хорошо обстроена, снабжена водо
проводомъ, украшена фоптанами и сильно 
укрѣплена; въ 1318 г. здѣсь была учреждена 
особая епископія. Въ 1475 г. турки завоева
ли Каффу, уничтожили многія зданія, возве
денныя генуэзцами, но украсили городъ ме
четями, минаретами, роскошными банями к 
базарами и переименовали его въ Крымъ- 
Стамбулъ (т. е. Крымскій Константинополь); 
встрѣчаются также названія Кучукъ - Стам
булъ (т. е. Малый Константинополь) и Кефе. 
При турецкомъ владычествѣ городъ мало- 
по-малу падалъ и хотя оставался укрѣплен
нымъ пунктомъ, но сильно обезлюдѣлъ. Въ 
1771 г. русскія войска взяли его приступомъ; 
въ 1774 г. по Кучукъ-Кайнарджійёкому миру 
онъ отошелъ къ Россіи; въ 1787 г. включенъ 
былъ въ составъ Таврической области, въ 
1796 г.—Новороссійской губ.; въ 1798 г. объ
явленъ на 30 лѣтъ портомъ-франко; въ 1802 г. 
сюда переведены уѣздныя учрежденія и са
мый городъ выдѣленъ въ особое градоначаль
ство (упраздненное въ 1827 г.); въ 1804 г..го
родъ получилъ свое древнее названіе Ѳ. Не 
смотря на заботы правительства, Ѳ. оставалась 
лишь жалкимъ городомъ и начала развиваться 
въ послѣднее время, по соединеніи ея съ вну
тренней Россіей жел. дорогою (1892). Жи
телей въ Ѳ. было: въ 1829 г.—3700, въ 1838 г. 
—4500, въ 1861 г.—8400, въ 1874 г.—10600, 
въ 1894r.-J.7000.

Ѳеодосійскій уѣздъ занимаетъ восточную 
часть Крымскаго полуо-ва или юго-восточ
ную Таврической губ.; съ Ю онъ прилегаетъ 
къ Черному морю, съ В—къ Керчь-Еникаль- 
скому (въ древности—Босфоръ Киммерійскій) 
проливу, съ СВ и С — къ Азовскому морю. 
Въ земско-хозяйственномъ отношеніи къ Ѳ. 
уѣзду причислено Керчь-Еникальское градона
чальство (XV, 13). Берега Чернаго моря и 
Керчь-Еникальскаго пролива образуютъ за
ливъ съ удобнымп для судовъ бухтами (при 
гг. Ѳеодосіи и Керчи), Азовское море имѣетъ 
плоскіе, мал о изрѣзанные берега; узкою, низ
менною полосою земли, такъ назыв. Арабат-
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ina. Площадь Ѳ. уѣзда занимаетъ 6152,5 кв. 
вер. или 640844 дес., въ томъ числѣ подъ 
внутренними озерами (исключая Сиваша)— 
92,2 кв. вер., Арабатской стрѣлкой—211 кв. 
в. и подъ Керчь-Еникальскимъ градоначаль
ствомъ—143,9 кв. в. (около 15 тыс. дес.). По
верхность. Ѳ. уѣздъ по своему орографиче
скому устройству подраздѣляется на степ
ную и гористую полосы; степная полоса 
занимаетъ сѣверную часть уѣзда и восточ
ную или Керчинскій полуостровъ, между 
морями Чернымъ и Азовскимъ; гористая 
полоса расположена на ЮЗ уѣзда, начи
ная отъ гор. Ѳеодосіи до границъ съ Ял
тинскимъ и Симферопольскимъ уу. Степная 
часть уѣзда отличается сухостью, недостат- 
комѣ проточныхъ водъ, отсутствіемъ лѣса; 
почва здѣсь солончаково-глинистая; изъ рѣкъ 
болѣе значительныя: Салгиръ (въ предѣлахъ 
уѣзда—35 вер.) съ притоками Карасу и Біюкъ- 
Карасу, Индолъ (45 вер.) съ Булганакомъ 
(35 вер.), всѣ переименованныя рѣки оро
шаютъ большею частью сѣверную половину 
у., всѣ онѣ маловодны, впадаютъ въ Сивашъ, 
лѣтомъ, часто пересыхая, теряются въ степи, 
не дойдя до моря. Колодезная вода степной 
части Ѳ. уѣзда солоновата и не всегда годна 
для питья, такъ что жители обыкновенноустра- 
иваютъ особые резервуары для скопленія и 
храненія дождевой и весенней воды; въ по
слѣднее время пробуравлено нѣсколько арте
зіанскихъ колодцевъ. Въ восточной части 
Кѳрчинскаго полуо-ва разбросаны невысокіе, 
грязные вулканы (сопки), извергающіе жид
кую грязь съ прим Ьсыо нефти и газовъ. Грязь, 
выбрасываемая сопками, большею частью хо
лодная, но бываетъ и теплою; случается, что 
изверженіе сопровождается пламенемъ и ды
момъ. Крымскія горы входятъ въ Ѳ. у. съ ЮЗ 
изъ уу. Ялтинскаго п Симферопольскаго; онѣ 
въ предѣлахъ Ѳ. уѣзда не высоки; высшія ихъ 
точки—Сугутъ-оба (3096 фт.)у верховьевъ р. 
Индола и Агермышъ (2342 фт.) близъ зашт. г. 
Стараго Крыма; гора Тете-оба у г. Ѳеодосіи 
возвышается всего на 916 фт., остальныя 
еще ниже. Горы, постепенно понижаясь съ 3 
къ В, оканчиваются у г. Ѳеодосіи мысомъ 
Св. Ильи; южный склонъ горъ подходитъ къ 
самому Черному морю. Горы Ѳ. уѣзда изрѣ
заны долинами, довольно хорошо орошенными, 
скаты которыхъ покрыты фруктовыми садами 
и виноградниками; изъ долинъ наиболѣе об
ширная Судакская, спускается къ Черному 
морю. Озера расположены преимущественно 
на Нерчинскомъ полуо-вѣ; они всѣ соленыя, 
изъ нихъ болѣе обширныя: Акташъ (27,2 кв. 
в.), Узунларъ (20,8), Тѳбечикское (14,8), Генп- 
чекское (на СЗ Арабатской косы), Чокракъ 
(въ 14 в. отъ г. Керчи, бл. берега Азовскаго 
моря, 6,2 кв. в., грязелѣчебное заведеніе), Чу- 
рубатъ (4,8) п др. Населеніе въ 1897 г. состо
яло изъ 158119 чел. (87037 мжч. и 71082 жнщ.), 
изъ нихъ 60910 чел. (34466 мжч. и 26444 жнщ.) 
въ городахъ Ѳеодосіи (27238), Старомъ Крыму 
(3320), Керчи (28982) п Еникале (1360). На 
1 кв. в. въ Ѳ. уѣздѣ приходится ок. 26 жпт.; 
уѣздъ принадлежитъ къ числу средненаселен
ныхъ въ губерніи. Болѣе всего въ уѣздѣ рус
скихъ (47%) и татаръ (42%), затѣмъ идутъ 

нѣмцы (5%), армяне (2%), евреи (2%), кара
имы и др. національности’ (2%).ѵ Русскіе, за 
исключеніемъ 500 чел. раскольниковъ^ право
славные, нѣмцы—лютеране и католики; сре
ди армянъ есть католики (со временъ гену
эзскаго владычества). Нѣмцы-колонисты по
селились въ Ѳ. уѣздѣ въ началѣ XIX ст. и 
образуютъ 3 колоніи; среди нихъ много вы
ходцевъ изъ Швейцаріи. Землевладѣніе. Изъ 
.601435 дес. учтённой земли состоитъ во вла
дѣніи: крестьянъ (въ надѣлѣ)—28828, казны— 
21700, церкви—11174, городовъ—18372, част
ныхъ владѣльцевъ—521361 дес. Одна треть 
частнаго землевладѣнія въ рукахъ дворянъ, 
половина—крестьянъ-собственниковъ (въ томъ 
числѣ и нѣмцевъ-колонистовъ); остальная 
часть (ок. 17%) принадлежитъ купцамъ, мѣ
щанамъ и др. По угодьямъ земля распредѣ
ляется такъ: пашни—381509 дес., сѣнокосной 
п пастбищной—125471, лѣсной—35832, осталь
ной удобной—11513 и неудобной—47110 дес. 
Пахатн. земли принадлежатъ преимуществен
но крестьянамъ (62%), лѣсъ — казнѣ (60%). 
Занятія уѣздныхъ жителей весьма разнооб
разны: на Керченскомъ полуо-вѣ п Арабат
ской косѣ преобладаютъ скотоводство (овцы), 
рыболовство и добыча соли (изъ озеръ и Си
ваша), въ сѣв.-зап. степной части у. и по сѣв. 
склонамъ горъ—хлѣбопашество и скотовод
ство, въ долинахъ горъ, особенно по южному 
ихъ склону — садоводство, виноградарство и 
табаководство; въ горахъ сильнымъ подспорь
емъ для жителей служитъ сборъ лѣсныхъ орѣ
ховъ. Земледѣліе. Изъ хлѣбовъ въ Ѳ. у. сѣютъ 
главнымъ образомъ озимую пшеницу, овесъ и 
ячмень; роясь, яровую пшеницу и др. яровые 
хлѣба—въ незначительномъ количествѣ. Въ 
годы средняго и хорошаго уролсаевъ значи
тельное количество хлѣба вывозится за грани
цу. Табакъ культивируютъ въ значительныхъ 
размѣрахъ, преимущественно дешевые сорта. 
Лучшіе фруктовые сады—въ долинахъ вер
ховьевъ рр. Карасу и Тунаса, близъ г. Карасу- 
базара (находящагося въ предѣлахъ Симферо
польскаго у., но близъ границы Ѳеодосійскаго) 
и въ окрестностяхъ колоніи Судака. Лучшіе 
виноградники—въ колоніи Судакѣ и его до
линѣ (до 100 тыс. вед. вина); всего виноград
никовъ въ Ѳ. у. 1633 дес., фруктовыхъ садовъ 
—849 дес. Скота въ 1900 г. въ Ѳ. у. было: 
лошадей—26452, крупнаго рогатаго скота— 
64447 гол., овецъ—259214, верблюдовъ—578, 
свиней—9851. Шерсть отъ овецъ отправляютъ 
на украинскія ярмарки и за границу. Рыболов
ство въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ раз
вито; ловятся сельдь (керченская), кефаль, 
а изъ красной рыбы—осетръ, севрюга и бѣ
луга. Соли изъ Сиваша и озеръ Ѳ. уѣзда до
бывается св. 10 милл. пд. ежегодно. Нефть 
добывается на Керченскомъ полуо-вѣ въ не
значительномъ количествѣ. Фабрично-завод
ская промышленность въ уѣздѣ незначительна; 
изъ городовъ она болѣе развита въ Керчи 
(XV, 11). Ѳ. уѣздъ прорѣзанъ жел.-дор. ли
ніями Джанкой—Ѳ. (102 в.) и Владиславовка 
(въ 13 в. отъ г. Ѳеодосіи) — Керчь (85 в.), 
всего 187 вер. Медицина (1902 г.). Уѣздное 
земство содержитъ 2 больницы, 1 пріемный 
покой и 5 амбулаторій; при пихъ врачей—9,
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фельдшеровъ—17 и фѳльдшерицъ-акушѳрокъ 
—6. Больныхъ въ 1901 г. было стаціонарныхъ 
—1133, амбулаторныхъ — 33269. Народныхъ 
школъ въ 1903 г. въ уѣздѣ было: земскихъ— 
27 (съ 1521 ученик.), сѳл.-общѳственныхъ—24 
(615), минист.—2 (112) церковно-приход. — 
13 и школъ грамоты—11 (въ тѣхъ и другихъ 
1038 учен.); всего 77 школъ, съ 3286 учен. 
(2042 мал. и 1244 дѣв.).—Земскій бюджетъ по 
смѣтѣ 1903 г. Расходы—232375 р., изъ нихъ 
на содержаніе уѣздн. зем. управленія—20826, 
народное образованіе—63394, медицинскую 
часть—67519 руб. Главную статью доходовъ 
(ок. 75%) составляютъ сборы съ недвижимыхъ 
имуществъ. Ѳ. уѣздъ представляетъ выдаю
щійся интересъ въ археологическомъ отноше
ніи: много остатковъ старины въ самомъ уѣздн. 
городѣ, въ г. Старомъ Крыму (XXXI, 462), 
въ долинѣ Судака (XXXI, 902) и особенно 
въ г. Керчи (XV, 11—13) и его окрестностяхъ. 
Ср. П. И. Сумароковъ, «Путешествіе по 
всему Крыму и Бессарабіи въ 1799 г.» (Μ.. 
1800); Н. Мазурі 
поселеній въ Кі

Память 29 іюля и 22 декабря.
Ѳеодотъ — имя святыхъ православной 

церкви: 1) св. мученикъ, одинъ изъ тридцати
овдо- трехъ мучениковъ, пострадавшихъ въ гор. 

дѣтей Мелитинѣ, въ 298 г. Память 7 ноября. 2) Св.

также 1 ноября и въ сырную субботу. 311). Память 15 сентября. 3) Одинъ изъ 9 му-
Оеодотіоііъ—переводчикъ на греческій | чениковъ, пострадавшихъ въ Кизикѣ въ кон- 

языкъ Св. Писанія Ветхаго Завѣта. По сви-1 цѣ III вѣка. См. Филимонъ, свят. (XXXV, 
дѣтельству Епифанія, Ѳ. былъ родомъ изъ I 749). Память 29 апрѣля. 4) Ѳ. Анкирскій, св. 
Понта л принадлежалъ къ ереси Маркіона і мученикъ; онъ укрывалъ въ своей гостин- 

научился еврейскому языку. Іеронимъ причи
сляетъ Ѳ. къ евіонитамъ. Епифаній считаетъ 
его современникомъ имп. Коммода (180—192 
гг.), но, несомнѣнно, Ѳ. жилъ и ранѣе этого им
ператора и переводъ свой составилъ въ началѣ 
второй половины II в., такъ какъ въ твореніи 
Иринея: «Противъ ересей» и даже въ «Пасты
рѣ» Ермы (IV вид.) онъ уже употребляется. 
Св. Ипполитъ толковалъ книгу пророка Дані
ила по переводу Ѳ. Новые ученые (напр. 
Шуреръ) считаютъ его переводъ древнѣе пе- 
^евода Акилы, но это едва ли справедливо. ¡

[о свидѣтельству Епифанія. Ѳ. имЬлъ цѣлью 
исправленіе перевода LXX. Въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ этотъ переводъ неясно выражалъ 
или опускалъ мысль, Ѳ. дѣлалъ поправки со
отвѣтственно еврейскому подлиннику. По 
свидѣтельству Евсевія и Іеронима, онъ старался 
не удаляться значительно отъ текста LXX тол
ковниковъ и былъ къ послѣднему ближе Акп- 
лы и Симмаха. Поэтому, считая неправиль
нымъ ] 
рока Даніила, церковь, по свидѣтельству ïe·

Даніила въ нашей славянской Библіи пере
ведена съ перевода Ѳ. По языку и характе
ру своему переводъ Ѳ. занимаетъ средину 
между Акплою и Симмахомъ, не такъ «раб
ствуетъ еврейской литерѣ», какъ Акила, и 
не такъ отъ нея уклоняется, какъ Симмахъ. 
Древніе толковники относились осторожно 
и къ этому переводу. Іеронимъ замѣчаетъ, 
что «Ѳѳодотіонъ. наравнѣ съ Акилою и Сим
махомъ многія тайны о Спасителѣ сокрылъ 
ложнымъ толкованіемъ». Въ переводѣ Ѳ. осо
бенно выдается сохраненіе безъ перевода мно
гихъ еврейскихъ словъ. Корниллемъ пере
водъ Ѳ. исключенъ изъ числа критическихъ 
пособій: уРисселя онъ также занимаетъ мало 
мѣста. См. П. Юнгеровъ, «Древніе переводы 
Свящ. Писанія Ветхаго Завѣта» («ПраЬосл. 
Собесѣдникъ», 1902, мартъ).

Оеодотіи — имя святыхъ православной 
церкви: 1) св. мученица; обращена была ко 
Христу св. муч. Іакинѳомъ въ темницѣ, и 

DUCJIJ хѵрыіну U ¿juouapauin иди г.л> вскорѣ послѣ ѲГО СМврТИ усѣчена МѲЧОМЪ ПрИ
1800); Н. Мазуркевичъ, «Исторія генуэзскихъ ! Траянѣ, въ 108 г. Память 4 іюля. 2) Св. му- 
поселеній въ Крыму» (Одесса, 1837); Н. Го- ченица, вдова, родомъ изъ Никеи, раздѣляла 
ловкпнскій, «Путеводитель по Крыму» (изд. благочестивые труды св. Анастасіи Узорѣ- 
6, Симф., 1894); «Сборн. стат. свѣд. по Таврич. шительницы п за это была обвинена передъ 
губ.», т. Ill («Стат. табл, о хоз. положеніи се-1 Діоклетіаномъ. Пострадала около 304 года, 
леній Ѳ. у. и Керчь-Еник. градонач.», Симф. π 
1886); ост. литер, см. Таврическая губ.

Ѳеодота—св., мать безсребренниковъ и 
чудотворцевъ Козьмы и Даміана. Рано овдо 
вѣвъ, она посвятила себя воспитанію д” ' , х
въ страхѣ Божіемъ. Память ея 2 января, а ¡ мученикъ; пострадалъ при Макспміанѣ (305— 

х ~ . 311). Память 15 сентября. 3) Одинъ изъ 9 му-
Оеодотіоііъ—переводчикъ на греческій | чениковъ, пострадавшихъ въ Кизикѣ въ кон- 

ПОШХЪП Х?П. ппиашл JJCiAaiU (JllDDia. ALU XaDU- j H-D 111 Duna. V/1U. J1UHD, unni. 1 ,
дѣтельству Епифанія, Ѳ. былъ родомъ изъ I 749). Память 29 апрѣля. 4) Ѳ. Анкирскій, св. 
Пинта н принадлежаль ль ирсии Мартина ¡ тученшѵь, инь уарыьадь вь üjöuüh гиотим- 
Синопца, а затѣмъ перешелъ въ іудейство и I ницѣ въ гор. Анкирѣ многихъ изъ христіанъ 

.. т |и снабжалъ ихъ ВсЬмъ нужнымъ; ободрялъ и
выкупалъ заключенныхъ въ темницы; погре
балъ тѣла мучениковъ. Пострадалъ въ 303 г. 
Память 18 мая и 7 іюня. 5) Ѳ. Исповѣдникъ, 
епископъ киринійскій (на о-вѣ Кипрѣ). При 

1 Лициніи претерпѣлъ истязанія за исповѣда
ніе Христа; при Константинѣ получилъ сво
боду и скончался около 325 г. Память 2 марта.

Оеодуліл—св. мученица, пострадала въ 
царствованіе Діоклетіана п Максиміана. Па
мять 5 февраля.

Феодулъ — имя святыхъ православной 
церкви: 1) св. мученикъ, воинъ. Пострадалъ 
въ 73 г. въ Триполи Финикійскомъ. Память 
18 іюня. 2) Св. мученикъ, пострадалъ при 
им пер. Адріанѣ въ Атталіп ІІамфилійской. 
Память 2 мая. 3) Св. мученикъ, пострадалъ 
около 303 г. въ гор. Солуни. Памяти 5 апр. 
4) Мученикъ, старецъ, былъ распятъ на кре
стѣ за то, что подошелъ къ мученикамъ, ко- 

ашл пшда. Нииluinj, unuiun nonl>- I ТОрЫХЪ ВвЛИ НН КЯЗНЬ И, ПОЦѢЛОВЯВЪ ИХЪ, 
въ переводѣ LXX текстъ книги про- ! просилъ помолиться за него. Пострадалъ 

__  Даніила, церковь, по свидѣтельству Іе- около 309 г. въ Кесаріи Палестинской. Па
ронима, воспользовалась переводомъ Ѳ., какъ ! мять 16 февраля. 5) Мученикъ, пострадалъ 
наиболѣе сходнымъ по языку съ переводомъ въ 251 г., при Деціи, на островѣ Критѣ. Па- 
LXX. Поэтому же и Оригенъ въ своихъ мять 23 декабря. 6) Одинъ изъ тридцати трехъ 

_________ , въ случаѣ пропусковъ у LXX, мучениковъ, пострадавшихъ въ Мелитинѣ, въ
пополненія дѣлалъ изъ перевода Ѳ. До 400 298 г. Память 7 ноября. 7) Препод.; подви- 
стпховъ кн. Іова и доселѣ въ греческой Биб-1 зался въ Синайской обители, въ V в. Па
ліи остаются изъ перевода Ѳ. Книга пророка 'мять 14 января.

гѳксаплахъ,
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Ѳеокрвтъ (Theokritos) — главный для 
насъ представитель древнегреческаго роман
тизма, опредѣляющаго характеръ такъ назы
ваемой александрійской поэзіи. Учёные той 
эпохи, усердно изслѣдовавшіе классическую 
поэзію грековъ, относились очень пренебре
жительно къ своимъ современникамъ; когда, 
поэтому, наступило время интереса для Ѳ.—что 
случилось лишь тремя столѣтіями позже, въ 
такъ называемую римскую эпоху—его жизнь 
была уже совершенно забыта, и его біогра
фамъ пришлось возстановлять ее главнымъ 
образомъ по тѣмъ же источникамъ, которые 
имѣются и у насъ. Сохранившіяся краткія біо
графіи лишь немногими маловажными чер
тами дополняютъ ту картину, которую мы из
влекаемъ изъ сочиненій самого поэта. Ро
дился онъ между 315 и 300 гг. до Р. Хр., въ 
Сиракузахъ или на о-вѣ Косѣ—объ этомъ спо
рили уже древніе; болѣе вѣроятнымъ пред
ставляется первое предположеніе. Несомнѣн
но, что въ юношескомъ возрастѣ онъ пере
селился на островъ Косъ, который былъ тогда 
(благодаря роскошной природѣ, а также зна
менитому храму Асклепія-Эскулапа и прак
тиковавшимъ при немъ опытнымъ врачамъ 
такъ назыв. косской школы) очень посѣща
емымъ курортомъ и однимъ изъ центровъ гре
ческой интеллигенціи, послѣ паденія Аѳинъ. 
Это переселеніе имѣло рѣшающее вліяніе 
на поэтическую дѣятельность Ѳеокрита: 
онъ сталъ ученикомъ Филета Косскаго, ко
торый былъ родоначальникомъ александрій- 
скагоромантизма спеціально въ области эле
гіи. Подражателемъ его Ѳ., однако, не сдѣ
лался: онъ только воспринялъ то общее на
строеніе, которымъ была проникнута поэзія 
Филѳта, но выражалъ его вполнѣ самостоя
тельно,въ другихъ формахъ поэтическаго твор
чества. Настроеніе, которое мы называемъ 
«романтическимъ», было естественнымъ по
слѣдствіемъ потери греческой свободы; все 
греческое стало вдвойнѣ дорого греческому 
сердцу, будучи запечатлѣно трагической пе
чатью пораженія н отреченія. Поэты-мысли
тели обратились къ изученію п изображенію 
самой почвы національнаго сознанія элли
новъ: съ одной стороны — въ прошлое, съ 
другой — въ народъ. У спеціально алексан
дрійскихъ поэтовъ оба стремленія получили 
еще особую окраску вслѣдствіе той любви 
къ эрудиціи, которая для многихъ (не исклю
чая и самого Филета) была главнымъ побуж
деніемъ поэтическаго творчества. И Ѳ. нель
зя назвать вполнѣ свободнымъ отъ этой, не 
совсѣмъ пріятной для насъ приправы, но все 
же она у него гораздо менѣе замѣтна, чѣмъ 
у другихъ. Любовь къ прошлому повела къ 
его идеализаціи, которая была тѣмъ полнѣе, 
чѣмъ отдаленнѣе было оно. Дороже всего была 
миѳическая исторія Греціи, съ ея высокой до
блестью, могучими страстями и примитивными 
нравами. Съ этой послѣдней точки зрѣнія 
любовь къ прошлому сходилась съ любовью 
къ народу: стремленіе отдохнуть и освѣжиться 
подъ сѣнью патріархальной простоты нравовъ 
могло завести поэта либо въ миѳологическую 
старину, либо въ среду простонародья, подъ 
условіемъ нѣкоторой идеализаціи той пли 

другой. Этимъ объясняется выборъ сюже
товъ Ѳеокрита. Какъ ученикъ Филѳта, Ѳ. сталъ 
членомъ косскаго кружка поэтовъ, къ кото
рому принадлежали еще поэтъ-врачъ Никій, 
поэтъ-астрономъ Аратъ (предполагая тожество 
упоминаемаго Ѳ. Арата съ авторомъ «Фено
меновъ», очень правдоподобное), его учитель 
Аристоѳеръ, эпическій поэтъ Ріанъ (авторъ 
эпоса о мессенской войнѣ) и др. Въ этомъ 
кружкѣ поэтовъ существовалъ обычай, вве
денный, кажется, самимъ Ѳ.—называть себя 
въ шутку простонародными, пастушескими 
именами; такъ, самъ Ѳ. называлъ себя Симпхи- 
домъ. Обычай этотъ, впервые встрѣчающійся 
здѣсь, перешелъ потомъ благодаря подража
нію Виргилія, въ «Академію» Карла Вели
каго, затѣмъ въ разныя итальянскія, фран
цузскія и другія «Аркадіи» эпохи Возрож
денія и галантной поэзіи. Самая подкладка 
пастушеской жизни и вызванная ею пасту
шеская поэзія особенно процвѣтала въ Си
циліи, родинѣ Ѳ.,· который такимъ образомъ 
былъ естественнымъ посредникомъ между ней 
и своимъ кружкомъ. Въ связи съ этимъ обы
чаемъ стоитъ буколическая поэзія Ѳ., самаго 
ранняго и въ то лее время самаго даровитаго 
ея представителя. Она не была аллегориче
ской (какъ это было зачастую у его подра
жателей): аллегорія играетъ у Ѳ. самую не
значительную роль, его буколическая поэзія 
должна быть признана вообще вѣрной, хотя 
π поэтически идеализированной (точнѣе — 
романтизированной) передачей народной по
эзіи сицилійскихъ пастуховъ, такъ назыв. 
«буколіазмовъ», находящихъ себѣ полную па
раллель въ современной Италіи съ ея ri
spetti, stornelli, romanzetti и т. д. Именно съ 
этой итальянской народной поэзіей и слѣду
етъ сравнивать произведенія Ѳеокрита, что
бы опредѣлить народный ихъ характеръ, 
а отнюдь не съ различной по характеру на
родной поэзіей сѣвера. Обстановка буколіаз
мовъ такая: сходятся два пѣвца изъ пасту
ховъ; одинъ другого вызываетъ на поэтиче
скій споръ, третій приглашается въ судьи. 
Спорящіе поютъ либо по связной пѣснѣ ми
ѳологическаго содержанія (но все же близ
каго къ пастушеской жизни), либо въ пере
межку по ряду коротенькихъ пѣсенокъ самаго 
разнообразнаго характера, при чемъ второй 
старается варьировать взятую первымъ тему. 
Споръ *могь  быть замѣненъ односторон
нимъ исполненіемъ одной какой-нибудь пѣс
ни признаннымъ пѣвцомъ. Родственной те
мой была серенада, исполняемая влюблен
нымъ подъ окномъ милой. Во всѣхъ слу
чаяхъ передачѣ пѣсни (или пѣсенъ) предше
ствовала передача вызвавшихъ ее (или ихъ) 
обстоятельствъ, либо въ видѣ описанія, 
либо въ видѣ разговора дѣйствующихъ лицъ; 
такимъ образомъ нормальной формой ѳео- 
критовой буколики было сочетаніе пѣсни со 
сценкой (по-гречески μίμος), при чемъ изрѣд
ка пѣсня могла отсутствовать и вся буко
лика сводилась къ сценкѣ. Эта послѣдняя 
разновидность, принятая Геродомъ, играетъ 
у Ѳеокрита лишь очень скромную роль.— 
Такова внѣшняя форма ѳеокритовой буко
лики: что касается ея характера, то слѣ
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дуетъ различатъ' романтическія п реалисти
ческія буколики. Выше стоятъ первыя, т. е. 
главнымъ образомъ № 1 (цастухъ Ѳирслдъ, 
по просьбѣ другого пастуха, поетъ ему пѣсню 
о смерти пастуха Дафниса, умершаго вслѣд
ствіе своего нежеланія подчиниться роковой 
любви, насланной на него Афродитой въ на
казаніе за его гордое цѣломудріе), № 3 (се
ренада влюбленнаго), № 7 (поэтическій споръ 
двухъ друзей, развлекающихся имъ въ жар
кій день на пути къ косскому помѣщику, 
пригласившему пхъ справить вмѣстѣ празд
никъ дожинокъ, такъ назыв. «ѳалисіи»); сюда 
же относится п № ц (серенада миѳическаго 
пастуха, киклопа Полифема, влюбленнаго въ 
Галатею), хотя здѣсь романтизмъ приправленъ 
ироніей. Йхъ достоинство заключается въ не
подражаемо тонкой передачѣ настроенія: чув
ствуется полная гармонія окружающаго ланд
шафта съ описываемымъ аффектомъ, будь то 
тихая радость или тихая грусть. Настроеніе 
подчеркивается и подборомъ словъ, и струк
турой предложеній, большею частью краткихъ 
п отрывистыхъ, п стихомъ-гексамѳтромъ, силь
но отличающимся отъ героическаго гексаметра 
Гомера. Сказанное слѣдуетъ отнести и къ 
№ 2, хотя мы тутъ спеціально пастушеской 
обстановки не имѣемъ. Это такъ наз. «чаро
дѣйка»: дѣвушка-мѣщанка, покинутая своимъ 
милымъ, прибѣгаетъ къ помощи волшебства, 
чтобы вернуть себѣ его любовь; дѣло проис
ходитъ ночью, при свѣтѣ луны, которой дѣ
вушка, по совершеніи магическаго обряда, по
вѣряетъ исторію своей любви. Эта поэма, 
вмѣстѣ съ №№ 1 и 7, о которыхъ упомя
нуто выше, и № 15, о которомъ рѣчь бу
детъ ниже—лучшее, что мы имѣемъ отъ Ѳ. 
Образцомъ реалистическихъ буколикъ Ѳ. мо
жетъ считаться № 4—разговоръ угрюмаго па
стуха Батта съ глуповатымъ подпаскомъ Ко
ридономъ, который, не замѣчая въ словахъ 
своего собесѣдника колкостей на свой счетъ, 
добродушно отвѣчаетъ на его вопросы, каса
ющіеся разныхъ мелочей пастушеской жизни. 
Здѣсь, какъ равно и въ слѣдующемъ № 5, 
реализмъ доведенъ до очень далекихъ пре
дѣловъ и касается такихъ предметовъ, кото
рыхъ Ѳ. чуждается въ своихъ романтическихъ 
поэмахъ.

Не всѣ этп буколики написаны Ѳ. во 
время своего пребыванія въ Косѣ; сильнѣе 
всего косская жизнь отразилась на № 7, но 
намеки на косскія дѣла и косскихъ знако
мыхъ встрѣчаются и въ другихъ. Изъ Коса 
поэтъ, повидимому, вернулся на родину въ 
Сицилію. Мы не знаемъ причины этого воз
вращенія; еще менѣе можемъ мы указать 
причину, почему онъ пожелалъ промѣнять не
зависимое положеніе вольнаго пѣвца на бо
лѣе стѣсненное—придворнаго поэта. Его пер
вые шаги въ этомъ направленіи успѣха не 
имѣли; тогда онъ постарался обратить на себя 
вниманіе самаго могущественнаго властителя 
своей сицилійской родины, сиракузскаго царя 
Гіерона. Но и написанная въ честь этого по
слѣдняго хвалебная поэма «Гіеронъ» (сохра
нена: № 16) не дала желаемыхъ результа
товъ: очевидно, умный царь, болѣе полу
вѣка съ твердостью руководившій сиракуз

ской политикой, не былъ цѣнителемъ поэти
ческихъ талантовъ. Тогда Ѳ.—это было въ 
70-хъ годахъ III в.—возложилъ свои падежды 
на египетскаго царя Птолемея II Филадельфа, 

I который самъ былъ уроженцемъ острова Коса 
и сохранилъ дружескія связи съ нимъ. Тонко 
образованный, Птолемей оцѣнилъ Ѳ. по до
стоинству, и поэтъ остался у него, повиди
мому, до конца своей жизни. Къ этой послѣд
ней, александрійской эпохѣ жизнп поэта от
носятся главнымъ образомъ три его поэмы: 
сценка № 14, гдѣ онъ въ аллегорической 
формѣ объявляетъ о своей рѣшимости пе
рейти къ Птолемею, какъ «лучшему царю 
для свободнаго человѣка», № 17 (хвалеб
ная поэма въ честь Птолемея, параллель
ная по содержанію «Гіерону», но болѣе вы
работанная по формѣ и менѣе искренняя 
по духу) и особенно № 15, одинъ пзъ пер
ловъ ѳеокритовой поэзіи—сценка «Сираку- 
зянкп» или «праздникъ Адониса». По формѣ 
мы имѣемъ здѣсь такое же сочетаніе лири
ческой пѣсни съ драматической сценкой, 
какъ и въ буколикахъ; героини сценки — 
двѣ живущія въ Александріи мѣщанки, ро
домъ сиракузянки, изъ которыхъ одна пригла
шаетъ другую посмотрѣть справляемый ца
рицей праздникъ Адониса: ихъ разговоры, 
ихъ приключенія на пути йъ дворецъ пере
даются съ большимъ реализмомъ, приправлен
нымъ тончайшимъ юморомъ; во дворцѣ онѣ 
слышатъ пѣсню приглашенной пѣвицы въ 
честь Адониса—драматическій элементъ смѣ
няется лирическимъ.—Въ Александріи Ѳ. при
шлось принять участіе въ крупномъ литератур
номъ спорѣ между двумя самыми видными 
представителями тогдашней поэзіи, Каллима
хомъ и Аполлоніемъ Родосскимъ, изъ коихъ 
первый былъ поборникомъ новаго направле
нія поэзіи и изощрялъ свой талантъ на не
большихъ по объему, но тщательно отдѣ
ланныхъ поэмахъ элегическаго или эпиче
скаго характера, а послѣдній старался при
звать къ новой жизни крупную эпопею го
меровской эпохи. Ѳеокритъ высказался въ 
пользу перваго; свое сочувствіе ему онъ за
явилъ уже въ нѣсколькихъ стихахъ, вставлен
ныхъ имъ въ его «Ѳалисіи» (№ 7), а затѣмъ 
и засвидѣтельствовалъ его на дѣлѣ, написавъ 
нѣсколько маленькихъ эпическихъ поэмъ 
(такъ назыв. «эпиллій»), изъ коихъ лучшія: 
№13 — о судьбѣ молодого аргонавта Ги- 
ласа, котораго похитили рѣчныя нимфы, и 
№ 24—о подвигѣ младенца Геракла, задушив
шаго обѣихъ змѣй, которыя были посланы 
Герой убить его въ его колыбели; сюда же 
примыкаетъ и № 18—свадебная пѣснь спар
танскихъ дѣвушекъ въ честь брака Менелая 
п Елены.

Всѣ названныя поэмы написаны эпическимъ 
стихомъ, т. е. гексаметромъ; если къ нимъ 
прибавить еще три послѣднія поэмы сбор
ника (№ 28—30), написанныя лирическими 
стихами (изъ нихъ особенно интересна № 28 
—«Веретено», посвященная поэтомъ супругѣ 
своего друга Никія), рядъ эпиграммъ (сохране
но 25, пзъ которыхъ, впрочемъ, далеко не всѣ 
признаются подлинными) и шуточное сти
хотвореніе «сиринга», которое по своей внѣш- 
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ней формѣ (10 постепенно сокращающихся 
двустишій) напоминаетъ этотъ музыкальный 
инструментъ и въ мудреномъ слогѣ просла
вляетъ его изобрѣтателя Пана,—то всѣ типы 
ѳеокритовой поэзіи будутъ перечислены. Ти
пы этп довольно разнообразны; поэтому въ 
древности стихотворенія Ѳ. назывались не 
какимъ-нибудь видовымъ именемъ, а просто 
«стихотвореньицами» или «поэмками» (eidyl
lion отъ eidos, какъ epyllion отъ epos; eidos 
собств.=«видъ»). Но такъ какъ наиболѣе ха
рактерными для Ѳ. были все-таки его бу
колическія поэмы, то терминъ eidyllion = 
идиллія сталъ преимущественно примѣняться 
къ нимъ; такимъ-то образомъ въ новое время 
слово «идиллія» стало синонимомъ слова «бу
колическая, пастушеская поэма» и Ѳ. прослылъ 
творцомъ идилліи. Самъ онъ, повидимому, 
сборника своихъ стихотвореній не издавалъ; 
послѣ его смерти онъ былъ забытъ и только 
черезъ полтора вѣка, когда романтическая 
поэзія александрійской эпохи сама отошла въ 
прошлое, интересъ къ нему воскресъ. Впервые 
были собраны вмѣстѣ первыя девять идиллій, 
какъ видно по формѣ послѣдней изъ нихъ, 
къ которой издатель прибавилъ такъ сказать 
заключительные аккорды; но дошедшій до 
насъ сборникъ восходитъ къ грамматику I в. 
Артемпдору, сынъ котораго, Ѳеонъ, составилъ 
первый комментарій къ Ѳ. въ изданіи своего 
отца.€ Это изданіе обнимало только пер
выя 17 идиллій изъ сохранившихся 30. Въ 
какомъ отношеніи находились къ нему то, 
которымъ пользовался Виргилій для своихъ 
эклогъ, а также тѣ нѣсколько сборниковъ 
подъ различными именами, которые упоми
наетъ въ своемъ словарѣ Свида, какъ изъ 
него выросло наше собраніе въ 30 стихотво
реній (которыя, впрочемъ, всѣ вмѣстѣ ни въ 
одномъ спискѣ не сохранены), равно какъ 
нхъ хронологія п подлинность нѣкоторыхъ 
изъ нихъ—все это запутанные и неудобораз- 
рѣшимыѳ вопросы, надъ которыми немало 
ученыхъ изощряли свое остроуміе, но пока 
безъ особенно удовлетворительныхъ резуль
татовъ. Несомнѣнно, что Ѳ. былъ однимъ изъ 
самыхъ вліятельныхъ поэтовъ въ древности, 
съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ его открылъ и 
понялъ Виргилій. Подражанія этого послѣд
няго — его «эклоги»—не имѣютъ непосред
ственности оригинала, но все же онѣ очень 
талантливы и способствовали сохраненію сла
вы Ѳ. даже среди тѣхъ, кто его въ подлинникѣ 
читать не могъ. Новый расцвѣтъ буколиче
ской поэзіи послѣдовалъ въ эпоху Констан
тина Вел. (Кальпѵрній, Немезіанъ), затѣмъ 
въ эпоху Карла Великаго, когда его при
дворные academici стали брать въ псевдо
нимы имена пастуховъ-героевъ Ѳ. и Виргплія 
и писать эклоги въ пхъ духѣ. Непосіэедствен- 
пымъ пхъ вдохновителемъ былъ не Ѳ., а Вир- 
гилій, но все же ими воспроизводились ѳеокрп- 
товскіе мотивы. Вообще всѣ средніе вѣка на
ходились подъ сильнымъ, хотя и не сознавае
мымъ вліяніемъ Ѳ.: не только ученая латин
ская поэзія варіировала на всякіе лады его 
мотивы, но и самое яркое проявленіе/ сред
невѣковой субъективной поэзіи, провансаль
ская лирика, заимствовала изъ него (т. е. 

