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Главнымъ источникомъ заработковъ, особен
но для прибрежныхъ жителей, служатъ рыб
ные и отчасти морскіе звѣриные промыслы, 
какъ мѣстные (въ водахъ К. у.), такъ и Мурман
с к е  и, въ весьма незначительныхъ размѣрахъ, 
новоземельскіе. Мѣстные рыбные промыслы 
частью морскіе, частью рѣчные и озерные. 
На первомъ мѣстЬ стоить ловъ морской ры
бы, особенно сельди и наваги. Сельдь водится 
въ болыпомъ колпчествѣ въ зап. части Бѣлаго 
моря и періодвчески массами приближается 
къ берегамъ. Самый значительный ловъ ея 
(подледный, неводами)—въ Сороцкой губѣ, съ 
ноября или октября до Крещенія. Значитель
ный ловъ производится также съ весны по 
осень. Сельдь частью солится для собствен
ник) потребленія жителями уѣзда, частью сбы
вается, преимущественно въ мороженомъ ви- 
дѣ, въ Вологду и Олонецкую губ.; небольшое 
количество коптится. Сельдь, пойманная въ 
теплое время, солится и сбывается въ Ар
хангельска Посолъ производится плохо. Зна
чительный ловъ сельди производится также въ 
Поньгамѣ и рядѣ пунктовъ по зап. берегу 
Кандалакскаго залива. Здѣсь различаютъ 4 ло
ва сельди: 1) егорьевскую сельдь (подледная), 
2) заледную (тотчасъ по вскрытіи льда), 3) 
ивановскую (ловъ въ іюнѣ) и 4) осеннюю. По 
данны мъ 1890 г., въ ловѣ сельди участвовали 
1531 чел. Навага ловится въ громадномъ ко- 
личествѣ, преимущественно въ концѣ осени и 
зимою подо льдомъ, на удочки или стоячими 
неводами. ІІромыселъ этотъ все увеличивается, 
такъ какъ не требуетъ значительныхъ за
трать. Сбывается навага, главнымъ образомъ, 
въ мороженомъ видѣ и развозится по всему 
С Европейской Россіи, особенно же въ СПб. 
и по Олонецкой и Архангельской губ. КромД 
того, въ морѣ ловятъ камбалу, треску, корюш
ку, зубатку и семгу. Ловъ семги производится 
таіж е въ рѣкахъ; различаютъ весенній, лѣтній 
и осенній ловъ; послѣдній даетъ самую луч
шую и цѣнную рыбу. Для ловли семги употре
бляются заборы съ мережами (перегоражива- 
ющіе рѣку), различныя ставныя сѣтп и не
вода. Меньшее значеніе имѣетъ ловъ озер
ной и рѣчной рыбы (сиговъ, кумжи, окуней, 
ершей, лещей, щукъ и др.). Въ 1893 г. въ ло- 
вѣ прибрежной морской рыбы (наваги, сельди, 
корюшки и др.) принимало участіе 4160 чел., 
добыто 73647 пд. разной рыбы на 44014 р., 
чистая прибыль 23839 р. Въ ловлѣ семги при
нимали, въ 1893 г., участіе 362 ч., добыто 2278 
пд. на 24180 р., прибыль 14916 р. Въ рѣч- 
номъ и озерномъ ловѣ участвовали въ 1893 г. 
2076 чел., добыли 10996 пд. на 16083 руб., 
прибыль 6862 р. Всего въ водахъ К. уѣзда до
быто въ 1893 г. 86921 пд. рыбы на 84277 р. 
Незначительный морской промыселъ соста- 
вляетъ также добываніе пуха и яицъ морскихъ 
птицъ (особенно гагачьяго пуха) и бой тюле
ней и бѣлухъ. Большее значеніе, чѣмъ всѣ 
перечисленные промыслы вмѣстЬ взятые, имѣ- 
ютъ для приморскаго населенія К. уѣздамур- 
манскіе промыслы (см. Кольскій у.). Часть про- 
мышленниковъ отправляется туда еще въ 
мартѣ или началѣ апрѣля, сухимъ путемъ; 
остальные отправляются моремъ, когда очи
стится отъ льда горло Бѣлаго моря, т. е. въ

