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кислота кристаллична, плав, при 28,5° и кип. 
при 228° при 160 мм. давленія. Нераствори
ма въ водѣ, легко растворима въ алкоголѣ.

В . И. 5.
У н д е ц н л о в ы е  с п и р т ы  Сп Н240 — 

наиболѣе извѣстный въ настоящее время 
изомеръ, прияадлежитъ къ числу вторичныхъ 
спиртовъ и есть метил - нонил - карбинолъ 
СН3.СН(0Н).С9Н,9, такъ какъ полученъ возста- 
новленіемъ метил-нонил-кетона СН3.С0.С9Н19 
(Гизеке). Этотъ спиртъ есть жидкость съ 
темп. кип. 228—229° и удѣльн. вѣсомъ 0,8268 
при 19°. Другой изомеръ У. спирта полу
ченъ изъ изовалеріаново-амиловаго эѳира при 
дѣйствіп натрія и имѣетъ темп. кип. 245°— 
255° (Лоренцо). Кромѣ того, полученъ въ по- 
слѣднее время первичный унденцил. спиртъ 
СН3(СН,)оСН„0Н изъ ундециламина дѣйстві- 
емъ N aN 02 и спирта (Jeffreys). Этотъ спиртъ 
имѣетъ темп. плав. 19° и при окисленіи хро- 
мовымъ ангидридомъ даегь гендекановую ки
слоту. В . И. д.

і н д с ц п н а —см. Интерваллъ.
У в і с д і і м о л ь  въ м-узыкѣ—фигура въ 11 

нотъ, находящаяся подъ лигой, надъ кото
рой ставится цифра 11. Будучи написана 
шестнадцатыми нотами, соединенными ре- 
бромъ длительности, она исполняется въ про- 
долженіе половинной ноты. Такое же назва- 
ніе имѣетъ группа въ одиннадцать тридцать 
вторыхъ, пмѣющая длительность четверти, или 
въ одиннадцать шестьдесят! четвертыхъ, пмѣ- 
ющая длительность одной восьмой. Н. С.

У н д щ и м ь - й к к п р д ъ  — шестизвучный 
аккордъ, построенный по терціямъ на доми- 
нантѣ, въ которомъ верхняя шестая нота 
отстоитъ отъ основного тона на ундециму. Въ 
этомъ аккордѣ выпускается сильно диссони
рующая терція или вводный тонъ. У.-аккордъ, 
состоящій изъ нонъ-аккорда съ одной при
бавленной терціей сверху, разрѣшается въ 
тоническое трезвучіе. при чемъ верхняя нота 
ундецимы остается на мѣстѣ. Большой У.- 
аккордъ съ большой ноной разрѣшается въ 
мажорное тоническое трезвучіе, малый У.- 
аккордъ съ малой ноной—въ минорное тони
ческое трезвучіе. Въ генералъ - басѣ этотъ 
большой аккордъ обозначается цифрою 11, а 
при маломъ ставятъ еще цифру 9, съ обо- 
значоніемь передъ ней величины ноны. При- 
мѣненіе этихъ аккордовъ чрезвычайно рѣдко.

Большой ундецимъ-аккордъ.
ундецима ..............................
нона б о л ь ш а я ..................

■ Ш

терція вы пускается У

1 1  разрѣшеніѳ. 

Малый ундецимъ-аккордъ.
ун д ец и м а. . 
нона малая

терція выпускается

ы. с.

