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м ненпомъ простираніи хребетъ Пайхой и
горы Вайгача и Новой земли, что ув ли-
чиваетъ длину всей гряды еще на 8° по
широт . Ширина хребта съ параллельны-
ми ему предгоріями въ с верпыхъ частяхъ
незначительна и не превышаетъ 75 в., но
южн е горы расчленяготся и развертыва-
ются до ширины почти 200 в. Средняя вы-
сота 450—500 м.; только въ С верномъ и
Южномъ У. немногія вершины переходятъ
н сколько за пред льную высоту въ 1200
м., въ среднихъ же частяхъ подъ мъ столь
незначителенъ, что, напр., по прежнему поч-
товому тракту мелсду Пермыо и Екатерин-
бургомъ дер валъ изъ Европы въ Азію
почти вовсе остается незам тенъ. Вооточ-
ный склонъ н сколько круче западнаго,
террасовидно спускающагося къ низменно-
му Поволжыо и Прикамыо. Обыкновенно,
У. подразд ляется на н сколько частей,
представляющихъ, однако, одно непрерыв-
ное ц лое:

1) С верный У. до истоковъ П чо-
ры (61° с. ш.); до 67° с. ш. хребетъ но-
ситъ нер дко названіе Само дскаго У.,
съ наибольшими вершинами Нетъ-ю (1298
ы.), Хайюды-пай (1245 м.), Пындырма-лай
(1074 ы.); до 64° горы называются Остяц-
кимъ У., съвершинами Пай-яръ (1418 м.),
Телиосъ-изъ (1656 м.) и стоящей н сколь-
ко въ сторон къ зап. Сабли (1647 м.); юж-
н е идетъ Вогульскій У. съ вершинами
Хоса-н ръ (1038 м.), Нинчиръ-чахлъ (1141
м.), Койпъ (1041 м.). На всемъ этомъ пу-
ти У. представляетъ одинъ главный водо-
разд льныйгребень, съ очень незначитель-
ными и короткими параллельными склад-
чатыми грядами, расположеииыми по за-
падную сторону. Горы болыпею частыо
лышены л са или покрыты только коря-
вымъ ельникомъ, таковою лс сооною и боло-
тистою тундрою; рудныя богатства (золо-
тыя розеьши) хотя и существуютъ, но не
разработаны за н удобствомъ сообщ ній;
большую часть врем ни года в ршины по-
крыты си гом'і>, хотя ыаотоящихъ ледни-
ковъ нигд н найд но (количество осад-
ковъ оч пь незначит льно). Мелсду 68—
69° отъ У. отчленяется къ о в.-зап. хр -
бетъ Пай-хой а къ с веро-востоку — не-
высокія гряды, тянущіяся по тундрамъ
Само дскаго полуо— ва; подъ 61° отчле-
няется Тиманская гряда.

2)Средній У. располагается междубі—
55й, или отъ истоковъ Печоры до истоковъ р.
У фы и пункта, гд сходятся 3 губернін: П рм-
ская, У(]шмская и Оренбургская; въ об-
щихъ чертахъ У. образуетъ зд сь невысо-
кую гориотую страну (въ средііемъ 650 м.),
болотистую и л систую. сложеішую изъ
ряда меридіоиальныхъ горпыхъ складокъ,
съ н многочислеииьши выдающимися вер-
шинами закруглеиыыхъ мягкихъ очерта-
пій, л р ходящую на восточномъ склон
въ неаравильно холмистую область, бога-
тую озорами и болотами, па запад спу-
скающуюся террасами, ъъ юго-заііадныхъ
частяхъ по средному іечоиію р. Уфы пр д-