концѣ мая или началѣ іюня. Главные пред
меты промысла — треска, пикшуй, палтусъ, 
зубатка и сайда. Большая часть промышлен- 
никовъ К. уѣзда промышляетъ на Мурманѣ отъ 
хозяевъ на началахъ покрута, но часть про
мышляетъ самостоятельно, мелкими артелями 
(по 2—4 челов.); число такихъ артелей по
стоянно растетъ. Во многихъ приморскихъ 
пунктахъ К. уѣзда на Мурманъ уходить почти 
все взрослое мужское населеніе; пзъ всего 
числа мурманскихъ промышленниковъ жители 
К. уѣзда составляютъ около 2/з. Всѣ лѣтнія 
работы дома падаютъ въ такихъ пунктахъ на 
женщинъ. Въ 1893 г. на Мурманъ изъ К. 
уѣзда уходило 2413 чел., добыто 214878 пд. 
рыбы и 1000 пд. сала, стоимостью въ 133960 р., 
чистая прибыль 80630 р. На Новую Землю въ 
настоящее время ходягь лишь 2—3 шхуны и 
промышляютъ бѣлухъ и гольца. Лѣсной охо
той на звѣрей (бѣлка, заяцъ, лисица, куница, 
медвѣдь, волкъ, россомаха, -рысь и др.) и птицъ 
(главнымъ образомъ рябчики, тетерева, глуха
ри, бѣлыя куропатки) занималось въ 1893 г. 
177 чел.; добыча ихъ оцѣнена въ 3468 р. Въ 
1893 г. рубкой лѣса для заводовъ занималось 
847 чел., рубкой на продажу— 149 чел., заго
товлено бревенъ 313833, стоимостью въ 347135 
р.; 193 чел. участвовали въ артеляхъ для сплава 
лѣса. Въ 1893 г. лѣсопильныхъ заводовъ было 
6 (съ 615 рабочими и производствомъ - въ 
809200 р.), кузнечныхъ заведеній 18, кирпич- 
ныхъ 2, скотобойня 1, мукомольныхъ мельницъ 
72, смолокурень 6, салотопня 1, сельдекоп- 
тиленъ 68, гончарное заведеніе 1, кожевенный 
заводь 1, а всего 165 завѳденій, съ 738 рабо
чими и производствомъ въ 812414 руб. Ко- 
рельское населеніе, кромѣ земледѣлія, зани
мается плотнпчеглвомъ, короблестроенівчъ, 
кузнечнымъ мастерствомъ и коробейниче- 
ствомъ; по большей части по окончаніп сель- 
скихъ рабогь корелы отправляются для мел
кой торговли въ Финляндію (не смотря на 
запрещеніе такой торговли въ Финляндіп). Въ 
1893 г. этой торговлей занималось 1139 чел., 
которые заработали 34615 р. Кораблестроені- 
емъ занимается и поморское населеніе. Изво- 
зомъ въ 1893 г. занималось 905 ч. Часть по- 
моровъ занимается также перевозкой товаровъ 
на судахъ. Ввозятся хлѣбъ и мануфактурные 
товары, вывозятся лѣсъ (за границу), рыба, 
птица, звѣриныя шкуры, сало, небольшое ко
личество дровъ и мяса. Торговля сосредоточи
вается, кромѣ гор. К., въ Сумскомъ посадѣ и 
Сорокѣ. Торговыхъ документовъ въ 1893 г. взя
то 485 (въ 1892—374). За  границу въ 1893 г. 
вывезено изъ Сорокскаго порта товаровъ на 
321283 р., изъ Кемскаго—на 319459 р. Шки- 
перскихъ курсовъ въ у. 2, съ 65 учениками; 
приходскихъ и иныхъ школъ 33, съ 686 маль
чиками и 213 дѣвочками. . Н . Книповичъ.

Кена — р. Олонецкой губ., лѣв. притокъ 
р. Онеги, вытекаетъ изъ оз. Кенозера (см.) и . 
на всемъ протяженіи служить границей Пу- 
дожскаго и Каргонольскаго уу. Длина теченія 
35 в., ширина отъ 50—80 саж., глубина дѣтомъ 
отъ 3—7 арш. Судоходству препятствуютъ зна
чительные пороги. Въ 4-хъ в. оть истока К. 
на лѣв. берегу (Пудожскомъ) находился Кен- 
скій Спасопреображенскій монастырь, основан-
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ный преп. Пахоміемъ въ концѣ XV ст. (нынѣ 
обращѳнъ въ приходъ). А . Л. В .