У н д н н м  (отъ лат. unda—волна)—миѳи- 
ческія существа, созданный фантазіей сред- 
невѣковыхъ алхимиковъ и кабалнстовъ, за- 
имствовавшихъ основныя ихъ черты частью 
изъ народныхъ германскихъ представленій
0 никсахъ и русалкахъ, частью изъ грече- 
скихъ миѳовъ о наядахъ, сиренахъ и трито- 
нахъ. Въ сочиненіяхъ этихъ ученыхъ У. иг
рали роль стихійныхъ духовъ, жившихъ въ 
водѣ и управлявших! водной стихіей во 
всѣхъ ея проявленіяхъ. подобно тому какъ 
саламандры были духами огня, гномы упра
вляли подземнымъ міромъ, а эльфы—возду- 
хомъ. Существа, соотвѣтствовавшія въ народ
ныхъ повѣрьяхъ У., если были женскаго рода, 
отличались красивою внѣшностью, обладали 
роскошными волосами (иногда зеленоватаго 
цвѣта), которые они расчесывали, выходя на 
берегъ или покачиваясь на морскихъ вол- 
нахъ. Иногда народная фантазія приписыва
ла имъ рыбій хвосгь, которымъ оканчивалось 
туловище вмѣсто ногъ. Очаровывая своею 
красотой н пѣніемъ путниковъ, У. увлекали 
ихъ въ подводную глубь, гдѣ дарпли своею 
любовью и гдѣ года и вѣка проходили какъ 
мгновенья. По скандинавскпмъ воззрѣніямъ 
человѣкъ, попавшій однажды къ У., уже не 
возвращался назадъ на землю, истощенный 
ихъ ласками. Иногда У. вступали въ бракъ 
съ людьми на землѣ, такъ какъ получали при 
этомъ безсмертную человѣческую душу, осо
бенно если у нихъ рождались дѣти. Эта по- 
слѣдняя черта лежитъ въ основѣ средневѣ- 
ковыхъ романовъ о Мелюзинѣ, о рыцаряхъ 
Темрингерѣ и Штауффенбергерѣ. Новѣйшіе 
писатели, особенно поэты романтической 
школы, охотно пользовались легендами объ 
У. Наиболѣе извѣстны повѣсть де Ламотта- 
Фук «Ундина» (1813), переведенная на рус- 
скійязыкъ, стихами, В. А. Жукцрскимъ (1836), 
стихотвореніе Гейне: «Ich weiss nicht, was 
soli es bedeuten...», сказка Андерсена «Ру
салочка», поэма Т. Готье «L’ondine et 1е рё- 
cheur». Н а сюжета повѣсти Фуке написаны 
оперы Гофманомъ (романтическим! пнсате- 
лемъ) и Лортцингомъ; писали оперы на этотъ 
сюжета также и русскіе композиторы—Львовъ

1 п Чайковскій (послѣдній уничтожилъ свое 
произведете). Н. Г.

У н д о з е р о  — оз. Олонецкой губ., въ сѣ- 
веро-вост. части Пудожскаго у., близъ гра
ницы Онежскаго у., Архангельской губ. Длина 
12 вер., шир. до 7 вер. Площадь 65,6 кв. вер. 
Изъ него вытекаетъ р. Ундуша, впадающая 
въ оз. Свиное, имѣющее стокъ въ оз. Кенозеро 
(XIY, 940). Много острововъ, изъ которыхъ 
наиболыпій имѣета площадь въ 3,4 кв. вер. 
Берега низкіе, ровные, но сухіе; У. отли
чается глубиною ц чистотою воды. По бере
гам! нѣсколько селеній, изъ которыхъ важ- 
нѣйшее Ундозерскій погоста (150 ж. об. п.).

А. II. В.
У н д о з е р о —оз. Олонецкой губ., въ юго- 

зап. части Вытегорскаго у., замѣчательно, 
какъ періодическц исчезающее озеро вмѣстѣ 
съ нѣсколькими сосѣдними озерами (XXI, 
902). На картѣ военнотопограф. отдѣла главк, 
штаба, А» 55, изд. 1887 г., У. неправильно 
названо Оеткинское озере. См. Куликовскій,
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«Заростающія и періодически исчезаюідія 
озера Онежскаго края» (М., 1894).