ставлягощими явственно образованное такъ
называемое Уфимское плоскогоріе. С вер-
ная часть средняго У. (прибл. до 59°) но-
ситъ названіе Богословскаго, это наи-
бол е дикая малонаселенная горная стра-
на, м стами носящая почти альпійскій ха-
рактеръ и представляющая иаибольшія
высоты, каковы Ялпингъ-Нэръ (1384 м.),
Д нежкинъ Камень (1528 м.), Конжаковскій
Кам нь (1593 м.) и наибол е южный Пав-
динскій Камень (953 м.). Средняя часть,—
Гороблагодатскій У. улсе нредставляетъ
сильно понилсенную область, наибольшая
вершииа Качканаръ им етъ только 880 м.,
а наибол е прославл нная своею рудонос-
ностыо гора Влагодать, слолсенная изъ маг-
нитнаго желъзника только 380 м. Южная
часть,—Екатеринбургскій У. еще нилсе;
перевалы черезъ него колеблются въ пре-
д лахъ 350— 450 м.; онъ явств ин е дру-
гихъ частей распадается на западномъ
склои въ ряды меридіональныхъ скла-
докъ.

3) Южный У. сразу круто возвышется
въ вид гребня ІОрмы, котораго вер-
шина Таганай им етъ улге 1097 м., за
нимъ сл дуетъ Уренга (1254 м.), Нургушъ
(1431 м.), Иремель (1599 м.), Ямантау (1646
м.). Обыішовенно Юлшый У. считаютъ трех-
членнымъ, слолгеннымъ изъ трехъ ілав-
ныхъ ц пей, расходящихся на с вер отъ
одного горнаго узла, но это совершонно
не соотв тствуетъ ни орографическому, ни
геологическому строенію ы стности; на са-
момъ д л мы видимъ рядъ иеридіональ-
ныхъ, слегка расходящихся къ югу гор-
ныхъ складокъ. Самая восточная и вм ст
съ т мъ низкая гряда (къ восюку отъ до-
лины верхняго Міаса; носигь названіе на
с в р Ильменскихъ горъ, яостепенно
теряющихся къ югу среди степной равни-
ны, гд толысо отд льныя холмистыя гряды
Калу, Башъ-тау (418 м.)( Джабыкъ-Карагай
(396 м.), Кара-уоа и др., своимп очертаніями
и сложеніемъ изъ кристаллич скихъ по-
родъ указываютъ на горное происхожде-
ніе. Ср дняя гряда, составляющая иепо-
оредств нное продоллс пі Средпяго У., и:ш
собств нно У., башкир. Уралтау, обра-
зу тъ главиый водоразд лъ иелсду прито-
ками р. Тобола и верхняго У., съ одной, и
системы р ки Б лой, съ другой стороны,
им етъ наибольшую высоту Уй-ташъ (860
м.), отъ которой начипаются во вс сторо-
ны важп йшія р кн Міасъ, Уй, Уралъ, Ай
и друг. Южн е горы Урьязы отъ Урал-
тау отчленяется бол е восточиая в твь
Кыркты н Ирендыкъ (нашюльшая высота
914 м.) между долшіами р. Урала м Сак-
ыары, расходящаяся на юг въ Губерлин-
ское плато, тогда какъ собствеішо Урал-
тау между Сакмарой, Б лой и Пкозгь по-
степеннр яонижа тся и расплываотся. Вы-
сочайшія гребни Юнсііаго У., главп йшія
вершины которыхъ исречислеиы вышо, рас-
полагаются, въ вид ряда параллелышхъ
прерывнстыхъ гориыхъ цішей къ западу
отъ Уралгау, сложепы п изъ крнсталли-
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ческихъ, а главнымъ образомъ осадочных7.
породъ, преимущ. девонскаго возраста; он
посятъ зд сь въ разныхъ м стахъ различ-
ныя назважія и, несмотря на высоту, про-
р заются ноперекъ многочислеиными р -
ками западнаго склона; главн йшіе изъ
этихъ хребтовъ: Уренгайскій, по л вую
сторону долины верховьевъ р. Ая, тянется
до г. Златоуста; Нургушъ и Бакты, въ
верховьяхъ р. ІОрюзани; Ягодныя и Ире-
м ль м л ду Нургушеыъ и Уралтау; Зи-
гальга и Нары, между Юрюзаныо и Ин-
зеромъ; Машакъ и Ямавъ-тау, въ исто-
кахъ Юрюзани и Инзена; Карязы и Ка-
раташъ, между Тюльменомъ и Леыезой;
Зильмердакъ, по среднему теченію Инзе-
ра; Алатау, къ западу отъ долины Нугу-
ша, Б а з а л ъ , къ востоку отъ этой долины.
Къ югу отъ петли, образоваиной заворо-
томъ р ки В лой начинается гористое
плато Общаго Сырта, въ которомъ уже
не наблюдается бол е правильнаго мери-
діоналыіаго иростираійя Уральскаго хреб-
та. Вс эти гряды, слагающія Южвый У,
богато орошены, особеыно на западноыъ
склон , выпускаютъ обильную р чную с ть,
покрыты прекраеными хвойными и лист-
ственными л сами, исчезающими на во-
еточномъ слон и на южиыхъ плато, при-
легающихъ къ рр. Уралу и Сакмар (см.
Оренбургскан губ.). Восточные склоны вс хъ
перечислепныхъ хребтоиъ круче и обры-
висг е бол е пологихъ западныхъ и обиа-
руживаютъ явственные сл ды кряжеобра-
зовательныхъ силъ, надвигавшихся въ на-
правлепіи съ запада на востокъ. На восток
горы переходятъ въ область холмистыхъ
степныхъ равнинъ, чрезвычайно богатыхъ
озерами, постепепно, одиако, л;е исчезаю-
щими яа юг вм ст съ возрастаніемъ
сухости климата.