К е н и и , тенаи, кинаи илп т'наина  (т. е. 
люди)—общее названіе многихъ племенъ, жпву- 
щихъ на крайнемъ СЗ Америки (въ быв. рус
ской Аляскѣ), начиная отъ занятаго эскимосами 
берега до мѣстонахожденія племени тиннё. 
Важнѣйшіяизъ племенъ К., въ общемъ дости- 
гающихъ приблизительно 25000 чел.: каюхо- 
тана или ингаликъ на нижнемъ ІОконѣ и верх- 
немъ Кускоквимѣ, ат’ена атна (у англич. 
Yellow-Knifes) или мѣдные индѣйцы на вер- 
ховьяхъ Мѣднорудной рѣки. См. ст. Л. ‘Рад- 
лова въ «Bulletins» Ими. акад. наукъ (1852 и 
1858); его же, «W orterbuchderK inai-Sprache», 
изд. А. Шифнеромъ («М ётоігез» акд. наукъ, 
1874); Bancroft, «The native races of the 
Pacific States of North America» (Санъ-Фран- 
циско, 1875); Friedr. Muller, «Grundriss der 
Sprachwissenscbaft» (т. 2, часть I, Вѣна, 1879); 
ІГетровъ, «Report on the pt pulation ot Alaska» 
(1880).

К е н н ііс к і і і  . іа . іи к ь —см. Куковъ зал.
К е п г е р  ь -М с з с —мст. въ Трансильваніи, 

на р. Марошъ; около него, 13 окт. 1497 г., 
происходило кровопролитное сраженіе между 
турецкой арміей Али-бека и войскомъ семи- 
градскаго воеводы Стефана Баторія, окончив
шееся пораженіемъ турокъ.

К с н г н р с к а н  киргизская п о.іость-А т-  
басарскаго у., Акмолинской обл., основана въ 
1869 г., состоять изъ 5 ауловъ, въ числѣ 1175 
кибитокъ, съ населеніемъ 5995 киргизъ. Об
щественная земля находится въ совмѣстномъ 
владѣніи съ кочевниками Акмолинской воло
сти, въ количествѣ 658000 дес. 7598 лошадей, 
5470 верблюдовъ и 47140 овецъ.

К е н г у р у  (въ тѣсномъ смыслѣ) — сумча- 
тыя животныя изъ семейства длинноногихъ 
(Macropodidae), прпнадлежащія къ роду Macro
pus (часто раздѣляемому на нѣсколько родовъ: 
Macropus, Petrogale, Lagorchesles и др.). Верх- 
нихъ клыковъ нѣтъ или они слабо развиты, 
изъ яЬрхнихъ рѣзцовъ 3-й отличается шири
ной и 1—2 желобками, ложнокоренные часто 
выпадаю т, уши длинныя и заостренный. Не
йрон орціональность между передней и задней по
ловиной тѣла достигаетъ здѣсь наибольшей сте
пени. Передняя развита очень слабо, переднія 
конечности коротки и слабы, пятипалыя и во
оружены острыми когтями; они довольно под
вижны и служатъ, главнымъ образомъ, для хва- 
танія. Задняя половина тѣла, заднія ноги и 
хвостъ развиты чрезвычайно сильно; бедра 
очень сильныя, голени и плюсны очень длинны, 
ноги 4хъ-палыя и вооружены большими ког
тями, особенно 4-й. Соотвѣтственно этому К. 
движутся обыкновенно прыжками и сидятъ, 
опираясь на заднія ноги и хвостъ; обыкновен
ная величина прыжковъ у крупныхъ видовъ 
метра въ 3, но они могутъ достигать 6— 10 м. 
въ длину при высотѣ въ 2—3 м. Изъ чувствъ 
наиболѣе развито зрѣніе. Умственным способ
ности ничтожны. К. обнаруживают чрезвы
чайную боязливость, но доведенный до край
ности сильно защищаются, главнымъ образомъ, 
ударами заднпхъ ногъ, а также когтями перед- 
нихъ и зубами. Заднія ноги крупныхъ видовъ 
съ сильнымъ копытообразными когтемъ на 4-мъ

