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666 Я н в а р ь — Я н е н к о

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

Н . JI.
Я н в а р ь  (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 Пума помѣстилъ мѣ- 
сяцъ Я. порвымъ, между тѣмъ какъ раньше 
онъ шелъ одиннадцатымъ. Во время первой 
трети этого мѣсяца солнце стоить въ знакѣ 
Козерога, затѣмъ — въ знакѣ Водолея. На- 
родныя примѣты: 6 - г о  на Богоявленье, 
снѣгъ хлопьями—къ урожаю; ясный день — 
къ неурожаю; 10-го иней на стогахъ—къ мок
рому году; 24-го—на полузимницу ведро—вес
на красна.

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

Я н г и  или иначе яны (слово татарское)— 
значить новый. Часто прпмѣняется къ назва- 
нію городовъ: Янгикентъ, Яныкурганъ и т. д.

Я н г о з о р о —оз. Олонецкой губ., Повѣнец- 
каго у. въІбО в. къ 3 отъ уѣздн. г. Площадь 
21,6 кв. в. Вода Я. черезъ рядъ озеръ, 
въ томъ числѣ Сѳлецкое, Сегозеро 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 краеиваго камня, въ 
родѣ мрамора и магнитнаго желѣзняка.

А . II. В .
Я н д я р у  (Yandarou) — городъ въ Бирмѣ, 

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

Я н д н  (Yanhdi)—городъ въ Зап. Африкѣ, 
въ Сѣверной Гвинеѣ; платить дань племени 
Ашанти; находится на 450 км. къ СЗ отъ 
Кумаси. Городъ торговый; славится своимъ 
оракуломъ, къ которому негры часто обра
щаются за совѣтомъ.

Я и д и т ъ  (Vaclav Jandyt)—чешскій іезу- 
итъ X V III в. Издалъ «Grammatica linguae 
bohemicae methodo facili per regulas cer-

tas et universales explicata» (Прага, 1704 и 
часто).

Я н д о в я  (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.

Я п д м —р. Иркутской губ., Балаганскаго 
у., берета начало въ Илимскомъ хребтѣ, 
близъ границъ Киренскаго у., въ началѣ тѳ- 
чета на Ю, затѣмъ постепенно уклоняется 
къ ЮЗ, въ нпзовьйхъ 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.

Я н д ы к о в с к і н  у л у с ъ  — калмыковъ 
Астраханской губ. находится въ юго-вост. 
части Калмыцкой степи; см. Мочажный улусъ 
(XX, 69).

Я в е в и ч ъ  (Феликсъ Y aniew icz)— поль- 
скій скрипачъ, род. въ Вильнѣ около 1750 г. 
Жилъ при дворѣ короля Станислава, потомъ 
былъ капельмейстеромъ итальянской оперы 
въ Лондонѣ. Написалъ пять скрипичныхъ 
концертовъ. Н . С.

Я н с ж п ч ъ  (Antonin JaneziO, 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- 
винско-нѣмецкій, въ 1854 г. — словинскую 
грамматику («Slovenska slovnica»), къ кото
рой приложенъ «Обзоръ словинской литера
туры»; въ 1860 г. — альманахъ «Zornica»; въ 
1861 г.— «Cvet slovenske poesije* и т. д.

Я н е н к о  — два русскихъ живописца. 1) 
Ѳеодосій Ивановичъ Я. (1762 — 1809), воспп- 
таніе получилъ въ имп. академіи хѵдож. 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 академпка. Занимался пре
имущественно церковною живописью. Имъ 
написано, между прочимъ, нѣсколько обра- 
зовъ для Казанскаго собора въ СІІб. Въ 
Третьяковской галлереѣ,въ Москвѣ, есть при- 
надлежащій его кисти портрета имп. Павла I 
въ бытность его цесаревичемъ. 2) Яковъ Ѳе- 
досѣевтъ Я. (1800— 52), сынъ предыдущаго, 
принята въ воспитанники академіп худож. въ 
1809 г. и былъ въ ней ученикомъ А. Вар- 
нека. Окончилъ курсъ этого заведенія въ 
1821 г. съ званіемъ художника X IV  кл. и 
вскорѣ послѣ того получилъ званіе назначен- 
наго въ академики, которымъ и признанъ въ
1825 г. за портрета проф. Н. Уткина (наход.