4) Муго д ж а р скій У., продоллсеніе
Уральскаго хребта къ югу отъ р ки Ура-
ла, представляетъ область, еще мало из-
сл дованную. Изв стно только, что про-
должепія перечисленныхъ выше м ридіо-
налышхъ грядъ, ііа которыя распадается
Юлшый У., могутъ быть съ т мъ же гео-
логическимъ строеніемъ нросл лсеиы въ
области небольшихъ л выхъ притоковъ
Урала на запад до долиіш р. Илека, его
праваго притока Каргалы и г. Актюбивска,
тогда какъ въ восточной части по ту и
другую сторону р ки Ори меридіональное
простираніе отд льныхъ грядъ, слабо раз-
витыхъ къ востоку отъ долины верхияго
Урала, зд сь выралсается ясн е; собствеи-
по Мугодлсарскиыъ хребтомъ назы-
вается слолсеиный изъ древішхъ изверлсен-
ныхъ (зеленокаменныхъ) породъ главный
водоразд льный крялсъ мсжду истоками.
съ одііой стороны, Ори и Эмбы, съ другой,—
Иргнза. Высшая точка этого ісряжа Ай-
рюкъ пм етъ высоту, онред ляомую, по
новымъ даішымъ, въ 575 м. Мугоджары те-
ряются въ иустыпной степи на юг , иедо-
ходя 47° с. ж.

Въ гоологическомъ отиошеніи У.

хребетъ представляетъ рядъ несимметрич-
ныхъ меридіоналышхъ горныхъ складокъ,
ложенныхъ въ восточіюй ноловин пре-