У н д о л ъ —торговое с. Владимірской губ. 
и у., близъ стандіи того же имени Московско- 
Нижегородской желѣзной дороги. Жителей 
3800. У. принадлежало Суворову, который 
здѣсь жилъ одно время. Сохранилась церковь 
его времени. Болыпія фабр, бумаго-ткацкая 
(рабоч. до 2000 чел.) и клееночная.

У і і д о л ь с к і й  (Вуколъ Михайловичу 1815 
— 1864)—извѣстный библіографъ и собира- 

.  тель памятниковъ древней русской письмен
ности; служилъ въ архивѣ министерства юсти- 
ціи, былъ библіотекаремъ въ обіцествѣ исто- 

» ріи и древностей россійскихъ. Страстный'лю
битель и большой знатокъ старины, У. по- 
ставилъ себѣ задачею составить такое со
б р а те . которое совмѣстило-бы въ себѣ по 
возможности полный кругъ матеріаловъ для 
научныхъ работа по всѣмъ отраслямъ древ
не-русской псторіи и литературы. Въ свонхъ 
поискахъ онъ заботился не только о рѣдко- 
сти рукописей и внѣшнихъ нхъ особенно- 
стяхъ, но и объ ихъ внутреннемъ достоинствѣ 
и значеніп, а  также о полнотѣ цѣлаго собранія, 
о соразмѣрности его частей. Благодаря 25 
лѣтней дѣятельности У. явилось собраніе, за
ключающее въ себѣ по каждой отрасли исто
рической науки всѣ необходимые матеріалы, 
а также значительное количество памятни
ковъ совершенно новыхъ. Коммиссія по 
оцѣнкѣ собранія У. нашла, что оно «одно, 
безъ помощи и независимо ота другихъ на- 
шихъ рукописныхъ собраній, можетъ пред
ставить отличное пособіѳ для науки отече
ственной исторіи и литературы, почти по 
всѣмъ ихъ отраслямъ». Всѣхъ славяно-рус- 
скихъ рукописей въ собраніи У. 1348, а со 
включеніемъ ученыхъ работа У. и иностран- 
ныхъ рукописей—1422. Собраніе это, вмѣстѣ 
съ составленною У. коллекціей церковно- 
печатныхъ книгъ (около 900 Ж№), пріобрѣ- 
тено московскимъ публичнымъ музеемъ, въ 
1866 г., за 25000 руб. Въ области библіогра- 
фіи У. принадлежать рядъ самостоятельныхъ 
пзслѣдованій о памятникахъ древне-русской 
письменности (преим. житіяхъ). На ряду съ 
Востоковымъ онъ указалъ на тѣснѵю связь 
между греческими и русскими текстами, какъ 
на средство къ объясненію и исправленію 
русскихъ рукописей. Многія сочиненія н ра
боты У. остались неизданными или неокон
ченными. Напечатаны: «Библіографическія 
розысканія» (въ «Москвитяпинѣ», 1846 и от- 
дѣльно, М., 1846); «Славяно-русскія рукописи
В. М. У., оппсанныя самимъ составителемъ 
и бывшимъ владѣльцемъ собранія съ № 1 по 
579. Съ приложеніемъ очерка собранія ру
кописей В. М. У. въ полномъ составѣ» 
(сост. А. Е. Впкторовымъ, М., 1870); «Ка
талога славяно-русскихъ книгъ церковной 
печати, библіотеки Кастерпна» (М., 1848); 
«Очеркъ славяно-русской бпбліографіи» (не- 
окончено), съ дополн. А. Ѳ. Бычкова и А. 
Викторова (М.) 1871). Не изданы: «О вре- 
менникѣ Георгія Амартола въ отношеніи къ 
Несторовой лѣтописн» (удостоено Демидов
ской преміи въ 1856 г.) и «Описаніе славян- 
скихъ рукописей московской синодальной