опять изъ Виргилія) два своихъ самыхъ по
пулярныхъ' жанра: тенцону (поэтическій 
споръ двухъ трубадуровъ, тотъ же буколі- 
азмъ) и пастораль (pastourelle, любовь къ па
стушкѣ). Съ новой силой идиллическая поэ
зія возродилась къ эпохѣ итальянскаго Ре
нессанса, когда она обошла всю Европу и 
дала свой самый знаменитый и живой памят
никъ въ комедіи «Зимняя сказка» Шекспи
ра; все же и здѣсь Ѳ. былъ лишь косвеннымъ 
и несознаваемымъ вдохновителемъ. Его непо
средственное изученіе началось лишь въ эпо
ху французскаго классицизма: тогда «идиллія» 
была оффиціально введена въ литературу 
какъ особый жанръ, законы котораго были 
изслѣдуемы съ большою долей здраваго смы
сла, если не непосредственнаго поэтическаго 
чутья. Эта волна была самой могучей; она 
охватила всю Европу, проникла и въ -Англію 
(Драйденъ), и въ Германію (Геснеръ), и, какъ п 
все французское, въ Россію Екатерининской 
эпохи. Недостаткомъ этой (псевдо-) классиче
ской идилліи была ея оторванность отъ на
родной поэзіи, съ которой идиллія самого Ѳ. 
была связана очень тѣсно: отсюда ея салон
ная слащавость, столь отличная отъ здоровой 
непосредственности ѳеокритовой буколикп. 
Не слѣдуетъ, однако, считать классическую 
идиллію отрицательнымъ явленіемъ: въ ея 
культѣ сказалась та же жажда возвращенія къ 
природѣ, которая руководила и Руссо въ его 
могучей проповѣди. Классическая идиллія бо
лѣе чѣмъ какая-либо другая отрасль поэзіи 
классической эпохи была преддверіемъ того 
здороваго увлеченія природой, которое стало 
основной нотой неогуманистической поэзіи. 
И тогда Ѳ. не сошелъ со сцены; напротивъ, 
его стали глубже и лучше понимать. Андре 
Шенье во Франціи, Гете (Германъ и Доротея) 
въ Германіи были сознательными и самыми 
зрѣлыми подражателями Ѳ. У насъ дѣйствовалъ 
не столько онъ самъ, сколько разсѣянный 
свѣтъ его лучей, но зато дѣйствовалъ очень 
сильно. Болѣе всѣхъ пасторалей Екатеринин
скихъ временъ приблизился къ греческому 
поэту, съ его романтизированной природой, 
Некрасовъ, въ «Крестьянскихъ дѣтяхъ» и 
родственныхъ поэмахъ.

Литература, Лучшее изданіе: Fritzsche съ 
пространнымъ латинскимъ комментаріемъ 
(1865, 2 т.) и съ болѣе краткимъ нѣмецкимъ, 
нѣсколько разъ перепздавшимся все же 
дѣйствительно хорошаго изданія понынѣ еще 
нѣтъ. Оцѣнка у Couat, «Poesie alexandrine»; 
Girard, «Etudes sur la poesie grecque»; Le
grand, «Etude sur Théocrite» (1898). Лучшій 
сводъ частичныхъ изслѣдованій у Susemilil, 
«Geschichte der griechischen Litteratur in 
der Alexandrinerzeit» (I, 196 сл.). По-русски: 
пер. А. Н. Сиротинина (1890); избр. ид.: Мер
злякова (1807), Гнѣдича (1820), Мея (1856; 
58), Янчевецкаго (1876), В. В. Латышева 
(«На досугѣ», 1898). См. П. В. Никитинъ, «Объ 
основахъ для критики текста эолическихъ 
стихотвореній θ.» (1876); Г*  Вульфіусъ, «Але
ксандрійскіе этюды; I къ біографіи Ѳ.» («Ж. 
Μ. Н. Пр.», 1892, № 3). è. Зѣлинскій,

Ѳеоктиста—святыя православной цер
кви: 1) св. мученица, одна изъ трехъ дочерей 
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мученицы Аѳанасіи; пострадала въ 311 г. въ 
Канопѣ, близъ Александріи; послѣ пытокъ 
была обезглавлена. Память 31 янв. 2) Jipen., 
родилась на островѣ Лесбосѣ; семнадцати 
лѣтъ была пострижена въ монашество; 35 лѣтъ 
провела на безлюдномъ островѣ Паросѣ въ 
подвигахъ поста и молитвы. Ѳ. скончалась 
въ 881 г. Память 9 ноября.

Ѳеоктистовъ (Евгеній Михайловичъ, 
1829—1898)—писатель. По окончаніи курса 
въ 1851 г. въ московскомъ унив. по юри
дическому факультету, примкнулъ къ кружку 
Н. Г. Фролова; въ журналѣ послѣдняго «Ма
газинъ Землевѣдѣнія и Путешествій» (1852, 
т. I) появились его переводныя работы. Въ 
1853 г. Ѳ. поступилъ на службу въ тавриче
скую палату государств, имуществъ, но въ 
слѣдующемъ году вернулся въ Москву, гдѣ 
недолго служилъ къ канцеляріи московскаго 
губернатора, а затѣмъ былъ назначенъ учи
телемъ исторіи въ Александровскій кадетскій 
корпусъ. Къ этому же періоду Ѳ. относится 
его дѣятельное участіе въ «Московскихъ 
Вѣдомостяхъ» и въ только что возникшемъ 
съ 1856 г., подъ редакціей Μ. Н. Каткова, 
либеральномъ «Русскомъ Вѣстникѣ». Въ «Рус
скомъ Вѣстникѣ» и въ «Отечественныхъ За
пискахъ» онъ напечаталъ рядъ историческихъ 
статей. Съ начала 1861 г. Ѳ. былъ помощни
комъ графини Е. В. Сальясъ-Турнемиръ по ве
денію ея журнала «Русская Рѣчь» (XXVII, 321), 
а затѣмъ (съ № 39)—главнымъ редакторомъ 
журнала. Въ 1862 г. Ѳ. переѣхалъ въ СПб. 
и состоялъ чиновникомъ особыхъ порученій 
при министрѣ народнаго просвѣщенія. Въ 
1871—83 гг. былъ редакторомъ «Журнала 
Министерства Народнаго Просвѣщенія». Въ 
1883—96 г. начальникомъ главнаго управле
нія по дѣламъ печати; въ 1896 г. назначенъ 
сенаторомъ. Состоя въ началѣ 1860-хъ годовъ 
членомъ коммиссіи по выработкѣ законовъ 
о печати, Ѳ. рѣшительно высказывался про
тивъ предоставленія администраціи налагать 
взысканія на печать. Но къ тому времени, 
когда онъ сталъ во главѣ цензуры, отъ либе
ральныхъ увлеченій молодости въ немъ не 
осталось и слѣда и время его управленія 
принадлежитъ къ числу очень тяжелыхъ пе
ріодовъ въ исторіи русскаго печатнаго слова. 
Ѳ. написалъ нѣсколько десятковъ живо и 
талантливо написанныхъ статей преимуще
ственно по новой исторіи, русской и евро
пейской, большинство которыхъ напечатано 
въ «Русскомъ Вѣстникѣ» (1856—82 гг.). От
дѣльнымъ изд. и оттисками вышли: моно
графія «Магницкій, матеріалы для исторіи 
просвѣщенія въ Россіи» (СПб., 1865; суро
вое осужденіе пресловутаго реакціонера), 
«Борьба Греціи за независимость» (СПб., 
1863); «Отношенія Россіи къПруссіп въ цар
ствованіе Елизаветы Петровны» (Москва, 
1882).

Ѳеоктистъ—святые православной цер
кви: 1) препод., игуменъ въ Кукумѣ Сицилій
скомъ, недалеко отъ Панорма (нынѣ Палер
мо); скончался около 800 г. Память 4 янва
ря. 2) Св., епископъ черниговскій. До по
ступленія на каѳедру черниговскую Ѳ. подви
зался въ обители врепод. Антонія и Ѳеодо

сія. Въ 1103 г., по кончинѣ игумена Іоанна 
Ѳ. былъ избранъ и посвященъ въ игумена 
лавры. Въ 1108 г. построена имъ въ лаврѣ 
на иждивеніе князя Глѣба каменная трапез
ница. Въ томъ же году упросилъ онъ вел. 
князя Святополка просить митрополита Ни
кифора, чтобы имя препод. Ѳеодосія внесе
но было въ сѵнодики святыхъ всей Россіи, 
и преп. Ѳеодосій внесенъ въ число святыхъ. 
Въ январѣ 1113 г. Ѳ. былъ посвященъ въ 
епископа черниговскаго. Въ маѣ 1115 г. Ѳ. 
былъ при перенесеніи мощей св. князей 
Бориса и Глѣба въ новый каменный храмъ, 
построенный черниговскимъ княземъ Оле
гомъ. Ѳ. скончался послѣ 1120 г. Память 6 
августа. 3) Св. архіепископъ новгородскій; 
былъ игуменомъ Благовѣщенскаго монастыря. 
Въ 1230 г. митрополитъ Максимъ, ростовскій 
епископъ Симеонъ и тверской епископъ Ан
дрей прибыли въ Новгородъ и поставили Ѳ. 
въ архіепископа въ Софійскомъ соборѣ. Въ 
слѣдующемъ году, по благословенію Ѳ., зало
женъ былъ каменный храмъ св. архангела 
Михаила и чрезъ 2 года освященъ, — храмъ 
понынѣ цѣлый. Въ 1305 г. Ѳ. принималъ уча
стіе въ договорахъ Новгорода съ великимъ 
княземъ Михаиломъ тверскимъ. Въ 1307 г. 
Ѳ. по болѣзни удалился въ Благовѣщенскій 
монастырь, чтобы пребывать въ безмолвіи. 
Скончался 23 декабря 1310 г. Первое про
славленіе Ѳ. совершилось спустя 300 лѣтъ 
послѣ его кончины. Въ 1786 г. мощи Ѳ. пе
ренесены были изъ упраздненнаго Благовѣ
щенскаго монастыря въ Юрьевъ м-рь и по
ложены были въ храмѣ, подлѣ стѣны, у ико
ностаса. Архимандритъ Фотій устроилъ при
дѣлъ въ честь Ѳ. Память 23 декабря.

Ѳеоктистъ (Мочулъскій, 1732—1818)— 
архіепископъ курскій іГбѣлоградскій. Образо
ваніе получилъ въ кіевской академіи. Былъ 
законоучителемъ спб. кадетскаго сухопут
наго корпуса, настоятелемъ нѣсколькихъ мо
настырей; въ 1784 г. хиротонисанъ въ епи
скопа сѣвской и брянской епархіи, въ 1787 г. 
назначенъ на бѣлоградскую архіерейскую 
каѳедру. Составилъ нѣсколько учебниковъ: 
«Краткая логика и риторика для учащихся 
въ россійскихъ духовныхъ училищахъ» (Μ., 
1803); «Опытъ герменевтическаго объясненія 
о пасхаліи по неисходному пндиктіону» (Μ., 
1799); «Сокращеніе нравственной Дергамовой 
физики и астрономіи» (Μ., 1797); «Краткія 
правила ирмолойнаго пѣнія» (Μ., 1800; въ 1806 
г. издано вторично подъ загл. «Четверочаст
ный даръ юнымъ Курской епархіи священно- 
церковно-служительскимъ дѣтямъ»); «Краткое 
объясненіе церковнаго устава» (1800). Кромѣ 
того, Ѳ. составилъ программу для начальныхъ 
школъ, подъ загл. «Сокращеніе дѣтской энци
клопедіи п самократчайшія правила латинской 
грамматики» (Харьковъ, 1815), а для облегче
нія и руководства духовенства въ дѣлѣ до
машняго обученія своихъ дѣтей — учебникъ 
подъ заглавіемъ «Наставленія для священ
но-церковно - служителей курской епархіи, 
какъ имъ обучать дѣтей въ домахъ своихъ» 
(Харі ковъ, 1807). Разбору и обличенію духо
борчества Ѳ. посвятилъ сочиненіе «Разсужде
ніе о божественности христіанскаго ученія»
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(Μ., 1801). См. Ѳ. Титовъ, «Ѳеоктистъ Mo- і испытаннаго дѣйствія, то я сочту себя побѣ- 
чульскій, архіепископъ курскій» («Труды Кі-1 ждѳннымъ и увѣрую въ Бога Ѳеопемптова, - 
евской Дух. Академіи», 1894, кн. I и II). и предложилъ Ѳ. выпить настой одного ядо

витѣйшаго растенія. Ѳ. выпилъ и этотъ на
стой безъ вреда. Побѣжденный волхвъ палъ 
къ его ногамъ, а затѣмъ, обратясь къ мучи
телю, исповѣдалъ себя христіаниномъ. Ѳ. и 
Ѳеона были отведены въ темницу. Здѣсь Ѳ. 
крестилъ Ѳеону и назвалъ его Синезіемъ, 
ί. е. исполненнымъ разума. На другой день 
оба были преданы истязаніямъ; затѣмъ Ѳ. 
былъ осужденъ на обезглавленіе, а Ѳеона 
былъ брошенъ въ глубокій ровъ и засыпанъ 
землею. Память 5 января.

Ѳсопистія—св. мученица, жена вели
комученика Евстаѳія Плакиды, пострадала 
прп Адріанѣ, въ 118 году; была отдана на 
растерзаніе звѣрямъ, а затѣмъ брошена въ 
раскаленнаго мѣднаго быка. Память 20 сен
тября.

Ѳеопистъ—св. мученикъ, сынъ вели
комученика Евстаѳія Плакиды; пострадалъ 
при Адріанѣ, въ 118 году; былъ отданъ на 
растерзаніе звѣрямъ, а затѣмъ брошенъ въ 
раскаленнаго мѣднаго быка. Память 20 сен
тября.

Ѳеопомпъ (Θεόπομπος, Theopompus) — 
извѣстный историкъ, современникъ Эфора. 
Родился около 380 г. до Р. Хр. на о-вѣ 
Хіосѣ. Отецъ его Дамасистратъ, привер
женецъ аристократической партіи, въ 377 г. 
былъ изгнанъ демократами, послѣ того какъ 
Хіосъ примкнулъ ко второму аѳинскому со
юзу, и переселился вмѣстѣ съ сыномъ въ 
Аѳины. Проведя большую половину жизни на 
чужбинѣ въ скитаніяхъ, Ѳ. лишь около 335 г., 
при посредствѣ Александра Македонскаго, 
получилъ возможность вернуться на родной 
островъ, гдѣ вновь вступилъ въ борьбу съ 
представителемъ демократіи Ѳеокритомъ. По 
смерти Александра Ѳ. снова былъ осуждѳцъ 
на изгнаніе, жилъ нѣкоторое время въ Ефесѣ 
и умеръ въ Египтѣ, гдѣ Птолемей неохотно 
далъ ему убѣжище. Въ бытность свою въ 
Аѳинахъ Ѳ. изучилъ ораторское искусство 
подъ руководствомъ Исократа и пріобрѣлъ 
славу выдающагося оратора, собравъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ обильный матеріалъ для своихъ исто
рическихъ трудовъ. Въ качествѣ оратора онъ 
разъѣзжалъ по различнымъ городамъ эллин
скаго міра, выступая на состязаніяхъ въ ора
торскомъ искусствѣ. Въ области исторіографіи 
Ѳ. принадлежали: Греческая исторія (Йеііе- 
ніса) въ 12 книгахъ, обнимавшая событія съ 
410 по 394 г. (до Книдской битвы) и продол
жавшая историческій трудъ Ѳукидида, и 
Исторія Филиппа II Македонскаго (РЬі- 
Ирріса), въ 58 книгахъ; здѣсь данъ обзоръ 
событій эпохи Филиппа II (362—336 гг.), за
нимавшаго въ трудѣ Ѳ. центральное мѣсто. 
Три книги этого послѣдняго труда были по
священы исторіи Сициліи, одинъ отдѣлъ — 
характеристикѣ аѳинской демагогіи, одинъ 
отдѣлъ—чудеснымъ сказаніямъ. Съ именемъ 
Ѳ. было извѣстно въ древности еще сжатое 
изложеніе Геродотовской исторіи, въ двухъ 
книгахъ. Всѣ историческіе труды Ѳ. составля
ли 72 книги, изъ которыхъ до нашего вре-

евской Дух. Академіи», 1894, кн. I и II).
Оеожіа—святые православной церкви: 1) 

Ѳ. волхвъ, св. мученикъ, пострадалъ при Діо
клетіанѣ, 'въ 303 г. Память 5 января. См. 
Ѳеопемптъ. 2) Препод., подвизался въ IV в. 
Память 5 апрѣля. 3) Св. мученикъ, постра
далъ въ 303 г. въ Никомидіи. Ѳ. былъ копье
носцемъ Діоклетіана. Когда онъ увидѣлъ 
твердость и чудеса великомуч. Георгія (23 
апр.), то бросилъ оружіе и объявилъ себя 
христіаниномъ. Императоръ приказалъ бро
сить Ѳ. въ темницу, затѣмъ его мучили и, 
наконецъ, сожгли. Память 19 апрѣля.

Ѳеона—епископъ александрійскій; упра
влялъ александрійскою церковью съ 282 по 
300 г. Отъ него сохранилось посланіе къ на
чальнику постельничихъ императорскаго дво
ра, написанное въ первые годы правленія 
Діоклетіана. Посланіе дышетъ благочестіемъ 
и простотою; оно все состоитъ изъ наставле
ній жить достойно христіанскаго имени. Па
мять Ѳ. въ коптской (египетской) церкви 28 
декабря, въ римской—23 августа.

Ѳеона или Ѳеонъ—епископъ мармарик- 
сёій, участникъ аріанскаго спора. Мы имѣ
емъ о немъ только краткія замѣтки церков
ныхъ историковъ, описывавшихъ аріанскія 
смуты. Вмѣстѣ съ епископомъ птолемаидскимъ 
Секундомъ Ѳ.: выступилъ противъ Алексан
дра, епископа александрійскаго, во главѣ 
аріанской оппозиціи, состоявшей изъ пресви
теровъ и низшаго клира. Участіе Ѳ. въ арі
анскихъ спорахъ вызывалось не желаніемъ 
добиться церковной самостоятельности, не че
столюбіемъ, но стремленіемъ выяснить истину; 
по крайней мѣрѣ Ѳ. и его неизмѣнный другъ 
Секундъ все время оставались вѣрными сво
имъ убѣжденіямъ и были единственными на 
Никейскомъ соборѣ, не подписавшими сим
вола. Въ виду этого онъ вмѣстѣ съ Аріемъ 
и Секундомъ былъ отлученъ отъ церкви и под
вергся изгнанію. Позднѣе, по сообщенію цер
ковнаго историка Филосторгія, Ѳ. былъ воз
вращенъ изъ ссылки императоромъ Констан
тиномъ. См. Tillemont, «Mémoires» etc.» VI, 2, 
art. 4, 7; VI, 3, art. 6 и 11; Hefele, «Concilien- 
geschichte» (т. I, стр. 317, 2 изд.). Jf. Г.

Ѳеонилла — св. мученица, пострадала 
при Діоклетіанѣ, въ 285 г., по доносу на нее 
и на трехъ ея братьевъ мачихи, желавшей та
кимъ способомъ выиграть тяжебное дѣло 
о наслѣдствѣ, возникшее у нея съ дѣтьми ея 
мужа. Ѳ. была подвергнута истязанію ц му
чительной смерти. Память 29 октября.

Ѳеопемптъ — св. мученпкъ, епископъ 
ннкомидійскій, пострадалъ прп Діоклетіанѣ, 
въ 303 г. Брошенный въ разожженную печь, 
томимый 22 дня въ темницѣ, напоенный 
ядомъ, повѣшенный на деревѣ съ камнемъ 
на шеѣ, Ѳ. остался невредимымъ. Былъ при
званъ волхвъ Ѳеона, такъ какъ невредимость 
Ѳ. была приписана волшебству; но когда ядо
витый составъ, имъ приготовленный, остался 
безвреднымъ для Ѳ., то Ѳеона былъ такъ по
раженъ, что сказалъ—если и еще одно не
сомнѣнно-убійственное средство не окажетъ
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меня дошли лишь отрывки и извлеченія, со- бсономпъ (Θεόπομπο;, Theopompus) — 
оранныя въ изданіи Мюллера «Fragmenta одинъ изъ представителей древнегреческой ко- 
historicorum Graecorum» (т. I, стр. 278—333, медіи въ періодъ упадка ея п перехода въ 
и IV, 643—645) п Вихерса («Theopompi frag- такъ наз. среднюю комедію, авторъ 24 (не 
menta», Лейденъ, 1829). Сверхъ того до насъ дошедшихъ до насъ) пьесъ. Судя - ----------- :
дошло сокращенное изложеніе исторіи Фи- 
липпа на латинскомъ языкѣ, принадлежащее 
Юстину, который ; пользовался этимъ трудомъ 
Ѳ. въ латинской обработкѣ Трога Помпея. Ѳ.

„,і по заглаві
ямъ, нѣкоторыя пьесы Ѳ. были написаны въ 
духѣ Аристофановскихъ (напр. «Воительни
цы»).

Оеономііъ (Θεόπομπος Theopompus) — 
принадлежалъ въ древности къ числу наибо-· сынъ Нпкандра, спартанскій царь, девятый по 
лѣе читаемыхъ авторовъ и первоклассныхъ из- порядку изъ дома ІГроклидовъ. При немъ на- 
слѣдователей. Риторическіе пріемы и страст- чалась (около 743 г.) первая Мессенская вой- 
ныи тонъ, которые Ѳ. вносилъ въ изложеніе,. на, которую онъ и довелъ до конца (723 г.), 
придавали труду его большія внѣшнія достоин- Аристотель приписываетъ Ѳ. учрежденіе эфо- 
ства; интересъ чтенія усугублялся мастер------
скимъ описаніемъ положеній и характеровъ 
дѣйствующихъ лицъ, а также обиліемъ анек
дотовъ. Нерѣдко Ѳ. прибѣгалъ къ злословію, 
не только по адресу своихъ враговъ (дема
гоговъ), но и героевъ (напр. Филиппа), хотя, 
выставляя открыто пороки и недостатки дѣй
ствующихъ лицъ, онъ руководился стремле- конъ (' 
ніемъ выдвинуть психологическій элементъ I 
личностей и событій. Къ недостаткамъ его IX вѣкѣ въ"монастырѣ," близъ горы Олимпа, 
труда слѣдуетъ отнести большое авторское ь^торый называется Символами. Ѳ. — 
самомнѣніе. Полибій порицалъ въ Ѳ. при- ¡ жи^ль своего наставника препод, 
страстіе въ обрисовкѣ нравственнаго облика ■ МпдикіДскаго. Память 10 ноября, 
дѣйствующихъ лицъ и недостаточное знаком-1 Ѳеостнхъ—одинъ изъ девяти

рата.
Ѳеопрепііі—св. мученикъ, пострадалъ 

при Максиміанѣ; сначала подвергся муче
ніямъ, потомъ посланный для преслѣдованія 
христіанъ Евтолмій умертвилъ его. Память 
22 августа.

Оеоріи, Ѳеориконъ: см. Теорія, Теори- 
.XXXII, 887).

Оеостириктъ—препод., подвизался въ

описалъ 
Никиты

мучени- 
ство съ военнымъ дѣломъ, а Плутархъ—длин- ковъ, пострадавшихъ въ гор. Кизикѣ въ концѣ 
ноту рѣчей, замедлявшихъ ходъ изложенія.1 ттт ™
Не смотря на эти недостатки, Ѳ. много чи
тали и имъ много пользовались. Филиппъ III 
Македонскій сдѣлалъ извлеченіе изъ Филип
пинъ въ 16 книгахъ, сгруппировавъ въ одно цѣ
лое исторію собственно Филиппа II; Плутархъ 
пользовался историческими трудами Ѳ. для 
характеристики аѳинскихъ дѣятелей V вѣка; 
парадоксографы и собиратели анекдотовъ 
(Аѳиней и др.) дѣлали изъ сочиненій Ѳ. 
-обильныя извлеченія. Ораторскія рѣчи Ѳ. 
заключали, по его словамъ, не менѣе 20000 
строкъ и составляли Ѵ8 всего написан
наго имъ. Кромѣ упомянутыхъ произведеній, 
въ древности были извѣстны панегирики Ѳ. 
Филиппу и Александру и письма къ Але
ксандру (Χιακά—Хіосскія письма, которыя Ѳ. 
писалъ своему покровителю по возвращеніи 
въ 335 г. на родину). Хотя древность и ста
вила Ѳ. весьма высоко, какъ оратора, писа
теля и историка, такъ что произведенія его 
и Эфора читались охотнѣе, чѣмъ произведенія 
Геродота и Ѳукидпда, однако въ блескѣ и со
вершенствѣ софистической техники Ѳ. нельзя 
не видѣть признаковъ упадка греческой мы
сли, приближающагося къ вѣяніямъ и вкусамъ 
Александрійской эпохи. Ср. Hachtmann, «De 
Theopompi YÌta et scriptis» (Детмольдъ, 1872, 
прогр.); Biinger, «Theopompea» (Страсбургъ, 
1874); Dellios, «Zur Kritik des Geschichts
schreibers Theopompos» (Іена, 1880, дисс.); 
CJroiset, «Histoire de la littérature grecque» 
(T. IV, П., 1895, стр. 662 — 674); Blass, «Die 
attische Beredsamkeit» (Il т., Лпц., 1887, 2 
изд.); Riese, «Der historiker Theopompos» (въ 
«Fleckoisens Jahrb.», 1870, стр. 670); статьи о 
Ѳ. въ «Rheinisches Museum—НіггеГя» (1892, 
стр. 359 и слѣд.) и Rohde (1893, стр. 110 и 
слѣд.); Бузескулъ, «Введеніе въ исторію Гре
ціи» (Харьковъ, 1904, 2-е изд.). 11. О.

давшихъ въ гор.
Ill вѣка, за исповѣданіе Христа; послѣ пы
токъ онъ былъ обезглавленъ. Память 29 апр. 
См. Филимонъ, свят. (XXXV, 749).

Оеотимь — епископъ (съ 390 г.) гор. 
Томъ (въ Малой Скиѳіи), родомъ славянинъ. 
Въ 392 г. Ѳ. уже извѣстенъ былъ Іерониму 
и какъ писатель, и какъ епископъ. Когда, 
въ 399 г., Іоаннъ Златоустъ разсматривалъ 
на соборѣ дѣло объ ефесскомъ епископѣ Ан
тонинѣ, то на этомъ соборѣ вмѣстѣ съ дру
гими епископами присутствовалъ и «Ѳ. изъ 
Скиѳіи и Ѳракіи». Ѳ. путешествовалъ по 
Дунаю съ проповѣдью евангельскою. Леонтій, 
жившій недолго послѣ Ѳ., выписалъ крат
кія мѣста изъ двухъ его сочиненій — «Объ 
ученіи Спасителя» п «Противъ идоловъ». 
Св. Дамаскинъ помѣстилъ въ свои параллели 
нѣсколько- мѣстъ изъ послѣдняго сочиненія 
и изъ трехъ другихъ: «На Бытіе», на толко
ванія словъ: «еще принесет и даръ твой ко 
алтарю» и «О постѣ». Ѳ. скончался вѣроятно 
•не позже 412 г.; память его по римскому мар
тирологу 20 апрѣля.

Оеотокнеъ—грѳч. политическій дѣятель 
Былъ морскимъ министромъ, потомъ мин. 
нар., просвѣщенія въ кабинетѣ Трикуписа 
(1886—90), и министромъ внутреннихъ дѣлъ въ 
кабинетѣ Ралли, образованномъ въ апрѣлѣ 
1897 г. послѣ паденія кабинета Деліаниса, 
вызваннаго первыми пораженіями грековъ въ 
войнѣ сътуркамп. Въ сент. того ясе года ми
нистерство пало. Ѳ. съ этихъ поръ былъ во
ждемъ партіи трикупистовъ, со смертью Три- 
куппса лишившейся вождя и называвшейся 
отнынѣ ѳеотокистамп. На выборахъ въ февр. 
1899 г. она получила значительное большинство. 
Въ апр. 1899 г. Заимисъ вышелъ въ отставку, 
вслѣдствіе избранія президентомъ палаты одно
го изъ сторонниковъ Ѳ., и Ѳ. сформировалъ ка
бинетъ, просуществовавшій до конца 1901 г.



Ѳкофанія 927

и вышедшій въ отставку, не смотря на выра
женное ему парламентомъ довѣріе, вслѣдствіе 
студенческихъ безпорядковъ, имѣвшихъ харак
теръ протеста противъ патронируемаго прави
тельствомъ, но вызвавшаго недовольство духо- 
венствановагопереводаЕвангеліянановогреч. 
языкъ, излишне, по мнѣнію духовенства, вуль
гаризировавшаго его. На выборахъ 1903 г. 
побѣдили делі^нисты; но когда министерство 
Деліаниса получило выраженіе довѣрія, со
бравшее только 114 голосовъ противъ 95, то 
оно предпочло выйти въ отставку п очистить 
мѣсто для второго кабинета Ѳ., продержав
шагося съ 25 іюня по 8 іюля 1903 г. и усту
пившаго мѣсто кабинету Ралли. Въ дек. 1903 г. 
Ралли палъ и во главѣ кабинета въ третій 
разъ сталъ Ѳ. В. В—овъ.

Ѳео<і>анііі—дочь византійскаго царя Ро
мана II. германская императрица по браку 
съ Оттономъ II (955—991). Между византій
скими принцессами, вступившими въ бракъ 
съ европейскими государями и игравшими 
значительную политическую роль, Ѳ. занима
етъ одно изъ самыхъ выдающихся мѣстъ. 
Брачный союзъ германскаго императорскаго 
дома (Саксонской династіи) съ Македонской 
династіей въ Константинополѣ составлялъ 
предметъ горячихъ желаній Оттона I, кото
рый съ этой цѣлью отправлялъ неоднократ
ныя посольства въ Константинополь. Этотъ 
»è вопросъ долженъ былъ трактовать при Ни
кифорѣ Фокѣ посолъ Оттона Ліутпрандъ, епи
скопъ кремонскій; но послѣдній слишкомъ 
презрительно и свысока отнесся къ притяза
ніямъ византійскаго императора на Южную 
Италію, и желательный для обѣихъ сторонъ со
юзъ не состоялся. Оттонъ I, недавно приняв
шій императорскій титулъ, находилъ въ выс
шей степени полезнымъ для себя и для ав
торитета своей династіи родственный союзъ 
съ восточными императорами. Византійскій 
императоръ Іоаннъ Цимисхій, достигшій тро
на убійствомъ своего предшественника, не 
могъ быть слишкомъ требовательнымъ по от
ношенію къ Оттону I; ему нужно было раз
вязать себѣ руки для болгарскихъ дѣлъ, по
лучившихъ грозное направленіе вслѣдствіе 
походовъ въ Болгарію великаго князя Свя
тослава. Цимисхій возобновилъ переговоры 
о брачномъ союзѣ, составлявшіе уже около 
4 лѣтъ предметъ переговоровъ между Гер
маніей и Византіей. Въ 971 г. онъ отпра
вилъ къ Оттону Паидульфа, герцога Капуи 
и Беневента, содержавшагося плѣнникомъ 
въ Константинополѣ и пользовавшагося осо
беннымъ расположеніемъ германскаго импе
ратора. Пандульфъ долженъ былъ говорить о 
брачномъ союзѣ между Оттономъ, сыномъ 
императора, и царевной Ѳ. или Ѳеофанб, се
строй императоровъ Василія п Константина, 
вмѣстѣ съ которыми царствовалъ, за ихъ ма
лолѣтствомъ Цимпхсій. Жениху было тогда 
ок. 17, невѣстѣ—около 16 лѣтъ. Политическая 
сторона союза заключалась въ установленіи 
точныхъ границъ между владѣніями импе
рій въ Южной Италіи, а равно сферъ поли
тическаго вліянія византійскаго и герман
скаго правительствъ. Со стороны императора 
Оттона сдѣланы были значительныя уступки въ 

пользу Византіи; во всякомъ случаѣ не было 
и рѣчи о тѣхъ притязаніяхъ, какія прежде за
являлъ епископъ Ліутпрандъ. Нѣмецкое по
сольство, прибывшее въ ноябрѣ 971 г. за не
вѣстой, имѣло во главѣ своей Геро, архіепи
скопа кельнскаго. Византійскій дворъ при
готовилъ дорогіе подарки жениху и членамъ 
посольства. Архіепископъ Геро получилъ въ 
даръ мощи святого великомученика Панте
леймона, почивавшія въ Никомидіи; въ честь 
св. Пантелеймона воздвигнутъ былъ храмъ 
въ Кельнѣ, и въ немъ положены останки свя
того. Съ царевной отправлено было множе
ство произведеній искусства, между прочимъ 
рукописи п драгоцѣнные церковные предме
ты, часть коихъ и донынѣ украшаютъ собра
нія древностей въ Германіи По словамъ лѣ
тописи, царевна прибыла cum innumeris the- 
saurorum dtvitiis. Въ апрѣлѣ 972 г. царевнѣ 
устроена была пышная встрѣча въ Римѣ 
императоромъ Оттономъ и папой. Въ томъ же 
году произошло бракосочетаніе. Первой гре
ческой царевнѣ, прибывшей въ Германію, 
предстояла нелегкая задача приспособиться къ 
совершенно новымъ п необычнымъ для нея 
условіямъ жпзнп, въ особенности же къ доволь
но простой и сравнительно бѣдной обстановкѣ 
двора, въ которомъ тонъ жизни давали такія 
серьезныя женщины, какъ императрица Адель
гейда и аббатисса Матильда. Ѳ. не потеря
лась въ этой обстановкѣ. Съ 973 г. она сдѣла
лась императрицей, а черезъ 10 лѣтъ,· по 
смерти мужа, ей выпало на долю быть ре
гентшей, за малолѣтствомъ Отгона III. Ей 
приписывается значительное вліяніе въ смыслѣ 
распространенія на Западѣ византійскаго ис
кусства и моды. Что она внесла въ обычаи 
германскаго двора новую струю — это отмѣ
чено въ довольно пространной легендѣ, по
вѣствующей о томъ, какъ Ѳ. по смерти под
верглась мученіямъ за то, что при жизни 
ввела роскошь въ одеждахъ и испортила 
скромныхъ нѣмокъ византійскими модами и 
кокетствомъ. Этою общею непріязнью къ чу
жестранкѣ можно объяснить и упреки ея въ 
томъ, что она радовалась успѣхамъ греческаго 
оружія въ Южной Италіи и осмѣивала гер
манскую тяжеловѣсность и неповоротливость. 
Современный историкъ Титмаръ Мерзебург- 
скій своимъ замѣчаніемъ, что Ѳ. съ мужской 
энергіей защищала интересы имперіи п за
ботилась о благѣ своего сына, даетъ, пови
димому, болѣе безпристрастную оцѣнку гре
ческой царевны.—Весьма можетъ быть, что 
безъ мѣры преувеличивается ея вліяніе на 
распространеніе византійской культуры въ 
Гермаціп^—можно предполагать, что изъ раз
нообразныхъ и разновременныхъ воздѣйствій 
греческаго искусства не все относится къ Ѳ. 
Съ нею прибыло въ Германію много гре
ковъ; она привезла съ собой немало драго
цѣнностей и рѣдкихъ произведеній искусства, 
которыми сильно поразила нѣмцевъ. Вліяніе 
ея на сына было громадное. Онъ былъ вос
питанъ на греческихъ писателяхъ и испол
ненъ глубокаго уваженія къ греческому об
разованію. Крайне развитое воображеніе и 
мистическое настроеніе, а равно глубокое 
преклоненіе передъ преданіями римской им- 
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періи, сдѣлали изъ даровитаго юноши человѣка 
не отъ міра сего, который носился съ идеа
лами, имѣвшими весьма мало общаго съ 
реальными фактами. Чрезвычайно характерно 
мѣсто изъ письма его къ ученому Герберту, 
гдѣ онъ проситъ тогдашнюю знаменитость по
бывать у него, дабы раздуть тлѣющую въ немъ 
искорку греческаго генія и помочь ему бо
роться съ грубостью нѣмецкой натуры. Ѳ. 
умерла въ 991 г. См. Mottmann, «Theophano 
die Gemahlin Ottos 11» (Шверинъ, 1878); 
Schlumberger, «L’épopée Byzantine»: Giese- 
brecht, «Geschichte der Deutschen Kaiserzeit» 
(4 изд.; нѣсколько прекрасныхъ страницъ).