имущественпо изъ древнихъ кристалличе-
кихъ порбдъ, различныхъ гнейсовъ, гра-

ниювъ, сіепитовъ и пр., на которые съ за-
пада налегаетъ группа кристаллическихъ
сланцевъ (слюдяныхъ, тальковыхъ, хлори-
товыхъ, глинистыхъ, серицитовыхъ). Та и
другая группа прорвана въ томъ же мери-
діональномъ направленіи древними извер-
лгенными породами, каковы діабазы, діо-
риты, порфиры, зм евики, перидотиты ш пр.
Между всвми этими кристаллическими об-
разованіями кое-гд вклиниваются остатки
п когда сплошного иокрова древнихъ оса-
дочныхъ отлолсеній девонскаго и каменно-
угольнаго возраста. Между т мъ какъ весь
западный склонъ, включая сюда и наибо-
л е высокіе гребни Южнаго У., слолгенъ изъ
посл довательнаго ряда этихъ осадочпыхъ
породъ девонскаго, каменноугольнаго и
пермскаго возраста, изъ-подъ которыхъ
только м стами показываются кристалли-
ческіе слаицы, метаморфическое пронсхож-
деніп которыхъ изъ т хъ же осадочныхъ
отлолсеній калсется весьма в роятиымъ.
Отложенія юрскія, м ловыя и третичныя,
ирилегающія во многихъ м стахъ какъ ігі-
восточному, такъ и къ западному склону
У., оказываются залегающимигоризоиталь-
но и уже непринимавшими участіе въ
образованіи горныхъ складокъ этого хреб-
та; точно таклсе на У. отсутствуютъ какія-
либо бол е новыя изверлсенныя, вулкани-
ческія породы. Это обстоятельство, въ свя-
зи со многими другими, показываетъ, что
Уральскій хребетъ образовался главиымъ
образомъ во вторую половину палеозойской
эры и обязаиъ своимъ происхождені мъ
н сколыю разъ повторявшимся крялсеобра-
зовательнымъ процессамъ, сопроволсдав-
шимся обширными изверлсеніями вдоль ме-
ридіональныхъ трещинъ, разрушеиіемъ, до
иолнаго уничтолсеиія вдоль большей части
восточнаго склона, породъ осадочныхъ и
сильнымъ односторошіимъ давлеиі мъ (съ
запада), результатомъ котораго явплась
складчатооть и подъемъ ооадочныхъ отло-
лсеній вдоль всего западнаго склона. Гео-
логія показываетъ, что улсе во вторую по-
ловину девонскаго періода У. выступаліз
изъ девоискаго моря, въ вид ряда остро-
вовъ; къ концу ж пермскаго иеріода оиъ
им лъ улсе современпыя очертанія. Въ
геологическомъ отпошеніи У. молсегь счи-
таться хорошо изученнымъ, благодаря глав-
ныыъ образомъ д ятельности академіи иа-
укъ, профессоровъ горнаго института и рус-
скихъ горныхъ инлсенеровъ; только иа край-
немъ с верф и на крайиемъ югъ мы им мъ
зиачительпыя простраііства, не нм вшія
ещ геологической съемки. Такое сравни-
т льпо значительное изучені У. вызваио,
конечио, гвмъ обстоятельствомъ, что этотъ
хребетъ до сихъ ііоръ являегся ср дото-
чіелгь гориаго д ла и главнымъ ИСТОЧЕИ-
комъ гориыхъ богатствъ въ Россіи. Не іш я
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возможности по недостатку м ста зд сь
останавливаться на этомъ обстоятельств ,
отсылаемъ читателя къ оішсанію горныхъ
богатствъ и геологическаго строенія губер-
ній: Пермской, Оренбургской и Уфимской,
въ составъ которыхъ входятъ важн йшія
рудоносныя области У.

Климатическія условія У. остаются,
къ солсал нію, неразработанными за недо-
статкомъ фактическаго матерьяла въ сколь-
ко-нибудь продолжителышхъ станціопныхъ
наблюденіяхъ какъ на вершинахъ горъ,
такъ и въ долинахъ; н сколько хорошихъ
метеорологическихъ станцій расположены
толысо между 55—60° с. ш. 0 климат У.
можио говорить только общими словами;
значеніе У., какъ климатической границы,
не доллшо быть особенно озелико ул:е по
небольшой высот горъ, но все лсе но во-
сточному склону наблюдаются бол е суро-
выя и продолжительныя зимы, тогда какъ
л тнія условія почти одинаковы. Осадковъ
по западному склону выпадаетъ значи-
тельи е, ч мъ по восточному, особенно въ
Южномъ У., отсюда р зкая граница обла-
сти распространенія л совъ (см. Оренбург-
скан губ.)\ но преобладаніе л тнихъ долс-
дей и л тнихъ ливней на восток , сравни-
тельно съ западомъ, иаблюдается на вс хъ
стаиціяхъ. Средне количество осадковъ
въ центральныхъ частяхъ У. колеблется
мелгду 360—480 мм. Уральскій хребетъ да-
же на с вер нигд не доходитъ до линіи
в чнаго си га, хотя м стами въ рытви-
нахъ и глубокихъ долинахъ на с вер
сп гъ и не усп вабтъ окончательно рас-
таивать, но собственио горы остаются л -
томъ всегда лишениыми сн га. Распр д -
леиіе растительности и вліяніе У., каісъ
границы растительныхъ областей, см. Перм-
ская и Оренбургская губ., равно какъ главу
„растительность" и карту распростраяенія
н которыхъ древесныхъ породъ, прило-
лсенную къ ст. „Россія". Громадная спе-
ціальиая литература по У. сосредоточена
главнымъ образомъ въ „Горномъ Журна-
л ", „Запискахъ Опб. Мииерал. Общ.", а
за цосл днее вр мя въ „Трудахъ Геологрі-
ческаго Комитета" равно какъ въ миого-
числеиныхъ работахъ, перечислоніе кото-
рыхъ зд сь невозможно; назовемъ зд сь
толыш посл доватсльно по вромени гла-
ВІІЫЯ имена ученыхъ, знакомство съ ра-
ботами которыхъ обязательно для изучаю-
щаго У.: Германъ, Палласъ, Роз , Мурчи-
соиъ, Гельмерсонъ, Гофманъ, Антиповъ,
Мёллеръ, Барботъ, Карчшнскій, Мушкетовъ,
Чериышевъ, Штукенб ргъ, Краснопольскій,
Федоровъ и др.