библютеки» (напис. въ 1846—47 гг.) Кромѣ пе- 
речпсленныхъ работа въ бумагахъ У. сохра
нились мночисленныя изслѣдованія по древ
не-русской исторіи и литературѣ, по пасха- 
ліи и хронологіп, критическія статьи, мате- 
ріалы для словаря славяно-русскихъ писа
телей и пр. Мнопе памятники русской пись
менности былп приготовлены У. къ напеча- 
танію, но не изданы. Остался неоконченными 
обширный трудъ У.: «Опыта славянской па- 
леографіи или искусства распознавать время 
написанія рукописей и правильно читать 
оныя, съ присовокунленіемъ снпмковъ съ 
разныхъ кодексовъ и' грамота, съ X I по X VIII 
вѣкъ». См. Ключевскій, «Рукописная бпбліо- 
тека У.» (въ «Правосл. Обозрѣніи», 1870, № 
5); ср. также ст. Библіографія (т. III, 739).

І н д о р м  (Воскресенское) — с. Симбир
ской губ. и у., въ 35 вер. отъ г. Симбирска, 
Пристань на Волг-6, на которой грузится еже
годно до 350 тыс. пд., преимущественно хлѣ- 
ба. Училище, земская больница, метеороло
гическая станція, конскій зав.. еженедѣль- 
пые базары и ярмарка. Жпт. 2200. Желѣзи- 
стый источникъ.

У п м у - ю и д ь  — одна изъ поверхностей 
враіценія, средняя поверхностная кривизна 
которыхъ постоянна; см. Нодоидъ (X X I, 316).

У п с к а т п і і ъ  (Онекатанъ)—одинъ изъ сѣ- 
верныхъ Курильскихъ о-вовъ, принадлежа- 
щихъ Японіи. На немъ дѣйствутощій вулканъ 
Тооръ, высотою 4400 м.

.Ѵ и ж а  — зашт. г. Костромской губ., Ма- 
карьевскаго у., при р. У. Жпт. 1280. Суще- 
ствовалъ уже въ началѣ X III  ст.; въ 1218 г. 
имъ безуспѣшно пытались овладѣть болгары; 
о немъ упоминается по поводу разграбленія 
Унженскаго края казанскими татарами въ 
1468 г. При Іоаннѣ Грозномъ У. былъ запи
сана въ число опричныхъ городовъ.

У н ж а — р. Вологодской и Костромской 
губ., лѣв. прит. Волги; составляется изъ двухъ 
сплавныхъ рѣкъ Кемы и Лунданги, въ Нн- 
кольскомъ у. Вологодской губ.; течета глав- 
нымъ образомъ въ юго-зап. направленіи, оро
шая уѣзды Никольскій, Кологривскій и Ма- 
карьевскій (послѣдніе два Костромской губ.). 
Длина 493 вер. (124—по Вологодской и 369— 
по Костромсной губ.). Теченіе У. извилисто; 
ширина въ верхнемъ теченіи до 30‘саж., у 
г. Кологрива—80 саж., въ низовьяхъ до 200 
и 250 саж.; въ весеннее половодье разли
вается мѣстами на 3 — 4 вер. Глубина въ 
верхнемъ теченіи ота ’/> До 6 арш., въ ниж- 
немъ 2—4V» саж.; дно песчаное, при дер. 
Кобылинѣ, Михайловѣ и Черной (Макарьев- 
скаго у.) въ лѣтнее время обнажаются мели и 
каменистыя гряды, затрудняющія судоход
ство. Берега песчаные, мѣстами каменисты; 
правый берета высокъ (18—20 саж.), лѣвый— 
низменный. У. протекаетъ среди лѣсистой 
мѣстности. Судоходство начинается ота гра- 
ницъ Вологодской губ. (на 369 вер.); ота с. 
Угоры (Кологривскаго у.) ходята пароходы 
(на 148 вер.). Главнѣйшія пристани въ гг. 
Кологривѣ и Макарьевѣ. Въ 1899 г. съ при
станей У. отправлено 358 судовъ (5002 тыс. 
пд. груза) и 4048 плотовъ (22695 тыс. пд.), 
разгружено 218 судовъ (238 т. пд.). По бере-