ѲеоФано—византійская царица, супруга 
двухъ императоровъ Романа II Молодого 
(959—963) и Никифора II Фоки (963—969), 
мать императора Василія II Болгаробойцы 
(976—1025) и его брата Константина VIII 
(1025—28), мать также Ѳ., императрицы гер
манской, и Анны, выданной за нашего Вла
диміра'св. Ея біографія похожа, на истори
ческій романъ. Эта. по отзыву Льва Діакона, 
«наиболѣе прекрасная, обольстительная п 
утонченная женщина своего времени, одина
ково выдѣлявшаяся своей красотой, способ
ностями, честолюбіемъ и порочностью», была 
дочерьюГ константинопольскаго шинкаря и 
первоначально носила имя Анастасб. Она 
увлекла молодого наслѣдника престола. Ро
мана, лишившагося своей малолѣтней, но
минальной супруги Берты; вполнѣ овладѣвъ 
его сердцемъ, Ѳ. достигла царскаго престола. 
По смерти отца Романа, Константина Багря
нороднаго, Ѳ. заставила Романа изгнать изъ 
дворца его сестеръ, образованныхъ царевенъ, 
и заключить ихъ въ монастырскія стѣны. Мать 
Романа, царица Софія, не долго пережила 
это горе. Преданный удовольствіямъ Ро
манъ царствовалъ недолго; повидимому, еще 
при жизни его Ѳ. завязала сношенія съ пол
ководцемъ Никифоромъ Фокою, и старый во
инъ вполнѣ поддался ея чарамъ. По смерти 
Романа Ѳ. была провозглашена регентшей 
за своихъ малолѣтнихъ сыновей: но скоро 
престоломъ овладѣлъ Никифоръ и женился 
на Ѳ. Противъ суроваго и нелюдимаго Ники
фора черезъ 6 лѣтъ образовался заговоръ, 
во главѣ котораго стала Ѳ. и ея любовникъ, 
блестящій сподвижникъ Никифора, Іоаннъ Ци- 
мисхій. Никифоръ былъ звѣрски убитъ, Цп- 
мисхій овладѣлъ престоломъ. Но Ѳ. ошиблась 
въ своемъ сообщникѣ, который немедленно 
изгналъ ее изъ дворца, по требованію патрі
арха, возмущеннаго ихъ преступленіемъ; Ѳ. 
была увезена изъ дворца въ келью на голый 
островъ (одинъ изъ Принцевыхъ), откуда она 
могла видѣть свои прежніе чертоги/ Когда 
ей удалось бѣжать и скрыться за стѣнами св. 
Софіи, ее, мать малолѣтнихъ императоровъ, 
вытащили изъ собора силою и отправили въ 
отдаленный армянскій монастырь; оттуда она 
была возвращена во дворецъ лишь по смерти 
Цимисхія, въ 976 г. Разбитая постигшею ее 
судьбою, она совершенно исчезаетъ со стра
ницъ дворцовой исторіи. См. Schlumberger, 
«Un empereur Byzantin au X siècle, Nicé
phore Phocas» (IÏ., 1890) и продолженіе его: 
«L’Epopée Byzantine» (I, 1896). Б. II—ко.

ОеоФаііо или Ѳеофапія (γ 892)—супруга 
византійскаго императора Льва VI Философа. 
Канонизована церковью какъ идеалъ супруги 
и христіанской царицы-подвпжницы. Дочь 
знатныхъ родителей, Ѳ. получила наилучшеа 
образованіе. Молодой наслѣдникъ Василія 
Македонянина, Левъ VI (Философъ), избралъ 
ее въ супруги на смотринахъ. Недолго про
должалось ихъ счастье: по интригѣ придвор
наго мага Сантаварина императоръ ввергъ 
наслѣдника въ заключеніе, и Ѳ. съ малюткой 
дочерью послѣдовала за нимъ въ тюрьму, 
утѣшая мужа въ несчастьѣ. По смерти Васи
лія Левъ вступилъ на престолъ и держалъ Ѳ. 
въ великой чести. Потерявъ дитя и расша
тавъ свое здоровье въ темницѣ, она отдалась 
подвижничеству и дѣламъ милосердія, избѣгая 
блеска придворной жизни. Подъ царской одеж
дой она носила власяницу, предпочитала го
лый полъ роскошному ложу, все, что могла, 
раздавала нуждающимся и церкви. По смерти 
ея Левъ выстроилъ въ память ея роскошный 
храмъ возлѣ собора Апостоловъ. Жизнеопи
саніе Ѳ., принадлежащее Никифору Григорѣ, 
издалъ съ сокращеніями Hergenrother («Mo
numenta Graeca ad Photium pertinentia», Ре
генсбургъ 1869). См. славянскую Минею подъ 
16 декабря и Филарета Черниговскаго, «Под
вижницы восточной церкви» (СПб., 1871).

Б, II—ко.
Осоо»апчь—святые православной церкви: 

1) препод., происходилъ изъ Антіохіи отъ 
родителей язычниковъ. Принявъ послѣ смер
ти жены крещеніе съ именемъ Ѳ., онъ на
чалъ подвизаться въ небольшой келіи за го
родомъ. Ѳ. скончался въ 369 г. Память 10-го 
іюня. 2) О. Начертанный, препод., братъ Ѳео
дора Начертаннаго (память 27 дек.), род. въ 
Аравіи; былъ инокомъ палестинской обители 
св. Саввы. Во время иконоборства въ продол
женіе 25 лѣтъ (817—842) Ѳ. былъревностнымъ 
защитникомъ православія; претерпѣлъ различ
ныя истязанія, оковы, голодъ, ссылку. Ѳ. до
жилъ до прекращенія смущавшаго церковь 
иконоборства и былъ посвященъ въ митропо
лита никейскаго. Когда нашлись недовольные 
этимъ поставленіемъ, возражавшіе, что Ѳ.— 
спріанинъ и некому поручиться въ томъ, что 
онъ православный, то св. Меѳодій, указывая 
на лицо его, сказалъ: «послѣ такой надписи 
не нужно и желать лучшаго свидѣтельства въ 
его православномъ исповѣданіи». Ѳ. написалъ 
4 книги противъ іудеевъ, окружное посланіе 
исповѣдниковъ о св. иконахъ, стихи о гоне
ніи на св. иконы; преимущественно онъ извѣ
стенъ, какъ составитель каноновъ, число ко
торыхъ простирается до 145. f ок. 847 г, Па
мять 11 октября. 3) Препод, печерскій, жилъ 
въ XII в. Мощи Ѳ. открыто почиваютъ въ 
Антоніевой пещерѣ. Память 11 октября.

ОеоФАііъ Византійскій—св. исповѣд
никъ, хронографъ. Родился въ Константино
полѣ около 758 г. Будучи двѣнадцати лѣтъ 
отъ роду, онъ былъ обрученъ съ дочерью од
ного богатаго вельможи; впослѣдствіи онъ на 
ней женился, но и въ бракѣ соблюдалъ дѣв
ство. Послѣ смерти тестя онъ убѣдилъ жену 
поступить въ монастырь, а самъ избралъ сво-. 
имъ мѣстопребываніемъ монастырь Полихро- 
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ній. Позже онъ основалъ одинъ за другимъ 
два монастыря и въ качествѣ настоятеля од
ного изъ нихъ принялъ участіе на VII все
ленскомъ соборѣ. Въ составленной имъ хро
нографіи описаны церковныя и гражданскія 
событія отъ перваго года царствованія импе
ратора Діоклетіана до іюля 813 года. Ѳ. былъ 
плохимъ историкомъ; работа его страдаетъ 
многими недостатками, но не лишена нѣко
тораго значенія для исторіи и важна особенно 
тѣмъ, что содержитъ отрывки нѣкоторыхъ для 
насъ потерянныхъ историческихъ сочиненій. 
Сочиненіе Ѳ. пользовалось популярностью у 
современниковъ: это доказывается широкимъ 
распространеніемъ его какъ на Востокѣ, такъ 
и на Западѣ, гдѣ оно было переведено на 
латинскій языкъ римскимъ библіотекаремъ 
Анастасіемъ въ его «Historia tripartita». Ра
бота Ѳ. имѣетъ также большое значеніе для 
филологовъ, такъ какъ написана близкимъ 
народу языкомъ. Продолжать работу дальше 
813-го года Ѳеофану помѣшалъ Левъ V Ар
мянинъ, воздвигшій жестокое гоненіе на ико
нопочитаніе, къ числу убѣжденныхъ сторон
никовъ котораго принадлежалъ и Ѳ., сдѣлав
шійся одной изъ первыхъ жертвъ гоненія. 
Онъ былъ подвергнутъ жестокимъ мученіямъ 
и затѣмъ сосланъ въ Самоѳракію, гдѣ и скон
чался 12 марта 817 года. За свое исповѣдни- 
чество Ѳ. причисленъ къ лику святыхъ какъ 
греко-восточной, такъ и римско-католической 
церковью. Сочиненія его издавались нѣсколь
ко разъ: Глоссеномъ («Corpus script, hist. Ву- 
zant.», Боннъ, 1839—1841), Минемъ («Patro
logia», Ser. Gr., СѴІП), де-Бооромъ въ его 
критическомъ изданіи хронографіи (Лпц., 
1883—85). Литературу см. у Крумбахера, въ 
«Gesch. der byz. Lit.» (2 изд., стр. 346 сл.).

Я. Г.
ѲеоФанъ (Прокоповичъ) — знаменитый 

проповѣдникъ и государственный дѣятель. 
Род. въ 1681 г. въ Кіевѣ, въ купеческой семьѣ; 
образованіе получилъ въ кіѳво-могилянской 
академіи; по окончаніи курса уѣхалъ въ Римъ, 
гдѣ, чтобы поступить въ прославленную тогда 
іезуитскую коллегію св. Аѳанасія, долженъ 
былъ перейти въ католицизмъ. Прослушавъ въ 
этой коллегіи полный курсъ, Ѳ. пріобрѣлъ 
громадную начитанность въ сочиненіяхъ бо
гословскихъ и философскихъ, а также въ 
древне-классической литературѣ и своими 
выдающимися дарованіями обратилъ на себя 
вниманіе папы, но не пожелалъ остаться въ 
Римѣ и въ 1704 году возвратился въ Кіевъ. 
Здѣсь, снова обратившись въ православіе, 
онъ сталъ преподавать въ академіи сначала 
піитику, потомъ риторику, философію и, на
конецъ, богословіе, и по всѣмъ этимъ пред
метамъ составилъ руководства, очень замѣ
чательныя для своего времени ясностью из
ложенія и отсутствіемъ схоластическихъ пріе
мовъ. Будучи преподавателемъ піитики и 
удовлетворяя обычаю, требовавшему сочине
нія драматическихъ представленій для школь
ной сцены, Ѳ. написалъ «трагедокомедію»: 
«Владиміръ», въ которой, изображая побѣду 
христіанства надъ язычествомъ и осмѣивая 
жрецовъ, какъ поборниковъ суевѣрія и не
вѣжества, выступилъ горячимъ защитникомъ

Энциклопед. Словарь, т. XLI. 

просвѣщенія и сторонникомъ начатой уже 
Петромъ Великимъ рѣшительной борьбы съ 
старыми русскими предразсудками. Востор
женнымъ панегиристомъ преобразовательныхъ 
начинаній государя явился Ѳ. также и въ 
своихъ проповѣдяхъ, одна изъ нихъ — по 
случаю Полтавской побѣды 1709 г.—была, по 
приказанію Петра, переведена на латинскій 
языкъ сампмъ авторомъ. Въ 1711 г. Ѳеофанъ 
былъ вызванъ въ царскій лагерь во время 
турецкаго похода, а по возвращеніи оттуда 
сдѣланъ игуменомъ Братскаго монастыря и 
ректоромъ академіи. Продолжая свою пре
подавательскую дѣятельность, онъ издалъ 
рядъ популярныхъ разсужденій, діалоговъ и 
проповѣдей о различныхъ богословскихъ во
просахъ. Всѣ эти сочиненія отличаются жи
вымъ и остроумнымъ изложеніемъ и стремле
ніемъ къ критическому анализу. Ѳ. является 
заклятымъ противникомъ всего католическаго 
въ наукѣ и жизнп и поклонникомъ новой 
европейской науки, созданной Бакономъ п 
Декартомъ; онъ рѣшительно выступаетъ съ 
рѣзкимъ, принципіальнымъ отрицаніемъ вся
каго авторитета духовенства какъ учитель
скаго сословія, требуя свободнаго, критиче
скаго отношенія ко всѣмъ научнымъ и жиз
неннымъ вопросамъ и опровергая старую 
теорію о первенствѣ духовной власти надъ 
свѣтскою и вообще о первенствѣ духовен
ства надъ всѣмп прочпмп общественными 
классами. Съ такими взглядами на значеніе 
и положеніе духовенства въ государствѣ, Ѳ. 
естественно долженъ былъ сдѣлаться сторон
никомъ сильной свѣтской власти въ ея стре
мленіи къ реформамъ церковнымъ и государ
ственнымъ. Петръ Вел.,узнавъ образъ мыслей 
Ѳ. п убѣдившись въ его выдающихся способ
ностяхъ, въ 1716 г. вызвалъ его въ Петербургъ. 
Здѣсь Ѳ. сначала выступилъ въ качествѣ 
проповѣдника-публициста, разъясняя дѣйствія 
правительства и доказывая необходимость пре
образованій, а также осмѣивая и сатирически 
обличая ея противниковъ. Изъ этихъ пропо
вѣдей особенно замѣчательны слово о цар
скомъ путешествіи за границу и «слово о 
власти п чести царской» (1718), посвященное 
доказательству необходимости для Россіи не
ограниченнаго самодержавія, при чемъ про
повѣдникъ особенно вооружался на «бого
слововъ», полагавшихъ, что власть духовная 
выше свѣтской. Въ 1718 г. Ѳ. сдѣланъ епи
скопомъ псковскимъ и съ этого же времени 
становится главнымъ помощникомъ Петра 
Вел. въ дѣлахъ духовнаго управленія. Че
резъ его руки проходятъ, пмъ составляются 
или, по крайней мѣрѣ, редактируются всѣ важ
нѣйшіе законодательные акты по дѣламъ цер
кви; онъ пишетъ, по порученію царя, преди
словія и толкованія къ переводамъ иностран
ныхъ книгъ, учебники, богословскіе п поли
тическіе трактаты и проч. Имъ состав- 

! ленъ «Духовный регламентъ» (1720), напи- 
1 саны предисловіе къ Морскому уставу (1719) 
и «слово похвальное о флопѣ россійскомъ», 
краткое руководство для проповѣдниковъ, 
«Объявленіе» о монашествѣ (1724), трактатъ 
о патріаршествѣ, «Первое ученіе отрокомъ», 
разсужденія о бракахъ съ иновѣрцами, о
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крещеніи, о расколѣ, подробный комментарій 
къ «Уставу о престолонаслѣдіи», — подъ за
главіемъ: «Правда воли монаршей во опре
дѣленіи наслѣдника державы своей» и мн. 
др. Съ 1720 г. Ѳ. былъ архіепископомъ нов
городскимъ, и вскорѣ затѣмъ сдѣлался пер
венствующимъ членомъ св. синода. Въ то 
время, какъ представители великорусской 
церковной партіи и старшіе іерархи изъ 
кіевскихъ ученыхъ, руководителемъ кото
рыхъ былъ Стефанъ Яворскій (см.), въ сво
ихъ воззрѣніяхъ на отношенія свѣтской вла
сти къ духовной, а также и вънѣкоторыхъ бо
гословскихъ вопросахъ, склонялись къ католи
ческому ученію, Ѳ. стоялъ наточкѣ зрѣнія близ
кой къ убѣжденіямъ протестантскихъ бого
слововъ, среди которыхъ онъ имѣлъ немало 
друзей и почитателей. Обладая яснымъ ло
гическимъ умомъ и язвительнымъ остроуміемъ 
и выступая, притомъ, во всеоружіи огром
ной эрудиціи, онъ являлся въ своей поле
микѣ очень опаснымъ противникомъ, — тѣмъ 
болѣе, что его политическія убѣжденія, осно
вою которыхъ была теорія такъ назыв. «про
свѣщеннаго деспотизма», всецѣло раздѣля
лись государемъ. При такомъ положеніи дѣла 
многочисленные враги Ѳ. не имѣли возмож
ности ему вредпть. Послѣ смерти Петра Вел. 
обстоятельства измѣнились. Староцерковная 
партія подняла голову и направила свои уда
ры наѲ. Ему пришлось выдержать ожесточен
ную и опасную борьбу, отражая обвиненія уже 
не столько богословскаго, сколько полити
ческаго характера. Эта борьба могла бы 
кончиться для него неблагополучно, если бы 
ему не удалось искусно воспользоваться об
стоятельствами вступленія на престолъ импе
ратрицы Анны и стать во главѣ той партіи 
«средняго чина людей», которые разруши
ли замыслы «верховниковъ» подачею го
сударынѣ извѣстной челобитной о возста
новленіи самодержавія. Благодаря своему 
дѣятельному участію въ этомъ событіи, Ѳ. 
вновь пріобрѣлъ прочное положеніе при дворѣ 
и въ синодѣ — и обрушился на своихъ ста
рыхъ враговъ,шолемпку съ которыми на этотъ 
разъ повелъ уже не столько въ литера
турѣ, сколько въ застѣнкахъ тайной канце
ляріи. Прежній горячій защитникъ реформы, 
дѣйствовавшій во имя интересовъ просвѣще
нія, въ которомъ онъ видѣлъ единственный 
залогъ блага Россіи, теперь, при измѣнив
шихся условіяхъ русской жизни, хотя и ста
рается ограждать результаты реформы отъ 
посягательствъ реакцій, но по существу сво
ей роли оффиціальнаго проповѣднпка-публи- 
цпста обращается изъ дѣятеля прогрессив
наго въ строгаго консерватора и становится 
панегиристомъ, оправдывающимъ существу
ющій порядокъ даже и въ тѣхъ случаяхъ, 
когда онъ противорѣчилъ его собственному 
идеалу. Впрочемъ, и въ эту тяжелую для него 
пору Ѳ. все-таки оставался человѣкомъ, вы
соко цѣнившимъ и, по возможности, отстаи
вавшимъ науку и просвѣщеніе. Въ лучшихъ 
своихъ произведеніяхъ Ѳ. является предста
вителемъ критичсски-обличительнаго напра
вленія. Исходя изъ понятій современнаго ему 
научнаго раціонализма и протестантской тео

логіи, онъ отрицательно относится къ старымъ 
формамъ нашей церковной и общественной 
жизни, которыя считаетъ особенно благо
пріятствующими процвѣтанію невѣжества или 
показной псевдо-учености, ханжества и суе
вѣрія; во имя выставленнаго имъ идеала про
свѣщеннаго человѣка и сильнаго свопмъ про
свѣщеніемъ государства, онъ сатирически 
изображаетъ современную ему русскую жизнь, 
и въ этомъ смыслѣ можетъ быть названъ пер
вымъ русскимъ сатирикомъ, первымъ пред
ставителемъ того направленія, къ которому 
впослѣдствіи примкнули наши лучшія литера
турныя силы. Его вліяніе на Кантемира, са
тиры котораго нерѣдко являются только пери
фразомъ проповѣдей Ѳ., было чрезвычайно 
сильно; не подлежитъ также сомнѣнію и влія
ніе его на В. Н. Татищева, взгляды котораго 
на русскую исторію и современность выра
батывались, можно сказать, въ школѣ Ѳ. 
Ѳ. умеръ 8 сентября 1736 г. Его соч. на ла
тинскомъ языкѣ изданы въ XVIII в. въ Кенигс
бергѣ и Лейпцигѣ Дамаскинымъ Семеновымъ- 
Рудневымъ, Іакинѳомъ Карпинскимъ, Дави
домъ Нащинскимъ и Самуиломъ Миславскимъ; 
нѣкоторыя переводились на русскій языкъ. 
«Слова и Рѣчи» изданы въ 3-хъ частяхъ (СПб., 
1765). См. Ю. Ѳ. Самаринъ, «Ст. Яворскій и 
Ѳ. Прокоповичъ, какъ проповѣдники» (Μ., 
1844, и «Соч.» Самарина, т. V, Μ., 1880); И. А. 
Чистовичъ, «Ѳ. Прокоповичъ и его время» 
(СПб., 1868); П. О. Морозовъ, «Ѳ. Прокоповичъ 
какъ писатель» (СПб., 1880). 77. Af.

ѲсоФанъ (въ мірѣ Георгій Васильевичъ 
Говоровъ, 1815 — 1894) — духовный писатель. 
Получилъ воспитаніе въ орловской семина
ріи и кіевской дух. акад. Былъ инспекторомъ 
въ новгородской семпнаріи, баккалавромъ по 
каѳедрѣ нравственнаго и пастырскаго бого
словія, а затѣмъ церковнаго законовѣдѣнія въ 
спб. академіи; ректоромъ олонецкой семина
ріи, настоятелемъ посольской церкви въ Кон
стантинополѣ, съ 1857 г.—ректоромъ спб. ду
ховной академіи. Въ 1859 г. Ѳ. былъ хиро
тонисанъ во епископа тамбовскаго и шацкаго, 
въ 1863 г. переведенъ во Владиміръ, гдѣ 
оставался до 1866 г., когда удалился на покой 
въ Вышинскую пустынь; Главные литератур
ные труды Ѳ.: «Слова и поученія» (СПб., 
1859 и 1868); «Письма о христіанской жизни» 
(СПб., 1862); «Путь ко спасенію», краткій 
очеркъ аскетики (СПб., 1868—69); «Тридцать 
третій псаломъ» (Μ., 1871); «Истолкованный 
118-й псаломъ» (СПб., 1877); «Толкованіе по
сланій св. апост. Павла» (Μ., 1879—1882): 
«Письма къ разнымъ лицамт, о предметахъ 
вѣры и жизни» (Μ., 1882); «Евангельская ис
торія о Богѣ Сынѣ» (Μ., 1885); «Начертаніе 
христіанскаго нравоученія» (Μ., 1891); «Древ
ніе иноческіе уставы преп. Пахомія, св. Ва
силія Великаго*  препод. Іоанна Кассіана и 
Венедикта» (Μ., 1892). См. И. Корсунскій, 
«Преосвященнѣйшій епископъ Ѳеофанъ, быв
шій Владимірскій и суздальскій» (Μ., 1895); 
«Памяти іі'реосв. Ѳ., епископа Владимірскаго 
и суздальскаго» («Труды Кіевской Дух. Ака
деміи», 1894, т. I).

ОеоФнла—св. мученица, пострадала въ 
Никомидіи, въ 302 г. Память 28 декабря.



Ѳеофилактовъ

ѲеоФн лакто въ (Константинъ Матвѣ
евичъ) — минералогъ (1818—1901), окончилъ 
курсъ по физико-математическому факультету 
института въ декабрѣ 1841 г. Еще студентомъ 
преподавалъ элементарную химію и техноло
гію ученикамъ второго разряда главнаго пе
дагогическаго института. Былъ «оставленъ» на 
годъ при институтѣ для спеціальныхъ занятій 
по минералогіи и геологіи. Въ 1842 г. совер
шилъ экскурсію на Уралъ для ознакомленія 
съ геологіей его. Въ 1843 г. былъ отправленъ 
за границу на два года. На обратномъ пути 
въ С.-Петербургъ экскурсировалъ въ окрест
ностяхъ Стокгольма, по Финляндіи и въ 
окрестностяхъ Ревеля. Въ 1845 г. былъ опре
дѣленъ исправляющимъ должность адъюнкта 
по каѳедѣ минералогіи и геологіи въ универ
ситетѣ св. Владиміра. Ученыя степени полу
чилъ въ университетѣ св. Владиміра: магистра 
въ 1849 г., по защитѣ диссертаціи «О юрскихъ 
и мѣловыхъ осадкахъ Кіевской губерніи», 
доктора—по защитѣ диссертаціи «О кристал
лическихъ породахъ губерній Кіевской, Во
лынской и Подольской», въ 1851 г.; званіе 
экстраординарнаго профессора получилъ въ 
1852 г.; ординарнаго въ 1853 г., заслужен
наго профессора — въ 1851 г. По избранію 
факультета и совѣта исполнялъ должности 
секретаря физико - математическаго факуль
тета въ 1846—51 гг., декана въ 1877—80 гг. 
и въ 1884 г.; ректора въ 1880—81 гг. Съ 1864 г. 
Ѳ. почти безпрерывно занимался изслѣдова
ніемъ юго-западныхъ губерній въ геологиче
скомъ отношеніи. Ѳ. напечаталъ слѣдующія 
сочиненія кромѣ спеціально минералоги
ческихъ: «Отчетъ о результатахъ геологи
ческой экскурсіи въ 1849 г. въ Кіевскую 
губернію» («Труды коммиссіи Выс. утвержд. 
при унив. Св. Влад, для описанія губ. Кіевск. 
учебн. округа»);«Отчетъ о результатахъ экскур
сіи въ 1850 г. по Днѣстру» (ibid.); «О юрскихъ 
и мѣловыхъ осадкахъ Кіевской губ.» (ibid., 
1851); «О кристаллическихъ породахъ губер
ній: Кіевской, Волынской и Подольской» (ib., 
1851); «Краткія сообщенія по геологіи Кіев
ской губ.» («Тр. съѣздовъ Русск. естествоисп. 
и врачей»—въ С.-Петербургѣ, 1862 г., Мо
сквѣ. 1869 г., Кіевѣ, 1871 г.); «Геогностиче
ская карта Кіевской губ.» (1872 г., изданіе 
университета); «Геологическая карта Кіева», 
(1874); статьи въ «Тр. Общ. испыт. прир. прп 
Харьковск. унив.» (т. IX, 1875 г., 3 статьи); 
въ «Тр. Общ. Исп. Пр. при Спб. унив.» 
(1876 г., 1 статья); въ «Зап. и Проток. Кі- 
ѳвск. Общ. Естествоисп.» (1878 г., т. V, т. VI, 
т. VII; 6 статей). Ѳ. состоялъ предсѣдателемъ 
кіевск. общ. естествоиспытателей съ 1877 г.

ОеоФилактъ Исповѣдникъ — епископъ 
никомидійскій, ученикъ св. Тарасія патріарха, 
посвященный имъ въ епископа; правилъ цер
ковью 9 лѣтъ. Вмѣстѣ съ патріархомъ Ники
форомъ обличалъ Льва Армянина за иконо
борство и въ 815 г. сосланъ въ крѣпость Стро- 
вилъ, гдѣ пробылъ въ заточеніи тридцать 
лѣтъ. Скончался около 845 г.; въ 847 году 
останки его перенесены въ Никомидію. Па
мять 8 марта.

Ѳсофіілііктъ Схоластикъ, по прозванію 
пимокатъ (Σιμόκατος)—историкъ. По пропс- 
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хожденію египтянинъ, онъ занималъ долж
ность императорскаго секретаря и написалъ 
въ царствованіе Гѳраклія исторію царство
ванія императора Маврикія (582—602), ко
торая впослѣдствіи получила названіе «’Ιστο
ρία οικουμενική». Обширныя ВЫДврЖКИ ИЗЪ НвЯ 
приводитъ Фотій. Введеніемъ въ эту исто
рію служитъ діалогъ, въ которомъ фило
софія и исторія жалуются на пренебреже
ніе къ нимъ современниковъ автора. Въ 
первыхъ пяти книгахъ разсказывается прѳп- 
мущественно о войнахъ Маврикія съ пер
сами; въ трехъ послѣднихъ холодно и безу
частно обозрѣваются столкновенія имперіи 
съ аварами и славянами, и только разсказъ 
о печальномъ концѣ императора и его се
мейства принимаетъ болѣе теплый тонъ. Ав
торъ обнаруживаетъ недостатокъ пониманія 
событій и любви къ истинѣ. Въ его манерѣ 
изложенія всюду выступаетъ на видъ тще
славіе, безвкусіе и умственная пустота, ка
кими характеризуется вообще его время. Его 
рѣчь, испещренная новыми словами и обо
ротами, сентиментальна и сентенціозна, часто 
совершенно не къ мѣсту; его стиль лишенъ 
всякаго изящества и страдаетъ недостаткомъ 
чистоты. Привычка къ высокопарному выра
женію мыслей, частое употребленіе троповъ 
и фигуръ дѣлаетъ его рѣчь до приторности 
напыщенною и въ то же время вялою, холод
ною и темною. Онъ не умѣетъ соблюсти над
лежащей мѣры въ изображеніи предмета; его 
стараніе блеснуть начитанностью въ гомеров
скихъ поэмахъ и произведеніяхъ другихъ 
древнихъ авторовъ плохо вяжется съ явнымъ 
недостаткомъ классическаго образованія. Тѣмъ 
не менѣе Ѳ. изъ всѣхъ историковъ VII в. отли
чается наибольшею самостоятельностью. Его 
сочиненія могутъ служить масштабомъ для 
сужденія о степени образованія и о литера
турныхъ вкусахъ того времени. Благодаря 
богатству и разнообразію матеріала, отчасти 
дополняемаго церковной исторіей Евагрія 
Схоластика, а также благодаря высокопарно
му, цвѣтистому и напыщенному языку, исторія 
Ѳ. находила много читателей. Ею много поль
зовался Ѳеофанъ Исповѣдникъ; ей же обя
заны большею частью своихъ свѣдѣній о 
доблестяхъ и недостаткахъ Маврикія Павелъ 
Діаконъ, Зонара, Кедрѳнъ и Никифоръ Ксан- 
ѳопулъ. Въ сборникахъ императора Констан
тина VII Порфиророднаго: «De legationibus» 
и «De contionibus militaribus» извлеченія 
изъ исторіи Ѳ. приводятся какъ свидѣтель
ства послѣдняго по времени историка. Кро
мѣ исторіи, Ѳ. Симокатъ написалъ въ ді
алектической формѣ сочиненіе подъ загла
віемъ: «’Απορία« φυσικαί» (Quaestiones physi- 
cae), въ которомъ занимается разсмотрѣні
емъ нѣкоторыхъ проблемъ естествовѣдѣнія, и 
85 писемъ разнаго содержанія (Έπιστολαί 
ήιΗκαί, αγροικικαί и έταιρικαι), представляющія 
переписку между миѳическими и нѣкоторыми 
исторически извѣстными лицами и содержа
щія въ себѣ много анахронизмовъ. «Исторію» 
Ѳ. Симоката издавали В. Vulcanius (1596), 
I. Pontanus (Инголыптадтъ, 1604), A. Fab- 
rottus (Пар., 1647). «Phys, problemata» изд. 
В. Vulcanius (1596), «Quaestiones physicae et
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epistolae» — Fr. Boissonade (Пар., 1835). 
См. архим. Борисъ, «Очерки по исторіи про
свѣщенія въ періодъ византійскій» (вып. I, 
Кіевъ, 1893).

Оео«х>нілактъ — архіепископъ Охриды 
въ византійской провинціи Болгаріи (нынѣ 
въ Македоніи), называемый Болгарскимъ, 
крупный византійскій писатель. Жилъ во 
второй половинѣ XI и въ началѣ ХІІ-го 
вѣка. Его біографія извѣстна мало. Родомъ 
съ о-ва Евбеи, онъ получилъ званіе діакона 
при св. Софіи въ Константинополѣ и сдѣ
лался близкимъ ко двору императора Миха
ила VII Парапинака (1071—78). Можетъ быть 
уже по смерти Михаила Ѳ. былъ назначенъ 
воспитателемъ его сына царевича Констан
тина, оставшагося 4-хъ лѣтнимъ сиротою съ 
матерью, императрицею Маріею, покрови
тельницей Ѳеофилакта, по побужденію кото
рой были написаны лучшія его вещи. Вслѣдъ 
за Дюканжемъ русскіе ученые Васильевскій 
Успенскій, Голубинскій, особенно первый изъ 
нихъ, разъяснили, вопреки до сихъ поръ пов
торяющемуся взгляду, что расцвѣтъ литера
турной дѣятельности Ѳ., его назначеніе ар
хіепископомъ въ Болгарію, переписка изъ 
Болгаріи со многими выдающимися лицами, 
относятся ко времени царствованія Алексѣя 
Комнипа (1081—1118). Удаленіе Ѳ. изъ сто
лицы, куда онъ напрасно рвался, вѣроятно сто
итъ въ связи съ опалою семейства имп. Ми
хаила. Неизвѣстно, сколько времени Ѳ. ос
тавался въ Болгаріи и когда онъ умеръ; 
нѣкоторыя письма его относятся къ началу 
XII вѣка. Еще оставаясь при дворѣ импера
трицы Маріи, но не ранѣе 1088 — 89 г., Ѳ. 
написалъ «Царское наставленіе» своему уче
нику царевичу Константину — оригинальное 
произведеніе съ литературными достоин
ствами. Въ 1092 г. онъ написалъ напыщен
ный панегирикъ императору Алексѣю Ком
нину. Наиболѣе цѣннымъ памятникомъ лите
ратурной дѣятельности Ѳ. является его пере
писка. Сохранилось около 120 писемъ его къ 
высшимъ духовнымъ4 и свѣтскимъ лицамъ 
имперіи. Письма эти полны жалобъ на судь
бу; утонченный византіецъ относился съ 
отвращеніемъ къ своей славянской паствѣ, 
къ варварамъ, «пахнувшимъ овчиной », какъ 
Аполлинарій Сидоній въ V в. къ бургундамъ. 
Извѣстія о народныхъ мятежахъ, предшество
вавшихъ образованію независимаго (второго) 
болгарскаго царства, а также о проходив
шихъ арміяхъ крестоносцевъ возвышаютъ нѣ
которыя письма Ѳ. на степень первоклас
снаго историческаго источника; такое же 
значеніе имѣютъ данныя объ управленіи им
періей и о многочисленныхъ дѣятеляхъ эпо
хи Алексѣя Комнипа.—Центромъ плодови
той литературой дѣятельности Ѳ. является, 
однако, толкованіе на книги Священнаго Пи
санія Ветхаго и Новаго Завѣта. Лучшій ори
гинальный трудъ его въ этой области— ком
ментарій на Евангеліе, особенно на Св. 
Матѳея, хотя авторъ находится подъ влі
яніемъ I. Златоуста. Имъ часто допускается 
аллегорическое истолкованіе текста, мѣ
стами — умѣренная полемика съ ересями. 
Толкованія на Дѣянія Апостоловъ и на по

сланія большею частью почти буквально спи
саны съ малоизвѣстныхъ 'комментаріевъ IX 
и X в., безъ означенія источника; это кла
детъ тѣнь на достоинство остальныхъ ком
ментаріевъ Ѳ., частью доселѣ не изданныхъ. 
Валены полемическое сочиненіе его противъ 
латинянъ, написанное въ примирительномъ 
духѣ, и слово о 15 мученикахъ, въ Тивері- 
уполѣ (Струмпцѣ) при Юліанѣ пострадавшихъ. 
— Сочиненія Ѳеофилакта изданы наиболѣе 
полно въ греческой «Патрологіи Миня» (тт. 
123—126). На русскій яз. переведены «Благо
вѣстникъ или толкованіе на св. Евангеліе отъ 
Луки» (Москва, 1864), толкованія на посла
нія ап.' Павла—въ «Цравосл. Собесѣдникѣ» 
(1881 слл.) и «Христіанск. Чтеніи» (1843 г.). 
О сочиненіяхъ Ѳеофилакта вообще см. вве
деніе de-Rubeis къ изданію сочиненій Ѳ. въ 
«Патрологіи», т. 123. О «царскомъ наставле
ніи», о панегирикѣ въ честь А. Комнина и 
о сочиненіи противъ латинянъ см. В. Г. Ва
сильевскій, «Византія и Печенѣги», въ «Журн. 
Мин. Народи. Просвѣщенія» (1872, декабрь); 
о перепискѣ—Ѳ. И. Успенскій, «Образованіе 
второго болгарскаго царства» (Одесса, 1879, 
стр. 1—57; много выдержекъ въ переводѣ); о 
хронологіи и значеніи переписки, какъ источ
ника, см. рецензію на названное сочиненіе, 
помѣщенную В. Г. Васильевскимъ въ «Журн. 
Мин. Йар. Просвѣщенія» (1879, ч. 204, стр. 
144 — 168). Выводы Васильевскаго остались 
неизвѣстными иностраннымъ ученымъ: въ 
«Исторіи визант. литературы» Крумбахера и 
Эрхарда и даже въ спеціальной работѣ II. 
Geizer, «Das Patriarchat von Achrida» (Лпц., 
1902), повторяется старая ошибочная хроно
логія. Б. Л—ко.

ѲеоФіілова пустынь — с. С.-Петер
бургской губ., Лужскаго у., на Варшавскомъ 
шоссе, въ 57 вер. отъ у. города. До 1764 г. 
здѣсь находился монастырь — Успенская-Ко- 
невская-Ѳ. пустынь, основанная преп. Ѳ. и 
Іаковомъ въ 1396 г. Подъ спудомъ мощи 
основателей.