У р а л т ь , р., составляющая въ ср днеыъ
и нижн мъ теченіи естествеиную границу
между Европой и Азіой. и реим нована
1775 по повел ніго Екатерииы II изъ нахо-
дящагося и до сихъ поръ въ народпомъ
употреблеіііи татарскаго названія Яикъ,
или Джаикъ. Начпнается подъ 54° 40' с.
ш. въ Тронц. у. Оренб. губ., съ восточнаго
еклопа собств. Уральскаго хребта въ томъ

горномъ узл (Уй-ташъ, Кара-ташъ), съ
котораго берутъ начало, кром того, теку-
щія въ противоположныя стороны р ки:
Ай, Міаоъ и Уй. Отсюда У. тяпстся въ
гояшомъ направленіи до г. Орска, им я все
время по правую сторону главный Ураль-
скій хребетъ, а по л вую—незначительныя
его пр дгорія Ирендыкъ, Азыръ, Джабыкъ—
Карагай н др. На этомъ пути верхняго
теченія У. принимаетъ н значит лыіыя,
но многочислениыя р чки: съ востока Гум-
бейку, Сувандыкъ, Кумакъ, съ запада Ми-
ньякъ, Кнзылъ, Таналыкъ. Въ верховьяхъ
У. только весною производится неболыпоі)
сшіавъ л са. Отъ гор. Орска, гд сл ва
впадаетъ значит льная по длин , но мало-
водная степная р. Орь, У. круто проры-
ваетъ посл довательно рядъ параллель-
ныхъ ц пей, слагающихъ до станицы Озер-
ной Уральскія горы, и направляется къ
западу до гор. Уральска. Ниже станицы
Озерной, по правобережыо или въ недале-
ко.мъ отъ него разстояніи, располагаются
горы и крутые обрывисты скаты входящіе
въ систему Общаго Сырта, тогда какъ
по л вобережыо разстилается иа дал -
кое протяжені плоская степь; какъ го-
ристая, такъ и степная полоса лишены
древеспой растительности, которая вся со-
ср доточивается въ густыхъ л систыхъ
поросляхъ „урёмахъ" толысо въ самоГі до-
лин р ки. На этомъ пути средняго т че-
нія У. принимаетъ систему горной рЬки
Оакмары, вебольшія р чки Книделку,
Иртекъ и Чаганъ, текущія съ Общаго
Сырта, а сл ва главнымъ образомъ ст п-
ныя р ки Илекъ съ Хобдой и Утву.
Зд сь производптся сплавъ л са какъ
съ верховьевъ У., такъ и съ Сакмары; су-
доходство было бы возможно, но пе при-
вивается: между Оренбургомъ и Ураль-
скомъ д лались попытки срочнаго пасса-
лаірскаго пароходства, но не им ли усп ха
по невыгодности цредпріятія. Отъ г. Ураль-
ска У. вновь крутой дугой поворачива тъ
на югъ; на этомъ продоллштелыіомъ ішж-
немъ теченіи, оиъ не принимаотъ ни
одной постояішой р чки; ц лый рядъ та-
ковыхъ, съ л вой схороны несоми нно вхо-
дящихъ въ область сист мы атоіі ]) ки,
каковы Анкаты, Уленты, Калдагайты, Уилъ
и Сагизъ, до У. не доходятъ, теряя свои
воды въ солоіічаковыхъ разливахъ н гря-
зяхъ, кром небольшой р чки Соляіпсп, н -
