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542 Ояпокъ ІІЛЛЛЬЦОВЪ

1883 г. совершилъ путешествіе въ Европу 
для изученія войсковой организаціи. Въ вой
ну съ Китаемъ 1894—95 г. онъ начальсгво- 
валъ надъ второю арміею и взялъ порть Ар- 
туръ, за что получилъ титулъ маркиза.

О ап о і.ъ  (Oyapok) — пограничная рѣка 
между Французскою Гвіаною и бразпльскимъ 
штатомъ Пара, вытекаете пзъ ІІика Крево 
(Crevaux) нагорья Тумукъ-Гумакъ, слѣва при
нимаете Камони и послѣ теченія въ 485 км. 
впадаете въ Атлантическій океанъ ві. Ояпок- 
скій заливъ. Не смотря на водопады и пороги 
онъ служите для мелкаго судоходства; дороги 
для переноски товаровъ соединяюте его съ 
притоками Амазонки.

О я т ь  — рѣка Олонецкой, Новгородской и 
C-Петербургской губ., лѣвый притокъ р. Свири. 
Берете начало въ юго вост. части Лодейно- 
польскаго у., въ неболыпихъ озерахъ (оз. Ной-

I I —шестнадцатая буква русской азбуки, 
означающая собой глухой губно-губной взрыв
ной согласный. Соотвѣтствующимъ звонкимъ 
взрывнымъ согласнымъ является б, изъ кото- 
раго п въ извѣстныхъ случаяхъ и происхо
дите (въ концѣ словъ: лоп=лобъ и въ сере- 
динѣ передъ глухими звуками: улыпко=улыб- 
ка, рядомъ съ улыбаться). Самый знакъ П. 
въ русской азбукѣ ведете свое начало (черезъ 
старославянское П) оте греческаго -  (пер
вично Т , эоло-дорич. р ), восходящаго въ свою 
очередь къ финикійскому пе ) . Цифровое

значеніе П. (покоіі) въ церковнославянской 
азбукѣ неодинаково въ глаголицѣ и кирилли- 
цѣ: въ первой оно равно 90, а во второй 80.

С. £ —чъ. ■
I I .  (Р)—монетный знакъ дижонскаго двора 

на французскихъ монетахъ.
Р .—сокращенное обозначеніе piano (см.), 

pp.—сокращенное обозначеніе pianissimo.
П а  (pas) — названіе разныхъ танцевъ въ 

музыкѣ, исполняемыхъ двумя, тремя или че- 
тырьмя танцорами, напр. Pas de deux, Pas 
de trois, Pas de quatre. У М. И. Глинки есть 
въ «Жизни за Царя» балетный нумеръ: Pas 
de quatre, который, хотя н выпускается пзъ 
балета второго дѣйствія, но весьма извѣстенъ 
по своей оригинальности, изяществу и давно 
вошелъ въ репертуаръ инструментальныхъ 
концертовъ. Есть еще Pas ordinaire—4/* (па
радный маршъ), Pas redouble или асгёіегё— 
*/« (скорый маршъ), Pas de hache—воинствен
ный маршъ, испанское Pas и пр. Н . С. \

Въ^ хореірафіи П. называются способы дви- 
женій ноте, прыжковъ, перевертываній и пр.

мозера и другія) и протекаете значительной 
частью своего теченія по границѣ Лодейно- 
польскаго у. съ Тихвинскпмъ у. Новгородской 
и Новоладожскимъ у. C-Петербургской губ. 
Длина теченія болѣе 200 в., ширина въ вер- 
ховьѣ 20 саж„ въ среднемъ теченіи 40 саж., 
въ нижнемъ до 80 саж.; впадаете въ Свирь 
при Сермаксѣ. Въ среднемъ и верхнемъ теченіи 
О. быстро стремится въ высокихъ крутыхъ 
живописныхъ берегахъ; въ нижней части те
ч е т е  тихое, а берега низменны и отлоги. 
Сплавна на 153 в., судоходна лѣтомъ только 
на 15 в. отъ устья вслѣдствіе пороговъ и ме
лей. Обширный сплавь лѣса. Начиная оте по
госта Ярославичи на верхнемъ теченіи 0 . жи- 
вэтъ чудь, за исключеніемъ Виницкаго пого
ста (упоминаемаго въ уставной грамотѣ князя 
Святослава Ольговича 1137 г.), гдѣ населеніе 
чисто русское. А . П. В.

JL

Основныхъ П. всего нѣсколько, но сочетаній 
П. (enchainements) множество. Каждый тан- 
цовщикъ или танцовщица имѣюте свою ма
неру соединять и варьировать темпы и П., 
что составляете пхъ стиль. Основпыя па: ас- 
самбле,жете, эшапе, глиссады, купэ,пліе, томбе, 
сотэ и др.; къ вимъ въ балетѣ присоединяются 
с л о ж н ы й  П.: батманы, рондежамбы, антрша, 
кабріоли и пируэты. Каждый изъ послѣднихъ 
имѣетъ еще много подраздѣленій: батманы раз
д а ю т с я  на grands battenients, pelits batte- 
ments и battemens sur le coup-pied. Антрша— 
блестящій прыжоігь, во время котораго ноги 
танцора быстро заносятся одна за другую и 
останавливаются въ пятой позиціиили въ ат- 
титюдѣ—дѣлятся на entrechat a cinq dessus 
или dessous, a  sept, a neuf (по числу перепле- 
таній ноте); самыя красивыя антрша—a six; 
пируэтг — перевертываніе на носкѣ въ ка- 
комъ нибудь направленіи, не нарушая равно- 
вѣсія ни въ одной части тѣла; они носяте на- 
званія: cabriole pirouette a petites battem ents, 
pirouette a  rond de jambe, avec fouette, ей 
attitude, en arabesque, renversde, composdes и 
пр. Въ сочетаніяхъ па артисте долженъ искать' 
новости и разнообразія, такъ какъ нельзя 
долго нравиться зрителю, не варьируя своихъ 
па; разнообразію не должна вредить отчетли
вость: въ па, требующихъ стойкости, артисте 
долженъ выказывать гибкость, въ прыжкахъ— 
силу и пр. Ум.

ІІм й льсти бь (пальстабъ, палыптабъ, 
пальштавъ: paalstare оте pall — лопата)—то- 
поръ бронзоваго вѣка (см. Кельта, X IV , 913).

П а а л ь ц о в ъ  (Генріетта Paalzow) — не
мецкая романистка (1788—1847). Освѣщая со- 
ціальные вопросы времени, она съ большимъ