Ософнлъ—одинъ изъ величайшихъ бого
слововъ ІѴ-го и Ѵ-го в. Дѣятельный, умный, 
хитрый, честолюбивый, онъ является одною 
изъ типичныхъ фигуръ своей эпохи. Сдѣлав
шись къ 385 г. патріархомъ александрійскимъ, 
онъ соединилъ въ своихъ рукахъ церковную 
власть надъ Египтомъ, Ливіей и Пентаполемъ. 
Въ предѣлахъ своего діоцеза онъ не доволь
ствовался тѣмъ, что ставилъ и отрѣшалъ епи
скоповъ: онъ уничтожалъ прежнія епархіи, 
создавалъ новыя, распространялъ или сокра
щалъ ихъ предѣлы для выгодъ своей власти. 
Съ подчиненными ему епископами онъ обра
щался какъ съ рабами, удаляя ихъ безъ объ
ясненія и безъ пощады при малѣйшемъ подо
зрѣніи въ стремленіи къ независимости. За 
сопротивленіе своихъ подчиненныхъ онъ под
вергалъ ихъ оковамъ, темницѣ и изгнанію. 
Онъ отлично понялъ значеніе императорской 
власти въ церковныхъ дѣлахъ Восточно-Рим
ской имперіи и старался опереться на этотъ 
базисъ. Какъ передаетъ біографъ св. Злато
уста, Палладій, Ѳ. имѣлъ въ Константинополѣ 
на жалованьѣ шпіоновъ, съ помощью которыхъ- 
зналъ все, что тамъ происходитъ. Хорошо·
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зная подкупность византійскаго двора, онъ 
превосходно умѣлъ ею пользоваться. Отсюда 
его постоянное стремленіе къ богатству. Ни
какія суммы, даже сборы на бѣдныхъ не из
бѣгали его рукъ. Императоры, со временъ 
Константина, предоставляли языческимъ хра
мамъ закрываться вслѣдствіе силы вещей, за 
отсутствіемъ поклонниковъ. Такъ стояли и 
египетскіе храмы, которыхъ баснословныя 
богатства оставались почти не тронутыми. Эти 
богатства воспламенили алчность Ѳ. По сло
вамъ языческаго писателя Зосимы, онъ пер
вый попралъ законы и уваженіе къ преда
ніямъ вѣковъ. Плоды хищеній Ѳ. употреблялъ 
частью на то, чтобы въ своемъ епископствѣ 
ввести пышную обстановку, способную затмить 
роскошь свѣтскихъ чиновниковъ, частью на 
подкупы для увеличенія объема своей власти. 
Онъ нерѣдко опредѣлялъ александрійскихъ 
префектовъ, которые ни въ чемъ ему не от
казывали, такъ какъ знали силу его и у 
императора, и при дворѣ. Это всемогущество 
въ двухъ сферахъ—духовной и политической— 
доставило Ѳ. прозваніе христіанскаго фарао
на. Достигнувъ вйсшей власти на югѣ импе
ріи и опираясь на безпрекословную покор
ность своего духовенства, Ѳ. желалъ достиг
нуть такого же положенія во всей Восточно- 
Римской имперіи, какимъ въ это время папа 
владѣлъ на Западѣ. Здѣсь онъ столкнулся съ 
константинопольскимъ епископомъ. Въ 397 г. 
умеръ константинопольскій епископъ Некта
рій. Ѳ. думалъ провести на этотъ важный по
литическій постъ одного изъ своихъ клевре
товъ, по имени Исидора; но дворъ пожелалъ 
имѣть епископомъ столицы антіохійскаго пре
свитера Іоанна, по прозванію Златоуста. По
пытка Ѳ. потерпѣла неудачу. Самъ гордый 
патріархъ былъ потребованъ въ столицу, подъ 
угрозой суда за свои прегрѣшенія, для посвя
щенія новаго епископа. Ѳ. уступилъ и посвя
тилъ соперника. Это усилило его вражду къ 
Іоанну, тѣмъ болѣе, что константинопольскій 
епископъ, опираясь на 3-й канонъ II вселен
скаго собора 381 г., предоставившій ему пер
вое мѣсто между восточными епископами, 
пожелалъ на самомъ дѣлѣ сдѣлаться первымъ 
епископомъ Восточно-Римской имперіи, къ 
чему какъ разъ стремился Ѳ. Вся восточная 
церковь сплотилась вокругъ этихъ двухъ цен
тровъ. Первое столкновеніе произошло по 
дѣлу, разыгравшемуся въ нѣдрахъ алексан
дрійской церкви и вскорѣ захватившему весь 
Востокъ. Противъ ученія Оригена (см.) на 
Востокѣ образовалась все возраставшая оп
позиція монашества, состоявшаго большею 
частью изъ восточно-національныхъ элемен
товъ христіанства. Епископъ Іоаннъ іеруса
лимскій- вступилъ въ споръ съ Епифаніемъ 
кипрскимъ, который требовалъ отъ него осуж
денія Оригена. Въ Палестинѣ произошелъ 
формальный расколъ между почитателями и 
противниками великаго теолога, который 
умеръ за 150 лѣтъ передъ тѣмъ. Іоаннъ іеру
салимскій обратился къ Ѳ. съ просьбой по
мирить его съ Епифаніемъ. Ѳ. послалъ въ 
Палестину пресвитера Исидора, который рѣ
шилъ споръ въ пользу Іоанна, т. ѳ. высказался 
за Оригена. Тотъ же взглядъ на Оригена былъ

оффиціально изложенъ самимъ Ѳ. въ его пас
хальномъ посланіи. Это возбудило рѣшитель
ное противодѣйствіе въ главной массѣ еги
петскаго монашества. Массы вооруженныхъ 
монаховъ, покинувъ пустыню, ворвались въ 
Александрію и, соединившись съ фанатиче
скою чернью, съ оружіемъ въ рукахъ потре
бовали отъ Ѳ. осужденія Оригена. Патріархъ 
уступилъ и высказался противъ Оригена. 
Порвавъ съ эллинистическими традиціями 
александрійской школы, Ѳ. сталъ на но
вый путь—путь демагога, который долженъ 
былъ привести его къ господству въ цер
кви или сдѣлать его главаремъ- секты. 
Изъ сторонника Оригена Ѳ. сдѣлался ярымъ 
его противникомъ. Въ Египтѣ начались же
стокія преслѣдованія оригѳнистовъ. Особенно 
Ѳ. обрушился на нитрійскихъ монаховъ и 
главнымъ образомъ на стоявшихъ во главѣ 
ихъ извѣстныхъ своею набожностью и уче
ностью четырехъ иноковъ-братьевъ, получив
шихъ наименованіе «долгихъ братьевъ». Во 
главѣ войска онъ отправился въ Нитрію и 
превратилъ въ груду развалинъ цвѣтущую 
мирную обитель. Монахи разбѣжались; долгіе 
братья съ трудомъ спаслись и отправились 
искать правосудія въ Константинополѣ. Зла
тоустъ выслушалъ пхъ п, послѣ не привед
шей ни къ какому результату переписки съ 
Ѳ., представилъ дѣло на разсмотрѣніе собора. 
Императрица Евдоксія и дворъ приняли са
мое горячее участіе въ дѣлѣ братьевъ и тре
бовали суда надъ Ѳ. Онъ долженъ былъ пред
стать предъ константинопольскимъ еписко
помъ въ роли обвиняемаго, но вскорѣ съумѣлъ 
привлечь на свою сторону измѣнчивый дворъ 
и возбудить неудовольствіе послѣдняго про
тивъ Златоуста. Почва была благопріятна, 
такъ какъ Іоаннъ своимъ суровымъ режимомъ 
и обличительными проповѣдями возбудилъ 
противъ себя массу враговъ, п въ томъ числѣ 
императрицу. Ѳ. соединилъ сопутствовавшихъ 
ему египетскихъ епископовъ съ недовольными 
элементами Константинополя воедино и со
ставилъ извѣстный въ исторіи церкви соборъ 
при Дубѣ. Объ обвиненіи Ѳ. не было больше 
и рѣчи, о долгихъ братьяхъ забыли; обвиняе
мымъ сдѣлался Златоустъ. Когда на зовъ со
бора онъ не явился, то былъ заочно осужденъ 
и низложенъ. Ѳ. торжествовалъ, но недолго: 
вслѣдствіе землетрясенія Іоаннъ былъ при
званъ обратно къ власти, а Ѳ. долженъ былъ 
тайкомъ бѣжать изъ Константинополя, чтобы 
спастись отъ раздраженной противъ него кон
стантинопольской черни. Когда Златоустъ 
опять сильно раздражилъ императрицу, этймъ 
воспользовался Ѳ. и ссылкой на каноны 
антіохійскаго собора 341 г. низвергъ его съ 
престола. Въ 404 г. Златоустъ отправился 
въ изгнаніе. На константинопольскій пре
столъ былъ посаженъ безхарактерный Арзакій. 
Фактически Ѳ. былъ первымъ епископомъ 
Востока. Тогда онъ опять перемѣнилъ свое 
мнѣніе объ Оригенѣ и сталъ по прежнему 
пользоваться его сочиненіями. «Оригенъ,—го
ворилъ Ѳ.,—это чудный цвѣтникъ, въ кото
ромъ рядомъ съ сорными травами растутъ 

! прекрасныя розы:я срываю только послѣднія»: 
' Умеръ Ѳ. въ 412 г. Главное сочиненіе Ѳ..
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с Λόγος προσφωνητικος πρός τούς φρονοΰντας τα 
Ώριγένους» до насъ не дошло. Также точно 
потеряны п другія его сочиненія, кромѣ нѣ
сколькихъ пасхальныхъ посланій и дисципли
нарныхъ каноновъ, вошедшихъ въ составъ 
нашей Кормчей и Книги правилъ. Ср. Ам. 
Тьери, <Св. Іоаннъ Златоустъ и пмп. Евдок- 
сія» (Μ., 1884); Р. Rohrbach, «Die Patriarchen 
von Alexandria» (1892). П. Гиду ляповъ.

Ѳсофнль — св., епископъ антіохійскій, 
писатель-апологетъ II вѣка. О жизни и дѣя
тельности Ѳ. сохранились только краткія, 
отрывочныя свѣдѣнія. Онъ былъ язычникъ по 
происхожденію, человѣкъ образованный, хо
рошо знакомый съ греческой литературою и 
наукою. Въ «Посланіи къ Автолику», — 
единственномъ его сочиненіи, уцѣлѣвшемъ 
до настоящаго времени,—онъ приводитъ мно
гочисленные цитаты изъ языческихъ филосо
фовъ, поэтовъ и историковъ. Подобно мно
гимъ своимъ современникамъ — св. Іустину, 
Татіану, Аѳинагору и другимъ,—онъ дошелъ 
до христіанства ’путемъ самостоятельнаго 
убѣжденія въ его превосходствѣ надъ всѣми 
другими религіями. Это убѣжденіе онъ вы
несъ изъ чтенія священныхъ книгъ Ветхаго 
Завѣта, преимущественно книгъ пророческихъ. 
Обратившись въ христіанство, Ѳ. сдѣлался 
его ревностнымъ исповѣдникомъ и защитни
комъ, настолько же, насколько прежде, въ 
язычествѣ, былъ его противникомъ. Въ 168 г 
онъ занялъ антіохійскую каѳедру. Какъ долго 
Ѳ. былъ епископомъ—съ точностью неизвѣст
но; разные источники расходятся въ показа
ніи времени; въ одномъ только они согласны, 
что Ѳ. умеръ въ 80-хъ годахъ II вѣка, въ 
царствованіе Коммода. Церковь причислила 
его къ лику святыхъ. Ѳ. написалъ немало со
чиненій, частью полемическихъ, написанныхъ 
противъ еретиковъ его времени, частью апо
логетическихъ, направленныхъ противъ языч
никовъ. По свидѣтельству Евсевія и Іерони
ма («Церк. Истор.», кн. IV, гл. 24; «Catal.», 
48), Ѳ. написалъ книгу противъ Маркіона, 
сочиненіе противъ ереси Гермоіена, толкова
ніе на Евангеліе и на Притчи Соломона, 
много «огласительныхъ сочиненій», много, 
по выраженію Іеронима, «краткихъ, но пре
красныхъ трактатовъ, относящихся къ нази
данію церкви». По словамъ самого Ѳ. («Ad. 
Aut.», гл. 28, 30), онъ написалъ кромѣ того 
книгу о демонѣ и о ничтожествѣ языческихъ 
идоловъ, и сочиненіе о родословіи патріар
ховъ. Всѣ эти произведенія не сохранились; 
до насъ дошло только одно его сочиненіе, 
подъ заглавіемъ: «Посланіе къ Автолику о 
христіанской вѣрѣ». Ѳ. защищаетъ здѣсь хри
стіанство, доказывая его истинность и боже-

• ственность, обличаетъ и опровергаетъ языче
ство, раскрывая ложность и несостоятель
ность его религіи, его нравственности, его ми
ѳологіи и философіи. Автоликъ, къ которому 
написаны всѣ эти книги, былъ язычникъ, че
ловѣкъ образованный и ученый, лично из
вѣстный Ѳ.; подобно многимъ другимъ языч
никамъ, онъ былъ крайне нерасположенъ къ 
христіанству и предубѣжденъ противъ него.____ ___________________-- _____________ , -
Между этимъ Автоликомъ и Ѳ. часто проис- 1 былъ лишенъ каѳедры и около трехъ лѣть

ходили разговоры и споры относительно язы
чества и христіанства, что и послужило по
водомъ къ составленію посланія. Ср. К. Сквор
цовъ, «Философское ученіе Ѳеофила антіохій
скаго» («Труды Кіевск. Дух. Академіи», 1867, 
М 8, а также въ его книгѣ: «Философія от- ч 
цовъ и учителей церкви въ періодъ апологе- ' 
товъ», Кіевъ, 1868, стр. 80—101); А. Сергіев
скій, «Отношеніе апологетовъ восточной цер
кви II вѣка къ языческой философіи» («Вѣра и 
Разумъ», 1886, т. II, ч. II, стр. 83—97); прот. 
П. Преображенскій, «Сочиненія древнихъ 
христіанскихъ апологетовъ» (СПб., 1895; пол
ный русскій переводъ апологіи Ѳ. и краткія 
замѣчанія о его жизни и дѣятельности); Д. 
Гусевъ, «Св. Ѳеофилъ Антіохійскій» (Казань, 
1898); И. Реверсовъ, «Защитники христіан
ства» (апологеты; СПб., 1899).

Ософнлъ—святые православной церкви: 
1) св. мученикъ, пострадалъ въ Кесаріи Кап
падокійской, въ началѣ IV вѣка, между 300— 
312 гг. Ѳ. послѣ бичеванія, строганія острымъ 
желѣзомъ и пытки огнемъ, былъ обезглавленъ. 
Память 6 февраля. 2) Св. мученикъ, діаконъ, 
приносившій христіанскимъ узникамъ утѣши
тельныя посланія отъ никомидійскаго епи
скопа Анѳима; былъ убитъ камнями и стрѣ
лами, при Діоклетіанѣ (въ 302 пли 303 г.). 
Память 3 сентября. 3) Св. мученикъ, постра
далъ въ Ликіи, въ 305 г., при Діоклетіанѣ. 
Когда Ѳ. отказался принести жертву идоламъ, 
онъ былъ подвергнутъ пыткамъ, а затѣмъ 
обезглавленъ. Память 23 іюля. 4) Одинъ изъ 
сорока севастійскихъ мучениковъ (XXIX, 293). 
Память 9 марта. 5) Одинъ изъ 42 амморій- 
скихъ мучениковъ, греческій воинъ, взятый 
въ плѣнъ магометанами около 840 г. Послѣ 
семилѣтняго заключенія, голода и бичеванія, 
Ѳ. былъ обезглавленъ и брошенъ въ рѣку 
Евфратъ, около 847 г. Память 6 марта. 
6) О. Исповѣдникъ, препод., подвизался близъ 
Тиверіополя, пострадалъ за иконопочитаніе 
при Львѣ Исаврѣ (717—741); скончался мирно 
въ VIII вѣкѣ. Память 10 октября. 7) Ѳ. Плач
ливый, препод, печерскій, жилъ въ концѣ XI 
и началѣ XII вв. Ѳ. плакалъ о себѣ днемъ 
и ночью; отъ слезъ онъ потерялъ зрѣніе, но 
за 3 дня до смерти прозрѣлъ. Тѣло Ѳ. поло
жено въ Антоніевой пещерѣ вмѣстѣ съ тѣ
ломъ брата его, Іоанна. Память 29 дек. 8) Ѳ. 
Омучскій препод., сперва подвизался на о-вѣ 
Коневцѣ вмѣстѣ съ препод. Арсеніемъ. Въ 
1396 г. основалъ пустынь на рѣкѣ Омучѣ, въ 
округѣ Демянскаго погоста, въ 65 вер. отъ 
Порхова. Скончался около 1412 г. Мощи его 
почиваютъ подъ спудомъ въ Успенскомъ хра
мѣ, съ 1764 г. приходскомъ. Память 21 окт.

θβο«ι*ΗΛΊ>  — св. архіепископъ новгород
скій. Начало иноческой жизни Ѳ. полагалъ 
въ Отенской обители и при святителѣ Іонѣ 
былъ протодіакономъ и ризничимъ. По смерти 
его, жребіемъ (15 ноября 1470 г.) Ѳ. былъ 
избранъ въ архіепископа. Ѳ. принялъ уча
стіе въ примиреніи новгородцевъ съ москов
скимъ великимъ княземъ и былъ посвященъ 
въ архіепископа въ Москвѣ; позже, при но- 

' вомъ столкновеніи Новгорода съ Москвой, θ'
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жилъ въ Чудовомъ монастырѣ въ тѣс
номъ заключеніи. Больной О. отправился въ 
Кіевъ и уже приближался къ Днѣпру, но здѣсь 
скончался (около 1480 г.). Мощи Ѳ. почива
ютъ въ Ѳеодосіевой пещерѣ Кіевской лавры. 
Память 28 августа.

Ософплъ—монахъ и священникъ, жив
шій въ С.-Галленскомъ монастырѣ, по мнѣнію 
однихъ—въ IX столѣтіи, по мнѣнію*  другихъ 
—въ X или XI столѣтіи и никакъ не поз
же XIII стол. Извѣстенъ какъ авторъ сочи
ненія: «Diversarum artium schedula* —древ
нѣйшаго изъ всѣхъ трактатовъ о техникѣ раз
личныхъ отраслей искусства: живописи, мо
заики, литейнаго дѣла и пр. Это сочиненіе 
дошло до насъ въ нѣсколькихъ старинныхъ 
рукописныхъ экземплярахъ, изъ которыхъ са
мый исправный, относящійся къ XIII стол., 
находится въ библіотекѣ кембриджскаго уни
верситета. Оно издано въ латинскомъ ориги
налѣ, съ переводомъ на французскій языкъ, 
въ 1843 г., въ Парижѣ, подъ заглавіемъ: 
«Théophile prêtre et moine, Essai sur divers 
arts».

Ѳеофилъ—византійскій императоръ (829 
—842), второй изъ аморійской династіи. Онъ 
вступилъ на престолъ при благопріятныхъ усло
віяхъ. Имперіи ничто не угрожало кромѣ араб
скихъ пиратовъ; населеніе сравнительно благо
денствовало, казн?, была богата. Хотя и не 
смолкли иконоборческіе споры, но прекрати
лись преслѣдованія за почитаніе иконъ въ 
правленіе отца Ѳ., Михаила. Ѳ. получилъ от
личное образованіе подъ руководствомъ уче
наго Іоанна Грамматика, умѣреннаго иконо
борца, возведеннаго при Ѳ. на патріаршій 
престолъ. Ѳ. понималъ и цѣнилъ искусства 
и науки. Онъ обладалъ сильнымъ, но неумѣ
реннымъ характеромъ; любовь къ справедли
вости доводила его до жестокости. Власть свою 
онъ понималъ безъ ограниченій съ чьей-либо 
стороны, церковь признавалъ подчиненной, 
какъ было при израильскихъ царяхъ. Его 
внѣшняя политика была энергична; онъ лю
билъ войну и отличался личной храбростью. 
Прп всѣхъ своихъ блестящихъ качествахъ, Ѳ. 
не обладалъ умѣреннымъ и ровнымъ характе
ромъ. Его жизнь, блестящая и интересная, 
окруженная народными легендами, была не
счастливой π окончилась трагически; резуль
таты его многообѣщавшаго правленія не были, 
въ общемъ, благопріятны для имперіи.—Пер
вымъ его шагомъ было требованіе у сената 
казни главныхъ убійцъ иконоборческаго им
ператора Льва Армянина (f 814). хотя они 
возвели на престолъ его отца и были имъ 
прощены. Возобновилась утихавшая иконо
борческая распря, гоненія и истязанія; въ 832 г. 
вышелъ указъ, которымъ запрещалось почи
таніе иконъ; самое слово «святой*  въ прило
женіи къ канонизованнымъ церковью лицамъ 
велѣно было выскабливать изъ царскихъ гра
мотъ. Императоръ заставилъ соборъ отлучить 
православныхъ отъ церкви. Его воспитатель 
—патріархъ Іоаннъ Грамматикъ—и еще болѣе 
жена его, Ѳеодора, впослѣдствіи возстанови
тельница православія, смягчали жестокость Ѳ. 
въ отдѣльныхъ случаяхъ. Изъ уваженія къ 
Ѳеодорѣ, любившей мужа, память его не была 

предана проклятію на православномъ соборѣ 
842 г. При всемъ томъ Ѳ. не воздвигалъ си
стематическаго гоненія на иконы: онѣ оста
вались въ церквахъ, подвѣшенныя, высоко. 
Наказывалъ Ѳ. не за догматъ, но за ослуша
ніе его власти; обѣ церковныя партіи дол
жны были жить въ имперіи рядомъ, при чемъ 
главенствовали иконоборцы. Во внутреннемъ 
управленіи Ѳ. былъ строгъ и самовластенъ; 
но о его указахъ мы знаемъ лишь изъ право
славныхъ хроникъ. Онъ издалъ законъ про
тивъ злоупотребленій администраціи, боролся 
съ хищной бюрократіей; разрѣшилъ браки 
между византійцами и персами. Вмѣшиваясь 
въ частную жизнь, онъ приказывалъ всѣмъ 
стричь волоса, стѣснялъ столичную торговлю 
мелочной регламентаціей. Его нелицепріят
ная справедливость, достуцность жалобщи
камъ изъ народа запечатлѣна легендами и 
придаетъ его правленію восточный отпеча
токъ. Такъ, онъ приказалъ публично биче
вать заслуженнаго военачальника Петрону, 
брата императрицы Ѳеодоры, за то, что при 
постройкѣ дома онъ нарушилъ права сосѣдки; 
онъ распорядился сжечь на площади богатый 
грузъ съ корабля, принадлежавшаго импера
трицѣ, находя, что царямъ неприлично вести 
торговлю.' Блескъ и пышность господствовали 
при дворѣ Ѳ.; казна казалась неисчерпаемой. 
Рядомъ съ полезными сооруженіями, какъ го
родскія морскія стѣны, какъ громадная бога
дѣльня, рядомъ съ устройствомъ государствен
ной спгнализиціи (огнями на вершинахъ горъ) 
отъ столицы до арабскихъ предѣловъ, Ѳ. удо
влетворялъ своей страсти къ роскоши и ис
кусствамъ. Великолѣпныя дворцовыя постройки 
—фонтанъ Фіала, портики Мистеріи и Сигма, 
палаты съ церковью Гриконхъ, новый иппо
дромъ, загородный дворецъ Бріантовъ въ 
арабскомъ стилѣ, волшебный чертогъ для музы
кальныхъ органовъ во дворцѣ — свидѣтель
ствуютъ о роскоши Ѳ. и въ то же время о 
вліяніи восточнаго искусства и вкусовъ, про
водниками которыхъ являлись патріархъ 
Іоаннъ Грамматикъ и инженеръ Левъ Мате
матикъ. Поддерживая сношенія съ западными 
императорами, Людовикомъ Благочестивымъ 
и Лотаремъ, и съ кордовскимъ халифомъ, 
пользуясь перемиріемъ съ Болгаріей, Ѳ. при
звалъ Венецію противъ арабовъ, завоевав
шихъ Палермо, Тарентъ и Бари. На сѣверѣ 
Чернаго моря онъ вступилъ въ союзъ съ ха
зарами и выстроилъ въ устьѣ Дона крѣпость 
Саркелъ, противъ печенѣговъ. Большой, но 
не надежной помощью служили ему персидскіе 
выходцы, цѣлое населеніе которыхъ было 
помѣщено въ области Синопъ; ихъ вождь, 
названный патрикіемъ Ѳеофовомъ, сдѣлался 
зятемъ Ѳ. и соратникомъ его противъ ара
бовъ. Первые походы Ѳ. въ Сирію противъ 
могущественныхъ багдадскихъ халифовъ Ма
муна (831) и Мутасима (837) были удачны; 
но затѣмъ Мутасимъ, справившись съ другими 
врагами, жестоко отомстилъ Византіи. Его 
вождь Афшинъ разбилъ Ѳ., едва спасшагося 
отъ плѣна; самъ Мутасимъ обложилъ п раз
рушилъ въ 838 г. византійскую твердыню въ 
Малой Азіи Аморій, перебивъ болѣе 40000 
чел. Храбрые начальники Аморія, во главѣ
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Передъ нашествіемъ на островъ Кипръ сара
цинъ мощи Ѳ. были перенесены въ Константи
нополь. Память 25 мая.

Оераці«»отт> — священномученикъ, епи
скопъ сардійскій. За обращеніе язычниковъ 
въ христіанство претерпѣлъ истязанія и казнь 
при Валеріанѣ, въ 259 г. Память 27 мая.

Ѳсрапоіітъ Бѣлозерскій — препод., въ 
мірѣ Ѳеодоръ, изъ рода дворянъ Поскочи- 
ныхъ, уроженецъ Волока - Дамскаго. Онъ 
тайно ушелъ изъ родительскаго дома и по
стригся въ Симоновѣ монастырѣ, гдѣ слушалъ 
наставленія препод. Сергія. Удалившись въ

съ патрикіемъ Аэціемъ, послѣ долголѣтняго 
плѣна были преданы смерти за вѣрность хри
стіанству (40 аморейскихъ мучениковъ). Ги
бель родного города и пораженіе христіанъ 
свели императора въ моглилу; умирая, онъ, 
по преданію, примирился съ православіемъ. 
Объ арабскихъ отношеніяхъ при Ѳ. см. А. 
А. Васильевъ, «Византія и Арабы... за вре
мя Аморейской династіи» (СПб., 1900); о 
культурномъ вліяніи восточныхъ элементовъ 
при Ѳ.—Ѳ. И. Успенскаго, «Очерки по исто
ріи визант. образованности» (СПб., 1891, стр. 
56—65). Ь. П КО» ( UWV АЪѴМ.Ж VU... X·..· V ΛΛ .»·

ѲеоФрастъ Лесбосскій — см. Тео-1 Бѣлозерскій край, Ѳ. учредилъ общежитіе, 
фрастъ. ! но йе согласился принять на себя ни священ-

Осра (Θήρα)—нынѣ Санторинъ (по имени ства, ни игуменства. Въ 1408 г. князь Андрей 
Santa Irene, св. покровительницы о-ва), самый ! Дмитріевичъ Можайскій вызвалъ къ себѣ Ѳ. 
южный изъ Кикладскихъ о-вовъ Эгейскаго 
моря, къ Ю отъ Хіоса и къ С отъ Крита. Вмѣ
стѣ съ прилежащими островками Ѳерасіей и 
Аспронизп, Ѳ. имѣла вулканическое происхож
деніе, образуя часть вулканическаго кольца. 
Судя по раскопкамъ, найденнымъ подъ слоемъ 
вулканической золы, изверженіе, опредѣлив
шее нынѣшнюю географическую форму о-ва, 
произошло въ первой половинѣ 2-го тысяче
лѣтія до Р. Хр., въ эпоху господства Микен
ской культуры, слѣды которой обнаружены въ 
остаткахъ открытыхъ при раскопкахъ поселе
ній. Эллипсоидальное кольцо, прерывающееся 
на СЗ и ЮЗ, окружаетъ внутреннюю котло
вину о-ва, въ которой въ историческое время 
поднялась вершина новаго вулкана; на про
долженіе вулканической дѣятельности указы
ваютъ также горячіе источники и испаряю
щіеся изъ землигазы. Вулканическое кольцо, 
окружающее котловину, извнутри подымается 
отвѣсною скалистою стѣною, извнѣ спуска
ется легкимъ склономъ, по которому раскину
лись богатыя виноградныя плантаціи. Въ исто
рическое время Ѳ. была заселена финикій
цами; затѣмъ туда явились доряне; послѣдніе, 
утвердившись наостровѣ, около 620 г. осно
вали на сѣверномъ берегу Африки колонію 
Кирену. Въ VI в. до Р. Хр. на островѣ уста
новилось аристократическое правленіе; въ 
началѣ пелопоннесской войны Ѳ. стояла на 
сторонѣ Спарты. Островъ сохранялъ извѣст
ное значеніе еще при Птолемеяхъ, которые, 
для поддержанія своего могущества на Эгей
скомъ моі)ѣ, держали здѣсь гарнизонъ. Въ 
1537 г. Ѳ. была завоевана турками. Нынѣ 
о-въ составляетъ особую епархію 22-го нома 
(Киклады) Греческаго королевства, съ 14500 
жителями и главнымъ городомъ Фирой. Съ 
1895 г. Hiller von Gaertringen производилъ 
раскопки на мѣстѣ древняго города Ѳ. Ре
зультаты его работъ изложены въ трудѣ его: 
«Thera. Untersuchungen, Vermessungen und 
Ausgrabungen in den J. 1895—1902» (Вѣна, 
1899 и слѣд.). Η. О.

Ѳераменъ—см. Тераменъ (XXXII, 943).
Ѳерапоитопъ женскій монастырь 

—учрежденъ въ 1903 г. на мѣстѣ упразднен
наго въ 1798 г. Ѳерапонтова мужского мона
стыря. См. «Церковныя Вѣдомости» (1903, 
№№ 51—52).

Ѳерапонтъ — священномученикъ, епи
скопъ кипрскій, пострадалъ при Діоклетіанѣ.

и просилъ его принять на себя устроеніе но
вой обители, которая и была основана въ 
Лужкахъ, въ верстѣ отъ города Можайска. 
Скончался Ѳ. въ глубокой старости въ 1426 г. 
Житіе Ѳ. написано вскорѣ послѣ собора 
1547 г. Мощи Ѳ. почиваютъ подъ спудомъ въ 
соборной церкви основаннаго имъ монастыря. 
Память 27 мая.

Ѳерапонтъ Монзенскій—препод. Сна
чала жилъ въ Москвѣ и подражалъ подви
гам!» блаж. Василія, потомъ постригся въ 
Костромскомъ Воздвиженскомъ м-рѣ. Жители 
Костромы приходили слущать его наставле
нія; онъ принималъ ихъ съ любовію, но иныхъ 
строго обличалъ за пристрастіе къ мірской 
суетѣ. Тяготясь извѣстностью, Ѳ. удалился 
изъ Костромы въ Монзенскую обитель. Скон
чался въ 1591 г. Мощи Ѳ. почиваютъ подъ 
спудомъ въ Благовѣщенскомъ храмѣ обители1 
упраздненной въ 1764 г. Память 12 декабря.

Ѳсрнодонтъ (θερμ-ώδων): 1) р. въ сѣв. 
части Малой Азіи, впадавшая въ Понтъ близъ 
г. Ѳемискиры. Упоминается въ сказаніяхъ 
объ амазонкахъ. 2) Рѣка въ Беотіи, впадав
шая въ Евбеііское море. Н. О.

Ѳермопилы (θερρ-οπύλαι, Thermopylae) 
—узкій проходъ въ Этейской возвышенности, 
близъ южнаго берега Малійскаго залива, по
лучившій свое названіе отъ двухъ горячихъ 
сѣрныхъ источниковъ, находящихся по со
сѣдству съ нимъ. Этотъ проходъ представлялъ 
собою единственную дорогу изъ Ѳессаліи въ 
Локриду и вообще въ Среднюю Грецію. Съ 
Ю Ѳ. ограничивались горнымъ отрогомъ 
Каллидромомъ. Проходъ былъ не вездѣ оди
наковой ширины: при истокахъ р. Асопа, 
около горы Анѳелы, долина расширялась; 
здѣсь находились храмъ Деметры Амфиктіо- 
нійской и зданія союз^ Амфиктіоновъ; здѣсь 
же происходили осеннія собранія послѣднихъ. 
У рѣки Фойника дорога становилась настоль
ко узкою, что по ней не могли разъѣхаться 
два экипажа. Въ среднемъ ширина прохода 
составляла 60 шаговъ. Благодаря своему важ
ному стратегическому значенію, Ѳ., предста
влявшія сами по себѣ естественное укрѣпле
ніе, были оцѣплены рядомъ искусственныхъ 
преградъ: такъ, спартанцы укрѣпили мѣстечко 
Трахинъ (въ 7 вер. отъ Ѳ. и 3 вер. отъ моря): 
позднѣе возникли другіе укрѣпленные пункты. 
Кромѣ названныхъ выше рѣкъ, Ѳ. перерѣзы
вались Сперхеемъ, Дирасомъ и Меласомъ. Въ
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настояіцѳе время характеръ мѣстности измѣ- ніемъ многочисленныхъ греческихъ топогра- 
нился вслѣдствіе дѣйствія вулканическихъ фическихъ названій въ ихъ области и уно
силъ и отложеній горныхъ рѣчекъ и Сперхея,1 мпнаніемъ имени Ѳ. въ греческихъ сказані- 
русло котораго перемѣстилось южнѣе и въ ко-, яхъ, даетъ нѣкоторый поводъ предполагать 
торый нынѣ впадаютъ рѣчки Дирасъ, Меласъ, ' греческое происхожденіе племени. До на- 
Асопъ и Фойникъ, впадавшія первоначально въ ! ступленія молоссовъ, Ѳ. населяли побережье 
въ море. Въ исторіи Греціи Ѳермопильское ! Эпира отъ Керкирскаго пролива до Амбра- 
ущелье было ареною важныхъ военныхъ собы- кійскаго залива и всю внутреннюю часть
тій: при нашествіи персовъ на Элладу въ 480 г.. Эпира до Пинда и Ѳессаліи. Позднѣе они 

подчинились молоссамъ и были оттѣснены 
къ Адріатическому морю, занявъ вышеупо
мянутое побережье, которое называлось по 
имени ихъ Ѳеспротіей. Въ дальнѣйшемъ они 
раздѣлили судьбу Эпира. Къ числу городовъ 
Ѳеспротіи относились Эфира, Пандосія, Кас
сона. Н. О,

Оессаліл (Θεσσαλία, Thessalia) —? соста
вляла восточную часть Сѣверной Греціи и со
стояла изъ ряда глубокихъ долинъ, отдѣлен
ныхъ другъ отъ друга горными хребтами. 
Рѣка Пеней, начинающаяся въ самой высокой 
части Пинда, раздѣляла область на двѣ части, 
изъ которыхъ сѣверная включала Перребскую 
возвышенность, съ страною Перребовъ и Ге-

ласти Пелазгіотида, Ѳессаліотида и Фтіотида, 
отдѣлялась отъ Средней Греціи Оѳрійскимъ

здѣсь палъ Леонидъ со своими 300 спартан
цами; въ 279 г. аѳинянинъ Каллиппъ съ 24000 
челов. выдерживалъ натискъ огромной галль
ской арміи (болѣе 170000 чел.); въ 191 г. былъ 
разбитъ Маніемъ Ациліемъ Глабріономъ Ан
тіохъ III. Н. О.

Ocelli il или Ѳеспіи (θέσπεια, θεσπειαί)— 
одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ Беотіи, ле
жавшій у подножія Геликона, съ юго-вост, его 
стороны, въ 80 стадіяхъ (14 в.) отъ Ѳивъ. Го
родъ, по преданію, получилъ свое названіе 
отъ сына Эрехтея, Ѳеспія,-и былъ основанъ 
выходцами изъ Аѳинъ. Въ историческій пе
ріодъ Греціи ѳеспійцы долго боролись за свою 
самостоятельность противъ гегемоніи Ѳивъ. | ~
Во время персидскихъ войнъ Ѳ., наперекоръ стіеотидой, а южная, въ которую входили об- 
Ѳивамъ, которыя держали сторону персид- ” ~ · - ·
скаго царя, выступили сторонниками націо-
нальной партіи п отказались дать персид- хребтомъ. Восточная часть Ѳ., къ сѣв. отъ 
скому послу воды и земли. При Ѳермопилахъ Пагасейскаго залива, вдоль берега моря была

извѣстна подъ именемъ Магнезіи. Изъ при
токовъ Пеней значительнѣйшими были Эвропъ 
съ лѣвой стороны и Апиданъ съ Энипеемъ—съ 
правой. Къ западу отъ Магнезійскаго горнаго 
побережья, на которомъ возвышались Осса и 
Пеліонъ, простиралась самая низменная часть 
Ѳ., съ озерами Нессонійскимъ и Бойбейскимъ, 
которыя при разливѣ р. Пенея выходили изъ 
береговъ, затопляя окрестную равнину. Въ 
сѣв. части Ѳ., на границѣ съ Македоніей, воз-

(480 г. до Р. Хр.) ѳеспійцы въ числѣ 700 че
ловѣкъ, подъ предводительствомъ Демофила, 
сражались на сторонѣ Леонида и вмѣстѣ съ 
нимъ погибли. При нашествіи Ксеркса на 
Аттику, Ѳ. были сожжены; жители города пе
реселились въ Пелопоннесъ. И послѣ того 
ѳеспійцы продолжали доблестно стоять за 
дѣло Эллады: такъ, 180υ ихъ гражданъ уча
ствовало въ битвѣ при Платеяхъ. По удале
ніи персовъ ИЗЪ Греціи, Ѳ. были возстановлены, иьи. части σ., на границъ съ іѵтакединіем, виз- 
но битва при Деліи (424 г.), въ которой ѳес-1 вышалась гора Олимпъ. Между Олимпомъ и 
пійцы, сражавшіеся въ беотійскомъ войскѣ Оссою пролегала такъ назыв. Темпейская до- 
противъ аѳинянъ, потерпѣли громадныя поте- лина, извѣстная въ древности красотою сво- 
ри, нанесла имъ сильный ударъ, и они съ тру- ихъ горныхъ пейзажей и богатствомъ расти- 
домъ поддерживали свою независимость про- тельнаго царства. Благодаря обильному оро- 
тивъ возраставшаго значенія Ѳивъ. Въ войнѣ і шенію, страна отличалась плодородіемъ и 
378—372 г. Ѳеспіи стояли на сторонѣ Спарты ■ могла прокармливать густое населеніе. На
противъ Ѳивъ, пока послѣднія не заставили 
ихъ примкнуть къ беотійскому сотозу; послѣ 
битвы при Левктрахъ попытки ихъ сохра
нить самостоятельность были неудачны. Позд
нѣе Ѳеспіи снова ожили, застроились, и при 
римлянахъ пользовались извѣстною свободою. 
Ѳ. были родиною Праксителя и Фрпны. 
Дня своего родного города Пракситель изва
ялъ знаменитую статую Эрота, которая была

превосходныхъ горныхъ лугахъ паслись про
славленные въ древности конскіе табуны, изъ 
которыхъ составлялась извѣстная ѳессалійская 
конница — главная сила военнаго состава 
страны. Обиліе рѣкъ, болотъ и озеръ уже въ 
древности привело къ мысли, что первоначаль
но страна была покрыта водою, которая позд
нѣе, по мнѣнію древнихъ, ушла въ землю че- · 
резъ образовавшуюся отъ землетрясенія раз- 

поставлена въ мѣстномъ * храмѣ этого бога ' сѣдину. Быть можетъ, то же богатство зем- 
(дровнѣйшпмъ изображеніемъ Эрота служилъ ! ныхъ водъ было причиною того, что сказа- 
камень). Въ Ѳ. находились также статуи Фрины 
и Афродиты, работы Праксителя, и мѣдная 
статуя Эрота, работы Лизиппа. Вообще изо
биліемъ выдающихся произведеній скульпту
ры городъ привлекалъ множество посѣтите
лей съ разныхъ концовъ древняго міра.