сущей въ первую половину л та ігь У.
избытки водъ оз. Чархала. Съ іірапой
исе стороиы У. не толысо не пріішімаетъ
притоковъ, но самъ отд ляетъ отъ себя
весною теря-ющіеся въ пустыыной степи
притоки, каковы Кушумъ, Богырдай и др.
На всемъ пути отъ Уральска только два
раза къ долин Урала подходятъ незначн-
тельиы холыы: Б лыя Горки іюдъ Ураль-
скомъ и Иидерскія горы блнзъ ооленаго
озера того жв имени. По ту и другуш сто-
рону разстилаются иустыпаыя, полыипыя
и солончаковыя стопн, только шпрокая,
частыо заливаемая долииа р ки предста-
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вляетъ богатыя пастбища и охчасти л си-
стыя урёмы б лаго тополя, осокоря, вяза,
разныхъ видовъ ивняка и тальаика. Ниже
г. Гурьева начинается дельта У., въ кото-
рой различается четыре главныхъ рукава:
Яйцкій, Золотинскій, Перетаскной и Бу-
харка. На низовомъ пути судоходство
было бы вполн возможно, но оно на-
ходиіся цодъ полнымъ запретомъ. Р ка
считается собственностыо уральскихъ ка-
заковъ, главное благосостояніе которыхъ
составляетъ рыболовство по этой р к ,
доставляющей не только на русскіе, но и
на заграничные рынки въ болыпихъ раз-
м рахъ красную рыбу (осетръ, б луга,
стерлядь) и ея продукты—икру и визигу, а
также судака. У г. Уральска сд лана за-
става „учугъ", преграждающая ходъ крас-
ной рыбы вверхъ отъ этого города; даже
переправы въ лодкахъ на л вый киргиз-
скій или „бухарскій" берегъ разр шаются
казаками съ большими ограниченіямн въ
немногихъ ы стахъ, чтобы не пугать ры-
бы. Рукава дельты очень мелководны и
преграждены съ моря отмелями, черезъ
которыя къ .Гурьеву могутъ им ть входъ
только плоскодониыя лодки, не сидящія
глубже І2 ф. Пароходы съ моря принуж-
дены становиться на якорь вь н сколь-
кихъ верстахъ отъ устья. Длина У. опре-
д ляется въ 2230 вер., площадь бассейна
около 194 тыс. кв. верстъ.

,„Урал;ъ", ежедн. і'азета, съ 1897, въ
Екатеринбург . Изд.-ред. В. Г. Ч канъ.

Уральсгсая в твь языковъ об-
нимаетъ собою въ классификаціи чело-
в чества языки финскихъ, угорскихъ и
само дскихъ народовъ. См. урало-ал-
тайцы.

„Уралъская іКизнь", жедневн.
газета въ Екатеринбург , съ 1900 г. Изд.-
ред. П. И. П винъ.

Уральская область, расположена
между 53—45° 30' с. ш., 49 -59° в. д., за-
нимая обширную часть пуотынно-ст пного
иространетва Арало-Каспійской низменно-
сти по об сторопы р. Урала; граничитъ
на свв р губ. Оренбургской и Самарской,
на зап.—Астраханской, на вост. Тургай-
ской обл., на юг Каспійскимъ, Араль-
скимъ иорями и Закаспійской областыо.