пальцѣ представляют, опасное оружіе^удароыъ 
ихъ К. можетъ, напр., распороть брюхо собаки. 
К. жив уть по большей части на травянистыхъ 
равнинахъ, нѣкоторые виды въ скалистыхъ 
мѣстностяхъ илп въ лѣсахъ, держатся обыкно
венно небольшими стадами, но въ благопріят- 
ныхъ мѣстностяхъ собираются по 50, 100 п 
болѣѳ; мелкіе виды чаще держатся поодпночкѣ, 
парами или маленькими группами. Пасутся 
они утромъ и вечеромъ, питаются травой, 
листьями, корнями, корой, почками. Размно- 
женіе ихъ слабо; болыніе виды рѣдко рож- 
даютъ болѣѳ одного дѣтеныша. Беременность 
поразительно коротка: у громаднаго испо- 
линскаго К. она продолжается лишь 39 дней; 
дѣтѳнышъ рождается въ высшей степени не
доразвитыми (у исполпнскаго К. онъ черезъ 
12 часовъ послѣ рожденія длиною лишь 3 ст.) 
и первое время виситъ на соскѣ, но даже не 
сосетъ, а молоко выдѣляется ему въ ротъ дѣй- 
ствіемъ особаго мускула. У исполинскаго К. 
онъ проводить исключительно въ сумкѣ почти 
8 мѣсяцевъ, а позднѣе прячется въ нее въ 
случаѣ опасности. Многочисленные виды К. 
водятся въ Австраліи, на Вандименовой Землѣ, 
въ Новой Гвинеѣ и на нѣкоторыхъ мелкихъ 
островахъ между Австраліей и Азіей. Они слу
жить предметомъ ревностной охоты какъ ту- 
земцевъ, такъ и бѣлыхъ—ради мяса, шкуры, 
а также и ради спорта; къ стадами подкра
дываются и окружаютъ ихъ или бьютъ изъ 
ружей, загоняютъ на цѣпь стрѣлковъ, травятъ 
собаками, ловятъ въ петли и т. д. Многіе 
виды сохранились лишь въ менѣе населенныхъ 
мѣстностяхъ. Въ 80-хъ годахъ была сдѣла- 
на попытка развести Беннетовь К. (Macropus 
benneti) въ лѣсахъ Германіи; оказалось, что жи
вотныя эти могутъ жить здѣсь, размножаться и 
выносить даже довольно суровую зиму. Испо- 
линскій К . (Macropus giganteus), съ густой мяг
кой и гладкой шерстью, цвѣтъ которой сверху 
смѣсь бураго съ сѣрымъ, по бокамъ и на горлѣ 
свѣтлѣе, на переднихъ конечностяхъ, голеняхъ 
и плюснахъ бѣловатый; утолщенный при осно
вами хвостъ на концѣ бурый, конецъ морды 
покрыть волосами, клыковъ нѣтъ. Это самое 
крупное изъ австралійск. животныхъ, вся длина 
его достигаетъ 3 м., изъ которыхъ на хвостъ 
приходится 90 см.; вѣсъ 100— 150 кгр.; самка 
на Ѵз меньше. Водится въНовомъ Южн. Вал- 
лисѣ и на Вандименовой Землѣ; сильно петре- 
бленъ. Зайцевидный К. (М. или Lagorchestes 
leporoides) такого же цвѣта, какъ заяцъ, съ 
умѣренными, заостренными ушами, волосатымъ 
концомъ морды, съ клыками, утолщеннымъ при 
основаніи хвостомъ и сравнительно менѣе раз
витыми задними конечностями, длиною 60 см., 
хвостъ 35 стм. Водится въ южн. Австраліи, 
и по образу жизни и привычкамъ напоми
н ает . нѣсколько зайца. Къ настоящимъ К. 
примыкают древесные К. или древолазы 
(Dendrolagus) съ болѣе укороченными задними 
конечностями, живущіе на деревьяхъ, и кен- 
гуровидныя крысы или потору (Hypsiprymnus).

И . Км.
К е н г у р у  (KaDgaroo-Island) — о-въ блпзъ 

южнаго берега Австраліи, къ 10 о т  залива 
С ен т-В и н ц ен т , длиною 155 км., шириною 
37 км.; образует  покрытую кустарникомъ воз-
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