Н. О.
Оесііроты (θβσιτρωτοί) — значительнѣй

шее въ срединѣ V в. до Р. Хр. изъ племенъ, 
населявшихъ Эпиръ. Въ древнѣйшее время, 
по преданію, имъ принадлежалъ Додонскій

ніе о Девкаліонѣ и всемірномъ потопѣ прі
урочивалось къ Ѳессаліи. Населеніе Ѳ. по 
языку принадлежало къ той діалектической 
группѣ, которая называется сѣверо-восточ
ною и къ которой въ глубокой древности при
надлежали беотійцы, лесбійцы, аркадяне и 
кипрійцы. Беотійцы, населявшіе первона
чально Ѳессаліи, позднѣе были оттѣснены 
къ югу, въ Среднюю Грецію, племенемъ, пе
редвинувшимся изъ Эпира, которое, давъ 

uv странѣ имя и поработивъ оставшихся ко-
оракулъ Зевса, что, въ связи съ существова-1 ренныхъ жителей ея, само усвоило языкъ
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побѣжденныхъ. Въ героическій періодъ на
селеніе Ѳ. играло важную роль и въ разви
тіи греческаго эпоса ѳессалійскому элементу 
принадлежитъ видное мѣсто. Насколько можно 
судить по даннымъ эпоса, такъ назыв. эолій
ская колонизація, событія которой смутно отра
жаются въ сказаніяхъ о Троянской войнѣ 
(см.), была совершена племенемъ, населяв
шимъ Ѳ.: къ этому племенп относятся сказа
нія о Ѳетидѣ,Пелеѣ и Ахиллѣ; кромѣ того Ѳ. 
считалась родиною алоидовъ, кентавровъ, ла- 
пиѳовъ, Эола, эолидовъ, Пелія, Девкаліона и 
мѣстопребываніемъ эллинскихъ боговъ, ко
торое было пріурочено къ горѣ Олимпу; въ 
Ѳ. существовалъ также культъ музъ, Геракла, 
Асклепія. Въ послѣгероическую эпоху Ѳ. 
мало -по-малу была занята ѳессалійцами, кото- 
Sbie, основавъ рядъ укрѣпленныхъ городовъ— 

фаннонъ, Ларису, Гиртонъ, Феры, Пагасы, 
Фарсалъ — образовали правящій классъ въ 
странѣ, сосредоточивъ въ своихъ рукахъ эконо
мическія ея богатства и обративъ коренное 
населеніе въ крѣпостныхъ, извѣстныхъ подъ 
именемъ пене сто въ, положеніе которыхъ при
равнивалось къ положенію спартанскихъ ило
товъ. Позднѣе перребы, ахейцы, долопы, эніа- 
ны, малійцы прпнужденыбыли признать господ
ство завоевателей, и хотя эти племена сохраня
ли племенную и общинную самостоятельность, 
но они были обязаны доставлять ѳессалійцамъ 
извѣстный контингентъ войска и платпть дань. 
Господствующими родами были Алевады въ 
Ларисѣ, ведшіе свое происхожденіе отъ Ге- 
₽акла и Скопады въ Краннонѣ и Фарсалѣ; изъ 

ераклидовъ(Алевадовъ) избирались ѳессалій
скіе таги—военачальники, командовавшіе въ 
военное время союзнымъ ѳессалійскимъ вой
скомъ. Форма правленія была аристократиче
ская, хотя въ IV в. въ Ферахъ установи
лась временная тираннія въ лицѣ таговъ 
Язона ферскаго и его ближайшихъ преемни
ковъ. Въ пилейско - дельфійской амфиктіо- 
ніи ѳессалійцы, владычество которыхъ про
стиралось до Ѳермопилъ, были господствую
щимъ племенемъ: имъ принадлежало пред
сѣдательство въ совѣтѣ амфиктіоновъ, такъ 
какъ большинство изъ остальныхъ 11 пле
менъ, входившихъ въ союзъ (перребы, маг- 
неты, фтіоты, долопы, малійцы, ойтейцы) 
находились въ большей или меньшей зави
симости отъ нихъ. Въ 590 году, во время 
похода амфиктіоновъ противъ Крисы — го
рода, въ области котораго находилось свя
тилище Аполлона Дельфійскаго — ѳессаліецъ 
Эврилохъ былъ главнокомандующимъ союз
наго войска—По разрушеніи Крисы и по ут
вержденіи политическо-релипознаго могу
щества Дельфъ, ѳессалійскіе элементы ам- 
фиктіоніи преобладали въ дѣлѣ защиты свя
тилища и надзора за управленіемъ храма. 
Въ дальнѣйшей исторіи Греціи Ѳессалія 
выступаетъ скромною участницею. Пизистратъ 
поддерживалъ съ ѳессалійцами дружескія от
ношенія При нашествіи Ксеркса ѳессалій
цы, благодаря политикѣ Алевадовъ, держали 
сторону персовъ. Въ эпоху Пелопоннесской 
войны аѳиняне пользовались помощью ѳес
салійцевъ, но послѣдніе дѣйствовали вяло и 
своею враждою съ фокейцами, которыхъ 

поддорживали аѳиняне, внушали союзникамъ 
мало довѣрія. Единственнымъ благопріятнымъ 
моментомъ для политическаго объединенія 
Ѳ. и утвержденія ея могущества было прав
леніе талантливаго Язона (см.) ферскаго, но 
преждевременная смерть его разстроила всѣ 
его планы и призракъ политическаго объеди
ненія и гегемоніи Ѳессаліи разсѣялся на
всегда. Въ дальнѣйшей исторіи Греціи Ѳес
салія влачила существованіе полусвободнаго· 
союза, сперва находившагося подъ протек
торатомъ Македоніи, затѣмъ Рима, пока въ 
146 г. она, вмѣстѣ съ Эпиромъ и Ахайею. 
она не была слита въ одну провинцію. Въ 
политическомъ отношеніи Ѳ. распадалась на 
четыре области (тетрады): Фтіотиду или 
Ахею, которой принадлежали города Галъ и 
Фтіотійскія Ѳивы (при Пагасейскомъ зали
вѣ), Ѳессаліотиду, съ городами Арной (позд
нѣе Кіеріонъ) и Фарсаломъ, Гистіеотидѵ 
(Гестіеотиду), въ которой были города Гем- 
фы, Иѳома, Трикка и къ которой принадле
жала область Перребовъ, и ІІелазгіотиду. съ 
городами Ларисой, Краннономъ, Скотуссой 
(близъ этого города находилась горная груп
па Киноскефалы, при которой произошли 
сраженія 364 и 197 г. до Р. Хр.), Ферами и 
Пагасами. Магнезія представляла собою да 
извѣстной степени независимую отъ Ѳ. об
щину: здѣсь были города: миѳическій Іолкъ, 
и историческіе—Демѳтріада и Мелибея.

Н. О.
При первыхъ византійскихъ императо

рахъ страна подвергалась неоднократному 
вторженію готовъ, гунновъ и болгаръ. Въ 
XI—ХП вв. здѣсь весьма усилился валаш
скій элементъ; въ горахъ Пинда потомки 
валаховъ и нынѣ сохранились. Съ 1393 г. Ѳ. 
подпала подъ власть турокъ. Въ 1832 г. къ 
Греціи отошла лишь незначительная часть 
Ѳ., именно полоса къ Ю отъ водораздѣла 
горъ Отрисъ, образовавшая епархію Фтіотн- 
ду, съ гл. городомъ Ламіей. Вся остальная Ѳ.т 
оставленная за Турціей, присоединена къ 
Греціи лишь въ 1881 г. и составила номы 
Трикала и Ларисса.

Осссалониіііііцы (Солуняне)—два по
сланія къ нимъ ап. Павла. Во время второго 
апостольскаго своего путешествія Павелъ сна
чала остановился въ Филиппахъ, но, прину
жденный удалиться оттуда, перенесъ свое 
мѣстопребываніе въ Ѳессалоники (Дѣян. XVII, 
1). Здѣсь въ теченіе трехъ субботъ онъ вмѣстѣ 
съ Силою проповѣдывалъ въ синагогѣ и обра
тилъ ко Христу многихъ евреевъ й еще 
больше язычниковъ. Въ числѣ обращенныхъ 
было немало знатныхъ женщинъ. Евреи про
извели возмущеніе противъ Павла и его спут
никовъ п обвинили ихъ предъ городскими на
чальниками, какъ зачинщиковъ мятежа. Па
велъ долженъ былъ удалиться въ Берію, а от
туда. преслѣдуемый солунскими евреями, 
ушелъ въ Аѳины (Дѣян. XVII, 2—15). По 
удаленіи апостола, евреи стали притѣснять 
послѣдователей Христовыхъ изъ солунянъ 
(1 Ѳесс. II, 14). Такое положеніе церкви 
солунской сильно безпокоило апостола. Онъ 
желалъ самъ возвратиться въ Ѳессалоники 
для подкрѣпленія новообращенныхъ, но встрѣ
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чалъ къ тому большія препятствія (1 Сол. 
II, 18). Оставивъ въ Беріи Силу и Тимоѳея 
съ цѣлью распространенія проповѣди и отпра
вляясь въ Аѳины, апостолъ чрезъ сопрово
ждавшихъ его македонянъ поручилъ Тимоѳею 
посѣтить Ѳессалоники для утвержденія и утѣ
шенія вѣрующихъ (1 Сол. Ill, 7) и доставить 
ему въ Аѳины свѣдѣнія о состояніи церквей 
македонскихъ (Дѣян. XVII, 15); самъ же 
вскорѣ перешелъ въ Коринѳъ, гдѣ и ожидалъ 
прибытія Тимоѳея (Дѣян. XVIII, 1). Вскорѣ 
прибыли въ Коринѳъ Тимоѳей и Сила (Дѣян. 
XVIII, 5; 1 Сол. Ill, 6) съ добрыми вѣ
стями о солунянахъ, не поколебавшихся во 
время перваго тяжелаго испытанія. Въ то 
же время они сообщили и такія свѣдѣнія о 
солунянахъ, которыя не могли порадовать апо
стола. Многіе изъ тамошнихъ христіанъ не 
могли еще отрѣшиться отъ привычекъ языче
скихъ; блудъ и корыстолюбіе остались поро
ками христіанъ-солунянъ (1 Сол. IV, 3—6). 
Кромѣ того между христіанами распростра
нилось ложное мнѣніе о скоромъ пришествіи 
Христовомъ. Христіане надѣялись войти въ 
царство Божіе п получить блаженство только 
при второмъ пришествіи Господа, и были увѣ
рены, что открытіе этого царства послѣдуетъ 
на землѣ и въ скоромъ времени. Многіе 
изъ нихъ умирали, не дождавшись пришествія 
Христова. Это обстоятельство приводило со- 
лунскихъ христіанъ въ уныніе касательно за
гробной жизни умирающихъ (1 Сол. IV, 13— 
17). Кратковременное пребываніе въ Солунп 
не позволило апостолу совершенно наста
вить юную церковь. Дополнить то, чего недо
ставало вѣрѣ солунянъ (1 Сол. Ill, 10), под
крѣпить въ страданіяхъ, разсѣять заблужде
нія касательно загробной жизни и будущаго 
пришествія Христова — это было цѣлью 
ваго посланія къ Ѳ. Въ надписаніи посланія 
стоятъ имена Тпмоѳея и Силуапа (Силы), ко
торыхъ Павелъ ожидалъ въ Аѳинахъ (Дѣян. 
XVII, 16), но которые пришли къ нему въ 
то время, когда онъ находился въ Коринѳѣ 
(Дѣян. XVIII, 1, 5). Такъ какъ посланіе къ Ѳ. 
вызвано именно этимъ приходомъ учениковъ 
апостольскихъ, сообщившихъ Павлу свѣдѣнія 
о состояніи церкви солунской (1 Сол. Ill, 6), 
то и нужно заключить, что оно написано въ 
Коринѳѣ;' въ нѣкоторыхъ греческихъ рукопи
сяхъ и у толкователей указаніе на Аѳины, какъ 
на мѣсто написанія этого посланія, вѣроятно 
произошло отъ неопредѣленнаго выраженія 
апостола, что онъ восхотѣлъ остаться въ Аѳи
нахъ одинъ (III, 1). Вмѣстѣ съ опредѣленіемъ 
мѣста опредѣляется п время написанія по
сланія. Это было начало 53-го года, когда апо
столъ утвердилъ свое пребываніе въ Коринѳѣ. 
По общему мнѣнію всѣхъ толкователей Св. 
Писанія, это посланіе было первое по'временп 
писаніе ап. Павла и предваряетъ почти всѣ 
писанія св. апостоловъ. Первое посланіе къ Ѳ. 
по содержанію своему, за исключеніемъ ІѴ-й 
главы, не представляетъ никакихъ особен
ностей, отличающихъ его отъ другихъ посла
ній. Посланіе дѣлится на двѣ части, истери
ческую (I—III гл.) и нравоучительную (IV— 
V гл.). Первая состоитъ изъ воспоминаній о 
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проповѣди апостола въ Ѳессалоникахъ и Ма
кедоніи и благодарности къ Богу за при
нятіе солунянами евангелія въ чистотѣ. Во 
второй апостолъ убѣждаетъ солунянъ сохра
нять свой сосудъ въ святынѣ и чести и жить 
братолюбно; затѣмъ, раскрываетъ имъ тайну 
воскресенія мертвыхъ въ послѣдній день и 
тайну второго пришествія Христова, и по 
причинѣ неизвѣстности этого дня убѣждаетъ 
ихъ бодрствовать и трезвиться. Вскорѣ послѣ 
перваго посланія апостолъ долженъ былъ напи
сать солунянамъ и другое. Главнымъ побужде
ніемъ къ тому было превратное пониманіе нѣ
которыхъ выраженій ап. Павла въ первомъ 
посланіи касательно будущаго пришествія Гос
подня и появленіе подложнаго посланія отъ 
имени апостола (II, 2—III, 17), потомъ умно
женіе числа праздныхъ людей, проживающихъ 
на чужой счетъ (III, 11). Узнавъ о такомъ 
положеніи церкви ѳессалоникійской, апостолъ 
поспѣшилъ написать второе посланіе, въ ко-, 
торомъ съ достаточною полнотою раскрылъ 
ученіе о второмъ пришествіи Господа, указавъ 
на многіе несомнѣнные признаки, по кото
рымъ можно узнать время приближенія конца 
міра и явленія Христова, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
далъ нужные совѣты и увѣщанія противъ 
тунеядства. Изъ внѣшняго положенія церкви 
солунской, какъ оно представляется въ посла
ніи, и изъ сходства содержанія обоихъ по
сланій къ солунянамъ можно съ несомнѣн
ностью заключить, что второе посланіе на
писано очень скоро послѣ перваго, никакъ 
не позже 54-го года, слѣдовательно пре
жде, чѣмъ апостолъ оставилъ Коринѳъ. Что 
касается подписей, которыя полагаютъ на
писаніе его или въ Аѳинахъ, пли въ Римѣ, 
или въ Лаодикіи,—то самое разногласіе меж
ду ними показываетъ, что онѣ мало соглас
ны съ внутреннимъ содержаніемъ посланія. 
Необширное по объему (3 главы) и немного
сложное по содержанію второе посланіе къ 
Ѳ. можно раздѣлить на три небольшіе отдѣ
ла—благодареніе, ученіе и увѣщаніе, впро
чемъ, безъ строгаго разграниченія предме
товъ изложенія. См. свящ. Ѳ. Титовъ, «Пер
вое посланіе св. апост. Павла къ Ѳессало
никійцамъ» (Кіевъ, 1893); его же, «Обсто
ятельства происхожденія перваго посланія св. 
апост. Павла къ Ѳессалоникійцамъ» (Кіевъ, 
1894).

Ѳсссалъ (θεσσαλός): 1) эпонимъ Ѳессаліи, 
сынъ по однимъ—Гемона, по. другимъ—Язона 
и Медеи, по третьимъ—Геракла. 2) Сынъ 
Пизистрата. 3) Сынъ Кимона, обвинившій 
Алкивіада въ оскорбленіи святыни елевзин- 
скихъ мистерій. 4) Ѳ. изъ Кеоса, сынъ Гиппо
крата, одинъ изъ комментаторовъ послѣдняго, 
авторъ нѣсколькихъ трудовъ по медицинѣ.

Н. О.
Оетпда (θέτις Thetis)—морская нимфа,z 

дочь Нерея и Дориды; по ѳессалійскому7 
сказанію—дочь кентавра Хирона. Выросшая 
на попеченіи Геры, Ѳетида была про
тивъ своей воли выдана Зевсомъ и Герою 
замужъ за Эакова сына Пелея, героя ѳес
салійскихъ сказаній (эпонима горы Пелія) 
при чемъ побужденіемъ къ этому послужило
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данное Ѳемидою предсказаніе, что сынъ, 
который родится отъ Ѳ., будетъ сильнѣе от
ца,—предсказаніе, заставившее самого Зевса, 
который искалъ любви Ѳ., выдать ее замужъ 
за смертнаго. Ѳ. избѣгала нѣкоторое время 
Пелея, обращаясь то въ огонь, то въ воду, то въ 
льва, то въ змѣю, но Полей одолѣвалъ успѣш-1 
но всѣ препятствія и побѣждалъ чудовищъ, 
пока наконецъ не овладѣлъ Ѳ. Па высотахъ ; 
г. Пелія, въ пещерѣ кентавра Хирона была 
отпразднована ихъ свадьба, на которой при
сутствовали всѣ олимпійцы, принесшіе ново
брачнымъ великолѣпные дары. Отъ этого бра
ка родился единственный сынъ Ахиллъ (см.). 
Согласно Гезіодовскому сказанію, у Ѳ. было 
нѣсколько сыновей, но каждый разъ, какъ она 
становилась матерью, она погружала новорож- ¡ 
деннаго въ котелъ съ кипящею водою, чтобы ! 
испытать, безсмертенъ ли младенецъ. Такимъ 
образомъ Пелей лишился нѣсколькихъ сы
новей, пока не родился Ахиллъ, который былъ 
во-время спасенъ отцомъ. Покинувъ наконецъ 
Пелея, Ѳ., какъ морская богиня, поселилась въ 
морской глубинѣ, откуда она продолжала слѣ
дить за участью своего сына. Такъ, при ея со
дѣйствіи Ахиллъ, которому было предсказано, 
что Троя будетъ взята только съ его помощью 
на что онъ самъ погибнетъ,—переодѣтый дѣ
вушкою порученъ заботамъ скирскаго ца
ря Ликомеда, съ дочерями котораго онъ и во
спитывался. И въ Иліадѣ она принимаетъ 
близкое участіе въ судьбѣ Ахилла. Изъ послѣ
гомеровскихъ сказаній извѣстно, что при по
мощи Ѳ. аргонавты успѣшно пробились че
резъ проливъ мпмо Скиллы и Харибды. Ѳ. 
имѣла нѣсколько святилищъ, между прочимъ 
въ эллинской Фтіи (Ѳессалія) и въ Спартѣ. 
Въ произведеніяхъ грѳч. искусства Ѳ. встрѣ
чается нерѣдко, особенно на вазовыхъ изо
браженіяхъ; между прочимъ была извѣстна 
статуя ея работы Скопаса, изваянная для 
группы морскихъ божествъ. Н. О.

Ѳиванскія войны—см. Ѳивы.
Ѳивы (θήβαι, Thebae)—столпца Египта въ 

періодъ средняго и отчасти новаго царствъ. Имя 
оя происходитъ отъ египетскаго названія мѣст
ности главнагох рама бога Амона—Ипе^ъ съ 
членомъ женск. рода «та»—«Та-ипетъ» (теперь 
дер. Карнакъ). Городъ занималъ обширное про
странство по обоимъ берегамъ Нила; его за
падная часть служила некрополемъ. Первона
чально Ѳ. были незначительнымъ поселеніемъ 
въ номѣ Ермонта, номархи котораго, сдѣлав
шись фараонами XI дин., перенесли сюда рези
денцію и сдѣлали Ѳ. столицей объединеннаго 
Египта. Фараоны Ѳ. взялй на себя роль и 
освободителей Египта отъ гиксовъ (см.). Вре
мя, послѣдовавшее за этимъ освобожденіемъ, 
было порой наибольшаго блеска Ѳ.; сюда 
стекались богатства и сокровища со всего 

чкультѵрнаго міра, находившагося или въ под- : 
'чиненіи, или подъ обаяніемъ могущества ца- | 
рей ХѴІП дин. Жрецы и храмы пріобрѣли і 
небывалое богатство и вліяніе, такъ что 
попытка Аменготепа IV уничтожить Культъ 
ѳиванскихъ божествъ не имѣла успѣха, и 
столица, перенесенная на нѣсколько лѣтъ въ 
Телль-Амарну, снова вернулась въ Ѳ. Но 
при XIX династіи послѣднія часто бывали

столицей лишь номинально: воинственные 
. цари любили жить на сѣверѣ, близъ азіат- 

1 ской границы—въ Танисѣ или градѣ Рамсе
са. Однако, Ѳ. долго сохраняли свое ве
личіе, и еще Иліада (IX, 379—84) воспѣва- 

' етъ богатство «стовратныхъ (отъ множества 
храмовыхъ пилоновъ) Ѳ.»; при XXI дин. 
жрецы Амона даже временно, достигли пре- 

' стола, но уже въ это время появляется пол
ноправная танисская династія, а слѣдующая 
(XXII), происходившая изъ Бубастиса, окон- 

! чательно переноситъ центръ политической 
жизни на сѣверъ. Значеніе Ѳ. и ихъ бога па- 

1 даетъ, все больше и больше уступая Буба- 
стису, Саису, эѳіопской Напатѣ съ ихъ бо
гами—Баетъ, Пейтъ и Амономъ напатекпмъ. 

! Ѳ. становятся лишь жреческимъ женскимъ 
леномъ, управляемымъ «супругой Амона», на 
которой считаютъ полезнымъ жениться фа
раоны сѣвера и которая состоитъ въ родствѣ 
съ эѳіопами. Появляются въ Ѳивахъ иногда 
и свѣтскіе владѣтели. Такъ, въ первой поло
винѣ VII в. здѣсь правилъ номархъ Монту- 
хотепъ, при которомъ произошло асси
рійское нашествіе, вмѣстѣ съ постоянными 
походами эѳіопскихъ царей немало содѣйство
вавшее упадку города. Птолемеи чтили святы
ни Ѳ., но Александрія, въ связи съ торговымъ 
путемъ по Нилу и затѣмъ къ морю, оттѣснила 
древнюю сторицу на задній планъ: она пустѣла 
и бѣднѣла. Недовольство не замедлило ска
заться и, подъ вліяніемъ эѳіоповъ, проявля
лось неоднократно въ видѣ вооруженнаго 
сопротивленія Лагидамъ. Ѳ. дали Египту 
при Птолемеяхъ еще двухъ самостоятель
ныхъ фараоновъ (Гармахиса и Анхту); онѣ 
приняли участіе въ возстаніи противъ Пто
лемея Фискона и Птолемея Александра I, 
не смирились и предъ Птолемеемъ Лаѳи- 
ромъ, послѣдствіемъ чего были осада, герой
ская защита гражданъ, превратившихъ храмы 
въ крѣпости, взятіе города штурмомъ и опу- 

! стошеніе (83 г. до Р. Хр.). Разрушенный го- 
’ родъ долго еще привлекалъ туристовъ, хотя 
въ 27 г. до Р. Хр. страшное землетрясеніе 
нанесло новый ударъ его , памятникамъ. По
слѣдніе разрушались и оттого, что, за обез
люденіемъ, были брошены на произволъ 
судьбы, заливались Ниломъ, разъѣдались 
почвенной солью; въ древнихъ храмахъ 
'селились звѣри и птицы, находили пріютъ 
люди. Въ нѣкоторыхъ гробницахъ селились 
христіанскіе отшельники, въ нѣкоторыхъ от
дѣленіяхъ храмовъ были выстроены церкви; 
матеріалъ древнихъ сооруженій шелъ на но
выя постройки. На мѣстѣ древней столицы 

, выросло нѣсколько деревень, по арабскимъ 
1 именамъ которыхъ (Карнакъ, Луксоръ, Гурна 
и т. д.) до сихъ поръ называются крупныя 
группы величественныхъ развалинъ. Въ ви
зантійское время говорили не q Ѳивахъ, а о 
Ѳиваидѣ, самая же мѣстность Ѳ. считалась 
опять въ области Ермонта; наиболѣе крупнымъ 
центромъ былъ здѣсь монастырь св. Фивам- 

1 мона, основанный на мѣстѣ древняго некро- 
! поля Жиме.—Богомъ Ѳ. былъ Амонъ, отоже- 
■ ствленный съ Ра въ формѣ «Амонъ-Ра, царь 
! боговъ». Рядомъ съ нимъ почитались его 
мать и супруга Мутъ и сынъ Хонсу. Этой
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тріадѣ главнымъ образомъ и были посвящены 
храмы города, какъ лежавшіе на правой, го
родской сторонѣ Нила (Луксоръ и Карнакъ), 
такъ и на лѣвой (Мединетъ-Абу, Дейръ-эль- 
Бахри и др.). Лѣвую сторону, съ ея интерес
ными п важными для историка усыпальница
ми царей, жречества и знати лучшей поры 
Египта, не слѣдуетъ считать исключительно 
кладбищемъ; здѣсь жили жрецы, были архи
вы, школы, проживали рабочіе, необходимые 
въ мѣстѣ постоянныхъ построекъ. О кипѣв
шей здѣсь своеобразной, по, временамъ бур
ной жизни сообщаютъ кое-какія свѣдѣнія 
папирусы, повѣствующіе о рабочихъ бунтахъ 
и забастовкахъ. Шла здѣсь п торговля, глав
нымъ образомъ предметами заупокойнаго 
культа. Довольно многочисленное и разнооб
разное населеніе управлялось особыми пра
вительственными учрежденіями и гарнизо
номъ. Ѳиванскій некрополь имѣлъ и свою 
богиню - покровительницу, въ формѣ змѣи 
Меритсекѳртъ («любящая молчаніе*).  Въ но
вое время впервые на развалины Ѳ. обра
тилъ вниманіе Пококъ. Французская экспе
диція описала и издала наиболѣе важные 
памятники. Съ этихъ поръ · Ѳ. стали по
сѣщать археологи п туристы. Въ настоя
щее время, благодаря работамъ Шампольона, 
Лепсіуса, Маріетта, Вилькинсона, француз
ской школы въ Капрѣ, Флиндерса-Питри, 
Навилля, Egypt-Exploration Fund, Шпигѳль- 
берга (работаетъ надъ исторіей некрополя), 
наслѣдство, оставленное въ Ѳивахъ египет
ской стариной, въ значительной мѣрѣ приве
дено въ извѣстность; открыто и описано мно
жество храмовъ, гробницъ и надписей; много 
памятниковъ попало въ европейскіе музеи. 
Въ настоящее время на мѣстѣ древнихъ Ѳивъ, 
главнымъ образомъ въ Луксорѣ, существуютъ 
первоклассные отели и живутъ консулы евро
пейскихъ депжавъ. Б. Т.

Ѳивы (όήβαι, Thebae)—въ древности гл. 
городъ въ области Средней Греція, Беотіи, рас
положенный на невысокомъ холмѣ, среди пло
дородной Аонійской равнины. Городъ имѣлъ 
круглую форму и былъ окруженъ стѣною 
съ семью воротами: ^тсюда Беотійскія Ѳ. 
назывались Семивратными. На Ю стѣна сов
падала со стѣною Ѳиванскаго акрополя Кад- 
мѳи; отсюда она шла въ юго-вост, направленіи 
черезъ кряжъ, далѣе по долинѣ р. Йемена 
до второго хребта, оканчивавшагося съ вос
точной стороны крутымъ обрывомъ; затѣмъ 
отъ угловой башни на ЮВ она принимала 
направленіе съ ІО на Си пересѣкала дорогу, 
соединявшую Ѳ. съ Халкидой (близъ дороги 
находились Пройтидскія ворота), далѣе сво
рачивала на СЗ до священнаго участка Іо- 
лая, пересѣкала р. Дирку (здѣсь были Кре- 
нейскія ворота), затѣмъ {неизв^тно. въ ка
комъ пунктѣ) направлялась къ Ю, прерыва
ясь възап. части Неистійскими воротами, 
наконецъ поворачивала на В (въ юго-зап. 
углу находились, повидимому, Гипсистейскія 
ворота) и соединялась съ Кадмейской стѣною, 
близъ которой находились Оъигійскія ворота. 
Кромѣ упомянутыхъ пяти воротъ, въ южной 
части стѣны находились ворота Электры, отъ 
которыхъ начиналась дорога, ведшая въ Пла

теи; мѣстоположеніе Гомолойскихъ воротъ 
остается неизвѣстнымъ. Близъ Пройтидскихъ 
воротъ находился театръ и площадь, близъ 
Огигійскихъ (или Онкейскихъ) — алтарь 
Аѳины Онки. Обильное орошеніе способ
ствовало произрастанію луговой зелени (Ѳи
вы славились культурою лошадей) и садо
выхъ деревьевъ.*  Главными рѣчками города 
были Дирка и Йеменъ, воды котораго въ 
чертѣ города собирались въ особомъ бас
сейнѣ, такъ назыв. Источникѣ Ареса; кро
мѣ того былъ извѣстенъ 'Эдиповъ источникъ 
и водопроводъ, приносившій воду въ Кад- 
мею изъ Киѳеронскихъ источниковъ. Въ 
центрѣ города, на небольшомъ холмѣ, возвы
шалась Кадмея—ѳиванскій акрополь; близъ 
воротъ Электры на холмѣ находился храмъ 
Аполлона Исменійскаго, украшенный въ древ
ности скульптурными работами Фидія и Ско- 
паса. Въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Ѳивъ, къ 
Ю отъ дороги, ведшей къ Ѳеспіи, было въ 
1887 г. открыто древнее святилище Каби
ровъ. Исторія Ѳпвъ, какъ древнѣйшаго го
рода Эллады, восходитъ къ героическому пе
ріоду; къ Ѳивамъ примыкаетъ цѣлый рядъ 
сказаній, повѣствовавшихъ о Кадмѣ (основа
телѣ Кадмеи), о Зетѣ и Амфіонѣ (основателѣ 
Ѳивъ), о Діонисѣ, о Гераклѣ, о Лабдакіідахъ 
и Эдипѣ, о походѣ семи царей противъ Ѳивъ, 
о походѣ эпигоновъ — сказаній, занимаю
щихъ видное мѣсто въ сокровищницѣ древ
негреческаго эпическаго матеріала. Хотя въ 
наслоеніяхъ этихъ сказаній многое является 
чисто поэтическимъ вымысломъ, однако, есть 
возможность отыскать и нѣкоторыя историче
скія воспоминанія. Такъ, въ сказаніи о по
ходѣ Семи отражаются воспоминанія о борь
бѣ Сикіона и Аргоса съ Ѳ., въ сказаніяхъ о 
Гераклѣ — воспоминанія о доисторической 
борьбѣ двухъ соперничавшихъ городовъ Бео
тіи, Ѳ. и Орхомена Минійскаго. Не смотря 
на свидѣтельства древности о финикійскомъ 
происхожденіи Кадмеи и на остатки семити
ческой культуры на почвѣ Ѳ. (святилище 
кабировъ), едва ли возможно на основаніи 
этихъ данныхъ признать финикійскую коло
низацію Беотіи,—области^ удаленной отъ мо
ря Хотя возникновеніе имени Кадмеи и 
кадмейцевъ неизвѣстно, однако въ чисто 
греческомъ происхожденіи Ѳивъ сомнѣваться 
нѣтъ основаній. Жители Ѳ. родственны съ 
абантами, гіантами, минійцами, аонами, 
теммиками и принадлежатъ къ сѣверо-во
сточной группѣ греческаго племени, пере
двинувшейся въ доисторическое время изъ 
Ѳессаліи. Азіатскіе элементы ѳиванскихъ 
сказаній, быть можетъ, были привнесены 
іонійцами, которые если не создали, то раз
работали въ Малой Азіи матеріалъ этихъ 
сказаній. Въ исторіи беотійскихъ городовъ 
Ѳивы играютъ преобладающую роль, при 
чемъ уже въ доисторическую эпоху (борьба 
съ Орхоменомъ) замѣтно стремленіе eço къ 
гегемоніи надъ сосѣдними городами. Въ VI 
вѣкѣ Ѳ. имѣли политическое преобладаніе въ 
въ Беотійскомъ союзѣ; города Танагра, Ѳе
спіи, Коронея и другіе обязаны были да
вать имъ извѣстный контингентъ войска. Пер
воначальное монархическое правленіе замѣ
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нилось съ теченіемъ времени аристократи
ческимъ; членами правительствующаго со
словія были богатые землевладѣльцы знат
ныхъ фамилій. Мѣстомъ засѣданій ѳиван
скаго правительственнаго совѣта была Кад- 
мея: этотъ совѣтъ имѣлъ преобладающее зна
ченіе въ дѣлахъ Беотійскаго союза. Ѳи
ванцы ревниво и упорно поддерживали свою 
гегемонію, и многія войны, которыя имъ прихо
дилось вести, были направлены противъ го
сударствъ, противодѣйствовавшихъ ихъ на
ціональной политикѣ. Такъ въ 507 г. Ѳ. 
воевали съ Аѳинами изъ-за г. Платей, кото
рымъ аѳиняне обѣщали помощь противъ об
ременительной гегемоніи ѳиванской аристо
кратіи, При Платеяхъ ѳиванцы были раз
биты, послѣ чего они заключили союзъ съ 
аристократической Спартой. Во время на
шествія Ксеркса Ѳ., надѣясь съ помощью 
персовъ закрѣпить за собою гегемонію надъ 
Ѳеспіями и Платеями,—двумя непокорными 
городами, которые держали сторону Аѳинъ,— 
отказались принять участіе въ союзномъ со
вѣтѣ эллинскихъ городовъ, собравшемся для 
обсужденія мѣръ сопротивленія надвигающе
муся врагу, и изъявили персидскимъ посламъ 
покорность, хотя въ 480 г. они и послали въ 
Ѳермопилы 400 гоплитовъ. Послѣ битвы при 
Платеяхъ (479 г.) греческое войско подошло 
къ Ѳивамъ, требуя выдачи аристократовъ, 
представителей персидской партіи Такъ 
какъ въ этомъ Павзанію было отказано, то 
онъ осадилъ городъ и вынудилъ ѳиван
цевъ выдать виновныхъ, которые и были 
казнены. Около 4G0 г. спартанцы возвратили 
Ѳивамъ гегемонію надъ беотійскими горо
дами, утраченную послѣ Платейской битвы; 
стѣны Ѳивъ были возстановлены и ѳиванцамъ 
бычо обезпечено прежнее могущество, какъ 
оплотъ противъ распространенія аѳинской ге
гемоніи въ Средней Греціи. Въ борьбѣ Ко
ринѳа съ Коркирой (435) ѳиванцы помогли 
коринѳянамъ въ снаряженіи ихъ экспедиціи, 
въ дальнѣйшемъ же ходѣ пелопоннесской 
войны поддерживали до Никіева мира спар
танцевъ, но такъ какъ спартанцы отказались 
упрочить, въ вознагражденіе за оказанную 
имъ поддержку, полную гегемонію Ѳивъ надъ 
всею Беотіею, то между обоими союзными 
государствами произошелъ разрывъ. Культур
ный и политическій ростъ главнаго города 
Беотіи и умѣренно-демократическое правле
ніе, представители котораго неуклонно шли 
къ одной цѣли—упроченію гегемоніи Ѳивъ, 
возвысили городъ къ началу IV в. почти до 
уровня съ Аѳинами и Спартою и привели на
конецъ къ временной гегемоніи его не толь
ко надъ Беотіею, но и всею Греціею. Въ 395 г. 
Ѳивы образовали лигу азіатскихъ городовъ 
противъ Спарты и заключили союзъ съ аѳи
нянами; въ этомъ же году они разбили Ли- 
зандра при Галіартѣ. Въ 394 г. образовался 
новый союзъ противъ Спарты, но при Ко
ринѳѣ союзное войско было разбито, а вско
рѣ ѳиванцами была проиграна битва при 
Коронеѣ. Анталкидовъ миръ (387) лишилъ 
Ѳивы гегемоніи надъ беотійскими города
ми, спартанцы приняли мѣры къ ограж

денію независимости враждебныхъ Ѳивамъ 
городовъ Орхомена и Ѳѳспій, поставивъ въ 
этихъ городахъ свои гарнизоны. Вскорѣ, од
нако, беотійцы пришли къ рѣшенію освобо
диться отъ спартанскаго гнета путемъ воз
становленія союза. Въ 383 г. спартанскій 
полководецъ Фойбидъ, на пути въ Халкиди- 
ку, захватилъ Ѳивы, съ тѣмъ, чтобы подавить 
партію, желавшую стряхнуть спартанскую 
опеку. Спартанцы утвердили вновь введенное 
сторонникомъ Спарты Леонтіадомъ олигархи
ческое правленіе, представители котораго объ
явили терроръ противъ сторонниковъ демокра
тической партіи. Исменій, который стремился 
возстановить Беотійскій союзъ подъ гегемоні- 
ею Ѳивъ, былъ казненъ; многіе были убиты, 
многіе, спасаясь отъ террора, бѣжали въ Аѳи
ны. Ѳиванская эмиграція и дальнѣйшія жесто
кости олигарховъ пробудили въ ѳиванской 
молодежи патріотическій пылъ. Объединен
ные двумя выдающимися ѳиванцами, друзь
ями Пелопидомъ (см.) и Эпаминондомъ (см.), 
представители національной партіи воспря
нули и, стряхнувъ иго Спарты, утвердили, 
хотя и на короткое время, гегемонію родного 
города. Однако мѣстныя патріотическія цѣли 
и средства, которыя для ихъ достиженія при
мѣнялись, не обезпечили Ѳ. прочнаго благо
получія и при дальнѣйшихъ успѣхахъ возра
стающей македонской монархіи городъ вы
нужденъ былъ подчиниться сильнѣйшему го
сударству. Поводомъ къ вмѣшательству Фи
липпа въ дѣла Средней Греціи послужила 
священная война (356—355), начавшаяся ме
жду фокейцами и ѳиванцами; послѣдніе, вмѣ
стѣ съ ѳессалійцами, стояли во главѣ союза ам- 
фиктіоновъ, объявившихъ фокейцамъ войну. 
Хотя война и дала Ѳивамъ преобладаніе надъ 
всею Беотіею, но осложнившіяся вскорѣ поли
тическія обстоятельства привели къ образова
нію противъ Филиппа беотійско-аѳинскаго со
юза, дѣйствія котораго разрѣшились побѣдою 
Филиппа при Херонеѣ (338 г.), водвореніемъ 
въ Кадмеѣ македонскаго горнизона и распа
деніемъ Беотійскаго союза. Въ г 35 г. Ѳ., подъ 
вліяніемъ ложныхъ слуховъ о смерти Алексан
дра Македонскаго, возстали противъ македон
скаго владычества. Александръ, явившись съ 
войскомъ, взялъ городъ штурмомъ, при чемъ 
6000 чел. было перебито и 30000 взято въ 
плѣнъ, городъ же разоренъ до основанія, за 
исключеніемъ Кадмеи, гдѣ былъ оставленъ 
македонскій гарнизонъ, и дома Пиндара. 
Кассандръ, въ оскорбленіе памяти Алексан
дра, велѣлъ возстановить Ѳ. (315 г.), но въ 
292 г. онѣ опять были взяты Димитріемъ. 
Въ срединѣ III в. снова Ѳ. сдѣлались главою 
возстановленнаго Беотійскаго союза, но упа
докъ нравовъ и оскудѣніе общественной, ум
ственной и творческой дѣятельности харак
теризуютъ дальнѣйшій періодъ существованія 
союза. Въ 146 г. до Р. Хр. Ѳ. покорились 
римлянамъ, при чемъ за участіе въ національ
номъ возстаніи городъ былъ подвергнутъ су
ровому наказанію. Въ 87 г., во время борьбы 
Суллы съ Митридатомъ, Ѳ. присоединились 
къ союзному войску послѣдняго, но послѣ 
битвы при Орхоменѣ (85), гдѣ Сулла одер-
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жалъ побѣду, понесли опять суровое наказа
ніе за приверженность свободѣ. Съ этого вре
мени Ѳ. изъ значительнаго города обратились 
въ ничтожное селеніе. Во времена Страбо
на въ Ѳ. оставалась только одна Кадмея, въ 
которой жило нѣсколько семействъ. Въ сред
ніе вѣка Ѳ. опять застроились и заселились; 
обиліе ткацкихъ фабрикъ обезпечило городу 
экономическое процвѣтаніе. Въ 1147 г., при 
нашествіи норманновъ, Ѳ. были разграблены; 
послѣ завоеванія Константинополя (1204) 
онѣ находились во власти пелопоннесскаго 
архонта Леона Згуроса, затѣмъ въ распоря
женіи франкскихъ завоевателей. При господ
ствѣ турокъ Ѳ. опять опустились до положе
нія жалкой деревни и только теперь городъ 
начинаетъ застраиваться и оживать. Въ на
стоящее время населеніе города достигаетъ 
5000 чел.; онъ входитъ во II номъ (Беотія) 
греческаго королевства. Въ Ѳ. имѣется епи
скопская каѳедра, существующая съ сред
нихъ вѣковъ. tí. О,

Оивы (θήβαι): 1) древній городъ Ѳесса-, 
лійской области Фтіотиды; находился близъ 
Пагасейскаго залива, имѣлъ хорошую гавань ! 
и представлялъ собою, до основанія Деметрі-1 
ады, важнѣйшій торговый пунктъ всего по-1 
бережья (вывозъ хлѣба). Филиппъ III Маке
донскій послѣ долгой осады завоевалъ го-1 
родъ, жителей его обратилъ въ рабство и 
вмѣсто нихъ поселилъ въ немъ македонскихъ | 
колонистовъ, переименовавъ его въ Филиппо-t 
ноль. При римлянахъ, однако, вошло въ упо- | 
требленіе старое имя города. 2) Городъ въ * 
Счастливой Аравіи, на берегу Аравійскаго 
залива. 3) Городъ въ Луканіп, не суще-, 
ствовавшій уже во время Катона Старшаго., 
4) Ѳ. или правильнѣе Ѳнва, городъ въ Мизіи, 
упоминаемый уже у Гомера, лежалъ въ лѣ
систой мѣстности у горы Плака, былъ раз-1 
рушенъ Ахилломъ. Былъ родиною Хризе-1 
иды и жены Гектора Андромахи. Плодород-1 
ная мѣстность (равнина), примыкавшая къ 
Ѳ., близъ Адрамиттіііскаго залива, позднѣе ( 
называлась Ѳиванскою равниною. Н. О, !