Проетранство, занимаемо областыо,
исчислено по карт , приблизительно, въ
313,328 кв. в., на котор. раопред л ны че-
тыре у зда: Гурьевскій 40,435,4 кв. в., Лби-
щенскій 79,722,7, Темирскій 126,809 и Ураль-
скій 66,361,4 кв. в. По ир дварительньгаъ
даннымъ переп. 1897, пространотво губ.
опред лено 316,717,2 кв. в., а по бол е
позднимъ оффиціальнымъ подсч хамъ,^зсе-
го 284,411,85 кв. в. Это одиа изъ самыхъ
пустышіыхъ безлюдныхъ областей. Край,
теперь занимаемый обласхыо, издавна слу-
жилъ м стомъ кочевья азіятскихъ пле-
менъ, занимавшихся скотоводехволъ. Въ
конц XVI в. появились козаки; ихъ по-
селки служили Россіи защитой отъ иапа-
деиія ипородцевъ. Въ конц XIX в. дав-

нишняя вражда казаковъ съ киргизами
окончилась покореніемь посл днихъ. По-
сль многократныхъ перед локъ, У. о. обра-
зована въ настоящихъ аред лах.'ь и адми-
нистративномъ д леніи 1896, при этомъ,
кром вышеозначеннаго д ленія на 4 у з-
да, распадается на дв совершенно различ-
ныя по управленію, землевлад нію и со-
ставу населенія, исторически сложившіяся
части: а) Земли Уральск. Козачьяго Вой-
;ка, обнимающія все пространство по пра-

вую сторону р. Урала и отчасти въ ни-
зовьяхъ р. Илека, зд сь зеыля вся (до б̂ /з
милл. дес.) принадлежитъ козакамъ на осо-
бомъкозацкомъобщинномъправ владЪнія.
б) Область пріуральскихъ киргизовъ, зани-
мающуювсе остальное прострапство слиш-
комъ 23 милл. дес. земли по л вую сторону
У., отчисленной теперь въ казну, но нахо-
дящейся въ общественномъ пользованіи ту-
земцевъ киргизовъ, съ незначительныыи
только выд лами въ пользу русскихъ пере-
селенцевъ и н кохорыхъ казенныхъ, такъ
наз. л сныхъучастковъ.Уиравленіеоб'Ьими
частями объединено въ лиц губернатора,
являющагося въто жевр мя атаманомъко-
зачьяго войска на основаніяхъ особаго но-
ваго положенія о степныхъ областяхъ.

По устройству поверхности У. о. пред-
ставляетъ большею частыо равнину, отча-
сти находящуюся ниже уровпя океана
(Каспій—26 м.) и еще въ современномъ гео-
логическомъ період покрытую водами
Каепійскаго моря, заходившими на с вер
до р. Утвы, съ весьма сложною пред ль-
ною восточною границею моря, ироходив-
шею чер зъ ср диія части теченія рр. Уила,
Сагиза, Эмбы на горы Дзкиль-тау и с вер-
ный чинкъ Уеть-Урта. Повсем стны остат-
ки каспійскаго ракушечника въ проникну-
тыхъ солыо песчаноглинистыхъ осадкахъ
этой по большей части пустыниой области
являготоя сл дами бывшаго моря; эти сод р-
жащі раковипы морскі осадки обнажают-
ся повсем отно по бер гамъ р къ и явля-
ютоя у самой лов рхности подъ скудньшъ
почвеннымъ покровомъ, такъ что каспій-
скія раковины выбрасываются на пов рх-
нооть у входа въ многочислениыя иоры
сусликовъ, главиыхъ обитателей этой рав-
нины. Бол е др внія кор пныя породы
совершонио смыты этимъ моремъ и осхают-
ся только кое-гд въ вид значителышхъ
бугровъ, холмовъ и возвышеиныхъ изр -
занныхъ эрозі й плато, бывшихъ, оч видно,
островами, таковы холмистыя м стиосхи
около оз. Чалкара (Чархала), оз. Ипдер-
скаго, во многихъ м схахъ между Эмбою
и Сагизомъ и пр. Холмы эти слож ны
изъ х хъ 5к м ловыхъ и хр тичныхъ по-
родъ, коюрыя наблюдаюхоя и дал въ
горисхыхъ частяхъ У. обл. Этими посл д-
ішми являехся воя с в. область зомель
козачьяго войска къ с веру охъ г. Ураль-
ока, степныхъ р чекъ Чижей и Деркула,
заияхая охрогами Общаго Сырха, сло-
женнаго иа заиад главиылъ образомъ
изъ породъ м ловыхъ, иа востокі)—изъ по-
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