бирсъ—св. мученикъ, родомъ изъ Кеса
ріи Виѳинской, пострадалъ при Деціи, за об- ¡ 
лпченіе правителя области Кумврикія въ 
жестокости по отношенію къ христіанамъ. За- ' 
ключенный въ темницу, Ѳ. получилъ свободу. 
по смерти Деція и скончался въ Аполлоні- ■ 
адѣ. Около 397 г. Флавій Кесарій построилъ ' 
за стѣнами Константинополя великолѣпный 
храмъ Ѳ., въ которомъ были положены его 1 
мощи. Другой храмъ былъ построенъ Юсти-, 
ніаномъ близъ Еленіановыхъ, недалеко отъ 
рынка Ѳеодосія. Память 14 декабря.

Опріда. (Thirza, по-древне-еврейски—ми
ловидность, прелесть)—городъ въ средней 
части Палестипы, въ Самаріи, принадлежалъ 
колѣну Манассіину, служилъ столицей Из
раильскаго царства отъ царя Іеровоама 1-го 
до построенія Самаріи; царемъ Амвріемъ. Ѳ. 
славился своимъ живописнымъ положеніемъ. 
Въ книгѣ Пѣснь Пѣсней онъ по красотѣ сво
его положенія ставится наравнѣ съ Іеруса
лимомъ. О мѣстоположеніи его нѣтъ точнаго 
указанія ни въ Библіи, ни у Флавія, ни у

Евсевія. Современные изслѣдователи Пале
стины пріурочиваютъ мѣстоположеніе Ѳ. къ 
различнымъ пунктамъ въ Самаріи.

( вола (евр.; Суд. X, 1)—судья израиль- 
' скій, сынъ Ѳуи, внукъ Додо. По смерти Ави- 
мелеха Ѳ. былъ 23 года судьею израиль
скимъ; жилъ въ Шамирѣ, на горѣ Ефремо-

( вой, тамъ и погребенъ. Онъ былъ спасите- 
! лемъ израильтянъ отъ сосѣднихъ, враждеб
ныхъ къ нимъ племенъ. ·

I Оома (по-еврейски; Дидимъ по-гречески; 
то и другое значитъ близнецъ)—апостолъ изъ 
числа двѣнадцати, родомъ, думаютъ, изъ Пе- 
неады, города Галилейскаго, вѣроятно, изъ 
рыбарей (Іоан. XXI, 2). Ѳ. уже былъ въ 
числѣ учениковъ-послѣдователей Христо
выхъ, когда Господь избиралъ двѣнадцать 
апостоловъ (Луки VI, 13; Марка III, 13—19). 
Ѳ. былъ глубоко преданъ Іисусу Христу. 
Евангельская исторія передаетъ намъ нѣкото
рыя особенныя черты,этого апостола. Ѳ. не 
былъ съ прочими апостолами, когда Іисусъ 
Христосъ явился имъ по воскресеніи, и не 
хотѣлъ вѣрить Его воскресенію, пока чрезъ 8 
дней Іисусъ Христосъ не далъ ему осязать Свои 
раны (см. Іоанна XI, 14—16; Іоанна XIV, 5— 
7; Іоанна XX, 24—29). Послѣ вознесенія Іи
суса Христа и сошествія Св. Духа на апостоловъ 
Ѳ. проповѣдывалъ въ Палестинѣ, Месопотаміи 
и другихъ странахъ. О проповѣди его у пар
ѳянъ говорятъ церковные писатели Оригенъ, 
Евсевій, Руфинъ, Сократъ; о проповѣди въ 
Эѳіопіи упоминаетъ Іоаннъ Златоустъ, о про
повѣди въ Индіи говорятъ Григорій Назіан- 
зенъ, Григорій Великій и другіе^ Индійскіе 
христіане издревле называютъ себя хри
стіанами апостола Ѳомы, и начало своей 
церкви возводятъ къ этому апостолу. Ѳома 
пострадалъ въ городѣ Малипурѣ за обра
щеніе въ христіанскую вѣру жены тамош
няго властителя Тертіаны и сестры его 
Мигдоніи. Мощи апостола Ѳ. были перене
сены въ 385 г. въ гор. Эдессу, гдѣ построена 
была во имя его великолѣпная церковь; 
на поклоненіе его мощамъ предпринимались 
путешествія изъ отдаленныхъ странъ. Въ 
древнихъ западныхъ мартирологахъ 3 іюля 
положена память перенесенія мощей Ѳ. изъ 
Индіи въ Эдессу. Память Ѳ. празднуется пра
вославною церковью 6 октября и 30 іюня; у 
сиріянъ—въ мартѣ; у армяно-григоріанъ—въ 
августѣ; католическая церковь празднуетъ 
память Ѳ. 21 декабря.

Ѳона Маминъ—препод., былъ воиномъ, 
славился силою и храбростью; потомъ оста-

1 вилъ міръ п удалился па горный мысъ Ма- 
I лею (восточная часть Аѳона), гдѣ велъ под- 
: вижнпческую жизнь, сіяя добродѣтелями и 
, чудесами. Скончался въ X вѣкѣ. Память 
. 7 іюля.

Ѳома Аквинатъ — знаменитый схо- 
1 ластикъ, сынъ графа Ландольфа Аквинскаго. 
Род. въ 1225 или 1227 г. близъ Аквино. Пер
воначальное воспитаніе получилъ у бенедик
тинскихъ монаховъ въ Монте Кассино; съ 11 
до 17-ти лѣтъ былъ послушникомъ въ Неаполѣ 
въ орденѣ доминиканцевъ. Доминиканцы по
слали его въ Парижъ, но по дорогѣ онъ былъ 
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перехваченъ своими братьями и привезенъ въ 
родовое имѣніе: семья хотѣла заставить его 
выйти изъ ордена. Ему удалось бѣжать въ Не
аполь, гдѣ онъ и принялъ постриженіе. Ор
денъ послалъ его въ Кельнъ, къ Альберту Ве
ликому, съ которымъ Ѳ. былъ въ Парижѣ въ 
1245 г. Уже въ школѣ Альберта Ѳ. обратилъ 
на себя вниманіе своими выдающимися способ
ностями. Въ 1252 г. орденъ вновь послалъ Ѳ. 
въ Парижѣ для пріобрѣтенія докторской сте
пени, ради чего Ѳ. написалъ срчиненіѳ «De 
ente et essentia» и «Deprincipio naturae». Сте
пень доктора Ѳ. получилъ лишь въ 1257 г., 
ибо парижскій университетъ въ это время 
былъ въ ссорѣ съ доминиканцами. Докторатъ 
быль пріобрѣтенъ Ѳ.одновременно съ знаме
нитымъ Бонавентурою. Долгое время Ѳ. училъ 
съ большимъ успѣхомъ въ Парижѣ и началъ 
тамъ свое главное произведеніе: «Summa phi- 
losophiae, de veri tate fìdei catholicae contra 
gentiles», оконченное въ Италіи (въ 1264 г.), 
куда его вызвалъ папа Урбанъ IV, назначивъ 
профессоромъ въ Болоньѣ. Умеръ Ѳ. на 
пути въ Парижъ въ 1274 г. Папа Іоаннъ XXII 
канонизировалъ его въ 1323 г. Полное собра
ніе его сочиненій издано въ Римѣ въ 1570— 
1571 гг. въ 17 том. in folio. Въ 1592 г. сочи
ненія Ѳ. переизданы въ Венеціи, а въ 1612 г. 
въ Антверпенѣ, съ прибавленіемъ 18-го то
ма, въ которомъ содержатся неизданныя до 
того времени сочиненія и много подлож
ныхъ. Въ 1825—74 гг. вышло въ Пармѣ пол
ное собраніе сочиненій Ѳ., въ 30 томахъ. Въ 
5-ти первыхъ томахъ Антверпенскаго изданія 
содержатся комментаріи Ѳ. на Аристотеля, 
въ 6 и 7-мъ—комментаріи на сентенціи Петра 
Ломбардскаго; 8-ой томъ—«Questiones quodli- 
betales»; 9-ый томъ—«Summa philosop bine » ; 10, 
11 и 12 томы-главное теологическое сочине
ніе «Summa theologiae in 3 partes distributa»; 
13—16 т.—комментаріи на Библію; 17-ый т.— 
разныя сочиненія, въ томъ числѣ «О воспи
таніи князя», принадлежащее впрочемъ не 
самому Ѳ. Главныя сочиненія Ѳ.—«Коммен
таріи на Петра Ломбардскаго» и двѣ «Сум
мы», философская и теологическая.

Значеніе Ѳ.—не въ его оригинальности, не 
въ открытіи новыхъ научныхъ истинъ, а въ 
систематизаціи и приспособленіи различныхъ 
отраслей знанія, въ сочетаніи религіозныхъ 
положеній съ философскими истинами. Если 
и нельзя признать Ѳ. творческимъ умомъ, то 
все же его слѣдуетъ цѣнить высоко, по при
мѣру Данте; въ немъ полнѣе всего выразился 
духъ ХШ-го вѣка, его христіанское міро
воззрѣніе. Однако, христіанскія истины не 
поглощаютъ собой у Ѳ. все: наряду съ рели
гіей онъ признаетъ самостоятельную область 
изслѣдованія разума. Подобно тому, какъ хри
стіанскіе догматы служатъ Ѳ. А. руководствомъ 
въ дѣлахъ вѣры, такъ Аристотель является для 
него основаніемъ науки и философіи. Его дѣло 
состояло въ возможно полномъ проникновеніи 
христіанскаго міровоззрѣнія Аристотелевой 
философіей, при чемъ, однако, область вѣры 
нисколько не смѣшивается съ областью знанія; 
ссылка на Бога въ физическихъ вопросахъ счи
тается Ѳ. asylum ignorantiae, точно такъже какъ 
перенесеніе понятій физическаго міра въ цар

ство благодати признается не правомѣрнымъ. 
Царство благодати выше царства природы, но 
первое не уничтожаетъ относительной само
стоятельности второго (gratia naturam non 
tollit, sed perficit). Какъ природа является 
подготовительной ступенью для царства бла
годати, съ которымъ человѣкъ знакомится 
въ Откровеніи, такъ царство благодати ве
детъ къ царству славы или къ самому 
Богу, соединеніе съ которымъ возможно толь
ко въ моменты мистическаго экстаза въ 
интеллектуальномъ созерцаніи. Это грандіоз
ное зданіе, различныя ступени котораго ве
дутъ постепенно къ единому началу, требо
вало не малаго труда при его детальной об
работкѣ, и значеніе Ѳ. обнаруживается 
именно въ томъ, какъ онъ частныя пробле
мы подвергаетъ логической обработкѣ и дѣ
лаетъ способными стать элементами цѣль
наго, стройнаго міросозерцанія. «Идея поряд
ка», говоритъ Эйкенъ, «господствующая въ 
средневѣковомъ строѣ и міровоззрѣніи, по
лучаетъ наиболѣе соотвѣтствующую форму въ 
системѣ Ѳ.»; поэтому онъ и становится лучшимъ 
выразителемъ средневѣковаго міровоззрѣнія. 
Главная проблема философіи схоластическаго 
періода состояла въ опредѣленіи бытія. Два 
направленія—реализмъ и номинализмъ—рѣ
шали ее въ противоположномъ духѣ. Церковь 
отнеслась одинаково строго къ обоимъ на
правленіямъ, осудивъ номпналпзмъ (концеп
туализмъ) Абеляра и реализмъ Амальриха 
изъ Бены. Съ точки зрѣнія реализма только 
общее, идея существуетъ; предметъ науки 
есть общее въ предметахъ, которые различа
ются не по существу, а лишь по своимъ ак
циденціямъ, случайнымъ признакамъ. По
знать общее—значитъ познать все. Номина
лизмъ защищаетъ частное, отдѣльные пред
меты, утверждая, что общее знаніе есть отвле
ченіе, нисколько не охватывающее природы 
предметовъ. Ѳ. въ этомъ спорѣ пошелъ по 
стопамъ своего учителя Альберта Великаго, 
избравъ средній путь умѣреннаго реализма, 
которому училъ Аристотель. Онъ признаетъ, 
что общее не имѣетъ отдѣльнаго бытія, что 
«общихъ сущностей» нѣтъ и что индивиду
альныя отличія предметовъ и составляютъ 
ихъ природу; общее существуетъ въ пред
метахъ и разумъ извлекаетъ его изъ нихъ; 
однако, въ иномъ смыслѣ Ѳ. не отвергаетъ 
общее, поскольку идеи могутъ быть разсма
триваемы какъ мысли божества, и дѣятель
ность ихъ посредственно проявляется въ пред
метномъ мірѣ. Такимъ образомъ Ѳ. при
знаетъ троякаго рода универсаліи: ante rem 
—поскольку они суть мысли Бога, in re— 
поскольку они составляютъ общую сущность 
вещей, и post rem—поскольку умъ человѣка 
извлекаетъ ихъ изъ предметовъ и образовы
ваетъ понятія. Ученіе Ѳ. является эклектиз
момъ, попыткою сочетать номинализмъ съ 
реализмомъ признаніемъ относительнаго зна
ченія каждаго изъ нихъ. Цринципъ индиви
дуализаціи Ѳ. видитъ въ матеріи, какъ на
чалѣ способномъ къ воспріятію формъ. Не
матеріальныя формы дѣлятся у Ѳ. на нѣ
сколько группъ: Богъ, ангелы, души и неот
дѣлимыя отъ матеріи формы объектовъ чув-
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ственнаго воспріятія. Богъ есть безусловно . міровоззрѣніи, что вполнѣ естественно влія- 
чистая форма, чистая актуальность. Бытіе ¡ ніѳ Ѳ. и до настоящаго времени; оно особен- 
Бога можетъ быть доказано а posteriori, изъ і но усилилось за послѣдніе годы послѣ того 
явленій: во-первыхъ, движеніе предполагаетъ какъ папа Левъ XIII въ 1880 г. призналъ изу- 
неподвижнаго перваго двигателя; во-вторыхъ,----- - — ........ ..........." "" ----------- ——
цѣпь причинъ и слѣдствій не можетъ идти въ 
безконечность — нужно предположить суще
ствованіе первой причины; въ третьихъ, слу
чайное предполагаетъ необходимое; въ четвер
тыхъ, всѣ предметы различаются качественно 
и по степени совершенства представляютъ 
лѣстницу, слѣдовательно должно быть нѣчто, 
представляющее высшую ступень реальности 
и совершенства; въ пятыхъ, цѣлесообразность 
заключаетъ въ себѣ указаніе^на, Бога, какъ 
источникъ ея. Все койб^йЬѳсотворено изъ 
ничего, при чемъ Богъ выбралъ лучшій изъ 
возможныхъ міровъ. Въ этомъ пунктѣ Ѳ. ра
зошелся съ Аристотелемъ, который допускалъ 
вѣчность міра. Душа человѣка, какъ и анге
лы, есть не матеріальная форма. Ѳ. повто
ряетъ не только опредѣленіе Аристотеля (ду
ша есть энтелехія), но и дѣленіе функцій 
души, при чемъ, однако, разуму приписыва
ются всѣ душевныя функціи, не только по
знавательную, но и растительную и чувству
ющую. Въ объяснеріц_<п£оііёсса__Дйзнанія Ѳ. 
слѣдуетъ за Аристотелемъ; отказавшись отъ 
представленія о врожденномъ знаніи. Онъ 
учптъ о безсмертіи души, возражая противъ 
аверроистпческагр ученія о единствѣ интел
лекта и противъ пониманія Аверроэсомъ Ари
стотелевой философіи. Безсмертіе души Ѳ. 
понимаетъ а parte post, но не а parte ante, 
т. е. онъ отрицаетъ предсуществованіе. Без
смертіе есть слѣдствіе нематеріальности души. 
II въ этикѣ Ѳ слѣдуетъ за Аристотелемъ въ 
опредѣленіи и раздѣленіи добродѣтелей. Со
зерцанію онъ оТдаетЪ*  предпочтеніе предъ 
практикою; къ четыремъ кардинальнымъ до
бродѣтелямъ древнихъ онъ прибавляетъ 3 тео
логическихъ добродѣтели: вѣру, надежду и лю
бовь. Свободу воли Ѳ. понимаетъ въ смыслѣ 
психологическаго детерминизма. Выборъ за
виситъ отъ насъ, но въ добрѣ мы не свобод
ны въ томъ смыслѣ, что нуждаемся въ благо
дати. Въ ученіи Ѳ. о государствѣ вліяніе Ари
стотеля тоже велико. Государство есть про
изведеніе человѣческаго искусства. Власть въ 
государствѣ сравнивается съ властью Бога 
во вселенной, душою въ тѣлѣ. Законы раздѣ
ляются на двѣ группы: божественные (leges 
aeternae, divinae) и человѣческіе.

Ѳ. называютъ doctor universalis—п это въ 
томъ отношеніи справедливо, что онъ под
вергъ самой детальной обработкѣ, съ опре
дѣленной точки зрѣнія, всѣ вопросы филосо
фіи. Его ближайшіе ученики—Эгидій Колон
на, Гервей Ваталпсъ, Ѳома Брадвардейнъ п 
Вильгельмъ Дурандъ—мало въ чемъ измѣни
ли систему Ѳ., и это весьма понятно: фило
софію Ѳ. можно только или принять въ ея 
цѣломъ или цѣликомъ отвергнуть. Къ числу 
знаменитѣйшихъ послѣдователей Ѳ. принад
лежатъ Данте и Францискъ Суарецъ (γ1617), 
имѣвшій вліяніе и на представителей но
вой философіи, напр. на Спинозу. Ѳ. былъ ве
личайшемъ католическимъ философомъ; като
личество настолько полно выразилось въ его
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; ченіе его обязательнымъ въ католическихъ 
школахъ. Съ этого времени началось ново- 
ѳомистическое движеніе, выразившееся въ 
основаніе института для изученія философіи Ѳ. 
А., между прочимъ, въ нѣсколькихъ журналахъ, 
посвященныхъ изученію и распространенію 
философіи Ѳ. (напр. «Revue néoscolastique», 
изд. въ Лувенѣ). Врядъ ли. однако, это дви
женіе окажется жизнеспособнымъ, ибо иде
алы Ѳ. не суть идеалы новаго времени. Ѳ. 
не имѣетъ никакого пониманія индивидуаль
ныхъ потребностей, никакого представленія 
о значеніи національности. Теократическіе 
идеалы, подчиненіе философіи вѣрѣ, отсут
ствіе пониманія свободной иниціативы и зна
ченія личности—все это дѣлаетъ міросозер
цаніе его для современнаго міровоззрѣнія нѳ- 
удобопріемлемымъ. См. Jourdain, «La philo
sophie de Saint Thomas d’Aquin» (2 т., Пар., 
1858), и R. Eucken, «D. Philosophie des Tho
mas von Aquino und die Kultur d. Neuzeit» 
(Галле, 1886). Указанія на литературу у Ueber- 
weg-Heinze, во 2-мъ томѣ его исторіи фило
софіи. Ср. еще А. Бронзовъ, «Аристотель и 
Ѳома Аквинатъ» (СПб., 1884). . Э. Р.

Ѳома Іірабаитекій или Ѳ. Cantim- 
pratensis—ученикъ Альберта Великаго, слу
шавшій Альберта вмѣстѣ съ Ѳ. Аквинатомъ. 
Написалъ комментарій къ Аристотелю и кни
гу «De disciplina scholarum».

Ѳома Кемп іιίскіи, иначе θ. Гемер- 
кенъ (Hemerken—молоточекъ; отсюда его лати
низированное имя Malleolus) — предполагае
мый авторъ «Подражанія Христу». Родился 
въ г. Комптонѣ, въ 1379 г.: воспитывался въ 
монастырѣ въ Девентерѣ. Учителемъ Ѳ. былъ 
Бэме, другъ Флорентія, основателя союза 
благочестивыхъ братьевъ. Ѳ. вскорѣ былъ 
принятъ въ члены этого союза. Братья сни
скивали себѣ пропитаніе списываніемъ книгъ 
духовнаго содержанія. Въ 1399 г. братъ Ѳ., 
Іоаннъ, былъ избранъ въ пріоры монастыря 
на Агнатенбергѣ, близъ Цволле. Ѳ. послѣдо
валъ въ монастырь за братомъ въ качествѣ 
послушника, въ 1406 г. былъ принятъ въ чи
сло монаховъ, а въ 1412 или 1413 г. полу
чилъ санъ священника. Въ этомъ монастырѣ 
и протекла вся его жизнь; въ качествѣ по
мощника пріора онъ умеръ 26 іюля 1471 г., 
92 лѣтъ отъ роду. Ѳ. хорошо зналъ Св. Писаніе, 
по философское образованіе его не было зна
чительно и съ схоластической литературой 
онъ не имѣлъ большого знакомства. Средневѣ
ковымъ латинскимъ языкомъ онъ владѣлъ въ 
совершенствѣ. Умозрительный, теоретическій 
элементъ въ сочиненіяхъ Ѳ. играетъ незна
чительную роль. Рукой Ѳ. переписано боль
шое количество духовныхъ произведеній; боль
шая часть ихъ потеряна, но въ Антверпенѣ 
сохраняется знаменитый кодексъ «Подражанія 
Христу» и другихъ произведеній Ѳ., въ концѣ 
котораго имѣется надпись: finitus et completus 
anno domini 1441 per manus fratris Thomae 
Kempis in monte sante Agnetis prope Zwol- 
lis. Первое собраніе мелкихъ трактатовъ Ѳ.
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появилось въ Утрехтѣ въ 1474 г., второе—въ 
Нюрнбергѣ, въ 1494 г. Іезуитъ Соммалій со 
бралъ и издалъ всѣ сочиненія Ѳ. (за исклю
ченіемъ хроники монастыря св. Агнессы) въ 
1599 г.; это собраніе издавалось еще и въ 
1616 и въ 1728 г. Изъ сочиненій Ѳ. одно 
имѣло такой успѣхъ, что заслонило собой всѣ 
остальныя, именно «Подражаніе Христу». Эта 
книга была издаваема болѣе 2000 разъ п 
переведена на всѣ европейскіе языки, въ 
томъ числѣ и классическій латинскій. На 
русскій языкъ она переведена К. П. Побѣ
доносцевымъ п выдержала 7 изданій (СПб., 
1898). Такой успѣхъ книги весьма понятенъ. 
Она написана простымъ языкомъ, говоря
щимъ непосредственно чувству читателя; она 
не содержитъ въ себѣ ученія какого-либо 
опредѣленнаго исповѣданія, а излагаетъ об
щехристіанскія истины и мораль, какъ ее по
нимали средніе вѣка. Аскетизмъ—основной 
тонъ книги. Міръ во злѣ лежитъ; только по
дражаніе жизни Христа можетъ спасти чело
вѣка и дать ему блаженство. Но рядомъ съ 
этой проповѣдью авторъ весьма отчетливо 
подчеркиваетъ, что значеніе имѣетъ лишь 
добродѣтельная жизнь, а не разсужденія о 
догматахъ; жизнь должна состоять въ борьбѣ, 
цѣль которой—общее благо, а не индивиду
альная польза. Авторъ, проповѣдующій сми
реніе, какъ одну изъ основныхъ христіан
скихъ добродѣтелей, скрылъ отъ потомства 
свое имя. Ее приписывали и приписываютъ 
Ѳ., но споръ о ея авторѣ ведется съ на
чала XVII вѣка и до настоящаго времени, 
при чемъ авторство приписываютъ весьма раз
личнымъ лицамъ; въ числѣ ихъ называютъ 
I. Скотта Эригену, св. Бернарда, Бонавен
туру, Иннокентія III, и др. Изъ числа 25 пре
тендентовъ только три имѣютъ серьзеное зна
ченіе: Ѳ. К., канцлеръ Іоаннъ Герсонъ п 
Джованни Герсенъ. Въ ХѴП в. споръ былъ 
начатъ испанцемъ Манрпкецомъ; монахи бе- 
недектпнцы выступили въ защиту Герсена, 
между тѣмъ какъ іезуиты и орденъ Авгу
стина стояли за Ѳ. К. Этотъ споръ повторил
ся и въ XVIII вѣкѣ, при чемъ Евсевій Амортъ 
привелъ наиболѣе сильные доводы въ пользу 
Ѳ. Въ XIX вѣкѣ споръ на почвѣ разно
гласія различныхъ духовныхъ орденовъ усту
пилъ мѣсто спору на почвѣ національной: 
французы стояли за Гереона, итальянцы — 
за Герсена, нѣмцы—за Ѳ. Однако, защита 
правъ Гереона была настолько мало удач
на, что Ренанъ заявилъ: «Подражаніе Христу» 
не имѣетъ автора и является произведені
емъ всего средневѣковья. За Герсена выска
зались многіе авторы; всѣ ихъ доводы со
бралъ Coelestin Wolfsgruber, въ книгѣ «Gio
vanni Gersen. Sein Leben und sein Werk de 
imitatione Christi» (Аугсбургъ, 1880); онъ до
казываетъ, что авторомъ «Подражанія Хрпсту» 
непремѣнно долженъ былъ быть бенедиктинскій 
монахъ. Однако, громадное большинство из
слѣдователей высказалось въ пользу Ѳ. К., 
начиная съ книги Malón: «Recherches histo
riques et critiques sur le véritable auteur de 
l’imitation» (3 изд., 1858). Главнымъ образомъ 
дѣлу Ѳ. К. помогли пасторъ К. Гирше («Pro
legomena zu einer neuen Ausgabe der- Imiia- 

tio Christi nach dem Autograph des Thomas», 
3 T., Берлинъ, 1873—94) и голландецъ О. А. 
Шпиценъ. Дѣйствительно, въ пользу того, 
что авторъ «Подражанія Христу» былъ нѣ
мецъ, говорятъ многочисленные германизмы 
въ текстѣ; несомнѣнно также, что авторъ при
надлежалъ къ союзу «братьевъ общей жизни», 
какъ видно изъ частыхъ ссылокъ на мнѣнія 
представителей этого союза; наконецъ, сличе
ніе языка сочиненій Ѳ. К. съ яэыкомъ «По
дражанія Хрпсту» п нѣкоторыя особенности 
стиля дѣлаютъ предположеніе объ авторствѣ Ѳ. 
К. весьма вѣроятнымъ.—Время наппсанія «По
дражанія Христу»—не позже 1427 г. Э. Р.

Ѳома ІІалеологі» — деспотъ Морей. 
Семья Палеологовъ, послѣ паденія Констан
тинополя, состояла изъ двухъ братьевъ—Дми
трія π Ѳ., владѣвшихъ небольшими удѣлами 
въ Пелопоннесѣ. Въ 1460 г. старшій братъ 
попался въ плѣнъ къ туркамъ. Онъ умеръ въ 
Адріанополѣ въ 1470 г., принявъ монаше
скій постригъ и имя Давида. Второй братъ 
Ѳ. тоже недолго держался въ своемъ кня
жествѣ и бѣжалъ подъ защиту венеціанской 
республики на о-въ Корфу. Султанъ обѣщалъ 
дать ему пенсію, если онъ удовольствуется 
положеніемъ частнаго лица, но Ѳ., подстре
каемый греческими патріотами, расчиты
валъ на политическую роль. Около 460 г. онъ 
получилъ предложеніе побывать въ Римѣ, 
гдѣ имѣлъ весьма вліятельнаго ходатая въ 
лицѣ кардинала Виссаріона. Ѳ. принесъ съ 
собой цѣнный подарокъ — главу апостола 
Андрея и былъ принятъ папой съ почетомъ 
и впиманіемъ. Ему нужно было изыскать сред
ства на содержаніе семьи, которая оставалась 
въ Корфу. Хотя назначенное Ѳ. содержаніе отъ 
римской куріи, коллегіи кардиналовъ п Вене
ціи, доходившее до 6500 дукатовъ (ок. 20 тыс. 
руб.), и могло считаться достаточнымъ, но онъ 
не удовлетворялся имъ и жаловался на бѣд
ность. Пробывъ въ Римѣ около 4 лѣтъ, Ѳ. 
дѣятельно хлопоталъ въ Римѣ и Венеціи о 
возстановленіи правъ своихъ на престолъ, но 
умеръ прежде чѣмъ дождался обѣщаннаго ему 
вмѣшательства Венеціи (въ 1465 г.).

Ѳома Страсбургскій — августинскій 
монахъ, профессоръ п въ теченіе послѣднихъ 
12-ти лѣтъ жизни генералъ ордена авгу
стинцевъ. Умеръ въ 1357 г. Жизнь его опи
сана Себастьяномъ де Фано. Его сочпненіс: 
«Commentarli in IV libros Sententiarum» на
печатано въ 1585 г. въ Генуѣ. Ѳ. Страсбург
скій былъ противникомъ ученія Дунса Скота 
и приверженцемъ Ѳ. Аквпната. Онъ излага
етъ свои воззрѣнія на универсаліи въ по
лемикѣ съ системою Генриха изъ Ген
та и въ зависимости отъ Эгидія Колонны. 
Большой оригинальности въ воззрѣніяхъ Ѳ. 
Страсбургскаго нѣтъ: это—умѣренный реа
лизмъ, не отказывающійся отъ понятія идеп. 
но и не представляющій себѣ самостоятель
наго существованія идей, какъ училъ Платонъ. 
Universalia in re—вотъ основной мотивъ Ѳ. 
Страсбургскаго.

Ѳома Челанскій (Tommaso da Cela
no)—итальянскій писатель XIII в., писавшій 
по-латынп. Родился въ мѣстечкѣ Челано въ 
Аббруццахъ. неизвѣстно въ какомъ году: былъ.
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повидимому, однимъ изъ первыхъ послѣдова
телей Франциска Ассизскаго, хотя и не упо
минается у Ваддпнга въ числѣ «12 апосто
ловъ» святого. Въ 1221 г. назначенъ кусто
домъ миноритскихъ монастырей въ Вормсѣ, 
Майнцѣ и Кельнѣ, въ 1222 г.—полномочнымъ 
министромъ нѣмецкой орденской провинціи. 
Въ 122І) г. вернулся въ Ассизи, гдѣ, по по
рученію папы Григорія IX, написалъ «Жизнь 
св. Франциска», особенно выдвигающую ле
гендарныя черты образа святого; реальные 
факты изъ его мірской жизни почти отсут
ствуютъ. Впослѣдствіи, по приказанію гене
рала ордена, онъ написалъ второе житіе св. 
Франциска, гдѣ послѣдній представленъ въ 
нѣсколько иномъ освѣщеніи, сообразно съ 
воззрѣніями его строгихъ послѣдователей. 
Это второе жизнеописаніе Франциска издано 
въ Римѣ въ 1880 г. Ум. Ѳ. въ 1255 г. Вад- 
дингъ приписывалъ ему нѣсколько латинскихъ 
гимновъ, въ томъ числѣ знаменитый «Dies 
ігае», въ которомъ изображенъ необычайно 
грандіозными чертами Страшный судъ п пред
ставлены чувства человѣка въ ожиданіи конца 
міра. Гимнъ «Dies ігае» въ нѣсколько измѣ
ненномъ видѣ сдѣлался достояніемъ католич. 
церкви, войдя въ составъ заупокойной 8бѣдни, 
и положенъ неоднократно на музыку вели
чайшими композиторами. См. Lisco, «Dies 
ігае, hymnus auf das Weltgericht» (Б., 1840); 
Schwartz, «L’autenr du Dies iræ» (въ «Revue 
britannique», 1879, іюнь). H, Г—e.

Ѳима—самозванецъ въ византійской им
періи ІХ-го вѣка, быть можетъ славянскаго 
происхожденія. При имп. Львѣ V онъ коман
довалъ отрядомъ на византійской службѣ. Въ 
царствованіе Михаила II (820—829) онъ вы
ступилъ съ притязаніями на царскую власть, 
имѣя громадное число приверженцевъ. Бѣ
жавъ изъ Константинополя къ персамъ, онъ 
отрекся отъ христіанства и началъ распускать 
слухъ, что его настоящее имя—Константинъ, 
и что онъ сынъ царицы Ирины, избѣгшій 
ослѣпленія π спасшійся невредимымъ отъ 
козней матери. Такъ какъ значительная часть 
имперіи, въ особенности на Востокѣ, была за 
самозванца, признавая въ немъ сына Ирины, 
то правительству грозила большая опасность. 
Самозванецъ захватилъ царскій флотъ, овла
дѣлъ Мраморнымъ моремъ и Босфоромъ, под
нялъ Ѳракію и Македонію. Въ декабрѣ 822 г. 
войска бунтовщика осадили столицу и лишили 
ее сношеній съ провинціями. Имѣя сильную 
поддержку въ славянскомъ населеніи Ѳракіи 
и Македоніи, Ѳома держалъ Константинополь 
въ крѣпкой осадѣ цѣлый годъ. Въ успѣхѣ за
тѣяннаго Ѳомой движенія играли роль два 
элемента: во-первыхъ религіозный, т. е. не
довольство иконоборческими императорами, 
во-вторыхъ ' соціальный, ибо Ѳ. привлекалъ 
на свою сторону сельское населеніе облегче
ніемъ повинностей и обузданіемъ сборщиковъ 
податей. Возстаніе Ѳ. не имѣло гибельнаго 
результата для Михаила II лишь потому, что 
въ событія вмѣшался ханъ болгарскій Омор- 
тагъ: по просьбѣ византійскаго императора 
онъ напалъ на Ѳ., чѣмъ отвлекъ его внима
ніе отъ столицы и далъ возможность Миха
илу II собрать войско и пойти на буптовщи-

ка. Ѳ. заперся въ одной крѣпости, былъ окру
женъ въ ней царемъ и голодомъ принужденъ 
къ сдачѣ. Побѣдитель хотѣлъ было узнать отъ 
Ѳ. его сторонниковъ, и послѣдній могъ бы 
назвать многихъ своихъ друзей въ столицѣ; 
но царю, говоритъ лѣтописецъ, замѣтили, что 
было бы несправедливо давать вѣру навѣтамъ 
враговъ противъ друзей. Самозванецъ былъ 
казненъ, не выдавъ свопхъ сообщниковъ. 
Вмѣшательство болгарскаго хана во внутрен
нюю смуту Византіи имѣетъ большой истори
ческій интересъ, ибо Омортагъ своимъ дви
женіемъ противъ Ѳ. еще на 20 лѣтъ поддер
жалъ иконоборческую партію въ Византіи и 
нанесъ пораженіе инородческимъ элементамъ, 
собраннымъ вокругъ Ѳ. См. Успенскій, «Очер
ки по исторіи византійской образованности» 
(СПб., 1891, стр. 71—79); Finlay, «А History 
of Greece» (т. II, стр. 130). У—скій,

Ѳонанщ—св. мученица, пострадала въ 
Александріи въ 476 г. Память 13 апрѣля.

Ѳомина Нсгочевка—с. Воронежской 
губ., Землянскаго у., при рч. Фоминкѣ, близъ 
р. Дона, въ 26 вер. отъ уѣздн. города. Жи
телей свыше 3000; ярмарка.

Ѳомннъ (Александръ Александровичъ) 
—педагогъ и историкъ литературы. Род. въ 
1868 г. въ гор. Витебскѣ. Образованіе по
лучилъ на словесномъ отдѣленіи историко-фи
лологическаго факультета московскаго уни
верситета. Состоитъ директоромъ женскаго 
коммерческаго училища въ Варшавѣ. Пер
вымъ его трудомъ было изслѣдованіе о рус
ской комедіи конца XVIII вѣка, на осно
ваніи произведеній малоизвѣстныхъ и забы
тыхъ писателей. Часть этой работы подъ на
званіемъ: «Старое въ новомъ (отголоски ко
медіи XVIII вѣка въ комедіяхъ нашего вре
мени)» помѣщена во II кн. «Русской Мысли» 
1893 г. 8 лѣтъ были посвящены имъ работѣ 
по составленію словаря и указателей для вто
рого изданія «Онежскихъ былинъ, собран
ныхъ А. Ѳ. Гильфердингомъ». Въ 1899 ц 
1901 гг. въ «Русской Мысли» и «Мірѣ Божь
емъ» напечатаны статьи Ѳ.: «Положеніе рус
ской женщины въ семьѣ и обществѣ по про
изведеніямъ А. Н. Островскаго» п «Арти
сты, публика и театръ у А. ÏÏ. Островскаго». 
Переписку братьевъ Тургеневыхъ съ Жуков
скимъ, приготовленную къ печати Ѳ., акаде
мія наукъ предположила напечатать въ сво
ихъ изданіяхъ.

Фоминъ (Александръ Ивановичъ, 1735 
—1802)—собиратель старинныхъ актовъ и 
рукописей вь Архангельскѣ. Будучи 25 лѣтъ 
отъ роду (1759), онъ В. В. Крестининымъ 
(см. ХѴІ, 648) основалъ въ Архангельскѣ об
щество для собранія актовъ, лѣтописныхъ 
SyKonncefl и др. Такъ, отысканы были списокъ 

винскаго лѣтописца и выписки изъ Кормчей 
кніігп. Въ 1768 г. общество просило о допу
щеніи въ мѣстные архивы, но эта просьба 
не была уважена губернаторомъ. Общество 
скоро распалось; только Ѳ. и Крестинииъ 
продолжали трудиться. Въ 1771 г. прибылъ 
въ Архангельскъ академикъ Лепехинъ съ сту
дентомъ Озерецковскимъ. Ѳ. сообщилъ Лепе- , 
хину большую часть собранныхъ обществом!» 
свѣдѣній, которыя Лепехинъ помѣстилъ вь 
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своихъ «Запискахъ». Ѳ., вѣроятно, ободрен
ный совѣіами Озерецковскаго, съ которымъ 
съ тѣхъ поръ находился въ ученой перепискѣ, 
началъ посылать сочиненія свои въ академію. 
Это были разныя небольшія статьи объ Архан
гельской губерніи въ историческомъ и топо
графическомъ отношеніяхъ. Онѣ печатались 
въ издаваемыхъ отъ академіи «Ежемѣсячныхъ 
сочиненіяхъ». Кн. Дашкова, бывшая прези
дентомъ академіи, въ 1788 г. отъ лица акаде
міи благодарила его за его труды. При откры
тіи въ 1758 г. народныхъ училищъ Ѳ. былъ на
значенъ директоромъ этихъ училищъ и со
стоялъ таковымъ до 1796 г. Въ продолженіе 
этого времени онъ былъ избранъ (1789) въ 
члены императорскаго вольнаго экономиче
скаго' общества и въ корреспонденты ака
деміи наукъ (1795). Поѣздка въ 1789 г. че
резъ Бѣлое море въ Соловецкій монастырь 
подала Ѳ. мысль составить описаніе Бѣлаго 
моря, которое въ 1797 г. было напечатано 
особою книжкою. Кромѣ Озерецковскаго, Ѳ. 
находился въ ученой перепискѣ съ Баумей- 
стеромъ, Геймомъ, Эйлеромъ, Лепехинымъ 
и Мальгинымъ. Кромѣ небольшихъ статей Ѳ. 
напечаталъ: «Описаніе Бѣлаго моря съ его 
берегами п островами», «Опытъ историческій 
о морскихъ звѣряхъ и рыбахъ, промышля
емыхъ жителями Архангельской губерніи въ 
Бѣломъ морѣ и Сѣв. океанѣ, съ описаніемъ 
образа тѣхъ промысловъ». «О производимыхъ 
въ Архангельской губ. промыслахъ», «О про
мыслѣ терпентинномъ», «О куреніи смолы и 
дегтя, также о терпентинномъ маслѣ и пескѣ», 
«Извѣстіе о худыхъ успѣхахъ бѣломорской 
сельдяной компаніи»; 2-ѳ и 3-е сочиненія 
напечатаны въ «Запискахъ Лепехина», а 4-е 
въ 'XVII части «Трудовъ» вольнаго экономи
ческаго общества (1793).

Ѳоиіінъ (Евстигней)—одинъ изъ выдаю
щихся русскихъ композиторовъ второй полови
ны XVIII ст. Графъ Алексѣй Орловъ, любив
шій русскую пѣсню, способствовалъ появле
нію въ музыкѣ самородковъ, вышедшихъ боль
шею частью изъ народной массы. Къ числу 
ихъ- принадлежалъ Ѳ., капельмейстеръ театра 
Медокеа въ Москвѣ. Среди массы оперъ (до 
30), написанныхъ Ѳ. на тексты императрицы 
Екатерины II, Княжнина, Дмитревскаго, И. 
А. Крылова, Капниста, Аблесимова и пр., 
самый большой успѣхъ имѣли двѣ: «Анюта» 
(1772) и въ особенности «Мельникъ, колдунъ, 
обманщикъ и сватъ», поставленная въ Москвѣ 
въ 1779 г., а затѣмъ въ Петербургѣ на при
дворномъ театрѣ, настолько популярная, что 
издана еще въ XIX столѣтіи Юрген сономъ въ 
Москвѣ. Хотя музыку Ѳ. и нельзя назвать 
чисто русскою, тѣмъ не менѣе въ ней бьется 
русская жилка среди разныхъ пріемовъ музы
кальнаго рококо западной оперы того вре
мени. Біографическія данныя о Ѳ. крайне 
скудны; даже его опера «Мельникъ» при
писывалась цѣликомъ Аблесимову, хотя по
слѣдній былъ только авторомъ либретто.

воміінъ (Николай Петровичъ)—родствен
никъ предыдущаго, композиторъ, родился въ 
1864 г. Музыкальное образованіе получилъ 
въ нетербурской консерваторіи, по классу 
теоріи. Посвятилъ себя преимущественно 

разработкѣ русской пѣсни и пропагандѣ вели
корусскихъ инструментовъ В. В. Андреева. 
Его переложенія для русскаго оркестра коло
ритны и музыкально-содержательны. Н. С.

Ѳимины Хутора—слобода Херсон
ской губ., Одесскаго градоначальства, въ 10 в. 
отъ гор. Одессы; населена мѣщанами. См. 
Одесское градоначальство (XXI, 733)*

Оомисты—христіане въ Индостанѣ, на 
Малабарскомъ берегу, представляющіе, по 
преданію, остатокъ церкви, основанной въ 
Индіи ап. Ѳомой. Прослѣдить исторически 
древнѣйшія судьбы христіанства въ Индіи 
крайне трудно*  уже въ виду неопредѣленно
сти термина «Индія» у древнихъ, особенно 
у церковныхъ историковъ*  но едва ли мо
жетъ быть сомнѣніе, что Евангеліе прони
кло сюда весьма рано. Евсевій говоритъ, 
что Пантенъ Александрійскій (кон. II в.) на
шелъ въ Индіи христіанъ; Іеронимъ приба
вляетъ, что онъ отправился туда по просьбѣ 
самихъ туземцевъ. На первомъ вселенскойъ 
соборѣ пршутствовалъ «Іоаннъ Персъ, епи
скопъ всей Персиды и великой Индіи»; Фи
лосторгій (у Фотія) сообщаетъ, что импера
торъ Констанцій (ок. 340 г.) пытался при
влечь къ аріанству южныя церкви, въ томъ 
числѣ и индійскую, отправивъ туда Ѳеофила, 
родомъ изъ Діу (въ Индіи?). Въ то же время 
началось гоненіе на христіанъ въ царствѣ 
Сассанпдовъ (344) и, по преданію, многіе изъ 
нпхъ бѣжали въ Индію. Разсказываютъ о ка- 
комъ-то Ѳомѣ ханаанскомъ, посланномъ като
ликосомъ Ктесифонскимъ съ духовенствомъ 
и мірянами въ Индію. Этому Ѳомѣ приписы
ваются многія улучшенія въ индійской цер
кви, упорядоченіе архитектурнаго стиля хра
мовъ, введеніе сирійскаго языка при бого-' 
служеніи и мн. др. Едва ли можетъ быть со
мнѣніе, что сирійскій типъ индійской цер
кви былъ занесенъ изъ Персіи и постоянно 
поддерживался новыми переселеніями оттуда. 
Въ этнографическомъ отношеніи эти пересе
ленцы подверглись вліянію туземцевъ и за
были свой языкъ; уже давно богослужебный 
языкъ пересталъ быть понятенъ для народа, 
который говоритъ на дравидскомъ нарѣчіи 
малаялимъ. Можно думать, что индійская цер
ковь отпала въ несторіанство вмѣстѣ съ пер
сидской и вошла въ составъ обширной цер
ковной организаціи, въ VI — XI в. распро
странившейся на Среднюю Азію и Китай. Въ 
началѣ VIII в. Индія сдѣлана метрополіей и 
наравнѣ съ Персіей и Китаемъ непосред
ственно подчинена несторіанскому католи
косу (вавилонскому патріарху). «Chronicon Sa- 
xonicum» упоминаетъ о посольствѣ Альфреда 
Вел. съ милостыней ко гробу ап. Ѳомы въ 
Индію въ 883 г. по обѣту, данному при осадѣ 
Лондона датчанами. Такимъ образомъ въ это 
время Западная Европа еще находилась въ 
сношеніяхъ со своими отдаленными единовѣр
цами. Потомъ эти сношенія надолго прекра
тились; о Востокѣ ходили сказки въ родѣ ле
генды о пресвитерѣ Іоаннѣ. Только кресто
вые походы снова сблизили два міра и вмѣ
стѣ съ тѣмъ оживили римскія вожделѣнія. 
Послѣднія могли быть осуществлены тѣмъ 
легче, что связь Ѳ. съ Персіей и Вавилономъ 
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сильно ослабѣла къ XIII в.; сношенія сдѣла
лись затруднительными; церковь индійская 
находилась въ состояніи упадка и одичанія. 
Римская пропаганда появляется въ началѣ 
XIV в.: французскій монахъ Іоаннъ де Мон- 
текорвино, миноритъ Мариньола имѣли боль
шой успѣхъ не только среди Ѳ., но даже сре
ди язычниковъ и мусульманъ. Тѣмъ не менѣе 
миссія была недолговѣчна: турки и монголы 
вновь заслонили Дальній Востокъ отъ Европы; 
о Ѳ. осталось только смутное воспоминаніе, 
выразившееся, напр., въ неопредѣленномъ и, 
конечно, не дошедшемъ по назначенію посла
ніи папы Евгенія IV къ «Ѳомѣ, императору 
Индовъ». За это смутное время окончатель
но выродились и вымерли христіанскія об
щины, разсѣянныя по горамъ внѣ Малабара. 
Въ 1490 г. несторіанскій патріархъ Симеонъ 
возстановилъ индійскую іерархію. Вмѣстѣ съ 
португальцами явилась въ Индіи снова рим
ская пропаганда. Забвеніе Ѳ. было столь ве
лико, что первоначально ихъ считали право
вѣрными католиками, да и епископъ ихъ 
Іаковъ легко поддался вліянію пришельцевъ. 
Францисканцы выстроили въ Кранганурѣ семи
нарію (1546), но уже преемникъ Іакова, 
Іосифъ, ставленникъ уніатовъ-халдеѳвъ, сталъ 
во враждебное къ нимъ положеніе, отказав
шись рукополагать туземцевъ, прошедшихъ 
курсъ латинской семинаріи и не знавшихъ 
сирійской службы. Іосифъ оставался въ душѣ 
несторіаниномъ и не всегда скрывалъ это, 
въ виду чего онъ былъ вызванъ въ Римъ, 
гдѣ вѣроятно палъ жертвой инквизиціи. От
крыто враждовалъ съ латинянами его преем
никъ Авраамъ, присланный несторіанскимъ 
патріархомъ; ему пришлось вести непосиль
ную борьбу съ іезуитами, основавшими кол
легію въ Кочинѣ и семинарію въ Вайпикотѣ 
(съ сир. яз.) и учредившими инквизицію въ 
Гоа (1560). Для полнаго порабщенія Ѳ. они 
пускали въ ходъ всевозможныя средства: 
привлекали къ латинству тузѳмцевъ-нехри- 
стіанъ, добившись закона, по которому кре
стившійся уравнивался въ кастѣ съ Ѳ., под
купали раджей областей, въ которыхъ жили 
Ѳ., или вліяли на нихъ чрезъ португальскихъ 
чиновниковъ, массами посвящали своихъ при
верженцевъ, не останавливались предъ наси
ліями. Они преградили доступъ въ Индію 
епископамъ не только несторіанскимъ, но и 
халдейскимъ (одинъ изъ нихъ даже погибъ 
на кострѣ въ Гоа, въ 1654 г.). Съ помощью 
такихъ мѣръ имъ удалось добиться собора въ 
Діамперѣ (1599), на которомъ была провоз
глашена унія съ Римомъ. Папа подчинилъ 
архіепископу Гоа епископство Агамальское, 
гдѣ раньше пребывали архіепископы Ѳ. По
слѣдніе теперь уже не имѣли своего тузем
наго пастыря; ихъ духовнымъ главой былъ 
архидіаконъ (второй чинъ у несторіанъ). Не
нависть къ іезуитамъ была всеобщая, осо
бенно усилившаяся послѣ варварскаго сожже
нія сирійскихъ несторіанскихъ апокрифовъ, 
житій святыхъ и даже отчасти богослужеб
ныхъ книгъ. Архидіаконъ Георгій взялъ на 
себя руководство церковью, которая и отло
жилась отъ Рима (1620—4). Получить новаго 
епископа ѳомистамъ не удалось; между тѣмъ 

Римъ пошелъ на уступки и попытался замѣ
нить іезуитовъ кармелитами. Послѣднимъ 
удалось привлечь къ себѣ большую часть 
отпавшихъ и образовать сиро - халдейскую 
уніатскую церковь въ Индіи, для которой 
епископъ-кармелитъ Іосифъ, покидая страну 
по приказанію голландцевъ—къ которымъ въ 
1663 г. перешло господство,—посвятилъ епи
скопомъ Александра. Послѣ его смерти уні
аты не получали болѣе туземнаго епископа н 
даже было уничтожено туземное архидіа
конство, что было источникомъ постоянныхъ 
смутъ и причиной частичныхъ отпаденій. Не
мало вредили спокойствію и распри іезу
итовъ съ кармелитами. Во время голланд
скаго владычества уніаты владѣли 86—84 
церквами, при 100 тыс. паствѣ; у независи
мыхъ Ѳ. было 35 церквей и болѣе 50 тыс. 
прихожанъ; нѣкоторыя церкви были въ об
щемъ пользованіи. Между тѣмъ независимые 
Ѳ. не переставали добиваться законной 
іерархіи: ихъ архидіаконъ Ѳома I Великій 
не имѣлъ архіерейскаго сана, будучи руко
положенъ по нуждѣ 12 священниками. Въ 
1665 г. прибылъ въ Малабаръ Григорій, іако- 
витскій епископъ въ Іерусалимѣ, и былъ здѣсь 
признанъ митрополитомъ. Онъ рукоположилъ 
архидіакона во епископа'и такимъ образомъ Ѳ. 
перешли въ группу монофизитскихъ церквей. 
Народъ, повидимому, не замѣтилъ этого пе
реворота и скоро забылъ о прежнемъ несто- 
ріанствѣ, не смотря на сосѣдство съ уніатами, 
сохранявшими старый типъ церкви. Послѣд
няя попытка несторіанъ удержать са собою Ин
дію была сдѣлана въ 1708—1730 гг. митропо
литомъ Гавріиломъ, прибывшимъ изъ Мосула 
и привлекшимъ къ себѣ не только часть не
зависимыхъ Ѳ., но и нѣкоторыхъ уніатовъ. 
Послѣ его смерти часть его паствы верну
лась къ Риму, другая—подъ власть туземнаго 
архидіакона Ѳомы VI, который не имѣлъ епи
скопскаго сана и не могъ пользоваться по
этому полнымъ авторитетомъ. Различные про
ходимцы изъ Сиріи п Египта являлись подъ 
епископской одеждой и производили смуты, 
пока наконецъ Ѳома VI не уговорилъ голланд
скую остиндскую компанію выписать изъ 
Діарбекира архіерея. Въ 1751 г. прибылъ 
митрополитъ Василій п рукоположилъ въ епи
скопы Кирилла, скоро уступившаго мѣсто 
Діонисію. Въ церкви водворилось спокой
ствіе. Паписты были готовы отпасть отъ Рима, 
чтобы также получить туземнаго епископа, 
но латинскому духовенству удалось склонить 
на свою сторону раджъ и голландское пра
вительство, и движеніе было насильственно 
подавлено. Голландцы были заинтересованы 
въ сохраненіи уніи и потому, что по догово
рамъ съ туземными царьками имъ предоста
влялся патронатъ надъ уніатами, тогда какъ 
независимыхъ Ѳ. раджи оставляли за собой. 
Новый порядокъ вещей водворился съ нача
ломъ англійскаго владычества. Англичане, 
относящіеся вообще съ почтеніемъ къ восточ
нымъ церквамъ, думали найти въ Ѳ. оста
токъ древней апостольской церкви, свобод
ной отъ римскихъ новшествъ. Англиканскіе 
священники Кегг и Buchanan объѣхали об
щины Ѳ., посѣтили старца-митрополита Діо
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нисія и собрали цѣнныя рукописи, пожертво
ванныя потомъ въ Кембриджъ. Первый ан
гликанскій епископъ въ Калькуттѣ Middleton 
былъ искреннимъ другомъ Ѳ. Онъ надѣялся, 
не ведя пропаганды, провести въ церковь Ѳ. 
умѣренно-протестантскіе взгляды п поднять 
уровень образованія, а также соціальное по
ложеніе Ѳ. Англійскіе миссіонеры, обращая 
язычниковъ, крестили ихъ для сирійской цер
кви и не рѣшались строить въ епархіи Ѳ. 
англиканскихъ церквей, а проповѣдывалп п 
служили въ сирійскихъ. Въ 1812 г. подъ да
вленіемъ англичанъ прекратила свое суще
ствованіе инквизиція въ Гоа; въ 1817 г. была 
открыта духовная семинаріи въ Коттаямѣ, 
при профессорахъ-мпссіонерахъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ были устроены низшія приходскія шко
лы; поощрялись браки священниковъ, пропо
вѣдничество и служба на туземномъ языкѣ. 
Дружное сожительство двухъ разнородныхъ 
исповѣданій продолжалось/ однако, недолго.

. Среди Ѳ. была сильна реакціонная партія, 
которая выступила на сцену, когда англійскіе 
миссіонеры, особенно при преемникѣ Мидд- 
летона, кальвинистѣ У ильсонѣ, стали дѣйство
вать круто п безтактно—вводили англикан
скую литургію, проповѣдывали противъ культа 
Богородицы, молитвъ за усопшихъ и т. п. 
Начались смуты. Разрывъ съ англиканамп 
послѣдовалъ въ 1838 г. Коттаямскую семи
нарію оставили за Ѳ., англикане же выстро
или себѣ тамъ же другую п стали въ ней 
готовить будущихъ дѣятелей протестантской 
пропаганды среди Ѳ. Эта пропаганда продол
жается и въ настоящее время п пріобрѣла 
немало послѣдователей. Но и число Ѳ. подъ 
англійскимъ владычествомъ значительно уве
личилось; оно доходитъ теперь до 170 тыс. 
Въ 1860 г. появились меледу ними «пробуж
денные» энтузіасты, въ 1875 г.—«люди шести 
лѣтъ», ожидавшіе чрезъ 6 лѣтъ второго при
шествія, скакавшіе и кричавшіе. Въ 1874 г. 
іаковитскій патріархъ Петръ III Игнатій явил
ся въ Лондонъ настаивать на признаніи сво
его верховенства надъ индійскою церковью. 
Не получивъ удовлетворительнаго отвѣта, онъ 
поѣхалъ въ Индію, п для постояннаго наблю
денія надъ тамошнею церковью оставилъ сво
его намѣстника — епископа іерусалимскаго. 
Было предпринято гоненіе на образованіе, 
особенно женское, вымогались деньги въ поль
зу іаковитскаго патріарха; немногочисленная 
паства подѣлилась на двѣ партіи. Въ насто
ящее время многимъ Ѳ. такъ надоѣлъ моно- 
фпзитскій патріархатъ, что они готовы при
соединиться къ православной церкви; извѣ
стіе о принятіи въ ея лоно несторіанъ Урміп 
•вызвало движеніе въ этомъ направленіи. См. 
Germann, «Die Kirche der Thomaschristen» 
(Гютерсло, 1877.); Воейковъ. «У сирійскихъ 
христіанъ и въ Трованкорѣ» («Русс. Обозрѣ
ніе»); Жузе, «Христіанство въ Индіи» («Но
вое Время», №№ 8184 и 8273); La Croze, 
«Hist, du Christianisme des Indes» (1727); 
Buchanan, «Christian .Researches in Asia» 
(1811). Много цѣннаго матеріала собрано въ 
англійскихъ миссіонерскихъ журналахъ. Ока
толиченныя богослужебныя книги Ѳ. изд/въ 
Римѣ въ 1775 г.: «Ordo Chaldaicus (нестор.)

Rituum et Lectionum iuxta morem Ecclesiae 
Malabaricae».

Оояіка, Ѳомка-разбойпикъ — см. Помор
ники.

Фомы островъ—см. Святого Ѳомы о-въ. 
θα» ei» (Canis aureus)—см. Шакалъ.
Оракімскій І»ос«і»о|>т>—см. Босфоръ. 
Оракіівскііі Херсонесъ — см. Хер

сонесъ.
Ораківіскос морс—см. Архипелагъ и 

Эгейское море.
Ораніи (Θράκη, Thracia)—древними гре

ками опредѣлялась, какъ страна, занимавшая 
часть нын.Балканскаго полуо-ва отъ сѣв. побе- 
режья Эгейскаго моря (включая Македонію) 

-и Пропонтиды до Дуная, при чемъ къ ней 
нерѣдко относили и Скиѳію; позднѣе границу 
собственной Ѳ. составляли на 3 р. Нестъ й 
горная цѣпь Родопа, на С горная цѣпь Гемъ, 
на В Черное море и Ѳракійскій проливъ, на 
ІО Гфопонтида, Геллеспонтъ и Эгейское море. 
Къ Ѳ. же относилась область Мезія (Mœsia), 
границею которой были на ІО горы Гемъ, 
Орбелъ и Скордъ, на В Скордъ и рѣки Дринъ 
и Савъ, на С рѣка Дунай п на В Черное 
море. Страна имѣла гористый суровый, ха
рактеръ. Главною горною цѣпью Ѳ. былъ Гемъ 
(Hæmus, нын. Балканскія горы), отъ котораго 
отдѣлялись въ юго-восточномъ направленіи 
цѣпи Скомгй и Годопа; кромѣ того замѣтную 
возвышенность представляла г. Помаръ (на 
ІО). Въ системѣ орошенія страны Гемъ слу
жилъ водораздѣломъ бассейновъ р. Дуная н 
Эгейскаго моря. Въ послѣднее впадали р. 
Гебръ, имѣвшая притоки: съ правой стороны, 
Суемъ и Арду, съ лѣвой — Артискъ, Тонзъ 
и Агріанъ; кромѣ того рѣки Нестъ, Косспнитъ 
Компсатъ, Травъ, Меласъ. Козья рѣка (Айгосъ 
Потамосъ), Ксерогппсъ, Арзъ, Аѳирасъ,- Ба- 
ѳиній. Въ Дунай, въ предѣлахъ Мезіи, впа
дали Ангръ/Бронгъ и др. Изъ озеръ Ѳ. из
вѣстны Ьистонское, Стенторское и Исмар- 
ское. Ѳракійское племя, относимое къ индо
европейской семьѣ народовъ, распадалось 
на множество мелкихъ племенъ, управляв
шихся князьями. Къ числу ѳракійскихъ пле
менъ относились бизальты, денселеты, ди- 
геры, бессы, діи, элеѳы, діобессы, карби- 
лесы, брисы, сапеи, одоманты, одрпзы, ка- 
билеты, пирогеры, другеры, кеники, гип- 
сальты, бены, корпиллы боттіеи, селлѳты, 
пріанты, долонки, ѳины, геты, травзы, аорзы, 
гавды, морисены, спѳонійцы, киконы, би
стоны, бриги, треры л др.; къ мезійскимъ 
ѳракійцамъ относились мизы, трикорнензійцы, 
тимахи, трибаі.іы, певкппы, кробизы, обу- 
лензійцы, π др. Свѣдѣнія о ѳракійскихъ обьі- 
чаяхъ и культурѣ весьма отрывочны. Судя 
по Геродоту и Страбону, это былъ воин
ственный, храбрый народъ, презиравшій мир
ныя занятія и между прочимъ земледѣліе, 
хотя страна и отличалась плодородіемъ Оби
ліе виноградниковъ развило въ нихъ наклон
ность къ пирамъ и пьянству: не даромъ гре
ческій Діонисъ признается древними боже
ствомъ ѳракійскаго происхожденія. Необхо
димыя принадлежности пира—пѣснь и пляска 
—также были распространены у ѳракійцевъ, 
па что указываетъ эллинское преданіе, при-



Ѳракія—Ѳрія 951

обычай татуироваться; татуировка счита- 
ласьпризнакомъ благороднаго происхожденія. 
—Близость Ѳракійскаго побережья и плодо
родіе страны уже ¡рано стали привлекать 
къ варварскимъ берегамъ греческихъ коло
нистовъ, которыми были основаны города 
Абдеры (VII в.), Маронея (колонія, славив
шаяся-виномъ еще во времена Гомера), Энъ, 
Сѳстъ, Элей, Кардія, Перинѳъ (VI в.), Кал- 
липоль, Селимбрія, Бизанѳа, Бизантій; на 
Черноморскомъ побережьѣ Ѳ. были извѣстны 
греч. города Салмидессъ (эллииизованъ въ 
поздней время), Месамбрія, Аполлонія, Одессъ, 
Круны, Томы, ГІстръ. Особымъ плодородіемъ

писывавшее миѳическимъ пѣвцамъ Орфею, ! на Пропонтидѣ и долину Гебра, Амадокъ— 
Ѳамприду, Эвмолпу ѳракійское пропехожде-1 побережье Эгейскаго моря отъ Эна до Маро- 
ніе. Семья у ѳракійцевъ была полигамная; і ней, Берисадъ—остальную часть страны до 
когда умиралъ мужъ, то надъ его могилою I Македоніи. Въ 357 г. аѳиняне отняли Сесть 
ѵбивала себя его любимая жена, которую и | у Керсоблепта, который былъ вынужденъ 
хоронили вмѣстѣ съ нимъ. Ѳракійцы имѣли і уступить имъ и Ѳракійскій Херсонесъ. При 

тятѵтгпппяткся· т я TV ст η λ ст к я. г.исття- Филиппѣ II Македонскомъ Керсоблептъ былъ 
вассаломъ Македоніи; къ 339 г. вся Ѳракія 
была приведена въ зависимость отъ Македо
ніи, при чемъ, въ качествѣ оплота Македо
ніи, Филиппъ основалъ внутри страны городъ 
Филиппополь. Въ 335 г. Александръ Маке
донскій предпринялъ походъ противъ тибал- 
ловъ и гетовъ, окончившійся покореніемъ 
безпокойныхъ сосѣдей. По смерти Алексан
дра Ѳ. перешла въ управленіе Лизимаха· по 
смерти послѣдняго (281), правителемъ ея 
былъ Селевкъ, затѣмъ Керавнъ. Въ 279 г. 
Ѳракія подверглась нападенію кельтовъ, ко- 

V,' торые подъ начальствомъ Церетрія заняли 
отличались берега Пропонтиды и Ѳракійскій I страну и основали царство въ области Гема съ 
Херсонесъ, которые, въ періоды зависимости столицею Тнлисомъ. По изгнаніи кельтовъ, 
отъ аѳинянъ, были житницею Аѳинъ. Исторія - -
Ѳ. извѣстна памъ лишь въ отдѣльныхъ эпизо
дахъ, поскольку ѳракійскія племена вовле
кались въ общее теченіе греческой и, позднѣе, 
римской исторіи. Самымъ могущественнымъ 
племенемъ въ боевой періодъ греческой исто
ріи (съ Ѵ-го в.) были одризы: о нихъ и 
имѣется больше свѣдѣній, которыя относят
ся къ собственно ѳракійской исторіи. Въ V в. 
до Р. Хр. царь одризовъ Тересъ сосредото
чилъ подъ своимъ владычествомъ большую 
часть ѳракійскихъ племенъ. По смерти его 
(около 440 г. до Р. Хр.) владѣнія его были 
раздѣлены между его двумя сыновьями Си- 
талкомъ и Спарадокомъ, а когда послѣдній 
бѣжалъ отъ преслѣдованія брата въ Скиѳію, 
Спталкъ сдѣлался единовластнымъ правите
лемъ могущественнаго, но варварскаго пле
мени, съ которымъ аѳиняне состояли въ союзѣ. 
Во время Пелопоннесской войны Бразидъ 
съ войскомъ вошелъ въ предѣлы Ѳ., чтобы 
нанести здѣсь удары аѳинскому могуществу, 
но походъ его имѣлъ цѣлью завоеваніе не 
самой Ѳ., а аѳинскихъ колоній на берегу 
Эгейскаго моря—Амфиполя, Стагиры и др. 
Вообще греческіе походы во Ѳракію пред
принимались для завоеванія не собственно ѳра
кійскихъ, а греческихъ владѣній въ предѣлахъ 
Ѳракіи, и эти перипетіи греческой исторіи 
нисколько не мѣшали усиленію могущества 
одризовъ. Послѣ преемника Ситалка—Севта, 
при которомъ могущество одризовъ достигло 
высшей степени развитія, царство ихъ посте
пенно стало приходить въ упадокъ, благодаря 
внутреннимъ неурядицамъ, и объединенная 
Севтомъ монархія распалась на рядъ мел
кихъ государствъ. Царь Котисъ (384—360) 
вновь объединилъ страну, главнымъ образомъ 
благодаря поддержкѣ аѳинянина Ификрата, но 
внутреннія неурядицы продолжались и при 
немъ. Между прочимъ извѣстно, что въ 360 г. 
Котисъ отвоевалъ у аѳинянъ городъ Сесть. 
По смерти Котиса въ странѣ одризовъ вспых
нула борьба изъ-за престола между сыномъ Ко
тиса Керсоблептомъ и двумя его соперника
ми, Амадокомъ и Берпсадомъ, разрѣшивша
яся тѣмъ, что Керсоблептъ получилъ область
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во Ѳракіи установился прежній порядокъ 
правленія нераздѣльнаго существованія раз
розненныхъ племенъ, покореніе и объедине
ніе которыхъ удалось только римлянамъ послѣ 
ряда походовъ: такъ, Мпнуцій Руфъ (въ концѣ 
ІІ-го в. до Р. Хр.) покорилъ трибалловъ, 
Маркъ Лициній Лукуллъ (72 г. до Р. Хр.)— 
бессовъ и южное побережье. Маркъ Лициній 
Крассъ (29 г. до Р. Хр.)—бастарновъ. Окон
чательное завоеваніе Ѳракіи относится къ 
15 г. до Р. Хр., первый же намѣстникъ про
винціи Мезіи упоминается въ 6 г. по Р. Хр. 
При Домпціанѣ Мезія была раздѣлена на 
двѣ части—Верхнюю Мезію (Moesia Superior, 
нын. Сербія) и Нижнюю Мезія (Moesia Infe
rior нын. Болгарія). Въ Верхней Мезіи были 
города Раціарія, Спнгпдунъ, Скупы; въ Нпж- 
ней Мезіи Эекъ, Никополь, Трэзмисъ, Истръ, 
Томы, Одессъ. Собственная же Ѳ. была обра
щена въ провинцію лишь при Калигулѣ (46 г. 
до Р. Хр.): къ числу внутреннихъ городовъ ея 
относились Филиппополь, Апры, Девельтъ, 
Флавіополь и др. При Діоклетіанѣ въ составъ 
Ѳракійской діоцезы вошли слѣдующія провин
ціи: Европа, съ гг. Перинѳомъ и Апрамп, 
Родопа, съ гор. Макспміанополемъ, Маронеей 
и Эномъ, Ѳракія съ Фплпппополемъ и Бероей, 
Гемимонтъ съ Адріанополемъ и Анхіаломъ, 
Скиѳія съ Діонисополемъ, Томами и Калати- 
сомъ и Нижняя Мезія, съ Марціанополемъ 
и Никополемъ. Ср. Rösler, «Einiges über das 
Thrakische» въ «Zeitschrift für österr. Gymn.» 
(1873, стр. 105); Kiepert, «Lehrbuch der alten 
Geographie» (Б., 1878, стр. 320 и слѣдО; 
«Höck, «Das Odrysenreich in Thrakien» въ 
«Hermes» (XXVI, 1891, стр. 76 и слѣд., 453 
и слѣд.). И. О.

СЭріаяібъ: 1) греч. прозвище Діониса, 
производимое отъ названія листьевъ смоков
ницы (θρίον); 2) гимнъ въ честь Діониса, ко
торый пѣли мальчики во время религіозной 
процессіи.

О pi унтъ—городъ на сѣв.-зап. берегу Пе
лопоннеса, принадлежавшій первоначально 
къ области г. Патръ, затѣмъ къ Элидѣ.

Орін—мѣстечко въ Аттикѣ, по котором} 
прилежащая равнина называлась Оріасійскоіі_
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Оукидидъ (Θουκυδίδης)—сынъ Олора, ИЗЪ 
аттическаго дема Галпмунта, величайшій гре
ческій историкъ. Годъ рожденія его въ точ
ности неизвѣстенъ. Если основываться на 
свидѣтельствѣ писательницы Памфилы, онъ 
родился около 470 г. до Р. Хр.; изъ словъ 
же его біографа Маркеллина слѣдуетъ заклю
чить, что онъ родился около 450 г. Самъ 
историкъ говоритъ, что въ началѣ Пелопон
несской войны (431 г.) онъ былъ уже въ вполнѣ 
зрѣломъ возрастѣ и могъ понимать и наблю
дать совершающіяся событія (V, 26; cd. I, 1); 
кромѣ того, извѣстно, что въ 424 г. Ѳ. былъ 
уже стратегомъ; слѣдовательно, имѣлъ тогда 
во всякомъ случаѣ не менѣе 30 лѣтъ отъ 
роду. Вообще, вѣроятнѣе всего, что онъ ро
дился около 460—455 г. до Р. Хр. Такимъ 
образомъ, его молодость совпала съ вѣкомъ 
Перикла: онъ былъ современникомъ Еври
пида, софистовъ, Сократа. Біографія Ѳ. въ 
подробностяхъ намъ неизвѣстна. Сообщенія 
его біографовъ, изъ коихъ главный—нѣкій 
Маркеллинъ, не внушаютъ довѣрія; главными, 
достовѣрными свѣдѣніями являются сообщенія 
самого историка, мимоходомъ сдѣланныя. При
надлежалъ Ѳ. къ богатой и знатной фамиліи: его 
предкомъ былъ ѳракійскій царь Олоръ и онъ 
находился въ родствѣ съ фамиліей Мильтіада. 
Ѳ. обладалъ большими матеріальными сред
ствами; во Ѳракіи ему принадлежали золотые 
пріиски и онъ пользовался тамъ вліяніемъ (IV, 
105). Въ Аѳинахъ, повидимому, онъ стоялъ 
близко къ вліятельнымъ лицамъ, въ томъ 
числѣ, вѣроятно, и къ Периклу, замѣчатель
ную характеристику котораго онъ предста
вилъ (II, 65). Ѳ., какъ это доказываетъ его 
трудъ, получилъ прекрасное образованіе; до
стигнувъ зрѣлаго возраста, онъ принялъ уча
стіе въ государственныхъ и военныхъ дѣ
лахъ. Первые годы Пелопоннесской войны 
историкъ провелъ въ Аѳинахъ; во время 
эпидеміи, разразившейся на второй годъ вой
ны, онъ самъ заболѣлъ этою страшною бо
лѣзнью, которую потомъ описалъ. Когда 
спартанскій полководецъ Брасидъ перенесъ 
военныя дѣйствія во Ѳракію (424 г.), Ѳ. коман
довалъ эскадрою у о-ва Ѳазоса; онъ не успѣлъ 
предотвратить переходъ Амфиполя на сторону 
Брасида (принявъ лишь мѣры къ защитѣ Эй- 
она). Принужденный, вслѣдствіе этого, отпра
виться въ изгнаніе, онъ поселился въ своемъ 
ѳракійскомъ помѣстьѣ, гдѣ на досугѣ могъ 
составлять и обработывать свой трудъ, спо
койно, въ качествѣ зрителя, наблюдать за 
обѣими воюющими сторонами и, въ особен
ности, ближе стать къ пелопоннесцамъ (V, 26). 
Онъ посѣтилъ, повидимому, многія мѣста, быв
шія театромъ войны, дворъ македонскаго царя 
Архедая, Сицилію и въ частности Сиракузы, 
какъ это можно заключить по живому и точ
ному описанію ихъ окрестностей п осады. 
20 лѣтъ провелъ Ѳ. въ изгнаніи. По окончаніи 
Пелопоннесской войны (404 г.), вслѣдствіе 
амнистіи (общей пли, по нѣкоторымъ извѣ
стіямъ, особой, по предложенію Энобія) онъ 
могъ вернуться на родину, но вскорѣ умеръ 
(ок. 399—396; во всякомъ случаѣ не позже 
396 года, ибо онъ не знаетъ возстановле
нія Длинныхъ стѣнъ Конономъ и изверженія 

Этны 396 г.), по мнѣнію однихъ—въ Аѳинахъ, 
по мнѣнію другихъ—на чужбинѣ, во Ѳракіи, 
или по дорогѣ на родину. Есть извѣстіе, что 
умеръ онъ насильственною смертью. Ѳ. напи
салъ «Исторію Пелопоннесской войны», совре
менникомъ π очевидцемъ которой онъ былъ. 
По собственному его заявленію, онъ началъ 
свой трудъ тотчасъ по возникновеніи войны, бу
дучи заранѣе увѣренъ въ ея важномъ значе
ніи (I, 1). Тѣмъ не менѣе вопросъ о времени 
составленія и обработки его «Исторіи» при
надлежитъ къ чпслу спорныхъ. Ульрихъ (въ 
серединѣ 40-хъ годовъ XIX в.) доказывалъ, 
что сначала Ѳ. подъ войною пелопоннес
цевъ съ аѳинянами разумѣлъ лишь первый 
періодъ, такъ назыв. Архидамову войну, и 
первыя книги написалъ послѣ Никіева мира 
(421 г.), думая, что война ужъ закончилась, а 
потомъ продолжалъ свой трудъ. Это мнѣніе, 
многими поддержанное, встрѣтило и возраже
нія, главнымъ образомъ со стороны Классена, 
а въ послѣднее время—Эд. Мейера. Впрочемъ, 
разногласіе въ сущности не такъ велико, какъ 
кажется ибо послѣдователи Ульриха соглаша
ются, что Ѳ. впослѣдствіи дѣлались вставки, 
а Классепъ и его сторонники признаютъ, что 
отдѣльныя части могли быть набросаны исто
рикомъ, какъ матеріалъ для послѣдующей 
обработки, раньше окончанія войны. «Исторія 
Пелопоннесской войны» Ѳ. состоитъ изъ Vili 
кн. 1 кн. заключаетъ въ себѣ знаменитое 
введеніе—очеркъ древнѣйшей исторіи Греціи, 
изложеніе поводовъ къ войнѣ и ея дѣйстви
тельныхъ прпчпнъ, очеркъ «Пятидесятилѣтія» 
(промежутка отъ Платейской битвы до начала 
Пелопоннесской войны) и разрыва между 
Аѳинами и Спартой; со П кн. начинается 
исторія самой войны. Она доведена до зимы 
411 г.—Въ своемъ произведеніи Ѳ. является 
однимъ изъ самыхъ выдающихся и характер
ныхъ представителей греческой мысли той 
эпохи, которая можетъ быть названа эпохой 
«Просвѣщенія»; это была пора новаго фило
софскаго движенія, охватившаго Грецію, кри
тической мыслп и раціонализма. Цѣль Ѳ., какъ 
онъ самъ ее опредѣляетъ—«отысканіе исти
ны». Онъ врагъ анекдотовъ, вымысловъ, поэти
ческихъ прикрасъ; онъ не стремится къ зани
мательности. Онъ самъ противополагаетъ свои 
трудъ произведеніямъ какъ поэтовъ, съ ихъ 
преувеличеніями и прикрасами, такъ п «лого
графовъ» (I, 21). Ѳ. зналъ, что его изложе
ніе покажется менѣе занимательнымъ и пріят- 
пымъ; но онъ считалъ достаточнымъ, если его 
трудъ «найдутъ полезнымъ тѣ, кто пожелаетъ 
имѣть ясное и вѣрное представленіе о прош
ломъ, въ виду того. что. по свойствамъ чело
вѣческой природы, и въ будущемъ когда-ни
будь можетъ произойти нѣчто подобное». На 
свое произведеніе онъ смотрѣлъ не какъ на 
временную забаву для слушателей, а какъ на 
«достояніе на-вѣки» (I, 22). Ѳ., по собствен
нымъ словамъ, стремился къ точному знанію 
(V, 26) и излагалъ не такъ, какъ ему каза
лось или какъ сообщал^ первый встрѣчный, 
а какъ очевидецъ или на основаніи свѣдѣній 
хотя и добытыхъ отъ другихъ, но подвергну
тыхъ возможно тщательной п точной про
вѣркѣ (I, 22). Онъ сознаетъ, что узнавать 
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правду было трудно, ибо свидѣтели-очевидцы > 
говорили объ одномъ и томъ же не одинаково, 
а подъ вліяніемъ пристрастія или памяти 
(I, 22). Такимъ образомъ, основные пріемы 
исторической критики впервые открытій и 
примѣнены Ѳ. Весь его трудъ свидѣтельствуетъ 
о его добросовѣстности, тщательности п осто- 
рожностй въ отысканіи истины. Ѳ. первый 
надлежащимъ образомъ оцѣнилъ важность до
кументовъ п нѣкоторые изъ нихъ цѣликомъ 
внесъ въ свою исторію (напр. текстъ пере
мирія 423 г., Никіева мира, договора аѳи
нянъ съ Аргосомъ, Мантинеей и илидой). 
Онъ извлекаетъ данныя изъ надписей; умѣетъ 
пользоваться миѳомъ п народнымъ преданіемъ, 
объяснить происхожденіе того или иного раз
сказа, даже невѣрной версіи (см. напр. VI, 
54 сл.). Въ отношеніи пріемовъ особенно ин
тересны начальныя главы, въ которыхъ Ѳ. 
пытается дать реконструкцію важнѣйшихъ мо
ментовъ древнѣйшей греческой исторіи; со 
стороны метода эти главы—одно изъ самыхъ 
замѣчательныхъ проявленій греческой мысли. 
Здѣсь историкъ примѣняетъ въ широкихъ раз
мѣрахъ методъ обратнаго заключенія—отъ на
стоящаго къ прошлому, отъ извѣстнаго къ не
извѣстному, при чемъ основаніемъ для его за
ключеній и комбинацій служатъ свидѣтель
ства эпоса, топографическія данныя, веще
ственные памятники, сохранившіяся названія, 
бытъ отсталыхъ въ культурномъ отношеніи гре
ческихъ племенъ и варваровъ, обычаи, праздне
ства и обряды, вообще—культурныя пережива
нія. Пріемы Ѳукидида напоминаютъ пріемы 
современныхъ изслѣдователей и его методъ 
обратнаго заключенія есть вмѣстѣ съ тѣмъ 
методъ сравнительный: ,Ѳ. подмѣчаетъ ана
логію между бытомъ трековъ, на извѣстной 
ступени ихъ развитія, и' варваровъ (I, 3,6); 
ему, не чужда уже идея постепеннаго разви
тія; древнѣйшая, баснословная старина у 
него лишь одинъ изъ фазисовъ въ развитіи 
греческаго общества. Въ его трудѣ ясно об
наруживается идея причинности: Ѳ. отличаетъ 
общія, основныя причины и поводы или слу
чайныя обстоятельства. Напр. онъ отмѣчаетъ, 
что событія въ Эпидамнѣ и Потидеѣ, жалобы 
Мегары и Эгины—это только поводы и пред
логи къ войнѣ; истинная же причина ея та
илась въ возвышеніи аѳинскаго могущества, 
возбуждавшаго въ лакедемонянахъ страхъ п 
зависть (I, 23; II, 8). Ѳ. признаетъ законосо
образность историческихъ явленій; у него 
встрѣчается рядъ обобщеній, основанныхъ на 
убѣжденіи въ томъ, что одинаковыя причины 
и условія вызываютъ и одинаковыя слѣд
ствія: по его мнѣнію, пока не измѣнится' че
ловѣческая природа, до тѣхъ поръ будутъ 
происходить и явленія; подобныя тѣмъ, кото- 
'рыя онъ описываетъ. Такъ, по поводу борьбы 
партій на о-вѣ Керкирѣ Ѳ. даетъ поразитель
ное по глубинѣ анализа изображеніе патоло
гическихъ явленій—извращенія понятій, оди
чанія и деморализаціи греческаго общества, 
какъ пагубнаго и неизбѣжнаго послѣдствія 
ожесточенной междоусобной войны (III, 82 
—83), и при этомъ замѣчаетъ: «вслѣдствіе 
междоусобицъ множество тяжкихъ ' бѣдъ об
рушилось на государства, бѣдъ, какія обыкно

венно бываютъ и всегда будутъ, пока человѣче
ская природа остается тою же», но только въ , 
большей или меньшей степени и различныя 
по формамъ, сообразно обстоятельствамъ въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Историческія 
событія Ѳ. объясняетъ, не вводя сверхъесте
ственнаго элемента и непосредственнаго 
вмѣшательства божества. Въ оракулы и пред
знаменованія онъ, очевидно, не вѣритъ; прав
да, онъ о нихъ упоминаетъ, но не потому, 
чтохбы вѣрилъ въ нихъ, а потому, что имъ 
вѣрила масса, и вслѣдствіе этого они явля
лись нѣкоторымъ факторомъ, съ которымъ 
историку необходимо было считаться. По по
воду нѣкоторыхъ изреченій оракула Ѳ. дѣлаетъ 
чрезвычайно мѣткія критическія замѣчанія 
(см. II, 17, 54). По Ѳукидиду, не гадатели, 
предзнаменованія и оракулы, а умъ и зна
ніе могутъ предусматривать будущее. Въ 
историческомъ дѣятелѣ онъ выше всего ста
витъ умъ, способность составлять правиль
ное сужденіе о положеніи дѣлъ и такимъ 
образомъ предусматривать будущее. При 
этомъ онъ судитъ не съ точки зрѣнія ко
нечнаго успѣха; напр., начатая при Пе
риклѣ война привела къ катастрофѣ, но 
Ѳ. восхваляетъ Перикла и его прозорли
вость; напротивъ, Клеонъ взялъ Сфактѳрію, 
сдержавъ данное обѣщаніе, но историкъ 
все-таки считаетъ его легкомысленнымъ 
и сумасброднымъ (IV, 28, 36).—Что касается 
политическихъ воззрѣній Ѳ., то онъ не былъ 
расположенъ къ крайней демократіи; неразъ 
онъ отзывается презрительно объ измѣнчи
вости и непостоянствѣ толпы; онъ чувствуетъ4 
айтипатію къ демагогамъ (характерно напр. 
его отношеніе къ Клеону); пох поводу устано
вленія весьма умѣренной демократіи (послѣ 
низверженія олигархіи 400) онъ заявляетъ, 
что это была лучшая форма правленія изъ 
существовавшихъ въ его время, ибо являлась 
умѣреннымъ соединеніемъ олигархіи и де
мократіи (VIII, 97). Вообще Ѳукидидъ рѣдко 
высказываетъ свои личныя мнѣнія; онъ из
бѣгаетъ говорить отъ себя и заставляетъ гот 
ворить самые факты. Въ общемъ онъ отли
чается замѣчательною объективностью и без
пристрастіемъ, а его добросовѣстность въ 
изложеніи фактовъ такова, что съ помощью 
имъ же сообщаемымъ данныхъ можно иногда 
провѣрить и даже опровергнуть его взглядъ. 
Напр. на основаніи свѣдѣній, которыми мы 
обязаны Ѳ. же, мы можемъ составить себѣ 
нѣсколько иное мнѣніе о Клеонѣ, къ кото,- 
рому онъ относится,! очевидно, враждебно. 
Ѳ. прославилъ Перикла въ знаменитой харак
теристикѣ его (II, 65), но мы не найдемъ у 
него простого панегирика вождю, Аѳинъ: 
о военныхъ дѣйствіяхъ его Ѳ. говоритъ съ 
большою умѣренностью. Аристократъ до про
исхожденію и положенію, не сторонникъ край
ней демократіи, Ѳ. не скрываетъ дурныхъ' 
поступковъ олигарховъ и устами Перикла 
нарисовалъ величественный идеалъ аѳинской 
демократіи. Самъ аѳинянинъ, онъ ярко вы
ставляетъ заслуги ихъ врага, защитника Си
ракузъ, Гермократа, и относится съ полнымъ 
безпристрастіемъ къ Спартѣ, не раздѣдяя ни 
того отвращенія, которое къ ней питали де-’ 
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мократы, ни лакономаніи, которая начинала 
распространяться въ аѳинскомъ обществѣ и 
литературѣ. Къ нѣкоторымъ спартанцамъ Ѳ. 
относится съ симпатіей (напр. къ Брасиду, 
Архидаму), но онъ не скрываетъ и недостат
ковъ Спарты, ея жестокихъ поступковъ. Из
гнанникъ, живущій на чужбинѣ, онъ относится 
къ своему родному городу безъ ненависти и 
злобы. Немудрено, что въ ученой литературѣ 
преобладаютъ самые хвалебные отзывы о Ѳ. 
Но въ 70-хъ п 80-хъ годахъ истекшаго вѣка 
онъ подвергся нападкамъ со стороны Мюл- 
лера-Штрюбинга, который началъ съ обви
ненія его въ субъективности, въ сокрытіи 
истины, въ іезуитской казуистикѣ (reservatio 
mentalis), въ умышленной неясности (см. 
«Aristophanes und die histor. Kritik», 1873), 
потомъ сталъ открывать слѣды «кровожад
наго интерполятора», испещрившаго будто-бы 
текстъ Ѳ. своими вставками («Thukydideische 

' Forschungen», 1881); затѣмъ сталъ доказывать, 
' что Ѳукидидово произведеніе — «военно-ди

дактическая эпопея» и «военная новелла» 
(«Das erste Jahr d. Pelopon. Krieges», въ 
«Nene Jahrb'. f. Philol.», 1883, и «Die Glaub
würdigkeit d. Thukydides geprüft an seiner 
Darstellung d. Belagerung von Plataia», ibid., 
1885), 'и наконецъ назвалъ знаменитаго исто
рика «чисто-теоретическимъ доктринеромъ» 
и «педантомъ» («Die Korkyräischen Händel 
bei Thukydides», ibid., Í886). Съ не менѣе 
страстными нападками на Ѳ. выступилъ и 
венгерскій ученый Ю. Шварцъ (въ своемъ 
соч. «Die Demokratie», I, 1884); недовѣрчи
вое отношеніе къ Ѳ., хотя и не въ такой 
мѣрѣ, встрѣчаемъ и у Макса Дункера («Gesch. 
d. Alterthums», N. F., I — II, 1884 — 86) и 
Пфлугкъ-Гарттунга («Perikies als Feldherr», 
1884), выступившихъ съ развѣнчаніемъ Пе
рикла. Крайность и несостоятельность этой 
критики въ настоящее время достаточно об
наружена (см. Ѳ. Г. Мищенко, «Послѣсловіе» 
къ переводу Ѳ., 1888;.-В. Бузескулъ, «Пе
риклъ», 1889; А. Bauer, «Thukyd?und H. Mül- 
ler-Strübing», 1887; Lange; «Zur Frage über 

\die Glaubwürdigkeit d. Thukyd.» въ «Neue
Jahrb. f. Philol.», 1887 и друг.), хотя отдѣль
ныя, замѣчанія названныхъ противниковъ Ѳ. 
не лишены основанія: возставая противъ 
крайностей; гипѳркритичрскаго направленія, 
мы должны допустить необходимость критики 
по отношенію къ Ѳ., въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ, подобно тому, какъ и по отношенію 
ко всякому другому источнику. У него, ко
нечно, найдутся отдѣльное, частные промахи, 
ошибки и неточности. Не смотря на это, 
Ѳ. въ общемъ останется тѣмъ, чѣмъ былъ въ 
глазахъ даже такихъ авторитетовъ въ области 
исторической критики, какъ Нибуръ и Ранке, 
т. е. однимъ изъ величайшихъ историковъ и 
источникомъ достовѣрнымъ' настолько, ' на
сколько вообще можетъ быть достовѣрно про
изведеніе человѣка; большинство же его про
маховъ, неточностей иновѣрныхъ сообщеній 

должно быть отнесено къ категоріи ошибокъ 
неволъныяъ, болѣе или менѣе свойственныхъ 
каждому, а тѣмъ болѣе историку, жившему 
за IV*  в. до Р. Хр. Въ общемъ, если подъ 
исторіею разумѣть науку и нѣчто большее, 
нежели простое повѣствованіе о достопамят
ныхъ событіяхъ, то Ѳ. съ большимъ правомъ 
можетъ быть названъ ея отцомъ, чѣмъ Ге
родотъ, и у'него мы найдемъ немало чертъ,, 
сближающихъ pro съ современною' исторіо- 
графіею.
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Оуккідпдъ, сынъ Мелесія, иначе Ало- 
пекскій (такъ какъ онъ происходилъ изъ дема 
Алопѳкскаго) — аѳинскій политическій дѣя
тель, вождь аристократической партіи (послѣ 
Кимона) и противникъ Перикла; между про
чимъ возставалъ противъ политики послѣд
няго по отношенію къ союзникамъ п отстаи
валъ ихъ равноправность, считая употребленіе 
союзныхъ денегъ на постройки незаконнымъ. 
Во время борьбы партій въ 443—2 г. под
вергся остракизму.

Ѳула (Goq)dq, Thule)—открытый грече
скимъ путешественникомъ Пиѳеемъ (IV в., см. 
XXIII, 770) о-въ въ Сѣверномъ морѣ, мало
плодородный и негостепріимный. Въ теченіе 
6 мѣсяцевъ, по свидѣтельству древности, тамъ 
былъ сплошной день, въ теченіе другихъ 
6 мѣсяцевъ—сплошная ночь. Страбонъ считалъ 
островъ сѣверною оконечностью земли; Пто
лемей помѣщаетъ его среди Шетландскихъ 
острововъ. Въ новѣйшей наукѣ онъ отоже
ствлялся то съ частью Норвегіи, то съ Ют- 
ландіѳю, то съ однимъ изъ Шетландскихъ 
о-вовъ. Ср. Müllenhof, «Deutsche Altertums
kunde» (I т.); Rohde, «Der griechische Bo
man und seine Vorläufer» (2-е изд., Б., 1900).

Фуріи—см. Сибарисъ (XXIX, 730).
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V.
V (ижица)—тридцать пятая буква р^сска-; 

го алфавита, восходящая къ старослав. y. 1 
Эта послѣдняя буква въ свою очередь восхо- ! 
дитъ къ греч. ипсилону υ, произносившемуся 
у грековъ частью какъ в (между гласными), 
частью какъ нѣмецкое ü, фр. w, частью какъ 
наше и, у. Это различное произношеніе греч. 
υ отразилось и на древнемъ употребленіи 
слав, y, чередующейся въ извѣстныхъ напи
саніяхъ съ в (егаггеліе и евангеліе, въ Су- 
прасльской ркп.—Наглъ и Навълъ) съ и (мгро 
и миро въ Зографск. евангА съ у (тгмпанъ^ 
тимпанъ и w/лънань въ Остром, еванг.), съ 
ю (гіъвъ Святослав, сборникѣ 1073 г. вм. югъ) 
и т. д. Наиболѣе частое звуковое значеніе 
y, однако, было=гг, откуда и старинное ея на
званіе ижица (отъ именп буквы и—иже). Ма
ло по малу употребленіе y свелось лишь къ 
очень немногимъ церковнымъ словамъ гре
ческаго происхожденія, въ родѣ мѵро (чаще 
миро), сѵнодъ (синодъ), ѵссопъ (иссопъ) и т. д.

Масса свѣтскихъ и отчасти церковныхъ тер
миновъ греческаго происхожденія, въ родѣ 
типъ, лира, гимнъ, гимназія, мистика, миѳъ, 
кимвалъ, синедріонъ, символъ, синтезъ, синагога 
и т. д. давно уже писались у насъ съ и. 
Практика вывела изъ употребленія и такія 
написанія, какъ сѵнодъ и т. п., и академикъ 
Я. К. Гротъ еще во второмъ изданіи своихъ 
«Спорныхъ вопросовъ русскаго правописанія» 
(СПб., 1876) устанавливаетъ правописаніе 
миро вмѣсто «прежняго» мѵро. Фактически 
буква y можетъ считаться уже совершенно 
устарѣвшей и вышедшей изъ употребленія, 
хотя по традиціи еще числится въ составѣ 
русскаго алфавита. Древнѣйшія начертанія 
соотвѣтствующей греческой буквы, прототипа 
нашей ижицы, см. ХХШ, стр. 704—705. Чи
словое значеніе V въ стслав. кириллической 
азбукѣ равнялось 400 (въ глаголицѣ соот
вѣтствующій знакъ употреблялся лишь какъ 

, буква). С. Бу личъ.
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Сотрудники
„Энцоклопедоческаго Словаря“.



Младшій зоологъ музея Ими. Акад. Наукъ 
Николаи Николаевичъ

• Аделунгъ.

Д ра Михаил ь і ил-нч-.-вичъ
Алексѣевъ.

Сергѣи Алексѣевичъ 
Алексѣевъ.

Константинь И ваиович ь 
А раба ж и нъ.

Профессоръ Павелъ Николаевичъ 
Ардашевъ.

Профессоръ ¿Александръ Семеновичъ 
Архангельскій.

— 17 2



Профессоръ Дмитрій 11 вановпчъ 
Багалѣй.

11рофессоръ ()едоръ Дмитріевичъ·
Батюшковъ.

А к ад g м и къ 11 о н ста π тинъ li и к о л а е в и ч ъ 
Бестужевъ-Рюминъ (-;· 18**7;.

111 >оф е с соръ Ди митр і іі 1 ¿o нстант и ш ·ни чъ 
Бобылевъ.

Викторъ Викторовичъ 
Бобынинъ.

Директоръ Лодзинской гимназіи
Михаилъ Павловичъ 

Боголѣповъ.— 18 —



Богучарскій-Яковлевъ.
Профессоръ Иванъ Александровичъ 

Бодуэнъ де-Куртенэ.

Профессоръ Иванъ Ивановичъ
Боргманъ.

Леонидъ Ивановичъ
Бородовскій.

Профессоръ Александръ Корниловичъ 
Бороздинъ.

Владиміръ Ѳеофановичъ 
Боцяновскій.

— 19 —



ì Μ.: nr ; ОЪ.ЪЪЪВПЧІ 
Брандтъ.

11 рлф('<‘п,ъ Петръ Пг.ановпчт 
Броуновъ.

К lili Гн! ПЪЧІЬМЪШЧЪ
Бруннеманъ.

Михаилі. Исааковичъ 
Брунъ.

Профессоръ Сергѣи Константиновичъ. 
Буличъ.

Профессоръ Владиславъ Петровичъ 
Бузескулъ.
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f Евгеніи \леы-гшдровичь 
Бѣловъ.

I le i pъ Васильевичъ
Быковъ.

•Пиколин Григорьевичь 
Вальтеръ.

V Михаил b Ì'jап πρb.·*впчь 
Васильевскій.

t Леонидъ Борисовичъ 
Вейнбергъ.

Петръ Исаевичъ ѣ 
Вейнбергъ.

— 21 —



Профессоръ Константинъ 1Íвановичъ 
Величко.

Зинаида Аѳанасьевна
Венгерова.

f Григорій ЛёОНТЪРВП’П. 
Вербловскій.

1 Ірофсссоръ Константинъ Антоновичъ 
Вернеръ (γ НЮ2 г.).

Академикъ Алексѣй Николаевичъ 
Веселовскій.

Профессоръ Николай Ивановичъ 
Веселовскій.
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Юрій Алексѣевичъ
Веселовскій.

Профессоръ Робертъ Георгіевичъ 
Випперъ.

Профессоръ Василій Васильевичъ 
' Витковскій. Василій Васильевичъ

Водовозовъ.

Николай Васильевичъ
Водовозовъ (ф 1896 г.).

Александръ Дмитріевичъ
Воеводинъ (ф 1899 г.).

— 23 —



Л.ІРКсТ.ІІ I hflLNHl··!!!!’!
Волковъ.

IIрофссі оIи> Ікш-д ь Дмитріевичъ 
Войнаровскій.

Оедоръ 1< »рі.ешічъ
Ворожей кинъ.

Хранитель Гест-гач. .ла» о музе ; Импера
торской Академіи Наукъ 

Викторъ Пваіеншчъ Воробьевъ.

Андреи Петровичъ 
Вороновъ.

Баронъ Карлъ Карловичъ 
Врангель.

— 24 —



l’. ni; ...1 :·;·
Гангу ксв л.

(' Γί, 11 (.·’! puiî и ч ь 
Вуколовъ.

Петръ Гоіфрлдоішчъ 
Ганзенъ.

Авраамъ Яковлевичъ 
Гаркави.

Профессор ь Николаи Александровичъ 
Гезехусъ.

— 25



Ирив.-доц. А лсксаидръ Германовичъ
Генкель.

Д-ръ Григорій Марковичъ
Герценштейнъ ispo г.(.

Михаилъ Якова евичъ
Г ерценштейнъ.

Александръ Львовичъ 
Гершунъ.

Павелъ Васильевичъ
Гидуляновъ.

— 26 —



Профессоръ Александръ Семеновичъ.
Гинзбергъ.

Профессоръ Николай Алексѣевичъ 
Головкинскій.

Завѣдующій химической лабораторіей Ни
колаевской Инженерной Академіи 

Александръ Ивановичъ Горбовъ.

Левъ Осиповичъ
Гордонъ (ф 1892 г.).

Аркадій Георгіевичъ 
Горнфельдъ.

— 27 —



Профессл ‘>ръ Михаилъ Ивановичъ 
Горчаковъ.

Директоръ Ялтинской гимназіи 
Артуръ Генриховичъ 

Г отлибъ.

Профессоръ Владиміръ · Эммануиловичъ 
Г рабарь.

Профессоръ Константинъ Яковлевичъ 
Г ротъ.

Профессоръ Николаи Яковлевичъ 
Гротъ (γ 1899 г.).

Григорій Ефимовичъ 
Г румъ- Г ржимайло.

— 28 —



J1 iiii!,uа и Оедмрошічъ 
Грушке.

(’иф’я Лъ ъсандровна 
Давыдова.

Пшамаіі Григорьевичъ 
Дебольскій.

Евстафіи іМи.хаііъънчь. 
Дементьевъ.

1 ί < ) н<’ ί ai п i ; na. I i ппынтъпчъ 
Дебу.
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Вл a ди міръ О е дор о в и чъ 
Дерюжинскій.

Алексѣи Ь'арповпчь 
Дживелеговъ.

IІиколаіі Яковлевичъ 
Динникъ.

1 Іроф. Александръ Станиславовачъ 
Догель.

Семенъ Марковичъ 
Дубновъ.

Профессоръ Михаилъ Александровичъ 
Дьяконовъ.
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Профессоръ Николаіі Григорьевичъ 
Егоровъ.

Профессоръ Петръ Андреевичъ 
Земятченскій.

1 [рофессоръ Оаддей Францевичъ 
Зѣлинскій.

П роф ес с о ръ Л л с ксандръ О с и и о в п чъ 
Ивановскій.

Профессоръ Дмитрій Осиповичъ 
Ивановскій.

Иванъ Ивановичъ 
Ивановъ.

— 31 —



A н ним іИшг<фі;ішчь 
i ’’./ельстромъ.

11р<,мЬо"<ъръ Владиміръ Николаевичъ 
Ипатьевъ.

ΙΙρΠΒ.-.ΒΉ. НоріГ’В ЛъфРПТЬ-ЪПЧ'І.
Исаченко.

1І|ъі:.-доп. Давидъ Абрамовичъ
Каменскій.

міъвь А’ірампкичъ
Канторовичъ.

Евгеніи ГергИчшч'і.
Каратыгинъ.

— 32 —



Дмитрій Дмитріевичъ 
Каринскій.

Алексапдръ Алсксандроішчъ 
Кизеветтеръ.

Ллексапдръ Аркадьевичъ 
Кауфманъ.

Профессоръ Александръ Иванивичъ 
Кирпичниковъ (γ 1903 г.).

Николай Ивановичъ 
Кичуновъ.
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ІІрІІВ -дои. Іосифъ Андреевич В 
Клейберъ ( ;· 1892 г.).

Георгій Александровичъ 
Клюссъ.

Старшій зоологъ музея Имп. Акад. Наукъ
Николай .Михайлович·,

Книповичъ.

Колубовскій.
Сенаторъ Анатолій Оед*»р<>вичь  

Кони.
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Лнато.ни АлшюЬшшчъ 
Кононовъ.

Hw|.ч. Алек* Ίχ впчъ 
Конскій.

И идол; ні Петра ина 
Корелина.

Ннжги. іЧ'Хііо.і. Петръ Валентиновичъ
Колосовъ.

І* Профессоръ Михаил ь Сергѣевичи 
Корелинъ.

Профессор г П.-ли-лъ 1 »асилмлн ч ¡. 
Котурн и цкій.
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Д,-ръ Михаилъ Борисовичъ 
Коцынъ.

11рофсссоръ Константинъ Адамо вичъ. 
Красуск ій.

Александръ 31 ихайловичъ
Крем левъ.

Моисей Аароновичъ 
Кроль.

Александръ Осипович!.
Круглый.

В и кто ръ Ал с ксандров ичъ
.Крыловъ.

— 36 —



Про рзссоръ Лгаоангелъ Ефимовичъ 
Крымскій.

Профос с. оръ ; I, М ИТ] »І Й .11 и ко л а спи чъ
Кудрявскій.

Профессоръ Владиміръ Димитріспичъ
Кузминъ-Караваевъ.

профессоръ Венедиктъ JИікторовпчъ
Куриловъ.

Николай Васильевичъ
Паткинъ (т 1901 г.)..

Пр о ф е с с о ръ В л а д и м і ръ П в а 11 и в и ч ъ
Ламанскій.
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Владиміръ 1 ’..1 а.іпм i p<jничъ 
ЛермантоЕЪ.

ПрОф<:С?<фЪ Фр.Ш.ЦК 1< Мм*  винъ 
Л е в и н с о н ъ - Л е с с и н г ' ъ.

Профессоръ Александръ Павловичъ
Лидовъ.

Александръ .Іавроіпъовпчъ 
Липовскій.

Д. ръ Александр к Алею-андровичъ 
Л ипс кій.

Николай Михайловичъ
Лисовскій.
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Александръ Михаиловичь
Ловягинъ.

Леонидъ Семеновичъ
Дичковъ.

Романъ Михаиловичъ 
Ловягинъ.

11 рофессоръ Лсвъ Михаиловичъ
Лопатинъ.

Профессоръ Александръ Павловичъ 
Лопухинъ (·;- 1901 г.).

Γ····ογ И Λ ККСоН і В<Ч’.ИЧ 

Л учинскій.
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Профессоръ Иванъ Васильевич ь
Лучицкій.

IIр о ф о с с op ъ А л е кс а и д ръ С с р гѣ с в и ч ъ
Лыкошинъ.

Профессоръ Николай Николаевичл
Любовинъ.

Профессоръ Геннадій Λ ндрсевичъ
Любославскій.

Александръ Константинович ъ
Макаровъ.

Аркадій Іоакп.човичъ
Лященко.

— 40 —



.Іенъ Васильевичь 
Македоновъ.

А л о кс а н д ръ 1 у с т и н о в и ч ъ 
Малеинъ.

Профессоръ Александръ Аноллиновичъ 
Мануйловъ.

Ііиязi. Владиславъ Ивановичъ
Масальскій.

Д-ръ АІорицъ Эмануиловичь 
Мендельсонъ.

f Владиміръ Дмитріева1!ь 
Менделѣевъ.
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Павелъ Григорьевичъ
Мижуевъ. Миклашевскій.

Профессоръ Иванъ Николаевичъ
Миклашевскій (+ 1901 г.).

.Профессоръ Всеволодъ ( )одоровичъ
Миллеръ. -

Павелъ Николаевиче 
Милюковъ.

Начальникъ Николаевской Акад. Ген. Шт.
Профессора Николаи Петровичъ 

Михневичъ.
— 42 —



Профессоръ Оедоръ Герасимовичъ 
Мищенко.

1 ! р о Ф о с с о ръ 1.5 а с ил i ¡i Иван с· i s и чъ 
Модестовъ.

4

Александръ Андреевичъ
Мурашкинцевъ.

; -, é ' Сергѣй Андреевичъ 
Муромцевъ.

Петръ Иванович ь 
Неволинъ.

Профессоръ Гіасилііі Мнхай.ъвнчъ
Нечаевъ.
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Профессоръ Александръ Михайловичъ
Никольскій.

Л л с к сѣ ri Леонид о в и ч ъ 
Носовичъ.

Николай Петровичъ 
Обнорскій.

Профессоръ Иванъ Христофоровичъ
Озеровъ.

Ген.-лейт. Иванъ Ивановичъ 
Ореусъ.

Профессоръ Исаакъ Григорьевичъ 
Оршанскій.

— 44 —



Д-ръ Владиміръ Марковичъ 
Островскій.

Прив.-доп. Павелъ Владиміровичъ 
Отоцкій.

Профессоръ Владиміръ Ивановичъ 
Палладинъ.

Николаи Павловичъ
Павловъ-Сильванскій.

Прив.-дон. Дмитріи Дмитріевичъ 
Педашенко.

Симеонъ Васильевичъ 
Паращукъ.
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Профессоръ Александръ Васильевичи
Пель.

Нроф. Владиміръ Константиновичъ
Пискорскій.

Iилiiî Ивановичъ
Покровскій.

Ветер. 14)04'1. Яковъ Яковлевичи 
Полферовъ.

Профессоръ Борисъ Константиновичъ 
Полѣно въ.
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Ииж.-тсхш Л I ί·!.·<· I>и Александровичъ 
Прессъ.

Академикъ Александръ 1Iпколаевпчъ 
Пыпинъ.

М 11X;1 ПЛЪ ( )И ПСИфорОВИЧ I. 

Пѣтуховъ.
Пнж.-технологъ ( 'сргілі Петрович і, 

Пѣтуховъ.

I Ииж.-техн. Альф. Александровича 
Ржешотарскій.

J ) ар онъ Навелъ Александровичъ 
Раушъ ф.-Траубенбергъ.

— 47 —



Д-ръ Павелъ Яковлевичъ 
Розенбахъ.

11 p и в .-до ц. Е iî ген i íi Л л оке ан дров ичъ 
Роговскій.

Профессоръ Михаилъ Ивановичъ.
Ростовцевъ.
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Приф(‘<:ио]н, Овенъ Иванович'!,
Ростовцевъ.

Начальи. Научно-Техн. Лаоор. Морен. Вѣд.
Негръ Павловичъ

Инженеръ. Николаи Ордоровичъ 
Савельевъ.
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Ллессаη.ψ i. Оедпрнвич ь 
Селивановъ.

I’>;ι<·ιι.Ίііі Иванович ί, 
Семевскій.

11рив.-д<щ. Василій Васильевич·!. 
Серафимовъ.

Нрофеса.рь Виталіи Снчіанивпч ь 
Серебрениковъ.

Василіи Юрьевич в 
С кал онъ.
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Профессоръ Григорій Григорьевичъ
Скориченко-Амбодикъ.

Людвигъ Зиновьевичъ 
Слонимскій.

< >(.‘Доръ Александрович ь 
Смирновъ.

И риф. В.-Hl.! II міръ 1 Η ΗΒ'ΤΒ НТИ НО ВИЧ J. 
Случевскій.

Сергѣи Александрович!. 
Совѣтовъ.

Помощникъ секретаря Редакціи Словаря 
Александръ Александровичъ 

Соколовскій.
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Πρ<·φοο···-ρκ Александрв Матвѣевичъ
Соколовъ.

γ Александръ Андреевичъ 
Сомовъ.

Влади мірь .Ід’.іилевичí■
Спасовичъ.

Директоръ Бѣлостокскаго Коммерч, учил. 
<'ерг hit . Іав.рентьсвіічт 

Степановъ.

А ндроникъ Іоаннні.чекичт, 
Степовичъ.

Василіи Николаевичъ
Сторожевъ.



.ІІр'фцчжоръ 1 Ιπι,-o.jaíi Ильичъ
Стороженко.

■ ·Τ. 1 .■ ·. ■■■
Стлеики.:

Ι1ρ·.φο··<·*ψί,  Hi·, ин 31 л ж-ili ■ ·:; ti,
Εκ··.·'!·. .

Вигиліи El .іровпчъ 
Таировъ.

И h ih e H e pi» Путей С и < j ú и io н i я
ΑύριίΜί» (’(•впстышоніічі, 

Таненбаумъ.
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Ubili;.-,ι ч. Гаврііі.і ь 11 г.:ін<>вичъ
Танфильевъ.

11|-(ф(-с<-(1|ч, іііиінь І’юіанивнчъ 
князь Тархановъ.

ΙΙ|·ΰφ(?'.·-'-ψ!, 1 неволилъ К ВГ( * ¡i і еіш чъ 
Тимоновъ.

Нриі;.-,ічі. Алексин і.рь ]Ѵ<.ргісвичъ 
Тимофеевъ.

М'-Іісм-І . I і-і ;< · і; и ч Í.
Тривусъ.

Ійія.и, Сергі. іі 11 а к· -а аенпч ъ 
Трубецкой.
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Михаилъ Ивановичъ
Туганъ-Барановскій.

Прив.-дои. Борисъ Александрошічъ 
Тураевъ.

Алексѣи Маркович!, 
Уманскій.

Ил волъ Л1К»ЛЛОІІ0ВИЧЪ 
Тутковскій.

Ир о ф е ее < · | > ъ I > и кто ¡ п, Андреевич!. 
Фаусекъ.

Профессоръ Ѳедоръ Ивановичъ 
Успенскій.
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Ирофс-ъфъ Алексѣи ( Фдоровичъ 
Фортунатовъ.

Ѳедоръ Осдоровпчь 
Фидлеръ.

JJ шкснорь Эдліупдъ . Іеиііо.'іьдоішчъ
Фрикъ. ■

1 ’ла д 11 зі і ръ К о 11 с i а i ш 111 > ч ш ч · !, 
Фроловъ.

Профсч'горъ Александр ъ ( 'ъшжшоішчъ 
Хахановъ.

Профессоръ Григорій Вигалвеничь
Хлоп инъ.
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Профессоръ .Іеоипдъ Iкшдим-ровпчъ 
Ходскій.

JÙ'.Ih Т.ЧІГІШІ'І, I СрОфсеВ»! Ч К 
Храневинъ.

11 рифеъъръ Александръ 11 вановичк 
Чупровъ.

Акадо мин ь Алексѣи Александровичъ
Шахматовъ.
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11 ροψ< ч-с< .ръ В.і іідиз: j ъ Μ πχ;ι Ü.I О в js ч т 
Шимкевичъ.

ГгрГІЙІ Оспііиіиічъ 
Ширяевъ.

11 р - - · i и ? с с о р i, I < в г е 11 і Ü Ф р а н и о в и ч ь 
Шмурло.

Η >.ί ! и М ихаіі.іовичв 
Шокальскій.

Д-ра Франнъ Ордпровпчв 
Ш перкъ.
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IIiюфссс·.>ръ Іосифъ Бернардовичъ 
Шпиндлеръ.

Д-ръ Абрамъ Яковлевичъ 
Штернбергъ.

Этнографъ Имп. Академіи Наукъ 
. Іовъ Яковлевичъ 
Штернбергъ.

Сергѣи Николаевич в 
Шубинскій.

Профессоръ Евгеніи 11иі;<aeiíи·і к 
Щепкинъ.

При::.' нщ. А л.'іл-аилр в I ! и :с · · л и е г. н ч г. 
Щупарезъ і’Мі
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Профессоръ А л í'Kchíi Александровичъ
’ Якимовичъ.

Л 'M ·.] I, Кфи М:.ВИЧ I, 
Яновскій.

Артуръ Артуровичъ
Я невскій.

Метранпажъ Саоваря (съ 1 со ->2 и-л у г.) 
І’и-рпсъ Моисеевичъ 

■/ Айзенштадтъ.
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HiИздатели
Д-ръ Эдуардъ БРОКГАУЗЪ.

(Ф. Л. Брокгаузъ, Лейпцигъ).
Илья Абрамовичъ ЕФРОНЪ. 

(С,-Петербургъ).


